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Противоречия и парадоксы 
в развитии российской высшей 
школы на современном этапе

Информационное поле, отража-
ющее реалии отечественной выс-
шей школы, заполнено обсужде-
нием различных важных, но все же 
узких вопросов, связанных, напри-
мер, с внутриуниверситетской жиз-
нью [7], качеством образования [3], 
региональными аспектами [1] и др.

По мнению автора, в дискуссиях 
по проблемам высшего образования 
недостаточное внимание уделяет-
ся анализу концептуальных факто-
ров. Между тем в XXI веке развитие 
высшей школы во многом опреде-
лялось именно концептуальными 
факторами, самым тесным образом 
связанными с присоединением Рос-
сии к Болонскому процессу [2]. Ины-
ми словами, осуществлялся переход 

от гумбольдтовской модели, лежав-
шей в основе деятельности совет-
ской высшей школы, к англосаксон-
ской, на которой базируются идеи 
Болонской декларации.

Эти системы существенно рас-
ходятся в своих принципах, целях 
и технологиях. Можно сказать, что 
в основе англосаксонской системы 
лежит студентоцентризм, где прио-
ритет отдается свободе выбора сту-
дентом своего образовательного 
маршрута. Этот же принцип возла-
гает на него полную ответственность 
за принимаемые решения, в том чис-
ле по избранию тех или иных про-
филирующих курсов и в конечном 
итоге за результаты обучения в вузе. 
Приобретаемое образование не яв-

ляется в прямом смысле этого слова 
профессиональным, и университет 
фактически отвечает только за адек-
ватную оценку полученных знаний 
соответствующего уровня: бакалав-
риат –  магистратура –  аспирантура 
(докторантура).

Напротив, советская высшая шко-
ла в полном смысле являлась систе-
мой профессионального образова-
ния. Более того, можно сказать, что 
она была профессиоцентричной, 
а диплом советского вуза –  это сви-
детельство о полученной профес-
сии (инженера, врача, учителя, юри-
ста и др.).

Англосаксонская система очень 
хорошо адаптирована к условиям 
либерально-рыночной экономи-
ки с ее непредсказуемостью и кон-
куренцией, пронизывающими раз-
ные стороны жизни. В 1990-е годы 
казалось, что Россия стремительно 
включается в процесс глобализации 
и глубоко погружается в рыночную 
стихию. Очевидно, что советская си-
стема вузовского образования вхо-
дила в серьезные противоречия с но-
выми жизненными реалиями. Исхо-
дя из этого и автор был убежденным 
сторонником перехода высшей шко-
лы от линейной подготовки специа-
листов к более гибкой образователь-
ной модели в виде уровневой систе-
мы [4], позволяющей выпускникам 
университета легче адаптироваться 
в условиях неопределенности.

Эффективность англосаксонской 
системы в значительной степени 
обеспечивается тем, что ее органич-
но дополняет профессиональная 

© Бордовский Г.  А., 2018

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
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подготовка, которая базируется на 
полученном университетском об-
разовании и ведется в многочис-
ленных профессиональных школах 
(инженерных, медицинских, юри-
дических, педагогических, экономи-
ческих и иных), которые тоже стро-
ятся по разноуровневому принципу. 
В этой системе уже немногие вы-
пускники «работают не по специаль-
ности», поскольку их выбор профес-
сии весьма осознан и определяется 
не только спонтанностью и желани-
ем, но сложившейся на рынке труда 
конъюнктурой. Особенно следует 
подчеркнуть, что эта профессиона-
лизация ведется за счет работода-
телей и самих выпускников, а не на 
средства государственного бюдже-
та. Повторюсь, свобода выбора сту-
дентом своего образовательного 
маршрута однозначно возлагает на 
него и ответственность за сделан-
ный выбор.

На практике российская система 
образования в процессе модерниза-
ции застыла в промежуточном со-
стоянии. Формально (де-юре) была 
введена уровневая система подго-
товки кадров: бакалавриат –  маги-
стратура –  аспирантура, однако де-
факто по содержанию и образова-
тельным технологиям наша высшая 
школа во многом осталась на пози-
циях профессионального образо-
вания. В общественном сознании, 
в среде работодателей, да и в вузов-

ских коллективах живет убеждение, 
что университеты по-прежнему го-
товят профессиональные кадры или, 
по крайней мере, должны это делать. 
Этим определяются критические за-
мечания в адрес вузов, согласно ко-
торым выпускник бакалавриата –  это 
какой-то «неполноценный» инже-
нер или «недоюрист» и т. п. Отбива-
ясь от подобной критики, Министер-
ство образования и науки Россий-
ской Федерации даже ввело понятие 
«прикладной бакалавриат», намекая, 
что бакалавр это не просто широко 
образованный человек, готовый са-
мостоятельно плыть в волнующем-
ся житейском море, а почти гото-
вый профессионал, которого мож-
но смело ставить на рабочее место.

Увы, англосаксонская система уни-
верситетского образования не пред-
назначена для целенаправленной 
профессиональной подготовки сту-
дентов, а получившаяся у нас «бо-
лонская» по форме, но во многом 
советская по содержанию система 
высшего образования оказалась в ти-
сках серьезных противоречий, про-
диктованных вполне объективными 
обстоятельствами. Дело в том, что 
российская экономика, серьезно ос-
лабленная в 1990-е годы, оказалась 
неконкурентоспособной в условиях 
либеральной глобализации. И ее уда-
лось стабилизировать только за счет 
возврата к доминированию государ-
ства в основных отраслях народно-

го хозяйства, включая атомную про-
мышленность, судо- и авиастроение, 
космос, ВПК, медицину, образование, 
правоохранительную систему, обо-
рону и безопасность и др. Благодаря 
этим мерам степень жизненной не-
определенности была существенно 
снижена, а ведь именно для ее ком-
пенсации и предназначена уровне-
вая система высшего образования.

В условиях, когда госзаказ во мно-
гом задает объем и направления ра-
боты вузов, работодатели, как пра-
вило, ждут специалистов, подготов-
ленных для замещения конкретных 
должностей, и не желают участвовать 
в масштабной профессионализа-
ции университетских выпускников. 
Они убеждены, что государство по-
прежнему должно обеспечивать их 
кадрами профессионалов.

В результате в отечественной си-
стеме высшего образования нака-
пливаются многочисленные про-
тиворечия. Чем же они обусловле-
ны? А прежде всего тем, что реальная 
глобализация российской эконо-
мики на либеральной основе ради-
кально затормозилась по объектив-
ной причине, поскольку зарубежные 
партнеры не готовы принимать ее на 
наших условиях. С одной стороны, 
Россия обложена нарастающими, все 
более жесткими санкциями и огра-
ничениями, что заставляет ее в сво-
ем развитии опираться на собствен-
ные силы, искать свои оригиналь-
ные решения, а с другой – система 
образования продолжает двигаться 
в сторону либеральной англосаксон-
ской модели. Образно говоря, сло-
жившуюся ситуацию можно пред-
ставить так: человек путешествует 
на автомобиле с дизельным двига-
телем, а запасается в дорогу высо-
кооктановым бензином.

Свидетельств возникших противо-
речий много. Например, сравнитель-
но недавно Федеральным законом 
«О высшем образовании в Россий-
ской Федерации» аспирантура отне-
сена к третьему уровню университет-
ского образования, который не пред-
полагает подготовку научных кадров 
в виде дипломированных кандида-
тов наук. Действительно, в англосак-

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОРДОВСКИЙ
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сонской системе выпускники аспи-
рантуры, получающие степень, ска-
жем, доктора философии (PhD), не 
являются подготовленными учены-
ми. Ими они становятся после пре-
бывания в течение 3–4 лет стажера-
ми-исследователями в так называе-
мом постдоке, где и происходит их 
профессионализация. Без этого ни-
кто не примет носителя степени PhD 
на самостоятельную научную работу. 
У нас системы постдока нет, а преж-
ний механизм подготовки научно-
педагогических кадров перестает ра-
ботать. В новой системе совместить 
освоение большого числа обязатель-
ных учебных курсов с выполнением 
самостоятельной достаточно мас-
штабной, полностью завершенной, 
апробированной и подкрепленной 
научными публикациями диссерта-
ции – дело для аспиранта практи-
чески неподъемное. Поэтому сни-
жается престиж аспирантуры, а за-
одно и качество диссертационных 
работ, что регулярно отмечает ВАК. 
Иными словами, возникла ситуация, 
когда прежний механизм подготовки 
научных кадров в аспирантуре сло-
ман, а новый, сколь-либо эффектив-
ный не создан.

В ходе реализации Болонского 
процесса были изменены принци-
пы финансирования вузовской на-
уки. В советской высшей школе ею 
занимались практически все препо-
даватели, и финансировалась она из 
двух источников. Во-первых, каждый 
вуз получал так называемое базовое 
финансирование научно-исследо-
вательских работ, а во-вторых, была 
развита система выполнения науч-
ных исследований по хоздоговорам, 
т. е. по заказам предприятий и орга-
низаций, заинтересованных в тех 
или иных разработках. Сейчас у нас 
преобладает распространенная на 
Западе практика финансирования 
научных исследований по грантам. 
Но число грантов и объемы предус-
матриваемого ими финансирования 
настолько незначительны, что фак-
тически лишили большинство ву-
зовских преподавателей возможно-
сти получать финансовую поддерж-
ку своих научных тем. В то же время 

хорошо известно, что продвижение 
в большинстве научных областей на 
современном этапе невозможно без 
больших вложений в оборудование, 
расходные материалы и информа-
ционное обеспечение.

Масштаб проблемы можно видеть 
на таком примере. Скажем, весь объ-
ем финансирования научных иссле-
дований в Министерстве образова-
ния и науки Российской Федерации 
сопоставим с аналогичным показа-
телем в отдельных ведущих универ-
ситетах США. Это вполне закономер-
ный факт, поскольку еще недавно 
Россия по объему финансирования 
науки (0,54 % ВВП) находилась между 
Чили (0,56 %) и Турцией (0,46 %). У ли-
деров мировой экономики показате-
ли иные: Япония –  2,9 %, Республика 
Корея –  2,62 %, США –  2,44 % ВВП [5]. 
Между тем университетская наука 
не просто самоценна. Ее развитие –  
это одно из важнейших условий ка-
чественного образования.

В последнее время возможности 
для научной работы профессоров 
существенно сокращаются и по дру-
гой причине –  практически полного 
отсутствия времени на проведение 
исследований в структуре нагрузки 
вузовских преподавателей, которая 
составляет 1200 часов в год. Сейчас 
в большинстве вузов средняя ауди-
торная нагрузка достигает 900 часов, 
а на «вторую половину» (фактически 
оставшуюся четверть) рабочего вре-
мени отводится лишь 300 часов. Да 
и эти часы предназначены не только 
для проведения научных исследова-
ний, но и для воспитательной рабо-
ты со студентами, обновления сво-
их учебных курсов, написания учеб-
ников и учебных пособий, участия 
в аттестации научных кадров и др. 
Перечень этих работ в так называ-
емом эффективном контракте, ко-
торый сейчас интенсивно внедря-
ется в вузы, существенно расширен. 
Легко видеть, что на научную работу 
у профессора остается не более 20 
минут в день. Однако наукой невоз-
можно серьезно заниматься эпизо-
дически, время от времени.

К сожалению, сокращение числа 
активно работающих в науке про-

фессоров невозможно полноценно 
заменить различными технологи-
ческими приемами типа интернет-
курсов или сетевого онлайн-взаи-
модействия. Поэтому университеты, 
в которых не ведется научных иссле-
дований на самом высоком уровне, 
объективно теряют возможность го-
товить высококвалифицированных 
специалистов. Надо хорошо пони-
мать, что наука –  это совсем не ро-
скошь, которая доступна немногим, 
а база для уверенного движения в бу-
дущее.

Развитие науки в российских уни-
верситетах дополнительно ослож-
няется еще и принятой в стране си-
стемой оценки результативности 
научных работников. Сделана став-
ка на формальную, статистическую 
методику. В основу положен рей-
тинг научных журналов, так назы-
ваемый импакт-фактор. Так, у веду-
щих российских журналов, напри-
мер у «Вестника РАН», он составляет 
0,44, у «Журнала технической фи-
зики» –  0,771, «Успехи физических 
наук» –  2,3. А вот у зарубежных жур-
налов этот показатель иной: Science –  
37,2, Nature –  40,14, Cancer Journal for 
Clinicians –  187, 04.

В чем же дело? А дело в том, что 
импакт-фактор определяется на ос-
новании западных баз данных науч-
ного цитирования, таких как Scopus, 
Web of Science и некоторых других. 
Существующие критерии включения 
научных изданий в эти базы во мно-
гом носят формальный характер, ча-
сто не несущий научной компонен-
ты, например тиражность издания, 
его формат или количество опубли-
кованных в них работ. Многие отече-
ственные журналы не соответствуют 
этим критериям, поэтому считаются 
малозначительными. По существу же 
научная значимость того или иного 
исследования не имеет однозначной 
связи с импакт-фактором журнала, 
в котором опубликованы результа-
ты. Ярким примером является откры-
тие Беднорцем и Мюллером высоко-
температурной сверхпроводимости 
в 1986 году. Эта работа была отвер-
гнута высокорейтинговым журна-
лом Physical Review Letters и увиде-
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ла свет в немецком журнале с доста-
точно низким рейтингом [6]. Однако 
уже в 1987 году она была удостоена 
Нобелевской премии.

Оценка научных результатов ву-
зовских профессоров и препода-
вателей наукометрическими кри-
териями (по индексу цитирования 
и импакт-фактору журнала, когда 
значение имеет не сам полученный 
научный материал, а журнал, где он 
опубликован) стимулирует наших 
ученых на публикацию своих работ 
за рубежом. А это, в свою очередь, 
еще более снижает рейтинг россий-
ских изданий, многие из которых, 
как уже сказано, не попадают в на-
званные базы данных по формаль-
ным показателям. Сказанное касает-
ся и ряда отечественных журналов, 
имеющих успешную длительную из-
дательскую историю и высокий ав-
торитет в вузовском сообществе, та-
ких как «Высшее образование сегод-
ня», «Человек и образование» и др.

Более того, не только отдельные 
ученые отсылают свои работы в за-
рубежные издания. Появилось боль-
шое число научных журналов, кото-
рые считаются российскими, одна-
ко издаются за рубежом. Например, 
в США издаются такие журналы, как 
«Атомная энергия», «Деформация 
и разрушение материалов», «Элек-
тросвязь, радиотехника и электриче-
ство», «Онкогенез», «Оптика и спек-
троскопия», «Оптический журнал», 
«Вопросы философии». Там же из-
дается журнал «Известия вузов» (се-
рии: Авиационная техника, Радио-
физика, Цветная металлургия, Ма-
тематика, Порошковая металлургия 
и функциональные покрытия). Этот 
список можно дополнить журналом 
«Вестник МГУ» (серия 1 – математи-
ка, серия 2 –  химия, серия 3 –  фи-
зика и астрономия, серия 5 –  гео-
логия, серия 15 –  вычислительная 
математика), журналом «Вестник 
СПбГУ» (серия 2 –  экономика, фи-
лософия и право). В Нидерландах 
издаются российские журналы «Гео-
графия и природные ресурсы», «Дис-
кретная математика», «Физика горе-
ния и взрыва», «Химия и технология 
топлив и масел». В Великобритании 

издаются такие журналы, как «Чер-
ная металлургия», «Квантовая элек-
троника», «Математические труды», 
«Сварочное производство». В Герма-
нии издают российские журналы: 
«Перспективные материалы», «Фи-
зика и химия обработки материа-
лов», «Вулканология и сейсмология».

И это далеко не исчерпывающий 
список, хотя и он наглядно свиде-
тельствует о том, что работает ме-
ханизм направления новой науч-
ной информации прежде всего за 
рубеж, ведь главное –  это наукоме-
трический показатель, а там он бу-
дет выше. В условиях острой конку-
ренции в области современных на-
укоемких технологий такой тренд 
вряд ли является полезным для рос-
сийской экономики. Ведь в экономи-
ке знаний, движение к которой по-
стулируется нашим правительством, 
принципиальное значение имеет 
время, за которое новый научный ре-
зультат становится известным, и надо 
иметь в виду, что раньше всего с ним 
знакомятся за рубежом рецензенты 
научных журналов. Ситуацию мож-
но назвать скрытой миграцией на-
учных достижений, а вслед за ними 
и наиболее подготовленных кадров.

Одновременно система оценки 
труда ученых и преподавателей по 
наукометрическим показателям по-
ощряет создание (и даже гаранти-
рует процветание) различных биз-
нес-структур, которые, с одной сто-
роны, паразитируют на желании 
(а скорее всего, на необходимости) 
войти в западные базы данных на-
учного цитирования, а с другой –  
разлагающе действуют на опреде-
ленную часть научного сообщества. 
Ведь они предлагают за деньги ре-
шить все проблемы: от написания 
работы, ее перевода на английский 
язык до обеспечения положительно-
го рецензирования. Эта деятельность 
сейчас ведется и в части Российско-
го индекса научного цитирования 
(РИНЦ). В том же направлении ра-
ботают и различные научные псев-
доконференции. Их организаторы 
предлагают за деньги фиктивное 
участие в международной конфе-
ренции с гарантией опубликования 

материалов в том или ином изда-
нии из базы Scopus, Web of Science, 
РИНЦ, ВАК. При желании любой мо-
жет в Интернете найти подобные 
предложения в большом количестве. 
Можно сказать, что возник парадокс: 
в прежнее время на Западе переводи-
лись и издавались за их счет все со-
ветские ведущие научные журналы, 
а авторы статей получали от издате-
лей определенный гонорар, а сейчас 
наши авторы за свой счет выполняют 
эту работу для западных читателей.

Рассматриваемая нами ситуа-
ция в определенной степени так-
же порождена Болонским процес-
сом. Общим для европейских стран 
и для России является то, что прои-
зошла ломка сложившихся нацио-
нальных систем образования, до-
статочно болезненная для общества. 
Однако в Евросоюзе это компенси-
руется формированием единого эко-
номического и политического про-
странства, в том числе за счет мо-
бильности трудовых ресурсов, чему 
и способствует болонская система. 
Россия же в данный процесс не впи-
сана, и для нее это оборачивается од-
носторонней миграцией высококва-
лифицированных кадров и новых 
идей туда, где они оказываются бо-
лее востребованными.

Нами охарактеризована лишь не-
большая часть противоречий, вы-
званных трансформацией сло-
жившейся у нас системы высшего 
образования и формированием ги-
бридной высшей школы, которую 
условно можно назвать англо-со-
ветской.

Заметим, что есть и другие про-
тиворечия.

Например, вызывает вопросы так 
называемая компетентностная пара-
дигма, на которой базируются мно-
гие образовательные стандарты. Ведь 
компетентности –  это долговремен-
ный параметр, который меняется 
много медленнее, чем обновляются 
современные наукоемкие техноло-
гии. К этому примыкает и такая про-
блема: современные высокие техно-
логии развиваются на междисци-
плинарной основе, объединяемой 
достижениями фундаментальных 
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наук, а образовательные стандарты 
с высокой долей вариативности со-
держания уводят образование от его 
фундаментальности. Можно сказать, 
что на грани абсурда смотрится по-
вторение ряда обязательных курсов 
в бакалавриате, в магистратуре, а те-
перь еще и в аспирантуре.

Ставка на «цифровое образование» 
снижает статус профессора. Из ру-
ководителя студента он становится 
его помощником в поле электрон-
ных курсов, тем самым нивелирует-
ся влияние личности профессора на 
становление молодого специалиста. 
Борьба за попадание в зарубежные 
рейтинги нескольких российских 
университетов путем перераспреде-
ления в их пользу материальных ре-
сурсов еще более ухудшает финан-
совое положение всех других вузов 
России, что снижает качество обра-
зования в целом.

Определенные противоречия за-
ложены и в сложившейся системе 
приема в вузы. Фактически возмож-
ность поступить по призванию или 
интересу к будущей профессии через 
систему единого государственного 
экзамена есть только у небольшой 
части абитуриентов, которые име-
ют максимально высокие показатели 

(не ниже 90 баллов). Остальные по-
дают заявления одновременно в раз-
личные вузы и на несколько направ-
лений подготовки в каждом из них. 
В результате многие оказываются не 
там, где хотели бы учиться, а там, куда 
прошли в силу сложившейся ситуа-
ции. С одной стороны, во многом 
становится бесполезной предвари-
тельная профессиональная ориен-
тация, о значении которой все боль-
ше говорят как руководители систе-
мы образования, так и работодатели, 
а с другой –  при таком положении 
дел трудно ожидать, что все выпуск-
ники вузов пойдут работать по по-
лученной специальности. Фактиче-
ски многие из них специальность-
то и не выбирают. Это она выбрала 
их путем обработки данных на ком-
пьютерах, которые и решают, кого 
и куда зачислить.

Полагаю, что изложенный в статье 
материал не является новым для тех, 
кто работает сегодня в высшей шко-
ле. Автор изложил его для того что-
бы коснуться вопроса «Что делать?». 
В обществе на него дается два взаи-
моисключающих ответа. Одни го-
ворят, что надо вернуть советскую 
систему как считавшуюся лучшей 
в мире. Другие утверждают, что надо 

идти до конца в деле «болонизации» 
университетов.

Автор убежден, что нужен третий 
путь –  создание российской нацио-
нальной системы высшего образова-
ния, адекватной сложившейся в стра-
не экономике, которая все больше 
требует опоры на собственные силы. 
Реальность такова, что возврат к со-
ветской системе невозможен по 
определению, поскольку невозможно 
вернуться в плановую социалисти-
ческую экономику. Не даст положи-
тельного результата и копирование 
англосаксонской системы, посколь-
ку она не соответствует нашей моде-
ли развития экономики и общества, 
гарантирующей стране независи-
мость и стабильность. Убежден, что 
для решения задачи опережающего 
развития страны, поставленной пре-
зидентом В. В. Путиным в Послании 
Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, современная рос-
сийская система образования долж-
на вобрать в себя все лучшее, что есть 
в этих двух классических системах. 
Однако реализация собственной эф-
фективной системы образования 
требует консолидации всех интел-
лектуальных ресурсов и принятия 
сложных нестандартных решений.
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Институционализация профессиональной 
коллаборации педагогического сообщества

Активное внедрение инноваций 
в сферу высшего образования, оп-
тимизация образовательной дея-
тельности педагогических вузов 
расширяют возможности для про-
фессионального развития педаго-
гов на основе улучшения их взаи-
модействия в профессиональной 
области.

Экономическая логика развития 
образования в России заключается 
в объединении ресурсов образова-
тельных организаций (знаний, про-
дуктов, идей, технологий, кадров) 
с целью достижения новых, более 
качественных результатов. В связи 
с этим в образовательной практи-
ке происходит становление сете-
вого взаимодействия, социально-
го партнерства и профессиональ-
ной коллаборации.

Идея перехода «от соперничества 
к сотрудничеству» возникла в ходе 
разработки концепции модерни-
зации педагогического образова-
ния [5]. Так, С. Н. Рягин, анализируя 
проблемы высшего образования 
на современном этапе, указывает, 
что векторная модель модерниза-
ции педагогического образования 
разделена на три уровня: федераль-
ный (законодательная база), регио-
нальный и муниципальный (стра-
тегии развития и модели педагоги-
ческого образования в регионах), 
институциональный (педагогиче-
ский вуз) [6]. Наиболее значимым, 
на наш взгляд, выступает институ-
циональный уровень, который свя-
зан с поиском новых форм педаго-
гического партнерства и сетевого 
взаимодействия, организацией ака-
демической мобильности, включе-

нием педагогического сообщества 
в проблемы современной педаго-
гической практики.

Раскрывая контексты изменений 
высшего образования в условиях 
модернизации, А. П. Тряпицына де-
лает акцент на ключевых харак-
теристиках современной модели 
профессиональной деятельности 
педагога: командный дух, сотруд-
ничество, сочетание автономности 
и индивидуализма с коллективиз-
мом и командной работой. В кон-
тексте развития педагогического 
образования она указывает на не-
обходимость проектирования на-
правляемых системных институци-
ональных изменений по принципу 
«качество образования = качество 
жизни» [10]. Таким образом, в эпо-

ху глобализации («университеты 
для миллиардов»), непрерывности 
(значимость дополнительного об-
разования), геймификации (игра 
как норма жизни) высшее обра-
зование стремится к укреплению 
связей и объединению имеющих-
ся ресурсов вузов, создавая тем са-
мым кластеры профессиональных 
сообществ, бизнеса и образователь-
ных организаций. Роль исследова-
тельских и предпринимательских 
вузов растет, что определяет необ-
ходимость создания мультикласте-
ров между различными образова-
тельными форматами, работода-
телями и сообществами.

Институционализация в образо-
вании предопределяет социальный 
контекст и среду как средство об-
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щения и обмена информацией. Ме-
тодология институционализма, по 
мнению Е. С. Заир-Бек и А. Н. Ксено-
фонтовой, обеспечивает стабиль-
ное развитие образовательной ор-
ганизации, создает возможность 
прогнозирования результатов ее 
деятельности посредством введе-
ния термина «устойчивость изме-
нений» (фактор легитимизации 
миссии организации) [3]. Институ-
циональные отношения обеспечи-
вают построение сетей в организа-
циях и за их пределами (формаль-
ные и неформальные сообщества), 
которые позволяют более успеш-
но адаптироваться к изменениям 
внешней среды образовательной 
организации.

Такого рода институциональная 
мысль исследователей связана с по-
явлением и широким распростра-
нением разнообразных организа-
ционных форм взаимодействия 
педагогического сообщества: кла-
стеры, консорциумы, коллабора-
ции. Эволюция организационных 
структур происходит в связи с об-
новлением задач, стоящих перед 

современной системой образова-
ния, особенно высшего. Педагоги-
ческие вузы утратили свою конку-
рентоспособность на рынке выс-
шего образования, что обусловило 
изучение новых возможностей, рас-
крытие природы новых связей, спо-
собствующих укреплению преиму-
ществ и сильных сторон образова-
тельной организации.

На сегодняшний день в научной 
литературе сложилось определен-
ное понимание коллаборации как 
категории, представляющей особую 
форму сотрудничества (С. Г. Яку-
наева, Ю. Е. Кошурникова [11]), со-
вместной работы (Е. А. Антипи-
на [1]), сетевого взаимодействия 
(О. В. Иншаков [4], Н. В. Смородин-
ская [8]), проектной деятельности 
(О. Г. Тихомирова [9]). В образова-
нии специфика коллаборации изу-
чена недостаточно, однако работы 
ряда авторов раскрывают сетевую 
коллаборацию в контексте решения 
задач институционального подхода.

Понятие «коллаборация» произо-
шло от английского collaboration – 
сотрудничество. Поэтому боль-

шинство подходов к ее опреде-
лению уточнены и дополнены 
с учетом данного происхождения: 
«кооперация в глобальной среде» 
(О. В. Иншаков [4]), «совместный 
труд для достижения единой цели» 
(Н. Ю. Самсонов [7]), «децентрали-
зованная модель предприниматель-
ства» (С. Г. Якунаева, Ю. Е. Кошур-
никова [11]), «создание совмест-
ных проектов в единстве целей» 
(О. Г. Тихомирова [9]), «сообще-
ство, объединяющее результаты 
интеллектуального труда для созда-
ния продукта» (Н. В. Смородинская 
[8]). Таким образом, любая колла-
борация предназначена для сози-
дания чего-то нового с помощью 
межпредметных компетенций ее 
участников.

Коллаборация отличается от 
любых форм рыночных или ие-
рархических отношений, так как 
предполагает взаимодействие «на 
равных» и по интересам. Объеди-
нение ресурсов участников при-
водит в данной форме в конечном 
итоге к определенному единому ре-
зультату (продукту, знанию).

Производство «на равных» позво-
ляет более мощно использовать на-
выки и интеллект участников, выра-
батывать решения в нестандартных 
ситуациях, развивать мастерство 
и проявлять его. Так, профессио-
нальная коллаборация наиболее 
распространена в научной сфере, 
например в России коллаборация 
Института ядерных исследований 
РАН «Байкал», а за рубежом меж-
дународное сообщество физиков 
и инженеров «Calorimeter for the 
LInear Collider with Electrons», объ-
единяющее 300 ученых из 17 стран.

Наиболее распространенным ви-
дом коллаборации, теоретически 
осмысленным и практически до-
казавшим свою эффективность как 
продуктивного сотрудничества, вы-
ступает научная коллаборация. Ин-
фраструктура инновационного раз-
вития науки и образования, а вместе 
с тем и общества в целом, зависит от 
деятельности научного сообщества. 
Современная академическая среда 
объединяет ученых из разных го-
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родов и стран в контексте общей 
области исследования, требующей 
решения научной задачи. Таким об-
разом, научная коллаборация –  это 
«укрупненный инфраструктурный 
элемент» [2] профессиональной 
академической системы, действу-
ющий в единстве научных взгля-
дов ученых и институтов.

Примерами научных коллабо-
раций выступают: Large Hadron 
Collider (Швейцария) –  включа-
ет в себя более 100 стран, ученые 
которых опубликовали 328 науч-
ных статей и провели 20 конферен-
ций по результатам эксперимен-
тальной работы; Clinical Research 
Collaboration (Великобритания) –  
национальная коллаборация в сфе-
ре здравоохранения, осуществля-
ющая клинические исследования. 
В России актуальность организа-
ции профессиональной коллабо-
рации в образовании обусловлена 
низкой степенью согласованности 
в деятельности партнеров, связан-
ной с институциональными и нор-
мативно-правовыми особенностя-
ми. Потребность интеллектуальной 
интеграции вызвана дифференци-
ацией научных задач (решение ко-
торых требуется в коллаборатив-
ном взаимодействии) и выработ-
кой моделей управления сетевым 
взаимодействием (внедрение кол-
лаборативных форм сотрудниче-
ства педагогического сообщества).

Коллаборативные процессы всег-
да практико-ориентированы, поэ-
тому они возникают исключитель-
но в профессиональных сферах 
деятельности человека. Профес-
сиональная коллаборация педаго-
гического сообщества может быть 
представлена отдельными исследо-
вателями, научными коллективами, 
а также институтами (несколькими 
образовательными организациями 
любого типа). Сегодня эффектив-
ными следует считать професси-
ональные коллаборации в систе-
ме «наука –  правительство –  биз-
нес», так как именно в этих сферах 
формируются политические и со-
циально-экономические факторы 
развития науки и общества.

Основу институциональной среды 
профессиональной коллаборации 
составляет нетворкинг как результат 
совместной деятельности участни-
ков. Нетворкинг объединяет в себе 
социальную и профессиональную 
деятельность, организуемую в сети 
и направленную на быстрый по-
иск эффективного решения слож-
ной или нестандартной пробле-
мы в определенной области. Кон-
цепция нетворкинга в образовании 
(L. Biggiero, P. P. Angelini) обусловли-
вает развитие кейс-мышления и биз-
нес-эрудиции педагогического со-
общества [12]. Педагогический не-
творкинг проводится чаще всего 
в неформальных сообществах (со-
циальные сети, семинары в онлайн- 
и офлайн-режимах, конференции 
и форумы) по обмену профессио-
нальным опытом с коллегами. Ре-
зультатом такого взаимодействия 
выступает получение полезного 
и проверенного практикой знания.

Педагогические вузы организу-
ют нетворкинги во взаимодействии 
с другими образовательными ор-
ганизациями. Для этого проводят-
ся научно-педагогические фору-
мы, методические семинары в шко-
лах, конференции для студентов 
бакалавриата, магистрантов и аспи-
рантов с участием ведущих ученых, 
практико-ориентированные веби-
нары для педагогического сообще-
ства, коучинг-сессии для менедже-
ров в образовании, а также массовые 
открытые онлайн-курсы. В 2017 году 
Оренбургский государственный пе-
дагогический университет орга-

низовал образовательный форум 
«Медийно-информационная гра-
мотность современного педагога», 
объединивший педагогическое со-
общество всех уровней образова-
ния (от дошкольного до универси-
тетского). Профессиональная кол-
лаборация была проведена с целью 
объединения педагогического со-
общества в процессе перехода на 
новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты, 
обсуждения и выпуска учебно-ме-
тодических рекомендаций по фор-
мированию взаимопроникающих 
медиакомпетенций современного 
человека. Мероприятие объединило 
специалистов различных отраслей, 
имеющих научные представления 
о медиапортрете педагога, медиа-
центрах и инфоуроках. На форуме 
были представлены ассоциация спе-
циалистов медиаобразования, неза-
висимые медиаэксперты союза из-
дателей, независимая ассоциация 
исследователей масс-медиа, руко-
водители профильных программ.

Кроме того, в сфере высшего об-
разования распространена прак-
тика применения стратегий кол-
лаборации как формы интеграции 
знаний через создание ситуаций 
естественного учения. Эффект со-
вместности в данном случае ре-
ализуется за счет создания учеб-
ных ситуаций и интеграции зна-
ний и компетенций. Взятое в целом, 
коллаборативное обучение являет-
ся моделью динамического созда-
ния знания в ходе продвижения от 
скрытой до открытой формы (рис.).

1. Социализация

3. Комбинация

2. Экстернализация

4. Поглощение

Рис. Процесс коллаборации



10

ТОЧКИ РОСТА

Профессиональная коллаборация 
имеет тот же алгоритм, связанный 
с взаимодействием педагогическо-
го сообщества и переходом одной 
формы знания в другую в процес-
се творческой активности каждого 
участника. Целостный коллабора-
тивный процесс состоит из перехо-

да скрытых знаний в скрытые (об-
мен опытом), из скрытых в явные 
(создание аналогий, гипотез, мо-
делей), из явных в явные и, нако-
нец, из явных в скрытые (усвоение).

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что профессиональ-
ная коллаборация педагогического 

сообщества представленная четким 
алгоритмом действий, призвана 
обеспечить стимулирование успе-
хов участников, обучить необхо-
димым компетенциям, включить 
в групповой процесс на основе эф-
фективных взаимоотношений для 
достижения единой цели.
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Электронные управляемые курсы 
как одна из активных форм 
дистанционного образования

Известно, что уровень владения 
английским языком профессора-
ми и преподавателями ныне стано-
вится одним из ключевых факторов 
престижности вуза. По своему зна-
чению он ставится в один ряд с кон-
тингентом иностранных студентов, 
обучающихся в высшем учебном за-
ведении, числом учебных программ, 
реализуемых на иностранном языке, 
технической оснащенностью и ря-
дом других весомых показателей ра-
боты высшего учебного заведения.

Современный преподаватель при-
зван не только относительно свобод-
но общаться на английском языке 
с зарубежными коллегами по своей 
научной тематике и читать лекции 
иностранным студентам, но и знать 
академический письменный ино-
странный язык, т. е. иметь высокий 
рабочий уровень владения языком 
для подготовки публикаций в ин-
дексируемых зарубежных изданиях.

В связи с этим в ведущих вузах 
страны были созданы многоуров-
невые программы повышения ква-
лификации по иностранным (как 
правило, по английскому, но ино-
гда еще и по немецкому) языкам. 
Большая работа в этом направле-
нии была проделана и в Нижегород-
ском государственном университете 
им. Н. И. Лобачевского. Всего за не-
сколько лет более 500 преподава-
телей повысили уровень владения 
иностранным языком с А2 до В2 по 
международной шкале оценок CEFR. 
В университете создана и постоянно 
обновляется компьютерная база дан-
ных об уровне владения иностран-

ным языком преподавателей специ-
альных дисциплин на основе разра-
ботанных многоуровневых тестов.

В нашем университете органи-
зовано повышение квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава по следующим многоуров-
невым программам в области ан-
глийского языка: «Академическое 
письмо», «Английский язык для ака-
демических целей», «Английский 
язык для преподавателя исследова-
тельского университета», «English as 
a Medium of Instruction» (EMI). Каж-
дая программа рассчитана на 72 ау-
диторных часа. Все программы вос-
требованы, а их реализация привела 
к всплеску публикационной актив-
ности преподавателей университе-

та и к увеличению числа учебных 
курсов на английском языке.

Так как преподаватели занимают-
ся на факультете повышения квали-
фикации и профессиональной пе-
реподготовки без освобождения 
от основной работы, это создает 
определенные сложности для усо-
вершенствования их подготовки. 
Стремясь к их преодолению, кафе-
дра, обеспечивающая преподава-
ние иностранного языка, постоян-
но ищет новые эффективные пути 
повышения уровня владения ино-
странным языком преподавателей 
неязыковых дисциплин. В качестве 
инструмента для самостоятельной 
работы над иностранным языком 
мы остановили свой выбор на элек-

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
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тронных управляемых курсах. Тем 
более что такие курсы в последнее 
время активно разрабатываются как 
российскими, так и крупными зару-
бежными университетами.

Считаем, что можно рассматри-
вать электронные управляемые кур-
сы (MOOCs в английском вариан-
те) одним из видов дистанционного 
обучения. Дистанционное обучение 
приобретает все большую популяр-
ность и завоевывает все большую 
аудиторию. Как пишет Д. Д. Хантер 
в «Войне культур», появление интер-
нет-обучения –  самое значитель-
ное изменение в области образова-
тельных технологий за последние 
500 лет, т. е. с момента появления 
печатной книги [7].

Действительно, интернет-обуче-
ние обеспечивает колоссальный 
рывок вперед в развитии образо-
вания во всех странах мира, вклю-
чая Российскую Федерацию. Под 
его воздействием у нас активно ос-
ваиваются новые методики и тех-
нологии образования.

Рассмотрим, что понимается 
под дистанционным образовани-
ем в настоящее время. На протяже-
нии долгого периода времени по-
нятия дистанционного и заочного 
образования смешивались. Исполь-
зование возможностей сети Интер-
нет в аудитории иногда рассматри-
валось в качестве дистанционного 
образования. К настоящему време-
ни достигнут относительный кон-
сенсус в трактовке этого понятия. 
Так, В. С. Шаров считает, что «дис-
танционное образование может 
рассматриваться как самостоятель-
ная форма обучения XXI века, а так-
же как инновационный компонент 
основного и заочного обучения» 
[5, с. 240]. Нам близко следующее 
определение этого автора, соглас-
но которому дистанционное обра-
зование «создает новую образова-
тельную информационную среду, 
в которую приходит студент точ-
но знающий, какие именно зна-
ния, умения и навыки ему нужны» 
[5, с. 239].

Дистанционное образование так-
же определяют как синтетическую, 
интегрально-гуманистическую 
форму обучения, базирующуюся 
на использовании широкого спек-
тра традиционных и новых инфор-
мационных технологий и техниче-
ских средств, которые применяют-
ся для доставки учебного материала, 
его самостоятельного изучения, ди-
алогового обмена информацией 
между преподавателем и обучаю-
щимися. Причем процесс обучения 
в общем случае некритичен к рас-
положению тех, кто учится, и тех, 
кто учит, в пространстве и во вре-
мени, а также к конкретному обра-
зовательному учреждению [1].

Управляемые электронные кур-
сы идеально подходят под опреде-
ление дистанционного обучения. 
Они отличаются тем, что при выбо-
ре того или иного курса студенты 
(а в нашем случае – преподаватели) 
точно знают какие именно знания, 
умения и навыки им нужны. Управ-
ляемые электронные курсы привле-
кают также тем, что они не просто 
предназначены для самостоятель-
ного изучения, но и обеспечивают 
повышение эффективности само-
стоятельных занятий благодаря но-
вым информационным технологи-
ям, которые используются при соз-
дании курсов.

Одним из примеров таких кур-
сов является программа «English as a 
Medium of Instruction for Academics», 
созданная в Университете Саутгем-
птона (Великобритания). Все препо-
даватели ННГУ, освоившие этот курс, 
ведут занятия у иностранных студен-
тов, которых у нас насчитывается 
более 1500. Предлагая нашим препо-
давателям пройти данный курс, мы 
исходили из того, что все они име-
ли уровень от Intermediate до Upper-
Intermediate по результатам предва-
рительного тестирования.

Уровень владения английским 
языком очень важен для возможно-
сти работать самостоятельно с за-
даниями и материалом курса.

Одному из авторов данной статьи 
создателями курса было предложе-
но пройти его до того, как он был за-

МАРИНА 
ВИАНОРОВНА 
ЗОЛОТОВА
кандидат филологиче-
ских наук, доцент, за-
ведующая кафедрой 
английского языка для 
гуманитарных специаль-

ностей Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского. Сфе-
ра научных интересов: методика препо-
давания иностранного языка в неязыко-
вом вузе, медиадидактика, электронное 
обучение. Автор 100 опубликованных на-
учных работ

ЕЛЕНА 
ВАЛЕНТИНОВНА 
ГАНЮШКИНА
старший преподаватель 
кафедры английского 
языка для гуманитарных 
специальностей Нижего-
родского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского. Сфера 
научных интересов: организация самостоя-
тельной работы студентов по иностранному 
языку с применением технологий электрон-
ного обучения, инновационные технологии 
в обучении, формирование навыков акаде-
мического письма. Автор 20 опубликован-
ных научных работ

Рассматриваются современные интернет-технологии обучения английскому языку. 
Показано, что открытые онлайн-курсы стали эффективным методом дистанционного 
образования обучающихся, способных контролировать и анализировать свои самосто-
ятельные занятия. Обосновано положение о том, что современные онлайн-курсы спо-
собствуют становлению автономного слушателя и развитию у обучающихся языковых 
навыков, необходимых в реальной действительности. Рассмотрен опыт использования 
открытого онлайн-курса «English as a Medium of Instruction for Academics» для повыше-
ния уровня языковой подготовки преподавателей специальных дисциплин, нацеленных 
на непрерывное профессиональное развитие в своей области.

Ключевые слова: дистанционное образование, открытый онлайн-курс, английский 
как язык обучения, автономность обучающегося, рефлексивное мышление.

The article presents a modern educational Internet technology to teach and improve the En-
glish language skills. It is revealed that open online courses at present are the most effective 
methods of distance education for those students who are able to monitor and analyze their 
own learning process. Current open online courses encourage the promotion of learner au-
tonomy and the development of real-life skills. Open online course ‘English as a Medium of 
Instruction for Academics’ aimed at university teachers of special disciplines who are focused 
on ongoing professional development proves highly effective.

Key words: distance education, open online course, EMI, learner autonomy, reflective thinking.
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пущен на электронной платформе 
FutureLearn. Поэтому мы знали досто-
инства курса и могли предположить 
его большую пользу для преподава-
телей специальных дисциплин. Мы 
также исходили из того, что все пре-
подаватели обладают способностью 
к рефлексии [2, с. 164–169] и явля-
ются автономными обучающимися.

Рефлексивно мыслящие, авто-
номные студенты отличаются ак-
тивным, а не пассивным изучением 
нового материала. Они могут ана-
лизировать, оценивать, работать 
над улучшением своего собствен-
ного стиля обучения. Все перечис-
ленное относится к необходимым 
навыкам автономного студента [4].

Предполагалось, что слушатели, 
осваивавшие курс, сознают его не-
обходимость не только для повы-
шения уровня владения английским 
языком, но также и для профессио-
нального роста как преподавателей, 
читающих свою дисциплину на не-
родном для них языке студентам-
иностранцам с разным уровнем вла-
дения английским языком. Они мог-
ли представить себя на месте своих 
студентов во время их лекции или 
семинарского занятия, понять, ка-
кие они могут испытывать пробле-
мы. Это один из ключевых моментов 
для успешной работы преподавате-
ля, которым объясняется необходи-
мость рефлексировать. «Reflective 
thinking implies an active concern 
with aims and consequences, as well 
as means and technical efficiency. 
<…> when professional learning and 
personal fulfillment are enhanced 
through collaboration and dialogue 
with colleagues» [8, p.14].

Мы согласны, что суть рефлексии 
преподавателя заключается в сле-
дующем. Это –  «a willingness to un-
dertake the process and to value it as a 
means of improvement and develop-
ment. Reflection can be difficult, even 
threatening, because it forces us to be 
honest with ourselves and recognize 
not only our successes but also areas 
where we need to improve. It makes 
us take responsibility for our teaching 
and learning. Being a reflective practi-
tioner is like being your own observer 

and your own critical friend. We can 
refer to this willingness to reflect and 
develop as the ‘right mental attitude’, 
without which the whole process of 
reflection is pointless» [9, p. 27].

Курс «English as a Medium of 
Instruction for Academics» (EMI) име-
ет модульную структуру. Весь учеб-
ный материал разбит тематически 
на четыре недели. Первую неделю 
можно рассматривать как введение 
в тему и знакомство со структурой 
курса. Так, там рассматриваются та-
кие темы, как:

– What is EMI.
– EMI and Globalization.
– English as Lingua Franca. Where 

has EMI come from?
– What kind of English is used in 

EMI?
– Assessing when accuracy is 

important.
– Test your learning.
– Reflection.
Задания включают в себя видео, 

статьи, тесты, обсуждения. Послед-
ние два задания –  это всегда тест на 
усвоение пройденного материала 
и рефлексия.

Вторая неделя включает в себя 
следующие задания:

– EMI: Focus on Language.
– Language to structure your lecture.
– Advice for learners delivering 

through English.
– Using other languages in the 

classroom.
– Update on the week’s activities.
– Reflection.
Третья неделя выглядит следую-

щим образом:
– EMI and the lecture.
– Body language.
– Lecturing style.
– Using presentation slides effec-

tively.
– Considering complex language.
– Update.
– Reflection.
Тематика последней четвертой 

недели:
– Communication in seminars.
– Language of seminars.
– EMI, culture and communication.
– Intercultural tensions in class.
– Post-course survey.

Все перечисленные задания кур-
са представлены ярко. Новые тех-
нологии, использование видеома-
териалов помогли создателям курса 
сделать процесс динамичным, по-
строить процесс передачи и усво-
ения учебного материала с учетом 
активного взаимодействия обучаю-
щихся не только с двумя ведущими 
курс преподавателями, но и с кол-
легами –  слушателями курса.

Одно из существенных досто-
инств курса, отмечаемое всеми слу-
шателями, –  возможность активно 
взаимодействовать с коллегами не 
только из своего университета, но 
и с иностранными преподавателя-
ми, коллегами из других россий-
ских вузов посредством обсужде-
ния проблем, поднятых в курсе EMI. 
После выполнения каждого задания 
участникам предоставляется воз-
можность выразить свое отношение 
к просмотренному, прочитанному, 
проделанному учебному материа-
лу. На основе выявленных интере-
сов создаются группы слушателей, 
придерживающихся идентичных 
подходов. Все, выполнившие зада-
ния курса, отмечают возможность 
коммуникаций между слушателями 
в качестве одного из положитель-
ных моментов. К их числу они от-
носят пресс-конференции, прово-
димые разработчиками курса.

Весьма важным фактором, опре-
деляющим плодотворность работы 
с курсом, является автономность 
слушателей. Они могут изучать ма-
териал полностью самостоятельно 
и нести ответственность за свое об-
учение [6, p. 63].

Мы попросили преподавателей 
ННГУ, проходивших курс, прислать 
нам свои краткие отзывы о нем. 
Большинство отметило большую 
пользу, которую они получили, слу-
шая преподавателей, обеспечиваю-
щих ведение курса. Это особенно 
помогло в совершенствовании на-
выков аудирования и произноше-
ния. Дискуссии, проводимые после 
представления той или иной темы, 
были исключительно плодотвор-
ны для всех слушателей. Дискусси-
ям предшествовало ознакомление 
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с видео по теме раздела, со статья-
ми, написанными авторами курса 
или другими специалистами.

Успешной работе по освоению 
курса способствовало и то обсто-
ятельство, что с самого начала мы 
предложили слушателям относить-
ся к занятиям по курсу как к проект-
ной деятельности. Ее результатом 
должна была стать новая лекция 
или разработка семинарского за-
нятия. Все преподаватели успешно 
справились с поставленной задачей.

К достоинствам электронных 
управляемых курсов относится их 
доступность. Положительным мо-
ментом является и то, что можно 
выбрать курс, который идет в удоб-
ное время. Все преподаватели, изу-
чавшие курс EMI, отметили в каче-
стве его неоспоримого достоин-
ства отсутствие субъективности при 
оценке. Они признались, что вна-
чале боялись, что их отклики будут 
оценивать, сравнивать. Когда они 

поняли, что комментарии по поводу 
предложенных заданий скорее яв-
ляются их рефлексией на проделан-
ное и усвоенное и помогают понять 
полезность выполненной работы, 
то пришли к выводу, что отсутствие 
формально выраженного оцени-
вания работы позволило им рабо-
тать свободно. Слушатели получи-
ли возможность концентрировать-
ся исключительно на осмыслении 
того, какие компетенции они раз-
вили благодаря выполнению того 
или иного фрагмента курса.

Конечно, современные управляе-
мые электронные курсы не лишены 
недостатков. Слушатели из нашего 
университета отмечали, что им не 
хватало прямого очного общения 
с преподавателями, ведущими курс. 
Не все преподаватели, которые на-
чали изучение курса, нашли в себе 
силы освоить его до конца. Им не 
хватило строжайшей самодисци-
плины. Многие отмечали, что хотя 

в начале курса и написано, что для 
выполнения недельных заданий 
требуется четыре часа, но у них на 
освоение материала за неделю ухо-
дило значительно больше време-
ни [3].

Безусловно, при правильном вы-
боре электронный управляемый 
курс, направленный на углубление 
знания английского языка, являет-
ся прекрасным средством обеспече-
ния самостоятельной работы пре-
подавателей вуза по иностранному 
языку. Существующие онлайн-кур-
сы помогают развить навыки и ме-
тоды практической работы, необ-
ходимые для постоянного повыше-
ния квалификации преподавателей 
вуза. А растущая популярность этих 
курсов объясняется их доступно-
стью, а также тем, что их можно лег-
ко перестроить и подстроить под 
собственный темп обучения, время 
и место, сосредоточившись на вы-
полнении необходимых заданий.
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Современные форматы 
образовательного тестирования

По мере цифровизации образо-
вания, внедрения компьютерных 
и информационных технологий, 
все более широкого использования 
открытых учебных онлайн-курсов 
возникает потребность в переос-
мыслении и изменении содержа-
ния и организации контрольно-
оценочной деятельности на всех 
ступенях школы.

Предваряя анализ этой темы по 
существу, вспомним, что оценка 
как результат и оценивание как 
процесс являются краеугольным 
камнем в любой сфере деятельно-
сти, а в науках о человеке они при-
обретают особую значимость, по-
скольку затрагивают нравственные 
и психологические аспекты. Вели-
ко влияние оценки и оценивания 
на развитие и формирование лич-
ности обучающегося, на его само-
оценку, мотивацию, систему отно-
шений, самочувствие.

Изменение содержания и форм 
оценочной деятельности проис-
ходит как вследствие тенденций, 
обусловленных цифровизацией 
образования, так и в связи с об-
новлением нормативно-право-
вых рамок работы учебных заве-
дений [3]. Прежде всего речь идет 
об образовательных и професси-
ональных стандартах. Новые мно-
гомерные результаты освоения 
образовательных программ, за-
фиксированные в образователь-
ных стандартах, предполагают 
иные подходы к их формирова-
нию и оцениванию, обеспечива-
ющие сопоставимость и объектив-
ность этих результатов. Професси-
ональные компетенции, которые 

должны быть сформированы у сту-
дента в результате освоения обра-
зовательной программы, необхо-
димо оценивать в квазипрофесси-
ональных ситуациях, максимально 
приближенных к тому виду про-
фессиональной деятельности, 
к которому готовился выпускник 
программы.

По замыслу разработчиков фе-
деральных государственных об-
разовательных стандартов ново-
го поколения, на помощь должны 
прийти профессиональные стан-
дарты, в которых определены тру-
довые функции, необходимые зна-
ния, умения и трудовые действия. 
В условиях, когда жизненный 

цикл профессионального стан-
дарта составляет пять лет и после 
этого происходит его обновле-
ние, задача сближения и адапта-
ции образовательных и професси-
ональных стандартов не является 
такой тривиальной для вузов, как 
может показаться с первого взгля-
да [5]. Оценочный инструмента-
рий, используемый в аттестаци-
онных процедурах, должен быть 
надежным и обеспечивать прогно-
стическую валидность результатов. 
Успешность в профессиональной 
деятельности можно прогнозиро-
вать также и успешной реализаци-
ей собственного проекта, который 
выполняется студентом индиви-
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дуально или в коллективе на про-
тяжении всего периода обучения 
и в финале представляется в виде 
определенного продукта этой де-
ятельности с конкретными резуль-
татами (например, прибыль). Эта 
идея нашла свое отражение в разра-
ботке и внедрении курсов по техно-
логическому и социальному пред-
принимательству в учебных планах 
образовательных программ бака-
лавриата и магистратуры, а также 
в модели проведения итоговой ат-
тестации в формате «стартап как 
диплом».

Образовательное тестирование, 
применяемое как в повседневном 
учебном процессе, так и в различ-
ных аттестационных процедурах 
с высокими ставками (единый гос-
экзамен, аккредитация, сертифика-
ция квалификаций и др.), должно 
постепенно трансформироваться 
по мере цифровизации, идущей во 
всех сферах жизни общества [4, 6]. 
В первую очередь речь идет о по-
степенном отказе от бланкового 
формата тестирования, хотя и этот 
формат еще достаточно популярен 
и определенное время будет востре-
бованным. Назрело и переосмысле-
ние устоявшихся трактовок поня-
тий теста и тестирования.

Действительно, под тестом и про-
цедурой тестирования часто оши-
бочно понимается набор заданий 
с выбором одного или нескольких 

правильных ответов. В этом смысле 
единый государственный экзамен 
выступил своего рода триггером 
для становления и развития культу-
ры профессиональной оценочной 
деятельности в отечественной си-
стеме образования и способство-
вал изменению и пересмотру сте-
реотипной трактовки тестов как 
«угадаек». Повышение квалифика-
ции специалистов в области педа-
гогических измерений, реализа-
ция образовательных программ, 
прежде всего на уровне магистра-
туры, по измерениям в психологии 
и образовании, диссертационные 
исследования по проблемам изме-
рения и оценки качества образова-
ния –  все это способствует прео-
долению существующего разрыва 
в области объективного оценива-
ния и принятия корректных управ-
ленческих решений на основе по-
лучаемых данных.

Современное понимание тестов 
в образовании связывают с теори-
ей педагогических измерений, ко-
торая выдвигает определенные тре-
бования к выбору модели, процеду-
ре оценивания и качеству заданий, 
но форма используемых заданий 
может быть различной [7, 8]. Рас-
ширение возможностей компью-
теров, развитие машинного обуче-
ния и новых алгоритмов, основан-
ных на математической статистике 
и вероятностных моделях, позво-

ляют сегодня рассматривать те-
стирование в образовании на ка-
чественно новом уровне, обеспе-
чивающем индивидуализацию 
оценочной процедуры, ее адапта-
цию под реальные способности 
каждого обучающегося и гаранти-
рующем высокую информацион-
ную безопасность.

Наиболее перспективными пред-
ставляются компьютерные фор-
маты тестирования. По сравне-
нию с бланковым форматом они 
имеют ряд существенных преиму-
ществ. Их можно разделить на об-
щие и спе цифические. К первой 
группе пре имуществ следует отне-
сти экономию ресурсов (времен-
ных, финансовых, логистических), 
возможность мгновенного получе-
ния обратной связи, обеспечение 
высокой информационной безо-
пасности и эффективности.

Вторая группа преимуществ 
компьютерных форматов тести-
рования, которые мы назвали 
специфическими, связана с реа-
лизацией современных научных 
подходов к организации и прове-
дению оценочных процедур. Пре-
жде всего речь идет о современ-
ной теории тестирования (Item 
Response Theory –  IRT), которая 
в силу применяемого в ней ма-
тематико-статистического аппа-
рата не может рассматриваться 
вне компьютерных и информа-
ционных технологий. Детальное 
обоснование использования IRT 
в практике организации тестиро-
вания можно найти в [2]. Расшире-
ние спектра измеряемых умений 
и практических действий обучаю-
щегося при тестировании увели-
чивается благодаря использова-
нию многообразных возможно-
стей компьютера при включении 
аудио- или видеофайлов, инте-
рактивности, динамической по-
становки проблем с помощью 
мультимедийных средств. Нако-
нец, еще одно специфическое 
преимущество компьютерного 
тестирования связано с возмож-
ностью накапливать историю от-
ветов каждого обучающегося, хра-
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нить профили ответов, собирать 
дополнительные данные о дина-
мике и приросте в учебных до-
стижениях каждого испытуемо-
го. Другими словами, выражаясь 
на языке цифровизации, хранить 
«цифровой след» каждого обучаю-
щегося. Все это при правильно вы-
строенной системе и адекватных 
психолого-педагогических усло-
виях даст возможность реализо-
вать принципы дифференциации 
и индивидуализации в обучении.

Обращаясь к вопросу выбора 
того или иного формата компью-
терного тестирования, дадим их 
описание.

Линейный формат компьютер-
ного тестирования предполага-
ет, как правило, случайный выбор 
заданий из банка тестовых зада-
ний для предъявления испытуемо-
му. Таким образом, сам тест фор-
мируется «на лету» автоматиче-

ски в режиме реального времени 
или непосредственно перед нача-
лом сеанса тестирования. Отбор 
заданий в тест может быть осно-
ван на спе цификации (необходи-
мом документе к любому профес-
сионально разработанному тесту 
и инструментарию) и заданны-
ми изначально диапазонами ба-
зовых статистических характери-
стик заданий –  трудностью и диф-
ференцирующей способностью. 
При этом в процессе такого тести-
рования не учитывается профиль 
ответов испытуемого, его успехи 
или неуспехи по выполнению каж-
дого задания. Как правило, при ли-
нейном тестировании имеется воз-
можность вернуться к ранее про-
пущенным заданиям и изменить 
при необходимости свой ответ. Те-
стовый балл каждого испытуемого 
вычисляется после сеанса тестиро-
вания. С профессиональной точки 

зрения следует отметить, что вклад 
ошибки измерения в общий балл 
по тесту будет достаточно высок.

Второй формат –  компьютерное 
адаптивное тестирование (КАТ) 
предусматривает использование 
современной теории тестирования 
(IRT) [1]. В случае реализации ука-
занной модели формируется уни-
кальный набор заданий для каж-
дого испытуемого, каждое из кото-
рых выбирается из банка тестовых 
заданий в соответствии с уровнем 
подготовленности обучающегося 
и его предыдущего ответа на за-
дание (успешного или неуспеш-
ного). Тестовый балл каждого ис-
пытуемого пересчитывается после 
каждого ответа на задание и прави-
лом остановки сеанса тестирова-
ния служит один из показателей –  
время тестирования, длина теста 
(т. е. количество предъявленных за-
даний) или точность измерения 

Переходим от бланкового формата тестирования к компьютерному
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(другими словами, ошибка изме-
рения). Выбор в пользу того или 
иного показателя зависит от це-
лей и уровня тестирования («с вы-
сокими ставками»). В отличие от 
линейного адаптивное тестиро-
вание привлекательно с позиций 
получения более точных оценок 
параметров испытуемых (уровень 
подготовленности) за счет меньше-
го количества заданий и создания 
«ситуации успеха» каждому обуча-
ющемуся в процессе тестирования 
через компьютерный подбор та-
ких заданий, которые ему будут по-
сильны для выполнения. Алгорит-
мы IRT, строящиеся, например, на 
методе максимального правдопо-
добия, позволяют реализовать гу-
манистические идеи контрольно-
оценочной деятельности.

Однако наряду с преимущества-
ми адаптивное тестирование не-
сет с собой и определенные риски. 
Они связаны со временем, отводи-
мым на выполнение каждого зада-
ния, и невозможностью для испы-

туемого увидеть весь набор зада-
ний. В связи с этим предлагается 
рассмотреть третий формат ком-
пьютерного тестирования –  мно-
гостадийное адаптивное тестиро-
вание (МАТ).

Многостадийное адаптивное те-
стирование представляет собой 
структурированное адаптивное 
тестирование, которое реализует-
ся через выполнение испытуемым 
не отдельных заданий, а тестлетов. 
Под тестлетом в теории педагоги-
ческих измерений понимается на-
бор заданий определенной формы 
и вида, которые оценивают одну 
переменную измерения. Испыту-
емые, проходящие тестирование 
в соответствии с указанной моде-
лью, сначала отвечают на набор за-
даний с множественным выбором 
средней трудности (тестлет 1). По-
сле выполнения заданий тестлета 1, 
каждое из которых можно пропу-
скать и потом снова возвращаться 
к выполнению, происходит оценка 
уровня подготовленности испытуе-

мого. В зависимости от получаемо-
го балла каждый испытуемый пере-
ходит к выполнению следующего 
тестлета (тестлет 2) соответству-
ющего уровня трудности. Выбор 
трудности последующего тестле-
та (тестлет 3) происходит на осно-
ве выполнения двух предыдущих 
тестлетов. Преимуществом МАТ яв-
ляется возможность просматривать 
и изменять свои ответы на задания 
при выполнении каждого тестлета 
до перехода к следующему тестлету.

Сравнительными исследовани-
ями эффективности описанных 
форматов компьютерного тести-
рования установлено, что точность 
получаемых оценок уровня подго-
товленности испытуемых при ис-
пользовании КАТ и МАТ в случае 
применения двухпараметрической 
модели IRT оказывается выше при 
МАТ. В свою очередь, это означа-
ет, что и надежность результатов 
тестирования оказывается выше 
при многостадийном адаптивном 
тестировании.
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Содержание, формы и методы коучинга 
в процессе профессиональной 
подготовки студентов

Рост требований к профессио-
нальной подготовке и личным ка-
чествам специалистов ведет к по-
иску новых педагогических тех-
нологий, применение которых 
призвано удовлетворять стоящие 
перед высшей школой задачи, свя-
занные с реализацией внутренне-
го потенциала студента.

Одной из инновационных педа-
гогических технологий, отвечаю-
щей этим задачам, выступает коу-
чинг, характеризующийся как «со-
вместный, ориентированный на 
решение и достижения процесс, 
способствующий максимизации 
производительности труда, расши-
рению жизненного опыта, само-
направленному обучению и лич-
ностному росту коучируемого» [14].

В настоящей статье рассматри-
вается два вида коучинга.

Во-первых, это коучинг достиже-
ний, заключающийся в сопровожде-
нии отдельного человека или целой 
команды с целью наиболее эффек-
тивного выполнения поставленной 
задачи [3] и характеризующийся как 
«поддержка индивида в совершен-
ствовании своих знаний и умений» 
[12, с. 867], или как «содействие в ре-
шении возникших проблем и разви-
тии новых умений» [6, с. 655], или как 
«процесс снабжения других значи-
мой информацией с целью обуче-
ния» [21, с. 5]. Содействуя личностно-
му развитию, коучинг достижений 
способствует становлению качеств 
лидера, уверенности в себе, гибко-

сти в межличностных взаимоотно-
шениях, формирует необходимые 
профессиональные умения, разви-
вая способность брать на себя от-
ветственность [3].

Во-вторых, это командный ко-
учинг. Он реализуется совмест-
но с коучингом достижений и по-
могает улучшить и укрепить меж-
личностные отношения внутри 
команды.

Дэвид Клаттербак определяет 
командный коучинг как «содей-
ствие команде в повышении эф-
фективности и в усовершенство-
вании соответствующих процедур 
посредством анализа и диалога [1]. 

Этот вид коучинга применяется для 
управления конфликтами в коман-
де и за ее пределами, повышения 
производительности и эффектив-
ности выполняемой командой де-
ятельности путем осмысления, пе-
реосмысления и изменения подхо-
да к осуществлению той или иной 
работы, а также для обеспечения 
управления полученными знани-
ями, позволяющего использовать 
приобретенные навыки реализа-
ции коучинга в обучении и помо-
щи как членам команды, так и лю-
дям, не входящим в нее.

Эффективность процесса коу-
чинга зависит также от оптимально 
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подобранного стиля его проведе-
ния, который, в свою очередь, свя-
зан с целями и задачами, стоящи-
ми перед человеком, и способами 
их решения.

Стиль, ориентированный на ре-
шение, характеризуется «сосре-
доточенностью на решении, а не 
на проблеме, на будущем, а не на 
прошлом, ставит положительный 
акцент на том, «что идет хоро-
шо», а не на том, что «не работает» 
[19], то есть в процессе проведе-
ния коучинга, основывающегося 
на этом стиле, отсутствует анализ 
проблемы и причин ее возник-
новения. В основу данного стиля 
легла ориентированная на реше-
ние краткосрочная терапия (ОРКТ) 
(solution-focused brief thrapy –  SFBT), 
разработанная в 1982 году психо-
терапевтами Стивом де Шейзером 
и Инсу Ким Берг. ОРКТ делает ак-
цент на настоящих и будущих об-
стоятельствах и целях человека, 
а не на его прошлом опыте [19]. 
Данный подход подразумевает, что 

люди изначально обладают необ-
ходимыми ресурсами для реше-
ния своих трудностей или проблем 
и что время, отведенное для коу-
чинга, лучше потратить на опреде-
ление желаемого состояния и со-
средоточить внимание на способах 
его достижения, не исследуя исто-
ки проблемы, подлежащей реше-
нию, или способ мышления, соз-
дающий и поддерживающий ее [4, 
13, 15]. Стиль, ориентированный на 
решение, основан на фокусирова-
нии на лично значимых целях, ре-
сурсах и путях их достижения, что 
стимулирует применение разных 
типов мышления, повышение са-
моэффективности, жизнестойко-
сти и психологической гибкости.

Для эффективной реализации 
этого стиля используется коучин-
говая модель POSITIVE coaching 
model, предназначенная для помо-
щи коучу в организации и прове-
дении как одной сессии коучинга, 
так и всего процесса достижения 
поставленных целей.

POSITIVE выступает аббревиату-
рой к нескольким стадиям прове-
дения коучинга:

Purpose –  Цель (на этой стадии 
коуч содействует определению чет-
кой цели, осознанию того, что ко-
учируемый ждет от выстраивае-
мых отношений в процессе про-
ведения коучинга);

Observation –  Наблюдение (коуч 
акцентирует внимание коучируе-
мого на окружающей его действи-
тельности и помогает ему четко 
увидеть и определить свое поло-
жение в окружающей действитель-
ности);

Strategy –  Стратегия (связана 
с определением конечной цели 
и формированием плана ее до-
стижения);

Insight –  Осознание (стадия, на 
которой коуч поощряет коучиру-
емого обдумать выбранную цель 
и ее возможный эмоциональный 
эффект);

Team –  Команда (на этой стадии 
акцент смещается на прогнозиро-
вание коучируемым его возможных 
достижений и их одобрения и при-
знания со стороны семьи, друзей 
и коллег);

Initiate –  Начинание (на этой ста-
дии коуч сподвигает коучируемого 
к совершению первого практиче-
ского шага к достижению постав-
ленной цели);

Value –  Оценка (стадия, на ко-
торой коучируемый получает ре-
гулярную обратную связь и сам 
оценивает собственный прогресс, 
контролирует свое продвижение 
к цели);

Encourage –  Поддержка (задача 
этой стадии — помочь коучируе-
мому сохранить мотивацию, по-
зитивное отношение к процессу 
коучинга).

Рассмотренная модель прида-
ет важное значение социальной 
поддержке и положительному под-
креплению в процессе построения 
и развития отношений между коу-
чем и коучируемым [8, 16].

Очень важно отметить, что каж-
дая намеченная цель в процессе 
проведения коучинга должна ос-
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новываться на методе SMART. На-
звание метода также представля-
ет собой аббревиатуру, которая 
раскрывается следующим обра-
зом: S –  Specific, т. е. конкретный, 
M – Measurable, т. е. измеримый, A –  
Attractive, т. е. привлекательный, R –  
Realistic, или реалистичный, и T –  
Time-bound, т. е. ограниченный во 
времени, что обеспечивает поста-
новку ясных, реалистичных и кон-
кретных целей и плана для их до-
стижения [2].

Успешность применения стиля, 
ориентированного на решение, 
и модели его реализации также 
зависит от используемых методов.

В числе этих методов –  транзак-
ционный анализ, являющийся «те-
орией человеческой личности, тео-
рией реляционного и социального 
поведения и полноценным подхо-
дом в психотерапии» [20, с. 3], кото-
рый был разработан в 1950-е годы 
в США психиатром Эриком Леннар-
дом Берном. Основная идея тран-
закционного анализа заключается 
в анализе с помощью специально 

составленных таблиц поведения, от-
ношений, слов и физических и эмо-
циональных реакций человека [7], 
что способствует быстрому выявле-
нию причин человеческого поведе-
ния в различных ситуациях и разбо-
ру полученных результатов.

Транзакционный анализ основы-
вается на трех принципах: 1) люди 
все равны независимо от их расы, 
религиозной принадлежности и со-
циального статуса; 2) любой спо-
собен мыслить, думать, размыш-
лять и оценивать; 3) человек решает 
свою судьбу и может изменить при-
нятые им решения. Следовательно, 
каждый несет ответственность за 
свои действия, поведение и реше-
ния, и, принимая решения, ведущие 
к нежелательным результатам, че-
ловек может их изменить на более 
адаптированные к сложившимся 
условиям, следовательно, человек 
может изменить себя, внося необ-
ходимые коррективы [7, 18].

Таким образом, транзакцион-
ный анализ, благодаря лежащим 
в его основе принципам, способ-

ствует формированию и развитию 
ценностных ориентаций, ведущих 
к улучшению социальной адапта-
ции, установлению благоприят-
ных межличностных отношений.

Транзакционный анализ лег 
в основу метода «модель управ-
ления коммуникационным про-
цессом» (Process Communication 
Managementmodel –  PMC). Метод 
разработан в 1978 году американ-
ским психологом Тайби Келером, 
изучавшим взаимодействия и вза-
имоотношения между людьми. Мо-
дель управления коммуникацион-
ным процессом направлена на улуч-
шение взаимодействия и общения 
с другими людьми, что способству-
ет и облегчает личностное развитие 
[5]. В основу ее реализации поло-
жен опросник, касающийся спосо-
бов взаимоотношений, принимаю-
щий во внимание типы личности, 
сильные стороны характера, каналы 
коммуникации, восприятие и пред-
почитаемое окружение [10].

Помимо транзакционного ана-
лиза в основу модели управле-

Скажем коучингу «Да!»
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ния коммуникационным процес-
сом легла теория «входных дверей 
в коммуникацию» американского 
психолога Пола Вара, утвержда-
ющего, что человек обладает тре-
мя «входными дверями в комму-
никацию»: дверью мысли, дверью 
чувства и дверью действия, и для 
вхождения и установления кон-
такта с собеседником необходи-
мо использовать ту же «входную 
дверь в коммуникацию», что и он, 
подстраиваясь под его манеру вы-
ражать собственные мысли [10, 17].

Исходя из этой теории, Тайби 
Кэлер разработал шесть способов 
восприятия мира, легших в осно-
ву понимания шести типов лично-
сти: трудоголик, эмпатик, бунтарь, 
мечтатель, инициатор, упорный 
[10, 14], выражающих ту специфи-
ческую форму стресса, на которую 
рассматриваемая модель предлага-
ет антидот. Каждый человек явля-
ется смешением всех шести типов 
личности, представленных в раз-
ной пропорции, с одним базовым, 
доминантным типом личности 
и другим, выступающим фазовым, 
отражающим мотивации, источ-
ники интереса и способным из-
меняться. Каждый профиль имеет 
свои сильные стороны и характе-
ризующий его неосознанный во-
прос –  психологическую потреб-
ность, создающую причину стрес-
са, удовлетворение которой и учет 
особенностей того или иного типа 
личности служат антидотом для 
возникшего стресса.

Управление коммуникационным 
процессом представляет собой мо-
дель, предназначенную для пони-
мания своей собственной лично-
сти, а также личностей других лю-
дей. Эта модель позволяет лучше 
узнать себя, предвосхищать стрес-
совые ситуации или противостоять 
им, регулировать свое поведение, 
научиться удовлетворять свои пси-
хологические потребности, опти-
мизировать стиль своего общения 
и управления, помогающий моде-
лировать коммуникативные стра-
тегии, адаптированные для постро-
ения крепких взаимоотношений, 

и оптимизировать функциониро-
вание команды [5].

Приемы коммуникации метода 
Пало-Альто, основанного на вза-
имоотношениях и взаимопомо-
щи, выведены из разрабатываемых 
на протяжении второй половины 
XX века школой Пало-Альто теорий 
коммуникации, в основу которых 
легло утверждение Г. Бейтсона: «Раз-
личие порождает различие», исхо-
дя из которого восприятие действи-
тельности зависит от личностного 
опыта воспринимающего. Поня-
тие «реальность», являющееся од-
ним из основных в идеях рассма-
триваемой школы, подразделяет-
ся на два типа: реальность первого 
порядка – то, что научно доказано, 
и реальность второго порядка – то, 
что воспринимается относитель-
но личной истории и установок [9].

Поскольку коммуникация рас-
сматривается как круговой про-
цесс, еще одним важным, наряду 
с реальностью, понятием понятием 
школы Пало-Альто является «слу-
шание». Под слушанием в данном 
контексте понимается «глобальное 
и открытое слушание», позволяю-
щее воспринять максимум инфор-
мации: восприятие слов, поведения, 
жестов, интонаций, взглядов и эмо-
ций, и всего того, что это вызывает 
у слушающего. Во время слушания 
важное значение имеет способ-
ность человека уважать различные 
точки зрения и проявлять эмпатию.

Следующим понятием, выделен-
ным представителями школы Па-
ло-Альто, стало понятие системы 
как «организованной совокупности 
элементов, находящихся во взаимо-
действии» [9, с. 55]. Важное качество 
системы заключается в принципе 
целостности, основывающемся на 
том, что «целое больше, чем сумма 
его частей». Принцип холизма свя-
зан с понятием «эмерджентные ка-
чества», возникающие как следствие 
взаимодействия между частями си-
стемы и отличные от тех, которы-
ми изначально обладает каждая из 
этих частей [9, с. 55]. Для достижения 
эмерджентных качеств необходимо 
взаимодействие между всеми эле-

ментами системы, и чем лучше их 
взаимодействие, тем, соответствен-
но, лучше возникающие качества.

Таким образом, метод коммуни-
кации, разработанный представи-
телями школы Пало-Альто, объеди-
няя понятия реальности, слушания, 
круговой коммуникации и систе-
мы, соблюдая правила деонтологии 
и альтруистский характер взаимо-
действия, позволяет создать новую 
систему отношений, способствую-
щую всестороннему развитию лич-
ности, приобретению новых зна-
ний, умений и решению постав-
ленных задач.

Итак, совместная реализация 
в учебном процессе коучинга до-
стижений и командного коучинга 
ведет к развитию у студентов гиб-
кости в межличностных взаимо-
отношениях, формирует необхо-
димые профессиональные умения, 
развивая качества лидера, уверен-
ность в себе и желание брать на 
себя ответственность. Использо-
вание стиля, ориентированного 
на решение, и модели POSITIVE 
coaching model, структурирующих 
процесс проведения коучинга, по-
зволяет, ориентируясь на решение, 
а не на проблему, сосредоточить-
ся на значимых целях, определить 
пути и ресурсы для их достиже-
ния, что ведет к развитию стрес-
соустойчивости и психологиче-
ской адаптации, способности чет-
ко и адекватно мыслить.

Применение рассмотренных ме-
тодов коучинга помогает в достиже-
нии поставленных в процессе обу-
чения целей путем формирования 
и развития ценностных отношений, 
ведущих к улучшению социальной 
адаптации, регулированию своего 
поведения, удовлетворению психо-
логических потребностей, установ-
лению прочных взаимоотношений, 
что способствует приобретению 
новых профессиональных знаний 
и умений, развитию мотивации для 
самостоятельной познавательной 
деятельности, совершенствованию 
личностных качеств, а следователь-
но, всестороннему развитию лич-
ности студента.
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Портфолио как инструмент 
организации самостоятельной работы 
студента в техническом вузе

Одна из тенденций развития выс-
шего образования в мире –  увели-
чение объема самостоятельной ра-
боты студентов. В большинстве за-
рубежных вузов на внеаудиторные 
занятия обучающихся отводится го-
раздо больше времени, чем на ау-
диторные. Освоение содержания 
дисциплины происходит не толь-
ко и даже не столько в аудиториях, 
но и в большей степени в процес-
се самостоятельной учебной рабо-
ты. Поэтому делать все, что указано 
в заданиях, это обычная и привыч-
ная для студента практика.

В отечественной высшей школе 
дело обстоит не так. Несмотря на 

то что одной из основополагаю-
щих компетенций будущего специ-
алиста согласно федеральным го-
сударственным образовательным 
стандартам является самооргани-
зация и овладение разнообразны-
ми видами самостоятельной рабо-
ты, особой тяги к самостоятель-
ной внеаудиторной деятельности 
у студентов пока не наблюдается. 
Получив в вузе относительную са-
мостоятельность, молодые люди 
не всегда могут грамотно ею вос-
пользоваться и обеспечить высо-
кий уровень самоорганизации, ко-
торый так необходим в процессе 
обучения в вузе.

Главным «помощником» в орга-
низации самостоятельной учеб-
ной деятельности будущих специа-
листов остается Интернет. С одной 
стороны, современные информа-
ционные технологии увеличили 
поток учебной информации, но, 
с другой, они частично освободи-
ли студентов от необходимости са-
мостоятельно приобретать знания 
за счет простоты и легкости досту-
па к интернет-ресурсам.

Поскольку компетентностная па-
радигма образования предполагает 
переход от приобретения знаний 
к усвоению способов деятельности, 
возникает необходимость структу-
рировать внеаудиторную учебную 
нагрузку, чтобы мотивировать сту-
дента к более активной самостоя-
тельной деятельности.

Овладение общекультурными 
и профессиональными компетен-
циями, предусмотренными, в част-
ности, программой по дисциплине 
«Тайм-менеджмент» [1, 3] во многом 
зависит от уровня самостоятельной 
работы студента, который опреде-
ляется его личной подготовленно-
стью, желанием заниматься само-
стоятельно и возможностями для 
осуществления этого желания.

Одним из ориентиров эффек-
тивного использования личного 
времени и организации самосто-
ятельной внеаудиторной учебной 
деятельности студента может стать 
такая педагогическая технология, 
как портфолио. Основной целью 
формирования портфолио стано-
вится накопление и документаль-
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ное подтверждение собственных 
достижений студента в процессе 
его обучения в вузе.

Портфолио –  довольно распро-
страненная педагогическая техно-
логия, широко практикуемая в сред-
ней школе, однако, на наш взгляд, 
незаслуженно забытая в высших 
учебных заведениях.

Для составления портфолио по 
те мам дисциплины «Тайм-ме недж-
мент», предусмотренным учебной 
программой, были выделены сле-
дующие задания.

Тема 1. Сущность и определение 
понятия «тайм-менеджмент». Целе-
полагание (мемуарник, список до-
стижений, дерево целей, SMARТ).

Тема 2. Хронометраж (хрономе-
траж/фотография одного дня, хро-
нокарта).

Тема 3. Планирование (жесткие 
и гибкие задачи).

Тема 4. Эффективный обзор за-
дач (интеллект-карта).

Тема 5. Приоритеты. Методы рас-
становки приоритетов (матрица 
Эйзенхауэра, ABCD-анализ, коле-
со жизни).

Тема 6. Самомотивация (техника 
«Якоря», «Лягушки»).

Тема 1. Сущность и определение 
понятия «тайм-менеджмент». Целе-
полагание.

Целеполагание –  это основа лю-
бой деятельности, в том числе и са-

мостоятельной. Практически вся 
деятельность по созданию и ис-
пользованию портфолио строит-
ся в зависимости от поставленных 
в ее рамках целей. Чем конкретнее 
поставлены цели создания портфо-
лио, тем более вероятно достиже-
ние успешных результатов на всех 
последующих этапах. Для студен-
та-первокурсника, который только 
приступил к организации учебного 
времени, постановка цели является 
важным этапом в достижении успеха.

1. Составление мемуарника
Мемуарник –  это инструмент 

фиксации всех жизненных цен-
ностей, их анализа и правильно-
го выбора приоритетов. В течение 
недели каждый студент определяет 
для себя и записывает на листе бу-
маги «главное событие дня», в кон-
це недели определяется «главное 
событие недели». Эта работа позво-
ляет повысить собственную дис-
циплинированность, понять, что 
важно, а что нет, сделать, таким об-
разом, первый шаг к развитию са-
моорганизации, управлению сво-
им личным временем и самообра-
зованию.

2. Список достижений
Суть техники заключается в сле-

дующем: студенту предлагается 
вспомнить из своего прошлого те 
события, которыми он гордится, 
о которых приятно вспоминать 
в настоящем, и развернуто их опи-

сать. Единственный критерий ра-
боты –  степень внутренней гордо-
сти. Важно, чтобы в список могли 
попасть дела, относящиеся к раз-
личным жизненным ролям обучаю-
щихся (студент, друг, сын, дочь), за-
тем необходимо выбрать из списка 
три достижения, которые вызывают 
наибольшую гордость. Проанали-
зировать, о чем говорят эти исто-
рии. «Список достижений» дает воз-
можность осознать то, что на самом 
деле важно и что приносит ощуще-
ние счастья.

3. Дерево целей
Одна из основных концепций це-

леполагания заключается в следу-
ющем: чтобы мечта превратилась 
в реальность, ее следует детализи-
ровать. Техника «Дерево целей» учит 
разбивать общие цели на подце-
ли. Являясь одним из универсаль-
ных методов системного анализа, 
дерево целей учит студентов ста-
вить конкретную задачу и не пере-
кладывать ответственность за не-
удачу в реализации поставленной 
цели на других.

4. SMARТ
Основная задача, которая стоит 

перед студентом при составлении 
SMARТ, –  умение сосредоточиться 
на текущих задачах, не теряя обще-
го направления.

Данная технология учит правиль-
но ставить цели, чтобы они достига-
лись с нужным результатом, и может 
стать для обучающихся эффектив-
ным инструментом на каждый день.

Тема 2. Хронометраж.
1. Составление хронометража 

или портрета дня
Хронометраж проводится сту-

дентом в течение двух недель и по-
могает определить, сколько вре-
мени нужно на выполнение кон-
кретной операции. На основании 
данных, полученных в процессе 
ведения хронометража, обучаю-
щийся строит график динами-
ки изменений показателей. Гра-
фик дает возможность наглядно 
увидеть происходящие изменения 
(или их отсутствие) и в случае не-
обходимости внести коррективы 
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в тактику борьбы с поглотителя-
ми времени.

2. Хронокарта
Хронокарта представляет собой 

анализ данных, позволяющих со-
ставить представление о личной 
эффективности в области управле-
ния временем для выработки даль-
нейших шагов по оптимизации де-
ятельности. Цель проводимой ра-
боты –  определить поглотитель 
времени, с которого необходимо 
начать борьбу за свое время.

Тема 3. Планирование.
1. Жесткие и гибкие задачи
Студенту предлагается составить 

список жестких и гибких задач. Для 
этого необходимо начертить табли-
цу, где записываются все задачи на 
один день с 9:00 до 23:00. Красным 
маркером выделяются жесткие за-
дачи. Технология жестких/гибких 

задач призвана научить организо-
вывать свою деятельность таким об-
разом, чтобы успевать выполнять не 
только ежедневные дела, но и не за-
бывать о своих целях и стремлени-
ях и укладываться в срок.

В тайм-менеджменте методики 
планирования рабочего времени 
считаются главным инструментом.

Тема 4. Эффективный обзор за-
дач.

1. Интеллект-карта
Интеллект-карта –  это способ 

создавать свои планы на листе бу-
маги с помощью рисунков, круж-
ков, квадратиков и стрелок. То есть 
в основе лежат основные принци-
пы работы человеческого мозга. 
Зрительный образ запоминается 
на долгое время, воспринимается 
с максимальной быстротой и фор-
мирует огромное количество ассо-

циаций. Человеческий мозг устро-
ен так, что практически сразу воз-
никает зрительная ассоциация на 
любое слово.

Тема 5. Приоритеты. Методы рас-
становки приоритетов.

1. Матрица Эйзенхауэра
Матрица предусматривает четы-

ре варианта комбинаций по сле-
дующим параметрам: срочное/не 
срочное, важное/не важное. Сту-
дент составляет матрицу одной не-
дели, выделяя дела по степени сроч-
ности и важности.

Матрица учит определять, что 
главное на данный момент, а что 
нет. Как известно, студент хочет 
успеть многое: сдать сессию, погу-
лять с друзьями и др. Но многое не 
получается, и приходится жертво-
вать порой тем, что окажется впо-
следствии главным.

Тайм-менеджмент – ключ к успеху
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2. Метод «ABCD-анализ»
Метод «ABCD-анализ» –  это ран-

жирование выбранных для анали-
за объектов по степени их важно-
сти, которые оцениваются исходя 
из их вклада в общий результат по 
определенному показателю.

Студенту предлагается прове-
сти хронометраж четырех дней, 
заполняя «Карточку эффективно-
сти». Время отмечается галочкой, 
а задачи сгруппированы по типам, 
что сокращает объем записывае-
мых данных без потери их смыс-
ла. Используя полученные данные, 
необходимо расставить приори-
теты в своих делах с помощью ма-
трицы Эйзенхауэра. Представлен-
ный метод призван повысить тру-
доспособность и эффективность 
учебной деятельности студентов.

3. Техника «Колесо жизни»
Колесо жизни представляет со-

бой круговую диаграмму, на кото-
рой отмечены 8 сфер человеческой 
жизни. Студенту предлагается раз-
бить круг на на 8 секций, каждая 
из которых соответствует одной 
из сфер жизни. Для большинства 
студентов такими областями явля-
ются здоровье, условия жизни, ка-
рьера, финансы, друзья/родствен-
ники, отдых/развлечения, любовь/
семья, личностный рост/образова-
ние. В каждом секторе круга ставит-
ся оценка от 1 до 10 баллов в зави-
симости от того, насколько разви-
та данная сфера. Цифра 1 –  внутри 
круга, 10 –  на внешнем круге. В ито-
ге мы имеем колесо жизненного ба-
ланса, в котором студент должен 
назначить для себя соответствую-

щие цели. Та сфера жизни, кото-
рая набрала мало баллов, является 
главным источником неудовлетво-
ренности в жизни. Следующим ша-
гом является внесение на соответ-
ствующий сектор колеса ежеднев-
ных задач и целей. Ими могут стать, 
например, успешная сдача сессии 
и т. п. Таким образом необходимо 
заполнить все секторы.

Цель использования техники «Ко-
лесо жизни» –  привести в порядок 
все секторы своей жизни, достичь 
баланса. Отслеживая свой прогресс 
с помощью, например, недельного 
Колеса, можно постепенно прибли-
зиться к крупным целям на 2 месяца.

Тема 6. Самомотивация.
Портфолио само по себе являет-

ся инструментом самоорганизации, 
самомотивации, саморазвития и са-
мопрезентации студента. Однако 
включение в учебную деятельность, 
особенно если имеются определен-
ные трудности, является одним из 
самых сложных шагов. Самоорга-
низовать себя и включиться в ра-
боту помогает техника «якорения».

1. Техника «Якоря»
Студенту предлагается выбрать 

подходящий для него «якорь» (ре-
сурсное состояние). Нарисовать, 
наклеить (это может быть фото-
графия) или написать (это могут 
быть слова) те слова, которые вы-
зывают определенное положитель-
ное («якоря» могут быть и отрица-
тельными) эмоциональное состоя-
ние, настраивающее их на занятия.

Определение «якорей» помога-
ет быстро настроиться на работу, 

поскольку, если речь идет о про-
фессионализме, это обязательное 
условие настоящего специалиста, 
в какой бы сфере деятельности он 
ни работал.

2. Техника «Лягушки»
Лучший способ справиться с «ля-

гушками» –  каждый день с утра де-
лать одно маленькое неприятное 
дело. Обучающийся составляет спи-
сок неприятных дел –  «лягушек», 
которые он откладывает изо дня 
в день. Затем чертится график од-
ной недели, в течение которой сту-
дент «съедает» по одной «лягушке» 
в день.

Данная технология дает возмож-
ность в течение всего дня сохра-
нить ощущение одержанной побе-
ды, избавиться от чувства тревоги, 
снизить уровень тревоги и страха.

Портфолио создает широкое 
представление о динамике учеб-
ной и творческой активности сту-
дента, направленности его инте-
ресов, характере предпрофильной 
подготовки, а дисциплина «Тайм-
менеджмент» способствует осоз-
нанию субъективной значимости 
технологий тайм-менеджмента 
в собственном личностном и про-
фессиональном развитии и форми-
рует готовность к ее освоению и ре-
ализации в повседневной жизни.

На наш взгляд, решение давно 
назревшей задачи формирования 
у студентов высокой культуры само-
стоятельной учебной (как и любой 
иной!) работы делает весьма целе-
сообразным использование педаго-
гической технологии «Портфолио» 
в отечественной высшей школе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Архангельский Г. А. Тайм-менеджмент. Полный курс: учеб. пособие. М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. 311 с.
2. Зайцев В. С. Современные педагогические технологии: учеб. пособие: В 2 кн. Кн. I. Челябинск: ЧГПУ, 2012.
3. Киракосян М. Ж. Рабочая программа дисциплины «Тайм-менеджмент» // URL: http://www.klgtu.ru/upload/education/opb/

opvo/bak/up/Тайм%20менеджмент.pdf (дата обращения: 04.05.2018).

LITERATURA

1. Arhangel’skij G. A. Tajm-menedzhment. Polnyj kurs: ucheb. posobie. M.: AL’PINA PABLISHER, 2014. 311 s.
2. Zajcev V. S. Sovremennye pedagogicheskie tekhnologii: ucheb. posobie. V 2 kn. Kn. I. Chelyabinsk: ChGPU, 2012.
3. Kirakosyan M. Zh. Rabochaya programma discipliny «Tajm-menedzhment» // URL: http://www.klgtu.ru/upload/education/opb/

opvo/bak/up/Tajm%20menedzhment.pdf (data obrashcheniya: 04.05.2018).



28

ГРАНИ

DOI: 10.25586/RNU.HET.18.06.P.28 УДК 372.862

П. И. Ковалев,
Тюменский индустриальный университет

Формирование навыков анализа 
сложного научно-технического текста

Овладение профессиональной 
речью –  важнейший компонент 
профессиональной подготовки сту-
дентов в вузе, существенная состав-
ляющая инженерно-технического 
образования. Молодой специалист 
«должен уметь быстро и с понима-
нием прочитать научный текст по 
своему профессиональному про-
филю и воспроизвести его общее 
содержание в устной или письмен-
ной форме» [2].

Эксперименты показывают, что 
студенты без особых усилий запо-
минают и пересказывают своими 
словами тексты объемом до 2000 
знаков, содержащие описания до-
статочно простых технических си-
стем, например плунжерного на-
соса, центробежного регулятора, 

локального контура управления. 
В процессе обучения они осваива-
ют такие способы работы с учеб-
ным текстом, как составление кон-
спектов, шпаргалок и ответов на во-
просы преподавателя. В сущности, 
все приобретаемые обучающими-
ся знания и умения сводятся к ци-
тированию, отклонения от исход-
ного текста носят случайный харак-
тер, задача формирования навыков 
целенаправленной трансформации 
текста не ставится. Единственным 
стимулом осмысления текста служат 
вопросы, задаваемые преподавате-
лем, согласие с мнением которо-
го является критерием правильно-
сти понимания учебного материала.

Спонтанное, автоматическое по-
нимание является составной частью 

процесса чтения. Когда читатель 
бегло просматривает текст, тема 
которого ему хорошо известна, он 
практически мгновенно распозна-
ет знакомые аспекты описываемой 
ситуации, стиля текста, запоминает 
характерные лексемы. Вообще го-
воря, в научной речи нельзя найти 
таких лексических или граммати-
ческих средств выражения мыслей, 
которые не встречались бы в худо-
жественных текстах [2].

Грамматические особенности на-
учных текстов хорошо известны: 
большинство слов являются суще-
ствительными и прилагательными, 
функции глаголов-связок выполня-
ют десемантизированные глаголы, 
много словоформ существитель-
ных в родительном падеже, безлич-
ных предложений, пассивных кон-
струкций, отглагольных и отадъек-
тивных существительных, широко 
используются идиоматизирован-
ные, клишированные обороты, ука-
зательные слова-заместители, вво-
дные конструкции, выполняющие 
композиционно-союзные функ-
ции. В состав предложений науч-
но-технического текста включа-
ются символы, формулы и разно-
го рода средства, обеспечивающие 
связь текста со схемами, графика-
ми, таблицами.

Некоторые особенности науч-
но-технических текстов вызыва-
ют трудности при их восприятии.

Вот конкретный пример. Студент-
ка А. должна была выполнить син-
таксический разбор предложения, 
содержащегося в статье. Результат 
вызвал вопросы и замечания пре-
подавателя.

© Ковалев П. И., 2018
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Преподаватель: Почему вы разо-
брали только часть предложения?

Студентка: Там дальше идет 
формула, поэтому я подумала, что 
предложение заканчивается.

Не будем судить слишком стро-
го: даже очень разумный человек, 
выполняя простое, но непривыч-
ное задание, часто совершает неле-
пые ошибки. Нагромождение осо-
бых приемов употребления, отбора 
и сочетания грамматических кон-
струкций в научно-техническом 
тексте приводит к тому, что бло-
кируются механизмы восприятия, 
обеспечивающие процесс беглого 
чтения. Любому студенту знакома 
ситуация, когда взгляд скользит по 
строчкам, но мозг не воспринима-
ет их смысл. Публикации зарубеж-
ных исследователей показывают, 
что студенты западных вузов тоже 
плохо понимают сложные научные 
тексты [6, 7]. Необходимость овла-
дения навыками понимания «акаде-
мических текстов», использования 
научных знаний отмечают авторы 
многочисленных проектов рефор-
мирования современного образо-
вания: концепции 4К (The Four Cs 
of 21st Century Learning), базовых 
компетенций, выделенных груп-
пой экспертов Всемирного эконо-
мического форума New Vision for 
Education и т. п.

Одной из форм государствен-
ной итоговой аттестации обуча-
ющихся является защита выпуск-
ной квалификационной работы, 
демонстрирующей уровень под-
готовленности выпускника к са-
мостоятельной профессиональ-

ной деятельности [4]. Кроме того, 
в течение периода обучения сту-
дент технического вуза выполня-
ет значительное количество кур-
совых работ и проектов. Исполь-
зуя материал лекций, учебников 
и учебных пособий, можно делать 
лишь расчетно-графические рабо-
ты. Для того чтобы выполнить кур-
совую и тем более выпускную ква-
лификационную работу, студент 
должен обращаться к научным ста-
тьям, монографиям, государствен-
ным стандартам. Приведем отры-
вок типичного диалога:

Преподаватель: Это ваша кур-
совая работа? Вы сами составили 
этот текст?

Студент: Да.
Преподаватель: Вот здесь вы пи-

шете: «Данная работа посвящена 
разработке достаточно адекватной 
математической модели установки 
плунжерного погружного насоса». 
Это вы разработали математиче-
скую модель установки плунжер-
ного погружного насоса?

Студент: Да.
Поражает уверенность, с кото-

рой студент приписывает себе ав-
торство текста. Можно вспомнить 
эксперименты Ж. Пиаже, с помо-
щью которых он доказывал эгоцен-
тричность восприятия мира ребен-
ком [3]. Нечто подобное происхо-
дит и здесь. Работая с трудным для 
восприятия научно-техническим 
текстом, обучаемый оказывается 
неспособным осмыслить этот текст 
как произведение какого-то друго-
го человека, он как бы отождествля-
ет себя с автором.

Приведем цитату из раздела «За-
ключение» курсовой работы сту-
дента Б.: «В данной работе я отразил 
проблемы оценки нефтяных запа-
сов». Подобные высказывания часто 
встречаются в работах студентов 
заочной формы обучения, несмо-
тря на то, что многие из них зани-
мают руководящие и инженерные 
должности, работают с документа-
ми. Отметим, что в перечне исполь-
зованных источников студенты, как 
правило, воспроизводят не приве-
денные в задании библиографиче-
ские описания тех текстов, с кото-
рыми они должны работать, а со-
держащиеся в этих текстах ссылки 
на литературные источники.

Печатные тексты, которые сту-
дент воспринимает в процессе об-
учения, выполняют определенные 
нормативные функции: они регла-
ментируют способы порождения 
правильной речи. Поэтому у обу-
чающегося формируется установ-
ка на то, что напечатанный текст 
не может содержать ошибок. Ста-
тьи, публикуемые в центральных 
журналах, должны тщательно ре-
дактироваться, тогда как в журна-
лах, которые выпускают перифе-
рийные научно-исследовательские 
и образовательные учреждения, ча-
сто встречаются стилистические 
ошибки и некорректные грамма-
тические конструкции. В ходе изу-
чения научно-технической статьи 
преподаватель обращает внимание 
студентов на наречие «непрерывно» 
в предложении «Современные мас-
штабы развития производства не-
прерывно связаны с интенсивным 
использованием автотранспорта». 
Вместо того чтобы исправить оче-
видную ошибку словоупотребле-
ния, студенты начинают предла-
гать разные объяснения использо-
вания именно этого слова в данном 
контексте.

Хорошо известно, что в художе-
ственном произведении описыва-
ется так называемая художествен-
ная реальность – иллюзорный мир, 
который тем не менее подчиняется 
определенным, достаточно стро-
гим закономерностям. У неиску-
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шенного читателя научно-техни-
ческого текста создается впечат-
ление, что автор описывает факты 
и закономерности объективного 
мира. На самом деле научно-тех-
нический текст содержит описа-
ние мысленной модели фрагмен-
та реального или воображаемого 
мира, существующей в сознании 
автора. Средством этого описания 
служит естественный язык с до-
бавлением формул, схем, графи-
ков, таблиц и др. Читатель строит 
свою мысленную модель того же 
самого фрагмента мира (situational 
model [8, 9]). Навыки критическо-
го мышления должны помочь ему 
оценить ее качество, непротиво-
речивость, адекватность, коррект-
ность, новизну, научность и т. п. Об 
уровне критического мышления 
студентов можно судить по следу-
ющему диалогу:

Преподаватель: В статье, кото-
рую вы изучали, говорится о том, 
что «прогнозирование –  это про-
цесс формирования научно обо-

снованного суждения о возможных 
состояниях рассматриваемого объ-
екта в будущем». Что означает сло-
восочетание «научно обоснован-
ное суждение»?

Студент: Ну, это значит, что ис-
пользовались разные формулы.

Причиной приведенных выше 
нелепых высказываний является 
«низкий уровень процессов анали-
за, синтеза и обобщения», посколь-
ку именно эти мыслительные опе-
рации определяют «способность 
к эффективному извлечению и пе-
реработке информации» [1]. Тради-
ционная методика сводится к тому, 
что обучаемому сообщается опре-
деленный объем знаний и способы 
решения типовых задач. По умол-
чанию предполагается, что навы-
ки понимания спонтанно развива-
ются в процессе изучения конкрет-
ных научных дисциплин и общения 
с преподавателями.

Теоретически возможен другой 
путь: студента обучают анализиро-
вать текст, относящийся к области 
его профессиональной деятельно-
сти с тем, чтобы у него сформиро-
вались навыки самостоятельного 
приобретения новых знаний. Есть 
ряд учебников, которые знако-
мят студентов с основными прин-
ципами морфологии, синтаксиса 
и стилистики научной речи [2, 5]. 
Но если просто дать студенту пор-
цию знаний о знаниях и заставить 
его искать в учебных и научно-по-
пулярных текстах ключевые сло-
ва, главную и второстепенную ин-
формацию, составлять планы и ре-
фераты, то особого толку не будет. 
Статьи или монографии, в которых 
идет речь о проблемах «переднего 
края науки», способно понять лишь 
небольшое число специалистов, од-
нако в настоящее время издается 
большое количество работ ученых, 
так сказать, второго и третьего ряда, 
поэтому не составит особого тру-
да подобрать каждому студенту ста-
тью, содержание которой он мог бы 
анализировать.

Воспитывать навыки понимания 
сложного текста достаточно труд-
но. Прежде всего надо приучить 

студента много раз перечитывать 
сложный текст. Для этой цели тра-
диционно используются задания 
типа «найдите в тексте …». Лучше 
всего начинать с сообщений о фак-
тах, о том, что существует объек-
тивно. Грамматическим способом 
выражения факта служит пропо-
зиция, которая может быть пред-
ставлена словом, словосочетани-
ем, фразой и т. п. Трансформация 
пропозиции в развернутое сооб-
щение о факте требует учета кон-
текста пропозиции и использова-
ния внутреннего опыта читателя. 
Следующий шаг –  анализ сообще-
ний о связях фактов друг с другом. 
Факты могут относиться к одному 
и тому же объекту, к сходным объ-
ектам, один факт может быть при-
чиной другого факта и т. п.

Нецелесообразно требовать 
составления терминологических 
словарей, комментариев, приме-
чаний к тексту. Обычно студен-
ты включают в них толкования 
стертых общенаучных понятий, 
определения специальных тер-
минов бездумно заимствуются из 
сети Интернет. Например, в ста-
тье речь идет о фильтрационном 
сопротивлении движению жидко-
сти, а в примечании –  об электри-
ческом сопротивлении. Гораздо 
полезнее выполнять категориза-
цию денотатов специальных тер-
минов, выделяя технические систе-
мы, процессы, режимы функцио-
нирования, события, физические 
и технические величины.

Студент должен научиться отли-
чать сообщения о фактах от сооб-
щений о цели автора, о его намере-
ниях, решаемых задачах, компози-
ции текста, об отношении автора 
к описываемым фактам, к работам 
других исследователей, словом, от 
того, что составляет метатекст.

Для развития навыков системного 
анализа можно давать задания най-
ти в тексте описания компонентов 
технической системы и связей меж-
ду ними, объяснить ее назначение, 
представить ее структуру в виде гра-
фической модели, перечислить фи-
зические величины, характеризую-Коридоры понимания
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щие систему, и протекающие в ней 
процессы, выявить связи между ве-
личинами, выполнить размерност-
ный анализ формул.

Все задания следует составлять 
так, чтобы преподаватель мог объ-
яснять несостоятельность выво-
дов, которые студенты часто дела-
ют на основании поверхностных 
аналогий и несущественных свя-
зей. Отметим низкую «ресурсоем-
кость» предлагаемых заданий: для 
того чтобы средний студент спра-
вился с ними, ему не требуется ус-
ваивать большой объем лекцион-
ного материала. По существу, мы 
предлагаем учить студента созна-
тельно выполнять те мысленные 
операции, которые он выполняет 
автоматически, и понимать зна-
чения тех слов и словосочетаний, 
которые он употребляет, пытаясь 
строить наукообразные речевые 
конструкции.
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Непрерывное профессиональное 
образование как приоритетная 
задача подготовки преподавателей 
русского языка как иностранного

Мировые процессы, обусловленные 
экономической глобализацией, рас-
пространением поликультурализма, 
становлением общества знаний, ста-
вят перед системой образования це-
лый комплекс проблем, требующих 
поиска новых путей развития лич-
ности, формирования у нее адекват-
ных вызовам нашей эпохи мировоз-
зренческих ориентиров этического, 
правового, гражданского характера.

Очевидно, что эти проблемы наи-
более остро дают о себе знать в сфе-
ре педагогического образования, где 
осуществляется подготовка тех, кто 
будет учить других. И, безусловно, 
они должны в полной мере решаться 
и применительно к обучению и вос-
питанию будущих преподавателей 

русского языка как иностранного, 
которые призваны передавать своим 
питомцам не только знания и навыки 
в области русского языка, но и при-
общать их культурным ценностям 
и образу жизни, характерным для со-
временного российского общества.

Но ситуация в области педагогиче-
ского образования не внушает опти-
мизма. Не случайно многие молодые 
преподаватели русского языка как 
иностранного предпочитают пере-
квалифицироваться, осваивать дру-
гие профессии, которые могут быть 
даже не связаны с образованием, так 
как в начале профессиональной де-
ятельности они часто сталкиваются 
с трудностями методического, орга-
низационного, материально-техни-

ческого характера. Часто молодые 
педагоги не могут применять свои 
знания и навыки, приобретенные на 
студенческой скамье, из-за отсутствия 
у руководителей образовательных 
организаций и коллег интереса к вне-
дрению педагогических инноваций.

Признаем правоту Г. А. Китайгород-
ской, которая не без горечи пишет, 
что «сегодня можно с некоторым до-
пущением утверждать, что практи-
ка преподавания отстает от теории, 
а технология –  от методологии. Ши-
рокого и грамотного внедрения ин-
новационных идей, методов и тех-
нологий в практику преподавания 
в школах и вузах не происходит во-
все или происходит медленно и не 
системно» [5]. И присоединимся к об-
щему мнению, согласно которому 
современная система высшего и по-
следипломного педагогического об-
разования должна обладать воспри-
имчивостью к инновациям, иначе 
при всем многообразии зарубежно-
го и отечественного педагогическо-
го опыта отсутствие гибкости в обла-
сти следования тенденциям в разви-
тии педагогики как науки повлечет за 
собой потерю потенциала молодых 
педагогических кадров.

Согласно Ю. В. Анисиной [1], в на-
стоящее время широко используют-
ся три основных формы непрерыв-
ного образования педагогов русско-
го языка как иностранного.

Во-первых, это курсы повыше-
ния квалификации и переподготов-
ки. Они предусматривают проведе-
ние организованных аудиторных 
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учебных занятий. Практикуются как 
длительные, со сроком обучения до 
3–4-х лет, курсы по разработанным 
инновационным системам обучения, 
так и краткие, продолжительностью 
до учебного года, курсы, подразумева-
ющие либо ознакомление с новыми 
методами и формами работы, либо 
углубленное освоение конкретной 
компетенции –  новой или уже при-
обретенной. Курсы могут проходить 
и в форме лекций, и в форме прак-
тических занятий с использовани-
ем таких форм учебной работы, как 
дидактические игры, выполнение 
проектов, анализ уроков русского 
языка как иностранного, видеотре-
нинги, дискуссии и др.

Во-вторых, это семинары, пони-
маемые не как форма проведения 
учебных занятий, а как форма повы-
шения квалификации и переподго-
товки педагогов, в рамках которой 
обеспечивается создание простран-
ства обсуждении вопросов методик, 
методологии, проблем организации 
учебно-воспитательного процесса 
и его теоретических нюансов.

В-третьих, в качестве особой фор-
мы развития профессиональной ком-
петентности педагогов русского язы-
ка выделяют еще организованное вза-
имодействие педагогов-инноваторов, 
педагогов-практиков и педагогов-ста-
жеров, направленное на овладение 

учителями и преподавателями новы-
ми содержанием и методикой обуче-
ния и современными технологиями.

Как указывает Е. В. Степанова, мо-
дернизация профессиональной под-
готовки преподавателей русского 
языка как иностранного должна 
предусматривать:

• обеспечение преемственности 
и прогресса в формировании 
и развитии профессиональных 
компетенций педагогов русского 
языка как иностранного;

• обеспечение динамичного вне-
дрения инноваций в систему не-
прерывного образования педаго-
гов русского языка как иностран-
ного;

• освоение зарубежного опыта;
• формирование у преподавателей 

русского языка как иностранно-
го способности гибко и адаптив-
но реагировать на изменяющиеся 
условия социальной реальности;

• обеспечение непрерывного обра-
зования, творческой, личностной 
и социальной реализации и само-
организации преподавателей рус-
ского языка как иностранного [9].

На организацию непрерывного по-
следипломного образования суще-
ственное влияние оказывает практи-
ка аттестации педагогических кадров. 
Для России характерно проведение 
обязательных аттестаций (в недавнем 

прошлом раз в пять лет, а согласно 
Федеральному закону «Об образова-
нии в Российской Федерации» –  раз 
в три года), которые предусматрива-
ют выдачу сертификатов, подтверж-
дающих право дальнейшего препо-
давания, а также подтверждают кате-
горию педагога русского языка как 
иностранного. Если аттестуемый пе-
дагог не подтверждает своей квали-
фикации, то он обязан пройти кур-
сы повышения квалификации, а при 
желании –  курсы переподготовки, 
в рамках которых он приобретет не-
обходимые для дальнейшей работы 
компетенции.

Как правило, последипломное об-
разование осуществляется на базе 
того или иного учреждения повыше-
ния квалификации –  курсов, семина-
ров, тренингов, круглых столов, но 
неизменно одно –  педагоги прохо-
дят дополнительное обучение с от-
рывом от производства. Здесь надо 
заметить, что как сложившаяся прак-
тика проведения аттестаций педа-
гогов, так и обусловленные ею под-
ходы к повышению квалификации 
и переподготовке учителей и пре-
подавателей русского языка как ино-
странного вызывают критику со сто-
роны педагогической общественно-
сти и ученых.

Какова же альтернатива?
Б. Е. Фишман отмечает тот факт, 

что «сегодня в педагогической ре-
альности сформировалось новое 
комплексное противоречие между 
фактическими ценностно-смысловы-
ми основаниями профессиональной 
деятельности педагогов и потребно-
стью освоения педагогами и укоре-
нения в педагогической реальности 
гуманистической образовательной 
парадигмы». Анализируя это проти-
воречие, исследователь приходит 
к выводу, что его разрешение требу-
ет в первую очередь развития кол-
лективной работы педагогов, их со-
вместного погружения в практиче-
скую среду.

К этой точке зрения присоединя-
ются многие профессиональные пе-
дагоги русского языка как иностран-
ного. Они считают, что непрерывное 
образование педагогов должно опи-
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раться не только на теорию, но в пер-
вую очередь на практику, подчеркнем: 
на практику на местах преподавания. 
Иначе смысл в только теоретическом 
повышении квалификации и пере-
подготовке преподавателей русско-
го языка как иностранного будет за-
ключаться только в исполнении тре-
бований Федерального закона « Об 
образовании в Российской Федера-
ции» –  получении очередного под-
тверждения квалификации.

Как пишет Л. В. Блинов, «модель об-
новленного образовательного про-
цесса в высшей школе и системе под-
готовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов 
должна формироваться на основе 
вариативного, разноуровневого со-
держания последипломного образо-
вания с оптимальным сочетанием ре-
продуктивных и творческих методов 
обучения, гармоничным сочетанием 
индивидуальной, парной, групповой 
и фронтальной форм познавательной 
деятельности, субъект-субъектных от-
ношений сотрудничества преподава-
теля и обучающегося (студента)» [3].

В наши дни преподаватель призван 
гибко подстраиваться под современ-
ные технологические возможности, 
информационно-коммуникацион-
ные технологии, идеи педагогиче-
ской инноватики для наиболее эф-
фективного построения учебного 
процесса по русскому языку как ино-
странному, что возможно только в ус-
ловиях слаженной работы коллекти-
ва и развития всего коллектива, а не 
самообучения молодых педагогов 
своими силами. [4]. В свете этого мы 
разделяем точку зрения, согласно ко-
торой педагогическая деятельность 
ныне вступила в новую стадию –  ста-
дию коллективного совершенствова-
ния педагогической реальности об-
разовательного учреждения.

Зарубежный опыт показывает, что 
коллективное, или, если использовать 
англо-американскую терминологию, 
корпоративное обучение педагогов 
в рамках образовательной органи-
зации позволяет использовать такие 
формы повышения квалификации 
и переподготовки, которые невоз-
можно или в высшей степени затруд-

нительно реализовать в рамках тра-
диционных академических занятий. 
В их числе выделяют:

• зеркальное замещение и замеще-
ние обязанностей, когда педагог 
занимает место другого педагога, 
иногда даже в незнакомом ему кол-
лективе и в новых условиях рабо-
ты. Это способствует обмену опы-
том и развитию личностных ка-
честв педагогов, формированию 
у них умений командной работы, 
адаптивности и гибкости мышле-
ния и др.;

• новая роль, под которой понима-
ется работа педагога в совершенно 
новой для него области, например 
временная работа преподавателя 
вуза в среднем учебном заведении 
и наоборот;

• профессиональное саморазвитие, 
предусматривающее участие педа-
гога в научно-исследовательской 
и проективной деятельности, тре-
нингах и семинарах и др.;

• обучение «сверху», когда педагогу 
предоставляют роль тренера или 
работника кадрового центра, бюро 
подготовки персонала, чтобы он 
сам обрабатывал материал для его 
передачи другим педагогам [7].

Корпоративное образование, как 
правило, предполагает активное ис-
пользование дистанционного обу-
чения, в процессе которого педагог 
может обучаться непосредственно 
на своем рабочем месте.

Известно, что отношение к дистан-
ционному обучению со стороны уче-
ных–педагогов далеко не однознач-
но. С одной стороны, образование 
как форма социокультурного насле-
дования и межпоколенческой комму-
никации не может осуществляться 
исключительно в обезличенном фор-
мате. С другой стороны, пополнение 
профессиональных знаний и разви-
тие компетенций педагогов русского 
языка как иностранного обеспечи-
вается преимущественно за счет ис-
пользования виртуальных источни-
ков информации и доступа к удален-
ному контенту. Следовательно, одной 
из важнейших задач организации не-
прерывного образования педагогов 
является методологически взвешен-

ное сочетание академического обу-
чения с виртуальным.

Особо отметим, что электронные 
методические и обучающиеся ресур-
сы при условии их качественной раз-
работки и эффективного сопрово-
ждения имеют ряд специфических 
особенностей и преимуществ по 
сравнению с классическими дидак-
тическими материалами, посколь-
ку их использование позволяет обе-
спечивать:

• соответствие корпоративного об-
учениям нормативным требовани-
ям к программам повышения ква-
лификации и переподготовки ка-
дров;

• непрерывность дидактического 
цикла процесса непрерывного об-
разования педагогов русского язы-
ка как иностранного;

• полноту дидактического цикла 
процесса непрерывного образо-
вания педагогов;

• неограниченный доступ к необ-
ходимому контенту;

• дистанционное предоставление 
практических заданий;

• организацию тренировочной пе-
дагогической деятельности;

• систематический контроль уров-
ня знаний;

• развитие умений и навыков ин-
формационно-поисковой деятель-
ности;

• реализацию современных мето-
дов математического и имитаци-
онного моделирования с исполь-
зованием приемов компьютерной 
визуализации;

• предоставление разнообразных 
сервисных услуг при организации 
обратной связи с тьютором –  пре-
подавателем-наставником [8].

Резюмируя сказанное, сформули-
руем следующие выводы.

Первое. В условиях высоких тем-
пов инноваций повышение квали-
фикации и переподготовка педаго-
гов русского языка как иностранного 
на современном этапе должны осу-
ществляться не циклически, а непре-
рывно, в том числе самостоятельно 
и по месту работы.

Второе. Доминантой непрерыв-
ного образования во все большей 
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мере становится не теоретическое 
освоение нового контента, а овладе-
ние перспективным практическим 
опытом. Точнее говоря, на место при-
вычной последовательности обуче-
ния, когда педагог сначала овладева-
ет теоретическими знаниями, а затем 
обращается к практике, становится 
более синкретическая модель учеб-
ного процесса, основанная на пере-
плетении теоретических и приклад-
ных аспектов.

Третье. Если до недавнего времени 
считалось самоочевидным преобла-
дание в непрерывном образовании 
самообразования, то в последнее вре-
мя на первый план выходят различ-
ные формы коллективной работы, 
реализуемые в интересах повышения 
квалификации и переподготовки пе-
дагогов. Это повышает значение как 
отечественных традиций внутриву-

зовского непрерывного образования, 
так и зарубежного опыта корпоратив-
ного обучения педагогов. В более ши-
роком смысле работа по реализации 
педагогических инноваций должна 
вестись в единстве с переподготов-
кой педагогического состава.

Четвертое. В непрерывном обра-
зовании год от года возрастают роль 
и значение дистанционного обуче-
ния и виртуальных информацион-
ных ресурсов. Эта прогрессивная тен-
денция тем более важна, чем более 
широко в преподавании и изучении 
русского языка используются пере-
довые информационно-коммуника-
ционные технологии. В то же время 
цифровизация непрерывного обра-
зования не должна вести к его фор-
мализации и обезличиванию, про-
тиворечащим его социокультурны-
ми функциям.

Мы видим, что непрерывное об-
разование педагогов русского язы-
ка как иностранного развивается 
в едином русле с системой допол-
нительного образования педагоги-
ческих кадров всех ступеней россий-
ской школы. Вместе с тем ее отлича-
ют существенные специфические 
черты, которые связаны как с осо-
бенностями контингента обучае-
мых, так и с преподаваемым им кон-
тентом. Эти специфические черты 
предъявляют повышенные требова-
ния к общей культуре педагогов и их 
коммуникативным умениям, навы-
кам и способностям. И реализация 
этих требований, по нашему мне-
нию, диктует необходимость в опе-
режающем развитии непрерывно-
го образования педагогов русского 
языка как иностранного и в его вы-
сокой эффективности.
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Русский язык как инструмент 
международного сотрудничества  
в Баренцевом Евро-Арктическом регионе

В последние десятилетия одним 
из важнейших факторов развития 
высшего образования является ин-
тернационализация.

По определению канадской ис-
следовательницы Джейн Найт, ин-
тернационализация представляет 
собой «процесс интеграции меж-
дународного аспекта в преподава-
тельские, исследовательские и дру-
гие функции университета» [8, с. 6]. 
Она же характеризует интернаци-
онализацию как «процесс, при ко-
тором цели и организация предо-
ставления образовательных услуг 
приобретают международное из-
мерение» [9, с. 3].

Разумеется, в условиях глобализа-
ции существование современного 
университета вне предельно широ-
кой системы коммуникации с ины-
ми культурами и образовательны-
ми полями становится невозмож-
ным. Известный ученый Рональд 
Барнетт, осмысливая рассматри-
ваемый феномен, говорит о том, 
что «деятельность, которая проте-
кает в стенах университета, не име-
ет четко очерченных границ. Если 
попытаться эти границы создать, то 
возникнет угроза самому универси-
тету…» [2, с. 35]. Вуз, определяющий 
интернационализацию как базовую 
тенденцию в своем внутреннем раз-

витии, естественным образом вы-
ходит за пределы своих собствен-
ных национальных границ, расши-
ряя и видоизменяя формируемое 
им образовательное пространство.

Интернационализация образова-
ния является одним из генеральных 
направлений развития Мурманско-
го арктического государственно-
го университета как ведущего обра-
зовательно-научного центра Мур-
манской области [7]. Статус опорного 
университета, существенным обра-
зом преобразивший все сферы его 
жизнедеятельности, позволяет вузу 
использовать ресурсы целостной 
сети опорных университетов Рос-
сийской Федерации с целью разви-
тия международного сотрудничества 
в трансграничной зоне. География 
международного сотрудничества на-
шего университета охватывает пят-
надцать зарубежных стран, при этом 
доминирующее положение занима-
ют университеты и иные образова-
тельные организации, расположен-
ные в Баренцевом Евро-Арктическом 
регионе: Арктический университет 
Норвегии/Университет Тромсе; Се-
верный университет Норвегии г. Буде; 
Консорциум Лапландского Универ-
ситета (Финляндия) и др.

В течение последних пяти лет ли-
дирующее положение по количе-
ству совместных с МАГУ образо-
вательных программ бакалавриата 
и магистратуры; по числу научно-
образовательных, научно-исследо-
вательских и социально-культур-
ных проектов; по степени интен-
сивности процесса академической 

Мурманский арктический государственный университет
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мобильности занимает Норвегия. 
Ядром содержательного поля про-
ектов и программ, реализованных 
в рамках трансграничного сотруд-
ничества с Королевством Норвегии, 
является арктическая проблемати-
ка: история Баренцева Евро-Аркти-
ческого региона; специфика ми-
грационных процессов и психосо-
циальное благополучие населения 
в регионе; развитие арктического 
туризма и арктического дизайна. 
Активно ведется исследование язы-
ка коренного народа Арктики –  саа-
ми, представители которого прожи-
вают как в Норвегии, так и на тер-
ритории Мурманской области [3].

Образовательный и научный 
диалог с норвежскими партнера-
ми строится на основе стремле-
ния к постижению культур двух 
стран, достаточно близких мен-
тально и исторически. Важным 
элементом сотрудничества стано-
вится продвижение норвежско-
го языка как второго иностранно-
го в образовательном простран-
стве нашего университета, а также 
продвижение русского языка как 
иностранного на территории со-
седней дружественной страны [4]. 
Симметричность подобного дви-
жения представляется принци-

пиально значимой: с ее помощью 
обеспечивается коррекция стере-
отипов восприятия северных на-
родов-соседей и устанавливается 
диалог с иной культурой, основан-
ный на глубинном понимании ее 
спе цифики. Эффективно реализо-
вать данный аспект интернациона-
лизации помогает федеральная це-
левая программа «Русский язык» на 
2016–2020 годы, которая дает воз-
можность университету посред-
ством выполнения культурно-обра-
зовательных проектов обеспечить 
продвижение русского языка и куль-
туры России, создать положитель-
ный образ страны за рубежом [1].

В данной статье расскажем более 
подробно о проекте «Русская Арк-
тика: язык, литература, культура», 
который был организован и осу-
ществлен преподавателями кафе-
дры русской филологии и массовых 
коммуникаций Мурманского аркти-
ческого государственного универ-
ситета в рамках федеральной целе-
вой программы «Русский язык» на 
2016–2020 годы при финансовой 
поддержке Министерства образо-
вания и науки Российской Федера-
ции. Суть проекта –  организация 
и проведение Дней русского язы-
ка и культуры в Северной Норвегии.

Интерес к русскому языку в Нор-
вегии начал формироваться давно. 
Географическая близость, активное 
развитие торговли между северны-
ми регионами России и Северной 
Норвегии (с XVIII века вплоть до 
революции 1917 года), возрастаю-
щий интерес к русской литературе, 
«переводы произведений, посеще-
ние норвежскими преподавателями 
России, расширение русско-нор-
вежских культурных связей, а в по-
следующем роль и влияние Второй 
мировой войны (освобождение со-
ветскими войсками Северной Нор-
вегии от фашистских оккупантов) –  
все это постепенно привело к по-
явлению необходимости изучать 
русский язык» [6, с. 468]. Востребо-
ванность русского языка еще более 
усилилась после перестройки. Его 
стали преподавать в норвежских 
школах. Увеличилось количество 
курсов по изучению русского язы-
ка. В университетах Бергена, Осло 
и Тромсё русский язык стал пре-
подаваться как на начальном уров-
не, так и на уровне написания док-
торских диссертаций. Вместе с тем 
в последние годы в связи со слож-
ной международной обстановкой 
произошло определенное сниже-
ние познавательного интереса жи-
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телей Норвегии к русскому языку 
и русской культуре.

Цель нашего проекта –  повыше-
ние мотивации к изучению русско-
го языка, воспитание уважительно-
го отношения к российской куль-
туре и истории, распространение 
российского образования среди 
российских соотечественников за 
рубежом и иностранных граждан.

Задачи проекта:
– пропагандировать в странах Ба-

ренцева Евро-Арктического ре-
гиона русский язык и русскую 
культуру как средство укрепле-
ния международных гуманитар-
ных контактов на Европейском 
Севере;

– развивать готовность жителей 
приграничных регионов Нор-
вегии к межкультурному взаи-
модействию;

– выявить и поддержать одарен-
ных учащихся и студентов, обла-
дающих знанием русского язы-
ка, литературы, культуры;

– усилить работу по организации 
совместных коммуникативных 
и лингвокультурологических об-
разовательных проектов.

Отметим, что проект «Русская Арк-
тика: язык, литература, культура» на-
целен не только на повышение мо-

тивации и усиления интереса к из-
учению русского языка и русской 
культуры в целом, но и на расши-
рение у жителей Норвегии знаний 
о культуре, традициях, литературе 
Кольского Севера, о языковых кон-
тактах северян. В связи с этим при 
определении содержательной ча-
сти проекта большое внимание было 
уделено языку и культуре поморов, 
которые в силу территориальной 
близости активно взаимодейство-
вали с норвежцами в самых разных 
сферах деятельности, особенно 
в торговле. Исследователь М. Ольно-
ва, характеризуя влияние историче-
ских, экономических и культурных 
связей на развитие языковых кон-
тактов северян, пишет: «Поморская 
торговля играла большую роль для 
жителей севера. Многие поселения 
на побережье северной Норвегии 
превратились в крупные торговые 
центры именно благодаря торгов-
ле с поморами. В 1875 г. открылись 
регулярные рейсы пароходов из Ар-
хангельска в Вардё. Это положило 
начало туризму и сезонным работам 
русских в Норвегии. Кроме того, та-
кие частые контакты русских с нор-
вежцами привели к образованию 
пиджин-языка –  „руссенорск“ или 

„моя-по-твоя“. Норвежцы считали, 

что они говорят по-русски, а помо-
ры, в свою очередь, были уверены, 
что они говорят по-норвежски. Этот 
язык использовался в торговле, а так-
же во время совместных праздников 
и религиозных обрядов» [5, с. 592]. 
Традиционный интерес Норвегии 
к поморам, желание изучать их быт, 
культуру, историю сохраняется до 
сих пор. Об этом свидетельствует ак-
тивное развитие культурного и спор-
тивного туризма –  норвежцы си-
стематически приезжают в Терский 
район Мурманской области (место 
компактного проживания поморов).

Постоянно развивающееся эко-
номическое и культурное сотруд-
ничество России и Норвегии в зоне 
трансграничья определило выбор 
в качестве базовой площадки реали-
зации проекта Киркенес –  неболь-
шой город на северо-востоке Нор-
вегии. В восьми километрах от горо-
да проходит российско-норвежская 
граница, что оказывает существен-
ное влияние на его жизнь. Жители 
приграничных территорий активно 
ездят друг к другу. В каждом магази-
не и отеле Киркенеса есть русскоя-
зычные сотрудники, которые могут 
предоставить качественный сервис 
приезжим из Мурманской области. 
Сами норвежцы также учат русский 
язык, так как он востребован в сфе-
рах экономики, политики и оборо-
ны. Кроме того, граждане России не-
редко переезжают в Киркенес на по-
стоянное место жительство. Сейчас 
около 10 % городского населения со-
ставляют русские. А если принять во 
внимание, что у большинства из них 
есть дети, рожденные в смешанном 
браке, и супруги-норвежцы, желаю-
щие понимать язык своего спутника 
или спутницы жизни, то количество 
человек, знающих русский язык или 
желающих изучить его, достаточ-
но высоко.

На выбор места проведения меро-
приятий по проекту оказало влия-
ние и то, что Киркенес –  это центр 
международного сотрудничества. 
В городе находятся генеральное 
консульство России и централь-
ный офис «Баренцева Секретари-
ата», международной обществен-

Русские и норвежские школьники участвуют в лингвокультурологической игре
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ной организации, одна из целей ко-
торой –  возродить традиционную 
дружбу России и Скандинавии, под-
держивать экономическое и куль-
турное сотрудничество в регионе.

Дни русского языка и культуры 
состоялись в Киркенесе 13–14 мар-
та 2018 года и прошли на трех пло-
щадках: в библиотеке, музее и сред-
ней школе города.

В первый день российские учени-
ки 9–11 классов из двух гимназий 
Мурманска встретились со своими 
сверстниками из Норвегии. Диало-
говая площадка была организована 
в старшей школе Киркенеса. Мур-
манские и норвежские школьники 
рассказали о себе на русском языке, 
а затем в смешанных русско-нор-
вежских группах приняли участие 
в лингвокультурологических играх, 
конкурсах, викторинах по русскому 
языку и литературе, которые были 
разработаны ранее преподавате-
лями нашего университета и нор-
вежским учителем русского языка. 
В заключение встречи мурманские 
школьники показали презентацию 
своей гимназии, а норвежцы орга-
низовали экскурсию по своей шко-
ле и угостили ланчем.

Для дальнейшего сотрудничества 
важно, что в процессе подготовки 
и реализации «школьной» части 
проекта нами были выяснены пер-
сональные данные учащихся, изу-
чающих русский язык в Киркенесе, 
их национальная принадлежность, 
степень заинтересованности нор-
вежских школьников и их родите-
лей в изучении русского языка и / 
или в поддержании уровня владе-
ния русским языком у детей-билинг-
вов. Кроме того, определены потреб-
ности учителей русского языка как 
иностранного в методической по-
мощи и поддержке со стороны пре-
подавателей Мурманского аркти-
ческого государственного универ-
ситета.

В библиотеке Киркенеса была 
развернута фотовыставка «Че-
ловек и Север», на которой были 
представлены работы О. А. Фео-
фановой –  преподавателя наше-
го университета. Посетителям би-

блиотеки была представлена музы-
кально-литературная композиция 
«Кольский Север». Большой инте-
рес вызвал конкурс «Что мы зна-
ем о России?». Он прошел в форме 
очень популярного сейчас в Нор-
вегии квиза –  соревнования, в ходе 
которого участники отвечали на 
поставленные им вопросы (поч-
ти каждое задание было снабжено 
красочной иллюстрацией). Осо-
бенно оживленно обсуждались 
вопросы из регионального блока, 
ответы на которые еще раз под-
твердили, что жителей Северной 
Норвегии и Кольского Заполярья 
многое сближает. Приведем неко-
торые задания.

1. Определите, где поморская де-
ревня, а где норвежская?

2. Определите, где норвежская 
церковь, а где русская?

3. Определите, где поморский 
карбас, а где норвежский драккар?

4. Какому домашнему питомцу 
установили памятник в Мурман-
ске, какому –  в Тромсё? За что?

5. Какие слова мы позаимствова-
ли друг у друга?

Ответ: Из русского в норвежский: 
Balalaika, «lodhia» –  лодья (грузо-
вое судно), «torg» –  торговая пло-
щадь, «tolk» –  перевод, переводчик, 

pitschaft –  печать. Из норвежского 
в русский: айсберг, фьорд, шхеры, 
якорь, крюк, багор.

6. От какого норвежского сло-
ва образованы названия Мурман 
и Мурманск?

Ответ: Norland
7. Что такое «руссе-норск» или 

«моя-по-твоя»?
Ответ: Пиджин, общий язык 

норвежцев и поморов.
После проведения конкурса нор-

вежцы получили информацию о То-
тальном диктанте –  всемирной 
образовательной акции, которая 
имеет большие возможности для 
продвижения русского языка в мире 
(в 2017 году ее участниками стали 
более 200 тыс. человек в 866 горо-
дах и в 71 стране). Однако в Нор-
вегии Тотальный диктант пока не 
пользуется особой популярностью.

Участники Дней русского языка 
и культуры познакомились с основ-
ными принципами проведения То-
тального диктанта, а затем прове-
рили свои знания русского языка, 
написав Поморский диктант. В ка-
честве текста для диктанта был ис-
пользован отрывок из рассказа 
«Мурманские зуйки», написанно-
го известным в Норвегии русским 
фольклористом Борисом Шерги-

Участники Дней русского языка и культуры пишут Поморский диктант
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ным, который прославился исто-
риями из жизни поморов (отсюда 
и название диктанта).

Во второй день программы жи-
телей Киркенеса познакомили 
с традиционным в России празд-
нованием Масленицы: мурманские 
школьники пели веснянки, прово-
дили веселые игры, авторы проек-
та угостили всех желающих вкус-
ными блинами, а позже на площа-
ди перед библиотекой Киркенеса 
было сожжено традиционное чу-
чело Масленицы. Масленичные гу-
ляния вызвали большой интерес 
у гостей города и местных жителей.

Закончились Дни русского языка 
и культуры в музее Киркенеса, где 
прошли научно-популярные ме-
роприятия. Состоялся методиче-
ский семинар «Обучение русскому 

языку в условиях двуязычия», в ко-
тором участвовали преподаватели 
русского языка как иностранного 
из Мурманского арктического госу-
дарственного университета и учеб-
ных заведений Норвегии. А затем 
сотрудники кафедры русской фи-
лологии и массовых коммуникаций 
нашего университета прочитали 
лекции на темы: «Язык и культура 
коренных малочисленных народов 
Кольского Севера», «Литературная 
карта Мурманской области».

Весьма важно, что норвежские 
партнеры, сотрудники музея и би-
блиотеки, школьные учителя, пред-
ставители муниципалитета Кирке-
неса, норвежские журналисты на 
протяжении всего периода подго-
товки и проведения Дней русско-
го языка и культуры активно помо-

гали нам и, несмотря на сложную 
международную обстановку, сдела-
ли все, чтобы мероприятие состо-
ялось и прошло успешно.

Считаем, что реализация проекта 
будет способствовать межкультур-
ному взаимодействию за счет рас-
ширения знаний жителей Норвегии 
о культурных традициях Русского 
Севера, развития коммуникативных 
способностей иностранцев в сфере 
русского языка, преодоления нега-
тивных национальных стереотипов. 
Все это, в конечном счете, обеспе-
чит прочные международные свя-
зи и добрососедские отношения 
в регионе, положительно повлия-
ет на развитие международного со-
трудничества в сфере науки, культу-
ры и образования со странами Се-
верной Европы.
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Методология и методика 
научных исследований

Писать и говорить о значимости 
науки в современном обществе стало 
банальностью. Она давно перестала 
быть достоянием узкого круга уче-
ных. В наши дни наукой занимаются 
не только руководители государств, 
не только парламенты, ею увлекают-
ся даже дети. В детсадах и школах 
делают роботов и космические ко-
рабли. Это реакция части населения 
на современные запросы общества.

Но есть и другие мнения и на-
строения.

Одна из многих коллег на пред-
ложение заниматься наукой, пе-
рейти на работу в вуз ответила до-
статочно резко: «Сушить голову не 
стану». И это не прихоть, это от-
вет сообразно с эмоциями. И пра-
вильный по существу –  не тянет, не 
привлекает.

И еще один пример –  вызвался пе-
рейти на кафедру мой ученик. И сра-
зу сказал: «Дайте мне тему (раздел) 
для исследования». Предложили ему 
сделать расчеты и описать выводы. 
Прошел семестр, статью ряда авто-
ров, в том числе и нового коллеги, 
опубликовали. Он прочел, увидел 
всего один абзац, в котором поме-
стилось его исследование, и рас-
строился. Он потратил два месяца и… 
всего один абзац. Разочарование –  
вот что он вынес из занятия наукой.

Иногда люди воспринимают нау-
ку своеобразно. Пришел, посмотрел 
в потолок, попил чаю, подумал, сде-
лал открытие, получил известность 
и славу. Население подчас не знает, 
что тысячи сотрудников НИИ и ву-
зов всю жизнь работают в этой сфе-
ре, и лишь часть защищает диссер-

тации и получает ученые степени. 
И только единицы, самые-самые, 
часто уже в конце жизненного пути 
добиваются успеха, и их, наконец-
то, догоняет слава.

Об этом не пишут. Зачем отпуги-
вать молодежь. Да, открытия –  это 
ступени вверх на пути развития ци-
вилизации. Но то, что каждая сту-
пень вверх состоит из миллионов 
часов трудозатрат, говорят редко 
и скупо. Кому-то это и так понят-
но, а другим –  зачем знать.

Автор статьи считает, что тягу мо-
лодежи в науку нужно поддержать, 
но не лозунгами, а учебой. Но уче-
ба и наука, как известно, это раз-
ные вещи, хоть и связанные креп-
ко-накрепко.

И здесь возникает два вопроса 
(как минимум!):  кого и чему учить? 

Возможно ли научить делать от-
крытия? Сразу отметим, нет, в та-
кой плоскости задача не ставится. 
А вот можно ли студента научить 
анализировать сложные явления, 
выявлять тенденции и предвидеть 
их в перспективе? А возможно ли 
найти оптимальное численное ре-
шение экономической (и не толь-
ко) задачи?

И еще вопросы: учить этому 
в вузе? Или в школе? А в вузе учить 
бакалавров, или магистрантов, или 
докторантов?

И все-таки. Зачем всем студентам 
вузов наука? Они все станут учены-
ми? А зачем?

На эти вопросы нужно ответить. 
Действительно, детям учение о на-
уке давать не следует –  не поймут. 
В средней школе нужно ребятам да-
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вать основы знаний, научить чи-
тать, писать, считать и др.

Конечно, и дети тоже должны 
знать о науке как движущей силе 
общественного развития, но не изу-
чать науку как инструментарий ис-
следования. А вот в вузе стоит зада-
ча выпустить специалиста в какой-
то конкретной отрасли. Нужна ли 
современному инженеру, агроно-
му, землеустроителю, геодезисту, 
механику методика научных ис-
следований?

У агрономов имеется в учебном 
плане дисциплина по методике про-
ведения полевых опытов, возмож-
но, нечто подобное есть и по другим 
специальностям. Напомним одно 
очень важное обстоятельство в этом 
вопросе: успехи науки таковы, что 
вузовские знания быстро устарева-
ют и их нужно самостоятельно вос-
полнять. И еще некоторые сообра-
жения. То, что получено опытным 
путем либо на основе личных ис-
следований, не забывается, ему (ре-
зультату опыта, исследования) дове-
ряешь, в нем нет сомнений. На его 
основе специалист чувствует себя 
уверенно и действует успешно.

Выше приведен пример с под-
готовкой агрономов. Но вот сен-
сация в этом деле –  создание в ар-
мии научных рот. И новые ракет-
ные установки, и роботы-солдаты, 
и лазерное оружие –  все это требу-
ет специалистов в обслуживании. 
А от последних ждут результатов 
внедрения новейших достижений 

науки в армейские дела. Опять-таки 
нужен специалист-исследователь.

Магистрант делает в своем разви-
тии шаг вперед по сравнению с ба-
калавром. Магистрант должен про-
вести исследование и написать дис-
сертацию.

Ну а у доктора PhD (мы говорим 
здесь о Казахстане, где эта степень 
введена) –  доктора философии по 
специальности, как и у российско-
го кандидата наук, задача еще слож-
нее. Нужно добиться в своем иссле-
довании научной новизны, внести 
свой вклад в науку. Будущий доктор 
PhD и в еще большей мере кандидат 
наук должен выступать перед ауди-
торией, ученым советом, участво-
вать в дискуссиях, уметь приводить 
научно обоснованные аргументы, 

доказывать несостоятельность на-
думанной критики. Естественно, от 
него требуется умение составить 
программу исследований, добиться 
публикации результатов, внедрить 
свои рекомендации в производство 
(сферу услуг, преподавание и т. д.).

Бакалавр призван знать, как орга-
низовать исследование, выбрать тему, 
составить программу, сделать обзор 
литературы. Он должен уметь анали-
зировать информацию, уметь сде-
лать описание, группировку, прове-
сти корреляционный анализ, сделать 
выборку. Нужно также уметь постро-
ить временные ряды, организовать 
оценку экспертов, поставить экспе-
римент, верифицировать прогноз. 
Бакалавру следует начать участво-
вать в дискуссиях, научных конфе-
ренциях, познать основы риторики.

Магистрант должен знать то же, что 
и бакалавр, но уметь все это приме-
нить в своей диссертации. Организо-
вать исследование и собрать матери-
ал по своей программе, проанализи-
ровать эту информацию, определить 
будущее объекта исследования, его 
размеры, его эффективность, встро-
енность в общую систему и т. д.

У докторанта исследование –  глав-
ная задача. Объект исследования –  
более сложный, масштабный, под-
ход к изучению и прогнозирова-
нию –  глубже. Если у бакалавра 
в области экономики сельского хо-
зяйства объектом исследования, ус-
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ловно говоря, может выступать один 
объект, например сельхозпредпри-
ятие, то у магистранта это уже це-
лый район, а у докторанта –  законо-
мерности формирования хозяйства 
и землепользования сельхозпред-
приятий на большой территории 
и за определенный отрезок времени. 
Крайне желательно привлечь мате-
риалы социологических исследова-
ний (опросы руководителей и спе-
циалистов, населения), рассчитать 
с помощью математических мето-
дов оптимальное сочетание отрас-
лей, их размеры, эффективность. 
Исследование докторанта, если оно 
выполнено на должном уровне, мо-
жет быть издано в виде монографии.

Представим часть изложенного 
материала в виде таблицы.

По нашему мнению, курс «Мето-
дология и методика научных иссле-
дований» должен изучаться во всех 
вузах –  от военных до медицинских. 
Естественно, с внесением в его со-
держание соответствующих допол-
нений, уточнений, изменений. Но-
вое поколение специалистов должно 
не только владеть основами научных 
исследований, но и широко и успеш-
но применять их в своей работе.

Читателю может показаться, что 
автор настоящей статьи, как гово-
рится, ломится в открытые ворота. 
Действительно, в федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартах высшего образования, дей-
ствующих в Российской Федерации, 
и в аналогичных документах, при-
нятых в Казахстане, предусмотрено 
формирование компетенций в обла-
сти методологии и методики науч-
ных исследований по всем направле-

ниям подготовки бакалавров, маги-
стров и специалистов. Естественно, 
что эти требования образователь-
ных стандартов нашли отражение 
и в программах учебных дисциплин.

Однако реальная практика под-
готовки кадров в рассматриваемой 
сфере вызовам современного этапа 
научно-технологической револю-
ции далеко не отвечает. Дело в том, 
что в каждом вузе проблематика ме-
тодологии и методики научных ис-
следований изучается по-своему, еди-
ного подхода к ее преподаванию не 
сложилось. Серьезной учебной лите-
ратуры в этой области нет. Тематика, 
связанная со становлением общества 
и экономики знаний, вступлением 
человечества в новую технологиче-
скую эпоху, как правило, на заняти-
ях не освещается, она не учитывается 
и в принципиальных подходах к под-
готовке кадров к научной работе.

Между тем в развитии науки про-
изошел настоящий переворот. На-
учные исследования и разработ-
ки, реализация инноваций пре-

вратились в мощную индустрию, 
а профессия ученого стала массо-
вой. Многие ученые считают, что 
современная наука шаг за шагом 
превращается в технонауку, для ко-
торой характерно не столько изуче-
ние объективной реальности такой, 
какова она есть, а продуцирование 
артефактов, отвечающих потреб-
ностям экономики и общества, что, 
в частности, наглядно подтвержда-
ется разработками в области ген-
ной инженерии и нанотехнологий.

Иначе говоря, перед высшей 
школой встал широкий круг задач, 
связанных с повышением уровня 
подготовки кадров в сфере мето-
дологии и методики научных ис-
следований. Задачи эти носят во 
многом революционный характер, 
а их решение мы не вправе откла-
дывать. Тем более что и Казахстан, 
и Россия в период смены государ-
ственно-политического устройства 
потеряли темп научно-техническо-
го развития и теперь вынуждены до-
гонять лидирующую группу стран.
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Таблица
Методология и методика научных исследований

Отношение  
к науке

Бакалавр Магистр Доктор  
философии

Цель изучения Изучать основы Знать содержа-
ние

Уметь применять

Источник знаний Учебное посо-
бие

Учебники Пособия, моногра-
фии, периодика

Содержание 
знаний и их при-
менение

Значимость 
науки
Анализ
Прогноз

Применение ме-
тодов исследо-
ваний.
Навыки написа-
ния статей

Новые методы 
анализа и про-
гноза.
Умение излагать 
письменно

Риторика Риторика Риторика, умение 
писать

Достижения Выявление 
противоречий 
проблемы

Установление 
тенденций и за-
кономерностей

Поиск новых 
законов и законо-
мерностей
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Памяти В. А. Роменца 
(1926–2018)

Высшая школа России понесла 
большую утрату: 8 марта 2018 года 
ушел из жизни Владимир Андрее-
вич Роменец, доктор технических 
наук, профессор, один из крупней-
ших деятелей высшего образова-
ния и науки прошлого столетия.

В. А. Роменец был и навсегда 
останется в нашей памяти как не-
заурядный человек, оказавший зна-
чительное влияние на развитие 
оте чественной высшей школы. За-
нимая более четверти века скром-
ную по масштабам его личности 
должность проректора Московско-
го института стали и сплавов, он 

заложил фундамент для реализа-
ции целого комплекса перспектив-
ных идей, определяющих подго-
товку научно-технических кадров 
в XXI веке. Эти идеи ныне стали 
нашим общим достоянием, и да-
леко не всегда мы представляем, 
что они теснейшим образом свя-
заны с творческим гением и не-
устанной практической деятель-
ностью одного из наших выдаю-
щихся коллег.

В. А. Роменец родился 20 авгу-
ста 1926 года в г. Актюбинске (Ка-
захстан) в семье служащего. Во 
время Великой Отечественной 

войны после окончания восьми 
классов школы поступил в воен-
но-морскую школу в г. Ташкен-
те, в 1943 году перевелся в Бакин-
ское военно-морское училище. 
Через год возвратился в Ташкент, 
сдал экстерном экзамены за сред-
нюю школу, поступил в Чимкент-
ский технологический институт, 
а в 1945 году перевелся в Москов-
ский институт стали, ныне Наци-
ональный технологический уни-
верситет «МИСиС».

Еще на студенческой скамье Вла-
димира Роменца выделяли заме-
чательные личные качества, сре-
ди которых на одно из первых 
мест можно поставить высокую 
организованность и работоспо-
собность, аналитическое мышле-
ние, настойчивость в достижении 
самых трудных целей. Не случай-
но после окончания в 1949 году 
металлургического факультета 
МИСиС пытливого и энергично-
го молодого специалиста остави-
ли в аспирантуре при кафедре эко-
номики и организации металлур-
гического производства, которую 
в те годы возглавлял академик АН 
СССР И. П. Бардин.

В 1953 году В. А. Роменец защи-
тил кандидатскую диссертацию 
на тему «Метод скоростного ста-
леварения и его технико-эконо-
мическое значение» и остался на 
кафедре в должности ассистента. 
А в 1956 году молодой преподава-
тель, кандидат технических наук 
совершил необычный шаг. Он по-
ехал на Украину и в течение трех 
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лет работал мастером металлур-
гических цехов на Днепровском 
металлургическом заводе в г. Дне-
продзержинске.

И. П. Бардин, будучи в то время 
вице-президентом АН СССР и од-
новременно заведующим кафе-
дрой экономики, уже тогда увидел 
высокий потенциал В. А. Роменца 
и в буквальном смысле слова при-
звал его в Москву. И все увидели, 
что в институт возвратился не по 
годам целеустремленный, вдум-
чивый, принципиальный человек 
с большими задатками организа-
тора. Именно эти черты позволи-
ли ему в течение двух лет (1960–
1962) успешно возглавлять пар-
тийную организацию института, 
направляя его коллектив на реше-
ние непростых задач учебной и на-
учной деятельности.

В 1962 году В. А. Роменца назна-
чают проректором по научной ра-
боте. Он проработал в этой долж-
ности всего четыре года, и за это 
время объем исследований увели-
чился в 10 раз, число аспирантов 
выросло в 4 раза, были созданы 
первые проблемные и отраслевые 
лаборатории. Особенно энергич-
но взялся В. А. Роменец за подго-
товку докторов наук, рассматривая 
ее как важнейшее государствен-
ное дело. Конечно, на этом участ-
ке работы невозможно было до-
биться быстрых результатов, но 
уже к 1980 году доля профессоров 
и докторов наук среди преподава-
телей МИСиС превысила 20 про-
центов. Это был самый высокий 
показатель среди технических ву-
зов страны.

Как известно, вузы СССР кон-
центрировали свою деятельность 
прежде всего на подготовке квали-
фицированных кадров для народ-
ного хозяйства. Поэтому прозор-
ливый ректор Московского инсти-
тута стали и сплавов П. И. Полухин 
в 1966 году и назначил уже проя-
вившего себя В. А. Роменца на клю-
чевую должность проректора по 
учебной работе. В том же году 
в ведении Министерства высше-
го и среднего специального об-

разования СССР были сосредото-
чены ведущие высшие учебные за-
ведения страны, в число которых 
вошел и Московский институт ста-
ли и сплавов.

Это совпадение сыграло исклю-
чительную роль в творческой де-
ятельности Владимира Андрееви-
ча Роменца. Начался новый этап 
его работы, когда в стенах МИСиС 
он создавал и на стадии практи-
ческого освоения доводил до со-
вершенства новые идеи, а затем, 
по мере их восприятия в других 
ведущих вузах, они очень быстро 
и естественно распространя-
лись во всей нашей высшей шко-
ле. Без шума и рекламы, спокойно 
и по-деловому под руководством 
В. А. Роменца в МИСиС был введен 
в действие настоящий генератор 
прорывных образовательных тех-
нологий.

Не будет преувеличением ска-
зать, что на основе последователь-
ной реализации достижений нау-
ки Владимиру Андреевичу удалось 
совершить настоящий переворот 
в методической работе. Впервые 
в отечественной высшей школе 
в МИСиС были организованы науч-
но-методические советы по специ-
альностям, в состав которых вош-
ли все преподаватели (лекторы), 
ведущие занятия по данной спе-
циальности. Эти советы готови-
ли учебные планы, рассматривали 
и утверждали программы дисци-
плин, анализировали организа-
цию самостоятельной работы сту-
дентов, методику проведения учеб-
ных занятий. Инициативу МИСиС 
подхватили другие ведущие вузы – 
и очень скоро в стране была соз-
дана сеть научно-методических 
советов, которые быстро вырос-
ли в учебно-методические объ-
единения по группам специаль-
ностей, сплотившие, сомкнувшие 
деятелей высшей школы и заинте-
ресованных представителей на-
уки и производства. В результате 
существенно повысился научно-
практический уровень учебных 
планов и программ, шагнуло впе-
ред учебное книгоиздание, а пе-

дагогика и методика высшего об-
разования превратилась в полно-
ценную науку.

Именно в МИСиС был впервые 
введен выпускной экзамен для 
оценки теоретической подготовки 
студентов. Впоследствии на осно-
ве этого опыта, о котором доложил 
на коллегии Минвуза СССР В. А. Ро-
менец, во всех вузах был введен го-
сударственный экзамен по специ-
альности, проводимый до сих пор.

Под руководством В. А. Роменца 
была разработана первая в стра-
не научно обоснованная методи-
ка составления учебных планов 
по специальностям с использова-
нием матриц логических связей 
учебных дисциплин. Эту методи-
ку стали использовать другие вузы 
в нашей стране и за рубежом. Мно-
голетняя работа по научному обо-
снованию проектирования учеб-
ного процесса в вузе получила до-
стойную оценку в 1999 году, когда 
коллектив основных разработчи-
ков во главе с В. А. Роменцом был 
удостоен премии Президента Рос-
сии в области образования.

Прозорливость В. А. Роменца 
проявилась в создании в инсти-
туте в 1967 году кафедры инже-
нерной кибернетики – одной из 
первых в профильных техниче-
ских вузах. Для руководства кафе-
дрой был приглашен академик РАН 
С. В. Емельянов. С этого времени 
начались революционные преоб-
разования в научной и образова-
тельной деятельности. В 1973 году 
для внедрения ЭВМ в управление 
образовательной деятельностью 
в институте была создана лабора-
тория технических разработок, 
которой фактически руководил 
В. А. Романец.

В советское время технические 
вузы страны были тесно связаны 
с потребителями кадров: пред-
приятиями и научными институ-
тами. МИСиС, являясь головным 
вузом по подготовке кадров в об-
ласти металлургии и материало-
ведения, постоянно взаимодей-
ствовал с предприятиями черной 
и цветной металлургии, отрасле-
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выми институтами. Именно под 
их запросы и требования в инсти-
туте впервые были разработаны 
профили специалистов и их ква-
лификационные характеристики, 
которые в 1979 году постановле-
нием правительства были введе-
ны в качестве обязательного нор-
мативного документа для всех от-
раслей экономики и направлений 
подготовки кадров, а в последние 
два десятилетия трансформирова-
лись в профессиональные стандар-
ты и федеральные государствен-
ные образовательные стандарты.

По инициативе В. А. Роменца 
еще в 1980-е годы впервые в стра-
не в программах учебных дисци-
плин преподаватели института 
стали формулировать цель обу-
чения применительно к студентам 
и с ориентацией на квалификаци-
онные характеристики выпускни-
ка. В первый же учебный год, в ко-
тором МИСиС приступил к реали-
зации этого подхода, Владимир 
Андреевич лично отредактировал 
несколько сотен программ. Тем са-
мым были заложены основы для 
реализации компетентностной 
модели подготовки кадров и во-
площения в жизнь принципа сту-
дентоцентричности учебно-вос-
питательного процесса.

Владимир Андреевич был в чис-
ле тех деятелей отечественной выс-
шей школы, которые щедро дели-
лись своими достижениями и опы-
том с зарубежными коллегами. Он 
был инициатором претворения 
в жизнь новаторских педагогиче-
ских проектов в Пекинском уни-
верситете науки и технологий, Ка-
рахпурском национальном тех-
нологическом институте в Индии, 
непосредственно участвовал в соз-
дании Эль-Таббинского металлур-
гического института в Египте и Ан-
набинского университета в Алжире.

В самом начале 1990-х годов 
В. А. Роменец представил на ут-
верждение ученого совета МИСиС 
документ, разработанный специ-
альной комиссией под его руко-
водством. Он назывался «Систе-
ма мероприятий и нормативная 

база по переходу на новые мето-
ды и формы обучения в условиях 
рыночных отношений». Институт 
взял курс на повышение качества 
учебной, научной и воспитатель-
ной деятельности.

Эта целенаправленная рабо-
та коллектива получила высокую 
оценку. В 2001 году МИСиС пер-
вым из вузов страны стал лауре-
атом премии Правительства Рос-
сийской Федерации в области ка-
чества. Комиссией Правительства 
были отмечены как крупные до-
стижения в области качества ин-
новации в образовательном про-
цессе, реализованные по ини-
циативе и под руководством 
В. А. Роменца.

Благодаря этим и многим дру-
гим работам в области высшего 
образования Владимир Андрее-
вич Роменец стал одним из наибо-
лее авторитетных организаторов 
учебного процесса в нашей стра-
не. Его интеллектуальный потен-
циал и дар организатора призна-
вали все, кто с ним общался.

Заметим, что исключительная 
личная скромность В. А. Ромен-
ца не стала препятствием на пути 
признания его достижений обще-
ством и государством. Среди его 
государственных наград –  ордена 
Октябрьской Революции и «За за-
слуги перед Отечеством» IV степе-
ни. Владимир Андеевич удостоен 
званий заслуженного деятеля на-
уки Российской Федерации, по-
четного работника высшего про-
фессионального образования Рос-
сийской Федерации и почетного 
металлурга.

Поразительно, но при всей сво-
ей занятости проблемами подго-
товки кадров Владимир Андрее-
вич не только не терял связи со 
своей научно-технической спе-
циальностью, но и внес ощути-
мый вклад в развитие металлургии. 
В 1968 году он защитил доктор-
скую диссертацию на тему «Про-
блема эффективности производ-
ства стали». В 1978 году возглавил 
межкафедральный коллектив по 
внедрению бездоменной плавки –  

«Ромелт». Под руководством В. А. Ро-
менца разработан новый процесс, 
который не требует кокса для вы-
плавки чугуна и позволяет полу-
чать чугун из низкосортных же-
лезных руд и железосодержащих 
отходов, загрязняющих окружаю-
щую среду. При этом, кроме реше-
ния основной задачи –  получения 
чугуна, решаются экологические 
проблемы, а также обеспечивается 
получение дополнительной техно-
логической тепловой энергии. На 
разработки по процессу «Ромелт» 
получены патенты в США, Японии 
и Индии. На основе технологии ре-
ализации этого процесса строятся 
металлургические заводы в Мьян-
ме и Казахстане. Всего же по раз-
личным вопросам металлургии им 
с учениками опубликовано более 
380 работ, среди которых 9 моно-
графий, 17 зарубежных публика-
ций, получено 65 авторских сви-
детельств и патентов. В 1980 году 
за работы по созданию стали для 
атомных реакторов авторский кол-
лектив, в составе которого работал 
В. А. Роменец, был удостоен Госу-
дарственной премии СССР.

Ныне мы сознаем, что В. А. Роме-
нец смотрел далеко вперед и видел, 
что высшая школа превращается 
в производительную силу, в уско-
ритель социально-экономическо-
го и технологического развития 
в условиях становления общества 
знаний. Он был настоящим рефор-
матором высшего образования, не 
только понимавшим учебно-вос-
питательный процесс, но и ощу-
щавшим его изнутри. Поэтому его 
идеи были жизненными, чуждыми 
формализма. Философско-педаго-
гическое мировоззрение В. А. Ро-
менца представляет собой цен-
нейшее наследие научно-педаго-
гического сообщества российской 
высшей школы.

По поручению товарищей и кол-
лег по работе

Ю. С. Карабасов,
Н. Н. Пахомов
Д. И. Рыжонков,
В. П. Соловьев,
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Стратегия исследования 
профессионального «Я» субъектов 
правоохранительной деятельности

Современные исследования Я-кон-
цепции, самости, идентичности и са-
мопроцессов как феноменов про-
явления сознания и самосознания 
субъектов относятся к числу ключе-
вых не только в психологической на-
уке. В настоящее время данные субъ-
ектные феномены интересуют фило-
софию, физиологию и когнитивную 
нейронауку. Причем часто многопла-
новые исследования субъектных фе-
номенов становятся междисципли-
нарными.

Этот факт объясняется следующим.
Во-первых, поиском возможных 

решений фундаментальной про-
блемы «сознание и мозг». Поэтому, 
как отмечает Р. Смит, «загадка созна-
ния снова оказалась в центре внима-
ния психологов» [9, с. 352]. И ключе-
вое здесь, по мнению Д. И. Дубров-
ского, состоит в том, что «сознание 
обладает специфическим и неотъ-
емлемым качеством субъектив-
ной реальности, которому нельзя 
приписывать физические свойства… 
Понятие „субъективная реальность“ 
охватывает как отдельные явления 
и их виды (ощущения, восприятия, 
чувства, мысли, намерения, желания, 
волевые усилия и т. д.), так и целост-
ное персональное образование, объ-
единяемое нашим „ Я“, взятым в его 
относительном тождестве само-
му себе, а тем самым в единстве его 
рефлексивных и арефлексивных, 
актуальных и диспозициональных 
измерений. Это целостное образо-
вание представляет собой истори-
чески развертывающийся конти-
нуум, временно прерываемый глу-

боким сном или случаями потери 
сознания» [3, с. 3–4].

Во-вторых, отсутствием ответа 
на поставленный еще И. П. Павло-
вым вопрос: «Каким образом мате-
рия мозга производит субъективные 
явления?» [7, с. 247]. Данный вопрос 
в наше время А. Ревонсуо формули-
рует следующим образом: «Где ма-
терия становится разумом, где био-
электрическое высекает искру фено-
менального?» [8, с. 321]. Пока на этот 
вопрос предлагаются взаимоисклю-
чающие ответы.

С одной стороны, Д. П. Матюшкин 
утверждает, что «Я» с позиции нейро-
науки представлено в мозге особой 
структурно-функциональной подси-
стемой, которую называют эго-си-

стемой головного мозга (или само-
стью). Она включает генетический 
и биографический уровни диспози-
циональных свойств индивида, об-
разует высший, личностный уровень 
мозговой самоорганизации и управ-
ления, который образует сознатель-
но-бессознательный контур психи-
ческих процессов [5, с. 1–10]. Данную 
точку зрения разделяют А. Дамасио, 
Б. Либет и Дж. Эделмен.

С другой стороны, О. Сакс счита-
ет, что «наш мозг неустанно работает 
над созданием и поддержанием ощу-
щения собственного „Я“, способного 
контролировать происходящее во-
круг, хотя в действительности в моз-
ге человека нет такой части, в кото-
рой бы располагалось это самое „Я“» 
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[1, с. 20]. В связи с этим Т. Батлер-Боу-
дон пишет: «Современная нейробио-
логия утверждает, что собственное „Я“ 
следует воспринимать как иллюзию, 
которую создает наш мозг» [1, с. 20].

Здесь важно подчеркнуть, что в ре-
шении данной проблемы наблюдает-
ся крайний редукционизм. В частно-
сти, Э. Кандель, лауреат Нобелевской 
премии в области медицины и физи-
ологии (2000 г.), психику сводит к на-
бору операций, выполняемых моз-
гом –  поразительно сложным вы-
числительным устройством, которое 
создает наше восприятие окружаю-
щего мира, направляет наше внима-
ние и управляет нашими действия-
ми [4, с. 583].

В-третьих, пониманием конструк-
та «Я» как «центральной, интимной 
области нашей жизни… единствен-
но надежного критерия нашего 
личного существования и идентич-
ности» (Г. Олпорт [6, с. 242]); ин-
тегрирующего и мотивирующего 
фактора субъективной реальности 

(Д. И. Дубровский); субъективного 
ядра (В. А. Татенко); центра иденти-
фикаций (Ж. Лапланш) и нарратив-
ной гравитации (Д. Деннет); персо-
нализации субъективной реально-
сти (Л. Я. Дорфман); источника воли 
и действий (Е. О. Труфанова); сосре-
доточения внутренней активности 
(В. Э. Чудновский); ядра самосозна-
ния (К. А. Абульханова) и личности 
(Б. Г. Ананьев); основного проявле-
ния сознания и самосознания лич-
ности (К. К. Платонов). Как видим, «в 
основе человеческого сознания ле-
жит осознание собственного „Я“ –  
осознание самосознания» [4, с. 544].

Обратим внимание на следующее 
высказывание К. Р. Поппера: «Мы чув-
ствуем, что существует ответствен-
ный, контролирующий нас самих 
центр. Он выступает чем-то вроде 
программиста мозга, если мозг срав-
нивать с компьютером. Хороший 
образ можно найти у Платона, рас-
сматривающего дух как „пилота ко-
рабля –  тела“ …Как пилот самость од-

новременно наблюдает и предпри-
нимает действия. Она –  действующая 
и страдающая, вспоминающая про-
шлое и программирующая будущее, 
ожидающая и опровергающая. Она 
содержит желания, планы, надежды, 
готовность действовать и живое со-
зерцание самой себя как бытия ак-
тивной самости, центра действия, 
причем в их быстрой смене и сразу 
все одновременно. Она владеет этим 
свойством в значительной мере бла-
годаря интеракции с другими лич-
ностями и с миром» [11, с. 57].

Итак, конструкт «Я» по своему про-
исхождению социален, имеет мно-
жество модальностей и граней. При 
этом несмотря на многоплановые 
исследования, в которых рассма-
триваются научные представления 
о различных модальностях «Я» как 
феномена проявления сознания 
и самосознания личности, пробле-
ма содержательного, структурно-
го, функционального и уровневого 
обоснования профессионального 
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Обосновывается стратегия исследования профессионального «Я» субъектов правоохранительной деятельности. Показана взаимо-
связь современных исследований Я-концепции, самости, идентичности и самопроцессов с поиском возможных решений проблемы 
субъективной реальности в контексте отношений «сознание –  мозг». Представлена сущностная характеристика феномена профес-
сионального «Я» субъектов правоохранительной деятельности. Выделены методологический, теоретический, эмпирический, экспе-
риментальный и прикладной уровни разработки психологической концепции профессионального «Я» субъектов правоохранитель-
ной деятельности. Изложены характеристики данных уровней в ходе реализации стратегии исследования с учетом исторической 
преемственности научного решения проблемы профессионального «Я» субъектов правоохранительной деятельности и наличия 
противоречий в изучении субъектных феноменов личности.

Ключевые слова: субъект, Я-концепция, личность, правоохранительная деятельность, самость, самопроцессы, субъективная ре-
альность, «Я», самосознание, профессиональное «Я».

The article justified the research strategies of professional «Self» of the subjects of law enforcement activity. The interrelation of modern re-
searches of the self-concept, self, identity and self-processes with search of possible solutions of a problem of subjective reality in a context of 
relations «consciousness-brain» is shown. An essential characteristic of the phenomenon of professional «Self» of law enforcement subjects 
is presented. The methodological, theoretical, empirical, experimental and applied levels of development of the psychological concept of pro-
fessional «Self» of law enforcement subjects are singled out. The characteristics of these levels are described in the course of implementation 
of the research strategy, taking into account the historical continuity of the scientific solution of the problem of professional «Self» of law 
enforcement subjects and the presence of contradictions in the study of subject phenomena of personality.

Key words: subject, self-concept, personality, law enforcement, self, self-processes, subjective reality, Self, self-consciousness, profes-
sional «Self».
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«Я» субъектов правоохранительной 
деятельности не получила должно-
го внимания ученых.

Разрабатывая стратегию исследо-
вания профессионального «Я» субъ-
ектов правоохранительной деятель-
ности, следует учитывать:
−	 историческую преемственность 

научного решения проблемы 
и перспективу исследований;

−	 междисциплинарное положение 
феномена профессионального «Я» 
в системе научного знания;

−	 терминологическую неопреде-
ленность изучаемого феномена 
в психологической науке;

−	 современные методологические, 
теоретические и прикладные про-
тиворечия в изучении субъектных 
феноменов реальной личности;

−	 научные достижения в изучении 
творческого «Я» руководителей 
системы образования (М. Г. Се-
люч), рефлексивного «Я» менед-
жеров (В. В. Саванович) и соци-
ального «Я» школьников (Д. П. Си-
доренко);

−	 генерализуемость эмпирических 
данных разных по своему мас-
штабу и составу выборок иссле-
дований;

−	 дефицит психодиагностическо-
го инструмента и методик иссле-
дования феноменов проявления 
самосознания.

Обобщая множество различных 
точек зрения ученых, мы уточнили 
сущностную характеристику изуча-
емого феномена.

Профессиональное «Я» лично-
сти –  это осознание себя как субъ-
екта правоохранительной деятель-
ности и своего профессионального 
опыта, включающее профессиональ-
ное самопознание, самообладание 
и самоотношение. Это также осоз-
нание собственных представлений 
о своих профессионально важных 
качествах, знаниях и компетенциях, 
об индивидуальных особенностях 
в связи с требованиями профессии, 
о профессиональной направлен-
ности и самосовершенствовании 
с учетом мнений других людей от-
носительно себя. Как системное, ди-
намическое образование это вну-

треннее ядро профессиональных 
самопроцессов (самоопределения, 
самоутверждения, самореализации 
и самодетерминации). Проявляет-
ся по мере развития самосознания 
в правоохранительной деятельно-
сти субъектов.

Многоаспектность, многомер-
ность и многоуровневость профес-
сионального «Я» субъектов право-
охранительной деятельности раз-
вертывается в нескольких векторах, 
раскрывающих разные масштабы 
его структурно-функциональной 
организации.

В фокусе профессионального «Я» 
субъектов профессиональной де-
ятельности находятся ценности, 
смыслы, базовые убеждения, инди-
видуальность, интеграл профессио-
нальных отношений и их конкрет-
ных способов реализации, идентич-
ность и ресурсы активности.

С нашей точки зрения, стратегия 
исследования профессионального 
«Я» субъектов правоохранительной 
деятельности интегрирует следую-
щие уровни обоснования психоло-
гической концепции.

Методологическое обоснование 
психологической концепции про-
фессионального «Я» субъектов пра-
воохранительной деятельности 
включает реализацию важнейших 

методологических принципов и под-
ходов, выявление закономерностей 
генезиса изучаемой проблемы в си-
стеме научного знания, осуществле-
ние научно-категориального анали-
за основных понятий исследования; 
рассмотрение взаимосвязи структу-
ры профессионального «Я» и право-
охранительной деятельности субъек-
тов в контексте их специфики.

Теоретическое обоснование отра-
жает системное изучение феномена 
профессионального «Я» через синтез 
субстратного (изучение феномена 
со стороны его компонентов, срав-
нительная характеристика содер-
жания компонентов с выяснением 
гомогенности или гетерогенности 
содержащегося материала), атрибу-
тивного (определение онтологиче-
ского статуса феномена, выяснение 
специфики изучаемого феномена по 
сравнению с другими субъектными 
феноменами), структурного (рас-
крытие природы подсистем в струк-
туре феномена с точки зрения про-
стоты или сложности ее внутренней 
организации, дифференцированно-
сти, связи ее элементов в некоторую 
целостную систему), функциональ-
ного (выявление целесообразного 
характера и функциональной на-
правленности феномена), генети-
ческого (обнаружение источников, 

Строим концепцию профессионального «Я»
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причин, этапов и стадий образова-
ния, актуализации и развития фено-
мена), динамического (установление 
возможности генезиса, согласования 
прошлого, настоящего и будущего, 
соотношения изменчивого и устой-
чивого в подсистемах структуры фе-
номена), критериального (реализа-
ция системы критериев и эмпири-
ческих показателей, выражающих 
различную степень меж- и внутри-
компонентных связей подсистем 
структуры феномена) и типологи-
ческого (выделение типологии из-
учаемого феномена) аспектов обо-
снования целостного представления 
теоретической картины исследо-
вания. Здесь важна идея Л. С. Выгот-
ского о том, что в процессе развития 
субъектных феноменов изменяются 
не столько их функции, не столько 
их структура, сколько изменяются 
и модифицируются связи показа-
телей между собой в структуре из-
учаемых феноменов. Он утверждал, 
что суть психологического развития 
заключается здесь не в дальнейшем 
росте, а в изменении связей [2, с. 119].

В процессе исследования сложный 
объект, по мнению В. Д. Шадрикова, 
выступает как полиструктурное, мно-
гоуровневое образование. В своей 

совокупности различные подструк-
туры системы образуют интеграль-
ную совокупную структуру. Каждая 
из подструктур и совокупная струк-
тура имеют свои целостные свойства, 
которые проявляются в функциони-
ровании системы [10, с. 9].

На данном уровне предполагает-
ся выделение сущностных призна-
ков и разработка психологической 
структуры профессионального «Я», 
обоснование теоретической моде-
ли развития изучаемого феномена 
в правоохранительной деятельно-
сти с выделением психологических 
механизмов и функций проявления 
профессионального «Я» субъектов.

Эмпирическое обоснование психо-
логической концепции професси-
онального «Я» предполагает плани-
рование эмпирического исследова-
ния, анализ критериев, показателей 
и уровней развития изучаемого фе-
номена; выявление закономерностей 
процесса развития, внутри- и меж-
компонентных зависимостей пока-
зателей в структуре профессиональ-
ного «Я» субъектов правоохранитель-
ной деятельности; сравнительный 
анализ проявления изучаемого фе-
номена в разных выборках; эмпири-
ческий анализ половых, возрастных 

и типологических различий струк-
туры профессионального «Я» в раз-
ных выборках.

Экспериментальное обоснование 
включает разработку и внедрение 
в практику правоохранительной де-
ятельности программы развития по-
зитивного профессионального «Я» 
с апробацией психотехнологий; ор-
ганизацию и проведение формиру-
ющего эксперимента.

Прикладное обоснование психо-
логической концепции профессио-
нального «Я» предусматривает ана-
лиз психологических противоречий 
и барьеров развития изучаемого фе-
номена в правоохранительной де-
ятельности; раскрытие системной 
детерминации развития професси-
онального «Я»; представление основ-
ных направлений психологического 
сопровождения процесса развития 
изучаемого феномена в правоохра-
нительной деятельности субъектов.

Таким образом, интеграция мето-
дологического, теоретического, эм-
пирического, экспериментального 
и прикладного уровней позволяет 
осуществить построение психоло-
гической концепции профессио-
нального «Я» субъектов правоохра-
нительной деятельности.
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Возможности использования 
экспресс-диагностики в изучении 
готовности педагогов

Как и другие виды профессио-
нальной деятельности, професси-
ональная деятельность педагога 
инклюзивного образования тре-
бует готовности, т. е. определенного 
уровня развития тех качеств лично-
сти, которые обеспечивают наилуч-
шее выполнение профессиональ-
ных функций.

Формирование готовности –  
это процесс усвоения личностью 
определенной сферы социального 
опыта, который протекает в специ-
ально созданных условиях и тре-
бует специально организованно-
го сопровождения. Сопровожде-
ние понимается как деятельность, 
обеспечивающая создание условий 
для принятия субъектом развития 
оптимального решения в различ-
ных ситуациях жизненного вы-
бора [5].

Установление полноценных от-
ношений учителя-дефектолога, пе-
дагога-психолога, воспитателя с ли-
цами с ограниченными возможно-
стями развития –  основа успешной 
коррекционно-развивающей ра-
боты.

Взаимоотношения ребенка с дру-
гими людьми понимаются как один 
из важнейших факторов его лич-
ностного развития. Особая роль 
в этом взаимодействии принадле-
жит персоналу образовательного 
учреждения. Педагогический кол-
лектив способствует сближению де-
тей, созданию атмосферы сотруд-
ничества, взаимопонимания.

Актуальным представляется во-
прос диагностики готовности педа-

гогов и специалистов к осуществле-
нию инклюзивного образования [4].

Нами разработана экспресс-ди-
агностика готовности к осущест-
влению инклюзивного образова-
ния, которая включает следующие 
элементы:

1) определение ассоциаций к по-
нятию «инклюзивное образование»;

2) самодиагностику професси-
онально важных качеств педагога 
инклюзивного образования;

3) оценку ситуаций, связанных 
с профессиональной деятельно-
сти педагога в сфере инклюзивного 
образования, выделение тех из них, 

которые вызывают у реципиентов 
затруднения, а также определение 
того, с помощью каких поведенче-
ских стратегий они разрешаются;

4) определение фрустрационной 
толерантности на основании выде-
ления респондентом одной или не-
скольких групп симптомов стресса 
из четырех предложенных;

5) выделение факторов риска, ко-
торые наиболее характерны для 
профессиональной деятельности 
респондента.

Экспресс-диагностика оформля-
ется на бланке, отпечатанном типо-
графским способом и предполагаю-
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щем его заполнение респондентом 
путем выбора предпочтительно-
го ответа на поставленные вопро-
сы. Кроме ответов на вопросы, ре-
спондентам предлагается сообщить 
свой пол, возраст, стаж педагогиче-
ской деятельности.

На основании результатов обра-
ботки данных экспресс-диагности-
ки у испытуемых были выделены 
положительный, отрицательный 
или нейтральный профили педа-
гога инклюзивного образования.

Положительный профиль педаго-
га инклюзивного образования ха-
рактеризуется преобладанием по-
ложительных ассоциаций с поня-
тием «инклюзивное образование»; 
наличием профессионально важ-
ных качеств, совпадающих с вы-
бором экспертной группы; пред-
почтением продуктивных копинг-
стратегий в ситуациях, связанных 
с профессиональной деятельно-
стью педагога инклюзивного об-
разования; удовлетворительной 
фрустрационной толерантность, 
низкой степенью риска развития 
профессиональной деформации.

Нейтральный профиль педаго-
га инклюзивного образования ха-
рактеризуется преобладанием ней-
тральных ассоциаций с поняти-
ем «инклюзивное образование»; 
наличием профессионально важ-
ных качеств, в основном совпада-

ющих с выбором экспертной груп-
пы; предпочтением продуктивных 
и относительно продуктивных ко-
пинг-стратегий в ситуациях, свя-
занных с профессиональной дея-
тельностью педагога инклюзивного 
образования; удовлетворительной 
фрустрационной толерантностью, 
средней степенью риска развития 
профессиональной деформации.

Отрицательный профиль педаго-
га инклюзивного образования ха-
рактеризуется преобладанием от-
рицательных ассоциаций с поня-
тием «инклюзивное образование»; 
наличием профессионально важ-
ных качеств, не совпадающих с вы-
бором экспертной группы; предпо-
чтением непродуктивных копинг-
стратегий в ситуациях, связанных 
с профессиональной деятельно-
стью педагога инклюзивного об-
разования; экстремально низкой 
либо экстремально высокой фру-
страционной толерантности, высо-
кой степенью риска развития про-
фессиональной деформации [2, 3].

Экспресс-диагностика готовно-
сти к осуществлению инклюзивно-
го образования была апробирова-
на на педагогах образовательных 
учреждений Вологодской области. 
Всего в исследовании приняли уча-
стие 96 человек. Средний возраст 
респондентов –  45,6 года. Средний 
стаж трудовой деятельности соста-

вил 29,6 года. Все обследованные 
педагоги женщины.

Результаты изучения педагогов 
и специалистов показали, что у 50 % 
испытуемых выявлен положитель-
ный профиль педагога инклюзив-
ного образования. Нейтральный 
профиль педагога инклюзивного 
образования имеют 38 % педагогов. 
Отрицательный профиль педагога 
инклюзивного образования выяв-
лен у 12 % педагогов.

Анализ ассоциаций показал, что 
преобладают положительные ас-
социации, связанные с инклюзив-
ным образованием –  46 %. Количе-
ство отрицательных ассоциаций 
составляет 32 %, количество ней-
тральных –  22 %. Таким образом, по-
нятие «инклюзивное образование» 
вызывает полярные ассоциации 
у респондентов.

Самодиагностика профессио-
нально важных качеств педагога 
инклюзивного образования пока-
зала, что практически все респон-
денты в их числе отмечают направ-
ленность на работу в условиях ин-
клюзивного образования; умения 
и навыки продуктивного педагоги-
ческого общения. Среди значимых 
качеств респонденты выделяют уме-
ние изменять свое поведение в за-
висимости от сложившейся ситуа-
ции. Недопустимыми качествами 
педагога инклюзивного образова-
ния являются трудности взаимодей-
ствия в коллективе, недостаточно 
высокий уровень эмпатии, кон-
фликтность.

Наиболее востребованными про-
фессионально важными качествами 
педагогов инклюзивного образова-
ния, по мнению респондентов, яв-
ляются способность понимать лю-
дей, причины их поступков, роль 
каждого человека в группе и взаи-
моотношения между ними (31 %); 
отношение к требованиям социаль-
ного окружения как обязательным 
(25 %) и способность действовать 
в экстремальных ситуациях (19 %).

Наиболее затруднительными си-
туациями профессиональной дея-
тельности педагога в сфере инклю-
зивного образования большинство 
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кандидат психологических наук, доцент Череповецкого государствен-
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Показано, что на современном этапе развития инклюзивного образо-
вания актуальна диагностика готовности педагогов к его осуществле-
нию. Предложен вариант диагностики, помогающий быстро и мобиль-
но оценить все составляющие готовности педагогов к осуществлению 

инклюзивного образования. Формулируются выводы, согласно которым результаты 
диагностики позволяют определять профессиональный профиль педагога, гибко реа-
гировать на социальные запросы инклюзивного образования и образовательного про-
странства в целом.
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респондентов считают психолого-
педагогическую диагностику детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья (56 %), налаживание кон-
такта с этими детьми (35 %) и инди-
видуальную форму образователь-
ного процесса с детьми с особы-
ми возможностями здоровья (29 %).

Среди стратегий, с помощью кото-
рых разрешают проблемные ситуа-
ции, лидирует решение проблемы. 
Эту стратегию выбирает пример-
но треть испытуемых. Примерно 
столько же респондентов выбира-
ют поиск социальной поддержки. 
Примерно пятая часть респондентов 
предпочитает стратегию избегания.

В ситуациях «педагог –  дети» ре-
спонденты предпочитают страте-
гии решения проблемы и поиск со-
циальной поддержки, в ситуаци-
ях «педагог –  ребенок» чаще всего 
выбирают поиск социальной под-
держки, а в ситуациях «педагог –  ро-

дители» используют поиск социаль-
ной поддержки и избегание.

Для изучения профессионально-
го выгорания предлагалось описа-
ние четырех групп симптомов про-
фессионального стресса и степени 
их выраженности.

В группе поведенческих симпто-
мов наиболее часто отмечали такие 
симптомы, как уединение, нежела-
ние видеть коллег (36 %) и нежела-
ние заполнять документацию –  на 
них указали более двух третей ис-
пытуемых.

В группе аффективных симпто-
мов примерно по трети респон-
дентов чаще других отмечали такие 
симптомы, как повышенная раздра-
жительность и бессилие, эмоцио-
нальное истощение.

В группе когнитивных симптомов 
большинство респондентов отме-
тили слабую концентрацию внима-
ния, рассеянность, а также разоча-

рование профессией – их выделили 
примерно по трети респондентов.

В группе физиологических сим-
птомов чаще других называли на-
рушение сна (54 %), длительно теку-
щие незначительные недуги (38 %) 
и усталость, быструю физическую 
утомляемость (30 %).

В целом из всех четырех симпто-
мов лидируют поведенческие и фи-
зиологические нарушения, связан-
ные с профессиональной деятель-
ностью.

Таким образом, примерно у тре-
ти респондентов можно констати-
ровать низкий уровень фрустраци-
онной толерантности, примерно 
у половины –  средний.

Анализ факторов риска в про-
фессиональной деятельности по-
зволяет отметить, что ведущими 
являются чрезмерно интенсивное 
общение в профессиональной дея-
тельности и информационные пе-

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
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регрузки в профессиональной дея-
тельности –  по 39 % респондентов. 
Такие факторы, как повышенные 
физические и эмоциональные на-
грузки в профессиональной дея-
тельности и высокая степень ответ-
ственности в профессиональной 
деятельности, выбраны соответ-
ственно 36 % и 30 % педагогов.

Большинство респондентов (две 
трети) отметили, что в их професси-
ональной деятельности присутству-
ют все указанные факторы риска.

Таким образом, большинство пе-
дагогов оценивают инклюзивное 
образование скорее отрицательно 

и нейтрально, чем положительно. 
Среди профессионально важных 
качеств педагога инклюзивного об-
разования в качестве необходимых 
и значимых выделяются качества, 
присущие самим респондентам. 
Примерно у трети респондентов 
можно констатировать низкий уро-
вень фрустрационной толерантно-
сти, примерно у половины –  сред-
ний. Для разрешения проблемных 
ситуаций выбираются продуктив-
ные стратегии поведения –  решение 
проблемы и поиск социальной под-
держки. Ведущими факторами ри-
ска профессиональной деятельно-

сти являются чрезмерно интенсив-
ное общение в профессиональной 
деятельности и информационные 
перегрузки в профессиональной 
деятельности. Профессиональная 
деятельность при этом чрезмерно 
насыщена факторами риска.

Разработанный нами материал 
для экспресс-диагностики позво-
ляет быстро и мобильно оценить 
все компоненты готовности к дея-
тельности в условиях инклюзивно-
го образовательного пространства 
и разработать содержание мобиль-
ного сопровождения наиболее нуж-
дающихся в этом педагогов.
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Специфика когнитивно-бихевиорального 
подхода к проблеме генерализованного 
тревожного расстройства

Тревожность и страх –  адаптивные 
функции организма любого челове-
ка. Но когда человек начинает беспо-
коиться слишком часто, когда беспо-
койство начинает длиться слишком 
долго, а степень интенсивности ста-
новится слишком высокой и к тому 
же обнаруживается в малозначитель-
ных ситуациях, то тревожность на-
чинает представлять собой пробле-
му, которая оказывает существенное 
влияние на полноценное функцио-
нирование человека. В таком случае 
может быть диагностировано генера-
лизованное тревожное расстройство 
(ГТР), включенное в Международную 
классификацию болезней 10-го пе-
ресмотра (МКБ-10).

Причинами возникновения ГТР 
являются небезопасные отноше-
ния в детстве, амбивалентные чув-
ства к объектам привязанности, ко-
торыми в первую очередь являют-
ся родители, специфика позиции 
родителя по отношению к ребен-
ку (как чрезмерно оберегающая по-
зиция, так и позиция, характеризу-
ющаяся отсутствием эмоциональ-
ной теплоты).

Интересно отметить, что к основ-
ным механизмам, поддерживаю-
щим ГТР, можно отнести следующие: 
1) тревога помогает избегать негатив-
ных аффектов сильной интенсив-
ности; 2) беспокойство о маловеро-
ятных вещах может стать подменой 
непосредственных конфликтов, су-
щественно ограничить способы их 
решения; 3) тревожные люди под-
вержены так называемому магиче-
скому мышлению, когда они начина-

ют верить в то, что они таким обра-
зом подготавливают себя к опасным 
ситуациям.

Какие источники беспокойства 
тревожных людей могут быть отне-
сены к основным? Среди них мож-
но выделить пять основных групп:

– семья и друзья (здесь можно го-
ворить об излишнем беспо-
койстве по поводу отношений 
с супругом(ой), и особенно по 
поводу детей);

– здоровье (особенно характерным 
является получение человеком ин-
формации о серьезной болезни 
другого человека, в этом случае че-
ловек начинает рассматривать воз-
можность появления такой же бо-
лезни у себя);

– работа и учеба (проявляется в по-
стоянном фокусировании на том, 
что должно быть выполнено, как 
быстро выполнено, на каком уров-
не, не будут ли допущены ошибки);

– повседневные обязанности (это 
может касаться самых разных дел: 
как не опоздать, как я выгляжу, по-
лучится ли это у меня и пр.);

– финансовая состоятельность (в ос-
новном это проявляется в озабо-
ченности по поводу наличия не-
обходимой суммы средств).

Поводом для обращения за помо-
щью к специалистам могут являться 
чрезмерная тревожность и неумение 
человека контролировать свое состо-
яние. Зачастую клиент не представ-
ляет себе четкой картины происхо-
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дящего, но вполне способен описать 
разного рода симптомы. Эти сим-
птомы могут присутствовать у него 
в течение полугода, они не связаны 
с какими-то органическими заболе-
ваниями и не являются признаками 
серьезных психических заболеваний.

В качестве диагностических кри-
териев ГТР выделяются следующие:

– симптомы вегетативного возбуж-
дения (учащение сердцебиения, 
тремор, выделение пота, сухость 
во рту);

– симптомы, появляющиеся в гру-
ди или брюшной полости (чув-
ство удушья, затрудненное дыха-
ние, боли в грудной клетке, тош-
нота, боли в брюшной полости);

– общие симптомы (приливы холо-
да или тепла, ощущение покалы-
вания или онемения);

– симптомы напряжения (напряжен-
ность, боли в мышцах, невозмож-
ность расслабиться, ком в горле, 
проблемы глотания);

– симптомы, связанные с психиче-
ским состоянием (головокруже-
ние, обмороки, страх смерти, де-
персонализация и дереализация, 
страх потери контроля, потери со-
знания);

– неспецифические симптомы (чрез-
мерная реакция на несуществен-
ные непредвиденные ситуации, 
трудности концентрации внима-
ния, ощущение пустоты в голове, 
постоянное раздражение, труд-
ности с отходом ко сну).

Почему эта статья посвящена ког-
нитивно-бихевиоральному подходу? 
Дело в том, что, по данным зарубеж-
ных ученых, именно когнитивно-би-
хевиоральная терапия зачастую ока-
зывается более эффективной, чем 
недирективные (поддерживающие) 
подходы [3].

Показатель распространенности 
ГТР лежит в диапазоне от 5 до 15 %. 
Женщины подвержены ГТР в 2 раза 
чаще, чем мужчины. Первые симпто-
мы могут появиться в возрасте 16–
18 лет. Средний возраст начала забо-
левания приходится на 25 лет. Рез-
кий скачок в диагностировании ГТР 
у женщин приходится на период по-
сле 35 лет, а у мужчин –  после 45. Мно-
гие клиенты не рассматривают из-
лишнее беспокойство в качестве своей 
проблемы, а больше сосредоточены 
на разного рода соматических прояв-
лениях. Медикаментозное лечение ГТР, 
преимущественно с помощью бензо-
диазепинов, относящихся к группе 
транквилизаторов, дает обычно бы-
стрый первичный эффект, который 
в дальнейшем (после 6 недель) снижа-
ется. Данные об эффективности ког-
нитивно-бихевиоральной терапии 
в отношении ГТР могут быть весьма 
убедительными: у 50 % клиентов на-
блюдаются существенные улучшения, 
у 20 % –  заметны частичные улучше-
ния состояния [4–6].

Теперь перейдем к рассмотрению 
основных контуров когнитивно-би-
хевиорального подхода. Безусловно, 

не существует какой-то одной схемы 
проведения психолого-терапевтиче-
ской работы. Мы обозначим один из 
вариантов последовательности ша-
гов в работе с клиентами:
1) информирование клиента о по-

рочном круге тревоги;
2) когнитивная реструктуризация;
3) обучение релаксации (с возмож-

ным использованием ее в составе 
хорошо известного метода систе-
матической десенсибилизации);

4) тестирование метакогниций;
5) воздействие на катастрофический 

сценарий;
6) изучение новых моделей поведе-

ния;
7) профилактика рецидивов.

Любую работу с клиентом принято 
начинать с этапа диагностирования, 
на котором необходимо выявить ти-
пичные опасения и страхи клиента, 
специфику его когнитивных, эмоци-
ональных и вегетативных реакций, 
особенности защитного и избегаю-
щего поведения.

В диагностической работе мож-
но использовать шкалу тревоги Бека 
[1], симптоматический опросник 
SCL-90-R [2], Миннесотский много-
аспектный личностный опросник 
(ММPI).

Начиная работу с клиентом, целе-
сообразно рассказать ему о том, что 
такое тревога. В ходе рассказа пси-
холог/психотерапевт, опираясь на те 
симптомы, которые обозначил кли-
ент, объясняет связь между мыслями, 
эмоциями, поведением и вегетатив-
ными реакциями, которая образует 
порочный круг тревоги.

Клиенты, страдающие ГТР, склон-
ны свои тревожные мысли рассма-
тривать как что-то паталогическое 
и неприемлемое. Целесообразно по-
ставить это убеждение клиента под 
сомнение и объяснить ему необхо-
димость постепенного изменения 
мышления.

В работе с клиентом большое вни-
мание уделяется тщательному ана-
лизу восприятия жизненных собы-
тий. Анализ предполагает проведе-
ние когнитивной реструктуризации, 
в ходе которой клиента просят за-
полнять дневник дисфункциональ-
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ных убеждений, или, как их еще на-
зывают, автоматических негативных 
мыслей (АНМ) [1].

Записи в дневнике включают кра-
ткое описание тревожащих событий 
и эмоций клиента. При этом важным 
является самостоятельная иденти-
фикация АНМ и попытка самостоя-
тельного формулирования альтерна-
тивных (рациональных) вариантов 
мыслей, которые ставят под сомне-
ние единственность варианта мыш-
ления, который приводит к порож-
дению беспокойства. Вести такой 
дневник рекомендуется клиентам 
ежедневно.

Поскольку мы говорим о когнитив-
но-бихевиоральном подходе, мы мо-
жем использовать поведенческие ме-
тоды в своей работе, одним из кото-
рых является метод систематической 
десенсибилизации, включающий 
в себя релаксацию. Определенная 
сложность здесь заключается в том, 
что большинство клиентов не уме-
ют расслабляться, и на обучение ре-
лаксации требуется время. Тем не ме-
нее, занимаясь с клиентом на каждой 
встрече и призывая клиента к повто-
рению релаксационных упражнений 
дома, спустя некоторое время можно 
достичь положительного результата.

В современной психолого-пси-
хотерапевтической работе также 
уделяется внимание тестированию 
метакогниций. Современные ис-
следователи выделяют два типа тре-

воги. Первый тип тревоги относит-
ся к внешним событиям или физиче-
ским симптомам. Но помимо этого, 
в случае ГТР существенный вклад вно-
сит еще тревога второго типа (мета-
тревога), возникающая в случае нега-
тивной или позитивной оценки соб-
ственных тревожных мыслей.

Примером отрицательных мета-
когниций являются: «Я не могу оста-
новить эти мысли! Я не в состоя-
нии думать ни о чем другом! Я сойду 
с ума от этого!» Положительные ме-
такогниции могут быть следующими:  
«Я должен об этом думать, чтобы это-
го не произошло. Так как я об этом 
думаю, я готовлюсь к тому, что это 
может произойти. Это не будет нео-
жиданностью». Основная задача в те-
стировании метакогниций заключа-
ется в их оспаривании с помощью 
индуктивных вопросов посредством 
сократического диалога.

На следующем шаге может быть 
произведено воздействие на ката-
строфический сценарий. Основ-
ной идеей этого воздействия явля-
ется предотвращение когнитивного 
и эмоционального избегания клиен-
та. Достигнуть этого можно путем 
переживания тревожных событий 
в представлении и нахождение стра-
тегий преодоления. Вместо того что-
бы избегать чего-то, человек может 
представить себе наихудшее.

Клиенту могут задаваться акцен-
тирующие вопросы типа: «Что самое 

худшее может случиться? Какие са-
мые худшие последствия могут про-
изойти? Что я смогу сделать в случае 
катастрофы? Какие варианты реше-
ния еще существуют?»

При описании катастрофических 
последствий клиенту предлагается 
поиск иной схемы поведения в воз-
никшей ситуации. Такой подход со 
временем приводит к разрушению 
катастрофических сценариев.

Изучение новых моделей пове-
дения является еще одним важным 
моментом в работе. Хотя у клиентов 
с ГТР избегающее поведение прояв-
ляется реже, чем у клиентов с фоби-
ями, тем не менее первые избегают 
определенных ситуаций или видов 
деятельности, например ситуаций, 
в которых они могут быть оценены 
другими людьми. В случае появления 
тревожных симптомов, клиент дол-
жен начинать изменять свою модель 
поведения.

На заключительном шаге психо-
лог/психотерапевт обращает вни-
мание клиента на его умение предот-
вращать рецидивы. При увеличении 
времени между встречами с клиен-
том ведется работа, направленная 
на обсуждение трудностей, с кото-
рыми он может столкнуться, и про-
верку того, насколько у него есть ра-
циональные подходы к их разреше-
нию. Клиентам рекомендуют пройти 
поддерживающую сессию спустя не-
сколько месяцев.
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Мотивация к занятиям фитнесом женщин, 
посещающих тренажерный зал

Формирование здоровья –  осно-
вополагающая задача каждого чело-
века. Ее решение следует начинать 
с воспитания мотивации к здоро-
вью и здоровому образу жизни, ибо 
она является ведущим системообра-
зующим фактором поведения [1].

Тренеры, инструкторы, менед-
жеры фитнес-клубов, спортивно-
оздоровительных центров, разно-
образных оздоровительных студий 
постоянно сталкиваются с пробле-
мой мотивации своих клиентов во 
время занятий по продолжитель-
ным фитнес-программам. Есте-
ственно, что тренер-инструктор, 
особенно групповых программ, не 
может знать своих подопечных так 
хорошо, как тренер в спорте или 
инструктор персональных трени-
ровок, но у него есть возможность 
с помощью анкетирования, бесед, 
совместной работы с менеджером 

по продажам членских карт во вре-
мя инструктажа определить основ-
ные мотивы и на этой основе соз-
дать такие условия, которые соот-
ветствовали бы мотивации каждого 
клиента. Эффективная работа фит-
нес-клубов, спортивно-оздорови-
тельных центров и других органи-
заций зависит от правильно разра-
ботанной концепции клуба, выбора 
тех или иных направлений фитне-
са и программ, что, в свою очередь, 
во многом определяется осознани-
ем сущности мотивации конкрет-
ных лиц, изучением факторов, вли-
яющих на нее, и методов ее повы-
шения [2].

Мотивация (от лат. movere) –  по-
буждение к действию; динамиче-
ский процесс психофизиологиче-
ского плана, управляющий поведе-
нием человека, определяющий его 
направленность, активность, орга-

низованность, устойчивость. Это 
способность человека длительно 
удовлетворять свои потребности [4].

Общеизвестно, что занятия физи-
ческими упражнениями укрепляют 
здоровье человека и благоприятно 
влияют на общий тонус организ-
ма. Не случайно в последнее время 
в сознании людей все более проч-
но утверждается идеал здорового 
и красивого человека. Этому способ-
ствуют выступления в средствах мас-
совой информации на темы духов-
ного и физического развития мас-
совые физкультурно-спортивные 
мероприятия среди населения и пр.

Огромной популярностью в на-
шей стране, в том числе и в Якутске, 
пользуется фитнес. Это подтверж-
дается большим количеством тре-
нажерных залов и фитнес-клубов 
в городе. Следовательно, привлечь 
как можно больше людей к допол-
нительным занятиям физической 
культурой в настоящее время легче, 
чем к занятиям конкретными вида-
ми спорта, которые менее популяр-
ны. Оздоровительный эффект заня-
тий фитнесом обеспечивается дина-
мической работой и разнообразной 
мышечной нагрузкой, которые, со-
гласно А. Ц. Пуни, входят в число 
основополагающих потребностей, 
формирующих мотивацию к учеб-
но-физкультурной деятельности [3].

Все чаще мотивация к занятиям 
фитнесом обуславливается стремле-
нием к улучшению своего внешне-
го облика и самочувствия. На уровне 
обыденных представлений очевидно, 
что это в первую очередь можно от-
нести к женщинам, практикующим 
занятия в тренажерных залах и фит-
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нес-клубах и стремящимся к улучше-
нию своей фигуры и повседневного 
психоэмоционального фона за счет 
повышения мышечного тонуса. Вы-
полненное нами исследование на-
правлено на то, чтобы от обыденных 
представлений о мотивах женщин, 
занимающихся фитнесом, продви-
нуться к их научному пониманию 
и на этой основе создать условия для 
дальнейшего распространения фи-
зической культуры в их среде.

Методика .  Цель исследова-
ния –  определить отношение и ре-
шающие мотивы к систематиче-
ским занятиям фитнесом женщин 
в возрасте 23–45 лет. Методами ис-
следования послужили педагогиче-
ское наблюдение, статистическая 
обработка данных психолого-пе-
дагогических исследований.

Изучение мотивов женщин, зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, осуществлялось путем 
опроса по методике «Оценка моти-
вации к занятиям физической куль-
туры» (М. М. Безруких). В исследова-
нии приняли участие 15 женщин, по-
сещающих фитнес-зал «Сyckle.infit» 
и тренажерный зал «Атлет» г. Якутска.

Для обработки, систематизации 
и анализа полученных данных нами 
были определены количественные 

оценки в интервале от 1 до 5 баллов 
утверждениям, характеризующим 
такие мотивы, как самосохранение 
здоровья, совершенствование фигу-
ры, двигательная активность, при-
обретение практических навыков, 
физкультурно-спортивные интере-
сы, соперничество, удовольствие от 
движений, подражание, привычка, 
положительные эмоции.

Результаты и их обсуждение. 
Как показали проведенные иссле-
дования, для большинства опро-
шенных занятия в тренажерном 
зале являются фактором улучше-
ния внешнего вида – на его решаю-
щее значение указали 60 % респон-
дентов. Следующим по значимости 
является фактор укрепления здоро-
вье – его выделили 25 % опрошенных. 
На психологический фактор указа-
ли в качестве мотива занятий фит-
несом 15 % участниц исследования.

Фактор улучшения внешнего вида 
объединяет комплекс в составе трех 
мотивов: общее снижение веса тела; 
коррекция фигуры, под которой по-
нимается специальная тренировка, 
направленная на улучшение телос-
ложения; коррекция отдельных ча-
стей тела. Превалирующим факто-
ром в данном мотивационном ком-
плексе является желание похудеть, 
т. е. снижение веса тела (65 %), затем 
коррекция фигуры (25 %).

Фактор укрепления здоровья 
определяет мотивы к общему улуч-
шению физической подготовлен-
ности и к улучшению деятельности 
сердечно-сосудистой системы (кар-
диотренированности). Большин-
ство занимающихся (70 %) указыва-
ют на первый мотив общего улучше-
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The results of research of the motivational sphere of women engaged in fitness in gyms are 
presented, their attitude to studies is analyzed. The positive attitude to the physical culture 
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В тренажерном зале
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ния физической подготовленности, 
и 30% опрошенных указывают вто-
рой мотив.

Психологический фактор обуслав-
ливается двумя почти равными со-
ставляющими: антистрессовым вли-
янием занятий фитнесом (снятие 
напряжения, появление чувства рас-
слабленности); получением удоволь-
ствия, чувством радости на занятиях.

Анкетирование показало, что по-
ложительное отношение к физи-
ческой культуре сформировано 
у большинства опрошенных жен-
щин. Данные исследования позво-
ляют констатировать как сходство, 
так и различия в проявлении моти-
вов и выделить наиболее актуаль-
ные, действенные мотивы к заня-
тиям фитнесом, а также те мотивы, 

которые не оказывают заметного 
побуждающего влияния на двига-
тельную активность.

Опрошенные осознают значи-
мость выполнения физических 
упражнений для повышения уров-
ня собственного здоровья (93 %). 
Совершенствование фигуры яв-
ляется ведущим мотивом занятий 
фитнесом, большинство респон-
дентов получают удовольствие от 
двигательной активности. С ут-
верждением «занятия мне при-
ятны, улучшают мое настроение 
и самочувствие» также согласи-
лось 90 % женщин. Помимо этого, 
опрошенными выделены мотивы 
приобретения практических на-
выков, мотив положительных эмо-
ций и внутренний мотив долга. Для 

89 % женщин, занимающихся фит-
несом, значимой является возмож-
ность общения с друзьями во вре-
мя занятий фитнесом.

Исследование показало, что жен-
щины стремятся стать победитель-
ницами проводимых в ходе заня-
тий соревнований (6,3). Несмотря 
на то, что это желание не является 
ведущим мотивом, стимулирую-
щим к занятиям физической куль-
турой, оно все-таки играет замет-
ную роль в повышении привлека-
тельности фитнеса. Аналогичная 
ситуация наблюдается в проявле-
нии мотива к подражанию

Выводы. Исследование позволи-
ло выделить значимые и малозна-
чимые мотивы женщин к занятиям 
фитнесом. Это поможет в дальней-
шем более эффективно организо-
вывать занятия фитнесом, напол-
няя их содержанием, адекватным 
мотивации заинтересованных лиц.

Данные исследования ориенти-
руют на дальнейшее расширение 
применения средств фитнеса, име-
ющих высокий оздоровительный 
эффект и позволяющих добиться 
результатов в коррекции фигуры. 
На занятиях фитнесом с женщи-
нами целесообразно применять 
игровые формы, а также прово-
дить массовые физкультурные ме-
роприятия с элементами состяза-
тельности.

При оценке эффективности за-
нятий фитнесом женщин следует 
учитывать данные об их физиче-
ском состоянии, а также об уров-
не физкультурно-оздоровительной 
компетентности.
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Таблица
Показатели критериев и уровней оценки мотивов  

занятий фитнесом

№ Мотивы Среднее 
значение

Уровни 
оценки

1 Самосохранение здоровья 9,3 В
2 Самосовершенствование 7,2 С
3 Двигательная активность 6,6 С
4 Оценка окружающих 4,8 Н
5 Навыки 8,2 В
6 Общение 8,6 В
7 Доминирование 6,8 С
8 Физкультурно-спортивные интересы 6,3 С
9 Соперничество 6,2 С
0 Удовольствие 9,6 В
1 Игра и развлечение 7,6 С
2 Подражание 5,1 Н
3 Привычка 6,2 С
4 Положительные эмоции 9 В
5 Внутренний мотив долга 9,2 В

Примечание: индексом B обозначен ведущий мотив; С –  средневыраженный 
мотив; Н –  малозначительный мотив.
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Выход на пенсию как проблема 
психологической рефлексии

Для каждого человека работа име-
ет большое значение: она дает сред-
ства к существованию, наделяет 
определенным социальным стату-
сом, обеспечивает круг социально 
значимых связей, является стимулом 
к самоуважению, связана с самореа-
лизацией. Выход на пенсию, каким 
бы он ни был – добровольным или 
вынужденным, всегда не просто да-
ется человеку. Для него оказывается 
довольно мучительным переход от 
активной полноценной, наполнен-
ной событиями и значимостью жиз-
ни к ее резкому обеднению.

Однако в литературе по возраст-
ной психологии выход на пенсию 
рассматривается преимуществен-
но в контексте переходного этапа 
от одного возрастного периода жиз-
ни к другому, а его травмирующему 
эффекту придается недостаточное 
значение. Между тем, как справед-
ливо указывают В. И. Слободчиков 
и М. В. Ермолаева, именно выход на 
пенсию является центральным со-
бытием пожилого возраста [2].

Европейское региональное бюро 
Всемирной организации здравоох-
ранения так определило границы 
пожилого и старческого возраста: 
пожилой возраст длится у мужчин 
с 61 до 74 лет, а у женщин с 55 до 
74 лет; с 75-летнего возраста насту-
пает старость, длящаяся до 90-лет-
него возраста, а лица, старше этого 
возраста, считаются долгожителями. 
Всемирной организацией здравоох-
ранения особо выделяется возраст 
65 лет, так как во многих странах 
именно с этого возраста принято 
уходить на пенсию [3].

В нашей стране, как известно, пока 
существуют другие границы пенси-

онного возраста. Заметим, что в 50–
60 лет люди субъективно не ощуща-
ют себя старыми. И если позволяет 
здоровье и есть возможность продол-
жать трудовую деятельность, то мно-
гие в пенсионном возрасте не спешат 
выходить на пенсию, так как считает-
ся, что после наступления пенсион-
ного возраста каждый человек в сред-
нем проживает еще 15–20 лет.

Выход на пенсию связан с корен-
ной ломкой социальных и поведен-
ческих стереотипов, которые скла-
дываются у человека десятилетиями, 
а потому он так травматичен. Далеко 
не каждый человек, несмотря на по-
шатнувшееся к этому возрасту здоро-
вье и накопившуюся усталость, мо-
жет с легкостью принять такое ре-
шение и также легко кардинально 
перестроить свое сознание и свою 
жизнь. Помимо проблем, связанных 
с медицинским обслуживанием, сни-

жением материальных возможно-
стей и общего качества жизни, по-
жилых людей, которые выходят или 
планируют выходить на пенсию, му-
чают порой довольно серьезные пси-
хологические проблемы, связанные 
с изменением привычного образа 
жизни, сужением круга друзей и зна-
комых. Известно, что многие стари-
ки более всего боятся одиночества [1].

Практически все отечественные 
и зарубежные психологи и предста-
вители других гуманитарных наук, 
изучающие данную проблему, со-
лидарны с мнением, что осознание 
последствий выхода на пенсию де-
лает процесс принятия данного ре-
шения для большинства людей пред-
пенсионного и пенсионного возрас-
та очень трудным.

Разные авторы по-разному тракту-
ют как негативные, так и позитивные 
изменения, происходящие в жиз-

Ингушский государственный университет

© Ахильгова М. Т., 2018



62

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ни людей после выхода на пенсию. 
Многочисленные опросы людей по-
казали, что наиболее частыми изме-
нениями люди считают изменение 
значимости ценностей, углубление 
рефлексии о прожитых годах жизни, 
о прежних ценностных приорите-
тах, причем довольно часто отмеча-
ется в этом отношении повышенная 
критичность. Среди положитель-
ных моментов, связанных с выхо-
дом на пенсию, отмечается, прежде 
всего, наступление возраста мудро-
сти и успокоенность.

В этой связи ряд авторов счита-
ют, что основным новообразова-
нием этого возраста как раз и явля-
ется возникновение мудрости, свя-
занное с изменением отношения 
к собственной жизни и к собствен-
ной смерти. Однако данная особен-
ность характерна в большей мере 
для людей, привыкших заниматься 
интеллектуальным трудом и обла-
дающих высоким уровнем развития 
когнитивных способностей, гибко-
стью и подвижностью ума.

Отечественные ученые также изу-
чали социальные представления ра-
ботающих людей об образе жизни 
на пенсии. В результате проведенно-
го исследования было выявлено, что 
в большинстве своем люди не распо-
лагают представлениями о том, чем 
они могут заняться при отсутствии 
постоянной занятости на работе, 
а поэтому не в состоянии спрогно-

зировать новые жизненные обстоя-
тельства. Как правило, при попытке 
оценки выхода на пенсию принима-
ется во внимание опыт других лю-
дей или родственников.

Все авторы проявляют единодушие 
в вопросе о том, что после выхода на 
пенсию каждый человек проходит 
этап адаптации, который часто про-
текает достаточно мучительно, но 
уровень негативных переживаний за-
висит от индивидуальных особенно-
стей, характера и обстоятельств. При 
этом авторы указывают, что необхо-
дима определенная психологическая 
подготовка для выхода на пенсию, 
содержание которой связано с таки-
ми факторами адаптации, как орга-
низация свободного времени и вы-
бор деятельности после выхода на 
пенсию. Необходимо признать, что 
существует и такая часть лиц пенси-
онного возраста, которая оказыва-
ется готовой к адаптации, к новому 
образу жизни, полноценно исполь-
зуя свободное время и заводя новый 
круг знакомых и друзей [4].

Вышедший на пенсию человек 
всегда переживает кризис, связан-
ный с новой социальной ситуаци-
ей. По мнению большинства авторов, 
наиболее эффективной стратеги-
ей совладающего поведения в кри-
зисной ситуации является техни-
ка «антиципирующего совладания». 
Она связана с разработкой страте-
гии адаптации и готовности к жиз-

ни в новых условиях, с планирова-
нием нового образа жизни, который 
включает распределение свободно-
го времени, привыкание к другому 
жизненному укладу, поиск альтерна-
тивных путей взаимодействия с со-
циальным окружением. Не менее 
важным аспектом совладающего по-
ведения является выработка созна-
тельного стремления принять новый 
образ жизни с позитивной позиции, 
предполагающей освобождение от 
жестких ограничений по содержа-
нию и времени повседневных заня-
тий, создание условий для проявле-
ния ранее не реализованных способ-
ностей человека.

Переход к преклонному возрасту 
выражается в кризисе идентично-
сти, внутриличностном кризисе. Его 
предпосылки связаны с приметами 
старения, которые вначале замеча-
ются близкими людьми, а лишь за-
тем самим человеком. В связи с тем, 
что физиологические процессы ста-
рения наступают постепенно, этот 
процесс растянут во времени, а по-
тому осознание старости может на-
ступить неожиданно, мучительно 
переживаться, приводить к различ-
ным внешним и внутренним кон-
фликтам. Самоощущение человека 
в этот период может сильно изме-
ниться, могут появиться фиксации 
на своем состоянии, на прислуши-
вании к своим ощущениям, связан-
ным с организмом.

В некоторых случаях кризис иден-
тичности в пенсионном возрасте по 
интенсивности переживаний в связи 
с соматическими и физиологически-
ми изменениями сравнивают с кри-
зисом, переживаемым подростками. 
Однако, как указывают авторы, кри-
зис позднего возраста протекает го-
раздо болезненнее, интенсивность 
переживаний, связанная со старени-
ем тела, ухудшением здоровья и воз-
можностей пожилых людей, пере-
живается многими из них как лич-
ная драма, связанная с тем, что все 
заканчивается [5].

Очень часто лица пенсионного 
возраста продолжают свою трудовую 
деятельность с той целью, чтобы не 
отягощать материально свою семью, 

МАРЭМ ТУХАНОВНА АХИЛЬГОВА
доцент кафедры психологии Ингушского государственного универси-
тета. Сфера научных интересов: геронтопсихология, этнопсихология, 
психология стресса, психология развития. Автор 28 опубликованных 
научных работ

Рассмотрены проблемы, возникающие у людей в связи с выходом на 
пенсию. Выход на пенсию рассматривается как травмирующее жиз-
ненное событие, как переходный этап от одного возрастного периода 

жизни к другому. Представлены психологические проблемы, связанные с изменени-
ем привычного образа жизни, сужением круга друзей и знакомых. По опыту развитых 
стран рекомендуется разработка и введение программ адаптации лиц старших возрас-
тов к изменениям в жизни при выходе на пенсию.

Ключевые слова: возраст, кризис, поведение, активность, адаптация, здоровье, кри-
зисная ситуация, деятельность, переход, статус.

The article points out the problems that people have in connection with retirement. Retire-
ment is seen as a traumatic life event, as a transition from one age to another. Psychological 
problems associated with the change of the usual way of life, narrowing the circle of friends 
and acquaintances are presented. It is recommended to develop and introduce programmes 
for the adaptation of pensioners at retirement, as in many developed countries.

Key words: age, crisis, behavior, activity, adaptation, health, crisis situation, activity, tran-
sition, status.



63

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

даже в случае, когда семья финансо-
во обеспечена и не нуждается в до-
полнительных материальных вли-
ваниях. Одиноких пенсионеров на 
работу выталкивает обычно жесткая 
нужда и нехватка общения. Работаю-
щие пенсионеры высоко оценивают 
понятие благосостояния, дорожат 
своей работой в связи с наличием 
уважения окружающих, для них ва-
жен также уровень доступа к власти.

Проведенный анализ литерату-
ры позволяет констатировать, что 
лица пенсионного возраста, про-
должающие свою трудовую дея-
тельность, чувствуют себя более уве-
ренно, имеют более высокую само-
оценку, в большей мере испытывают 
удовлетворенность жизнью в целом. 
Данная категория пенсионеров от-
личается большим психологиче-
ским равновесием, они чувствуют 
себя востребованными и достой-
ными людьми.

В США психологическое сопрово-
ждение профессиональной карьеры 
человека актуально в любом возрас-
те. В Америке разработано и введе-
но в действие множество программ 
по обучению пенсионеров. В выс-
ших учебных заведениях стран Ев-
ропы на студенческой скамье мож-
но встретить людей пенсионного 
возраста, которые получают второе 
или третье высшее образование. Для 
них это не просто переподготовка, 
но и способ дальнейшего интеллек-
туального развития, позволяющий 

замедлить процессы угасания ког-
нитивных функций.

В современных условиях пенсио-
неров можно отнести к особой со-
циальной группе населения, кото-
рая существенно отличается от всех 
других групп. Для российских пен-
сионеров, как правило, характер-
но плохое состояние здоровья по 
сравнению с другими социальными 
группами и группами пенсионеров 
большинства развитых индустри-
альных стран, что снижает их рабо-
тоспособный потенциал и порож-
дает стереотип восприятия данной 
группы как обузы для семьи, для об-
щества и даже для государства. При 
этом в нашей стране отсутствует си-
стема психологического консуль-
тирования по вопросам професси-
онального самоопределения после 
выхода на пенсию, также система 
психологической подготовки к вы-
ходу на пенсию и система психоло-
гического сопровождения во время 
переадаптации.

Вопрос о повышении пенсионно-
го возраста в России в период с 2019 
обсуждается на уровне правитель-
ства, но окончательного решения 
еще нет. Постановка этого вопро-
са связана с тем, что продолжитель-
ность жизни россиян изменилась 
в лучшую сторону, а возраст выхо-
да на пенсию в других странах су-
щественно выше. Как представляет-
ся, вместе с увеличением продолжи-
тельности трудовой деятельности 

в силу более позднего выхода на пен-
сию мужчин и женщин должна быть 
увеличена и социальная, психологи-
ческая и материальная поддержка 
лиц пенсионного возраста.

Анализ литературы, да и обыден-
ный опыт каждого из нас показы-
вают, что выход на пенсию может 
сравниться с такими важными жиз-
ненными событиями, как вступле-
ние в брак, наличие серьезной трав-
мы или болезни и др. Отличие со-
стоит прежде всего в том, что люди 
боятся старости, так как большин-
ство ожидает от нее слабости, дрях-
лости, одиночества, социальной бес-
полезности. Многие испытывают 
страх перед собственной беспомощ-
ностью.

Таким образом, изучение социаль-
но-психологических, психологиче-
ских и психофизиологических про-
блем людей пенсионного возраста 
представляет одну из важнейших 
комплексных проблем социально-
гуманитарных наук, и не в послед-
нюю очередь психологической на-
уки. И, конечно, эта проблема имеет 
первостепенное значение для прак-
тической деятельности органов вла-
сти и управления, социальной защи-
ты и медицинского обслуживания 
населения, которые остро нужда-
ются в обоснованных рекоменда-
циях о содержании и формах ра-
боты с лицами старших возрастов, 
доля которых в составе населения 
будет год от года только возрастать.
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Нюансы общения древних новгородцев

Языковая картина мира «форми-
руется системой ключевых концеп-
тов и связывающих их инвариант-
ных ключевых идей. Ключевые кон-
цепты служат своего рода ключом 
к пониманию важных особенно-
стей культуры народа» [7, с. 11]. 
«Ключевым сквозным мотивом рус-
ской языковой картины мира явля-
ется внимание к нюансам челове-
ческих отношений» [4, с. 5]. «Одним 
из способов их реализации является 
общение, локализованное в русской 
языковой картине мира во времени 
и пространстве» [3, с. 184].

Объектом настоящего исследова-
ния явились нюансы общения жи-
телей древнего Новгорода. Матери-
алом исследования явились новго-
родские берестяные грамоты.

«В контексте русского речевого 
этикета называние по имени-отче-
ству является свидетельством опре-
деленной степени уважения к взрос-
лому человеку» [6, с. 39]. В грамотах 

использовались имена как в полной, 
так и в сокращенной форме. Доволь-
но активно употребляются умень-
шительно-ласкательные обращения.

В сокращенной форме даны сле-
дующие имена собственные:

Василь –  сокр. от Василий (№ 9, 
496): ϖ Гостѧты къ Васильви.

Григша –  сокр. от Григорий 
(№ 3): Поклонъ ϖ Грикши къ Ѥсифу.

Да[н]…ль –  сокр. от Данила 
(№ 231): ϖ Твьрьдилъ къ  Данль.

Дъмитръ –  сокр. от Дмитрий 
(№ 202, 218, 286, 410, 689, 735, 
776, 839): На Домитрѣ воȝѧти 
доложȝикѣ.

Кондръ –  сокр. от Кондратий 
(№ 532): Ѹ Кондра тако въ двоѥ.

Особый интерес в письмах вызы-
вают формы имени Матфей. В гра-
мотах 90-х годов XII века отражена 
форма Мафеи (№ 463, 550, 717): 
Поклонъ	ϖ	Ѳедора и ϖ Кѹȝми и ϖ 
χого десѧикѧ Сидорƴ и к Маѳию. 
А в грамоте XIII века употребляет-

ся форма Матее (№ 439): Ожети 
не воȝѧло Матее капи воложи ю 
со Прѹсомо ко мне.

Колебания в написании данного 
имени были связаны с тем, что звук 
[ф] не был свойствен древнерусско-
му языку. Буква «Ф» использовалась 
только в заимствованных словах. 
Учитывая то, что звук [ф] был непри-
вычен восточным славянам, его пы-
тались заменить схожими звуками 
или вообще опускали, что и отра-
жается в написании данного имени.

Миχалъ –  сокр. от Михаил 
(№ 225, 318 (2), 404, 682, 713, 726): 
Ѹ Миχалѧ ϖберана половина беле 
са добра же меχе одине.

Оркадь  –  сокр. от Аркадий 
(№ 672): И Оркадь вьльли бь себь 
жьнитисѧ нь вода.

Пелага –  сокр. от Пелагея (№ 657): 
Поклѧнѧние ϖ Пелаге ка Аѳимие.

Таня –  сокр. от Татьяна (№ 129): 
Да переслъшиваи о Таньи цо бь не 
блодила цого ȝрѧ.
Ѳедо –  сокр. от Фёдор (№ 531): 

Нынеца Ѳедо прьеχаво ѹслышаво 
то слово и выгонало сетрѹ мою 
и χотело потѧти.

В процессе коммуникации ши-
роко используются и экспрессив-
но-оценочные элементы. В нов-
городских берестяных грамотах 
наглядно отражены имена соб-
ственные, образованные с помо-
щью уменьшительно-ласкатель-
ных элементов. Они используют-
ся тогда, «когда говорящий желает 
выразить ласковое отношение 
к собеседнику» [5, с. 113]. В пись-
мах в качестве основного способа 
выражения экспрессивности ис-
пользуется суффиксация. Об этом 
свидетельствуют такие имена соб-
ственные, как:

© Гасанлы Р. Т., 2018

Бакинский государственный университет

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ



РОССИЙСКИЕ ДРЕВНОСТИ

65

Бориска –  уменьш.-ласкат. к Бо-
рис (№ 138): Ѹ Бориска полѹтора 
рѹблѧ.

Глѣбъка  –  уменьш.-ласкат. 
к Глеб (№ 739): Отъ Глѣбъка къ 
волоψѧномъ.

Гришка –  уменьш.-ласкат. к Гри-
ша (№ 141): Ѹ Сидора ѹ Тадоƴѧ 
ѹ Ладопги положиле Гришка с Ко-
стою а во тоболаχо.

Данилка –  уменьш.-ласкат. к  Да-
нила (№ 186): Воȝми ѹ Канƴнико 
выχо десѧть лосои а другую десѧть 
воȝми ѹ Данилки.

Заχарка –  уменьш.-ласкат. к За-
хар (№ 310): С ылова пришли ȝа 
тебѧ Заχарка да Нестерке.

Игнатка –  уменьш.-ласкат. к  Иг-
натий (№ 496): Игнаткѣ Симȣевѣ 
ȝ братомъ Макχимко.

Илька –  уменьш.-ласкат. к Илья 
(№ 842): ϖ дьѧка и ϖ Илькѣ.

Климець– уменьш.-ласкат. 
к Клима (№ 311,531, 707, 725): 
Твои ψереншани ψело бию те што 
ѥси ωодада деревенекƴ Климецƴ 
ωпаринƴ.

Кȣȝека –  уменьш.-ласкат. к Кузя 
(№ 163): А Кȣȝеке соци абы не 
истьрѧле кȣно.

Макχимко –  уменьш.-ласкат. 
к Максим (№ 496): Игнаткѣ Симȣевѣ 
ȝ братомъ Макχимко.

Миχалъко (Михалка) –  уменьш.-
ласкат. к Михаил (№ 937): Послале 
ѥсемъ со Миχалъкою сто коробѣи.

Мѣкѣфорко –  уменьш.-ласкат. 
к Микифор (№ 314): Мѣкѣфорко 
хъцьть ѹ  тьбѣ  прошатѣсѧ  на 
лунѣну.

Нестерка –  уменьш.-ласкат. к Не-
стер (№ 310): Ȝаχарка да Нестерке 
жили ȝа Ωлексеѥ ȝа Ψƴкою.

Осипокъ –  уменьш.-ласкат. 
к Осип (№ 477): Дрƴгƴю Осипоко 
ȝемлици мало а пожни оимають.

Осташька –  уменьш.-ласкат. 
к Алексей (№ 755): Поȝвале мене 
Олекьсѣи на гумно ажь Осташька 
овыдь молоти.

Петръка  –  уменьш.-ласкат. 
к Пётр (№ 821, 850, 877): Отъ 
Нѣгъла къ Петръкѹ и къ Ѧкъши.

Селиванка –  уменьш.-ласкат. 
к Селиван  (№ 521): На том сѧ 
шлю ϖнѧли ѹ мене Селиванке да 
Миχаеке да Ѧковець.

Сидорка –  уменьш.-ласкат. к Си-
дор (№ 689): Ѹ другога Сидорка 
вȝѧле поло коробии овса поло ко-
робии жита.

Смешка– уменьш.-ласкат. к Се-
мён (№ 11, 186, 243, 689): Поклонъ 
ϖ Смешка Фоми.

Стьпаньць  –   уменьш.-ла-
скат. к Степан (№ 241): Ȝаплати 
Стьпаньцю къ Рожествƴ.

Тимошка– уменьш.-ласкат. 
к Тимофей (№ 300, 582): И Тероχъ 
воȝилесь быле в имовѣ χоромѣ а Ти-
мошка въ Тероχовѣ.

Фодорка –  уменьш.-ласкат. к Фё-
дор (№ 138, 417, 757): Носилѣ Фо-
дорку Слепетковƴ съ ȝбратью.

Иванъка – уменьш.-ласкат. к  Иван 
(№ 87, 102, 138, 226, 260, 496, 667): 
Велиле верше имати творѧце и вино-
вати одину три коробѣ ѹв Ыванка.
Ѧковець –  уменьш.-ласкат. к  Яков 

(№ 521): На том сѧ шлю ϖнѧли ѹ 

мене Селиванке да Миχаике да 
Ѧковець.
Ѧнока –  уменьш.-ласкат. к Яна 

(№ 731): Покланѧние ϖ Ѧнокѣ со 
сьлѧтою ко Ѧринѣ.

В новгородских берестяных гра-
мотах в большом количестве ис-
пользованы обращения «господин» 
и «госпожа». Данные формы «пред-
назначались для людей привилеги-
рованных групп» [1, с. 9].

Господинъ –  № 17, 23 (2), 31, 49 
(2), 67, 94 (5), 102, 131, 133, 135, 140, 
147, 148, 157 (6), 167, 226, 242, 243 
(4), 248, 257, 297 (2), 300, 301 (4), 302, 
304, 305 (4), 310 (5), 311, 312, 359 (3), 
361 (6), 406, 446 (7), 466, 469 (3), 474 
(2), 531 (3), 540, 579, 594, 610 (5), 693, 
757. Например: Пришли ʘсподине 
цлвкъ с проста а мы не с миѥмъ 
имать ржи беȝъ твоѥго слова.

В берестяных грамотах XII века 
зафиксирована форма женского 
рода «господыня» (№ 84): Въȝми 
ѹ господыни три на десѧте рѣзане. 
А в грамотах XIII–XIV веков употре-
бляется уже новая форма «госпожа» 
(№ 354, 358, 578, 682, 765): ψто ѥсми 
гже тобѣ далъ полтинƴ дати бириψю.

Встречаются также обращения, 
в которых раскрываются родствен-
ные связи. К ним относятся:

Братъ –  брат (№ 68, 82, 283, 296, 
344, 414, 531 (4), 548, 675, 724 (2), 749, 
752, 765 (2), 818, 829): А ты брать нь 
дьѱиси сде ли ти буть тамо ли в Соши.

Братьце мои –  братец мой 
(№ 605): И покланѧю ти сѧ брать-
це мои то си χотѧ мълви ты еси мои 
а ѧ твои.

Васильева жена –  жене Васи-
лия (№ 67), Миχаилова жена –  
жене Михаила (№ 307): Поклоно 
ϖ Ѧкова ко Василью и ко Василье-
ви женѣ. Оспоже нашеи Настасѣи 
Миχаиловѣ женѣ.

Въицина шѹринъ –  шурин 
Вой цына (№ 78): Въицина шѹрина 
на конѣ и сани и χомѹто и воже 
и о голове и попонѹ.

Дѣтъки мои –  ласковое обраще-
ние.  Детки мои (№ 474): Дѣтъкѣ 
мои ȝобижоны жона моѧ ȝобижона.

Местиловь сынъ –  сын Местила 
(№ 68): А ци восопрашеет Мести-
ловь сыно цого малаго даи тƴ ѧ стою.

РАМИЛЯ ТОФИК КЫЗЫ ГАСАНЛЫ
преподаватель Бакинского государственного университета. Сфера науч-
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Петровъ братъ –  брату Петра 
(№ 5): Постои ȝа нашего сиротѹ 
молви дворѧнинƴ Павлƴ Петровƴ 
братƴ дать грамотѣ не дасть на него.

Сынъ мои –  сын мой (№ 22, 421): 
Ходилъ ωсподину снъ мои.
Ѱадо моѥ –  ласковое обращение. 

Дитя мое (№ 125): И ты ψадо моѥ 
иȝдѣи при собѣ да привеȝи сѣмо.

В письмах на бересте отмечены 
формы обращения к человеку по 
занимаемой должности:

Кнѧзь — князь (№ 794, 872): Кнѧзь 
кȣпьцѣ надѣливати аци ти присъ-
ле къ тъбѣ.

Староста (№ 253): А ты старо-
сто сбери.

В некоторых берестяных грамотах 
отражается религиозная тематика:

Богъ – Бог  (№ 283, 305, 503, 548, 
549, 622, 675, 831, 944): Благосовитѧ 
Бого. За вы БаА молю.

Поганыи –  язычники (№ 317): Ȝа 
то гнѣ	бжии на васо меце поганыи.

Таким образом, проведенное ис-
следование раскрывает нюансы об-
щения близких родственников, зна-
комых. Жители древнего Новгоро-
да очень уважительно относились 
друг к другу, использовали при этом 
уменьшительно-ласкательные суф-
фиксы.

Исследование показало, что 
в новгородских берестяных гра-
мотах в общей сложности пред-
ставлено 821 имя собственное. Из 
них 739 даны в полной форме, 31 
слово употребляется в сокращен-

ной форме, а 43 формы образова-
ны при помощи уменьшительно-
ласкательных суффиксов.

Мы видим, что лингвистическое 
по своей методологии изучение 
вполне утилитарных древних тек-
стов проливает свет на языковую 
картину мира и позволяет продви-
нуться вперед в понимании генези-
са современной культуры русско-
го народа. Это еще раз напоминает 
нам о необходимости полноцен-
ного использования междисци-
плинарных связей социально-гу-
манитарных наук в исследованиях 
и в преподавании в высшей шко-
ле в интересах целостного позна-
ния культурно-исторического про-
цесса.
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Грамота № 9 (сер. XII в.). «От Гостяты Василию. Что мне дал отец и родичи дали в придачу, то 
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помолвки), он меня прогнал, а другую взял в жены. Приезжай, сделай милость»
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статьи таблицами и цветными иллюстрациями в виде рисунков, графиков, фотоснимков.
В сведениях об авторе должны быть указаны фамилия, имя, отчество (полностью), адрес, ученая степень и звание,  
должность и место работы, сфера научных интересов, общее число научных трудов, а также предоставлена фотография 
автора с разрешением 300 dpi.

«ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ»
Ежемесячный журнал для руководителей, преподавателей, научных сотрудников вузов, аспирантов  

и докторантов – для всех, кто интересуется проблемами образования и науки

Рецензируемое издание ВАК в области педагогики, психологии и социологии

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

По вопросам подписки и размещения информационных сообщений обращаться по телефону:
(495) 221-50-16, электронной почте: universitas@mail.ru или new-voslogos@mail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
Обложка
1-я сторона – 30 000 руб.
2-я и 3-я сторона – 18 000 руб.
4-я сторона – 23 000 руб.

Внутренние полосы
1 полоса – 18 000 руб.
1/2 полосы – 12 000 руб.
1/4 полосы – 8000 руб.

Рекламно-информационные  
и экстренные материалы
1 полоса – 18 000 руб.



 

У нас в издательстве
читатель всегда найдет что-нибудь новое 

ПО ВОПРОСАМ ИЗДАНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ  
ОБРАЩАТЬСЯ

111024, Москва, Авиамоторная ул., д. 55, корп. 31, офис 305
Справки по тел.: (495) 221-50-16

Электронная почта: universitas@mail.ru
Сайт: www.hetoday.org

Сафронов Е. В., Шарифуллин И. А., Носко А. Л. Устрой-
ства безопасной эксплуатации гравитационных роликовых 
конвейеров паллетного типа: монография / Е. В. Сафро-
нов, И. А. Шарифуллин, А. Л. Носко. – М: Университет-
ская книга, Редакционно-издательский дом РосНОУ, 
2018 – 72 с., ил.

ISBN 978-5-89789-122-1
ISBN 978-5-98699-286-0

Рассмотрены особенности гравитационных роликовых 
систем паллетного типа, типы и конструкции используе-
мых в них поддонов. Приведены результаты обзора и ана-
лиза конструкций устройств безопасной эксплуатации 
роликовых гравитационных систем паллетного типа – 
тормозных роликов и устройств остановки и разделения 
паллет, предложена их классификация. Разработана 
математическая модель и предложена методика расчета 
допустимой скорости движения паллет в гравитационном 
стеллаже. Представлен стенд, позволяющий имитировать 
реальные режимы эксплуатации и проводить испытания 
тормозных роликов различных типов, применяемых 
в паллетных гравитационных роликовых конвейерах 
отечественных и зарубежных производителей.
Для научных и инженерно-технических работников 
машиностроительной промышленности Российской 
Федерации. Может быть полезна для студентов, обу-
чающихся по специальности «Наземные транспортно-
технологические средства» специализации «Подъем-
но-транспортные, строительные, дорожные средства 
и оборудование».
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