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Логика преодоления: задачи 
в области образования в условиях 
коронавирусной инфекции

21 мая 2020 года в режиме телеконференции под председательством Президента 
России В.В. Путина состоялось совещание, на котором была рассмотрена ситуация в 
системе образования, сложившаяся под воздействием распространения коронавирусной 
инфекции. В совещании приняли участие члены Правительства Российской Федерации, 
главы администрации регионов, деятели образования, представители общественности. 
Представляем обзор состоявшейся дискуссии.

Открывая совещание, В.В. Пу-
тин отметил, что окончание 
2019/2020 учебного года вы-
далось сложным. И подчеркнул, 
что российская система обра-
зования и наши школьники, сту-
денты, их наставники выдержа-
ли эти испытания и выдержали 
достойно.

«Одной из самых первых, неот-
ложных мер по борьбе с эпиде-
мией коронавируса стал перевод 
школ, колледжей, вузов на дистан-
ционный режим работы, – сказал 
В.В. Путин. – Это было трудное, 
но абсолютно верное решение. 
Мы исходили из главного: необ-
ходимо защитить жизнь, здоровье, 

в данном случае детей, молоде-
жи, учителей и преподавателей».

Учить и учиться в таких экстра-
ординарных условиях было не-
просто. Серьезно выросла на-
грузка на педагогов, нужно было 
быстро осваивать новые техно-
логии, наладить саму технику, 
иначе готовиться и к урокам. Не 

БОЛЬШИЕ 
ВЫЗОВЫ
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только в учебные часы, но прак-
тически постоянно они должны 
были находиться на связи с уче-
никами: помогать, подсказывать, 
объяснять. И для родителей зна-
чимость, важность учительского 
труда в эти недели открылась по-
новому. Учебный процесс бук-
вально проходил у них на глазах – 
ведь дети занимались дома. 

Для школьников это также был 
серьезный экзамен, испытание 
ответственности, да и самосто-
ятельности, когда главная моти-
вация – это именно твое жела-
ние учиться. Нет сомнений, что 
этот опыт обязательно пригодит-
ся и в будущем, тем более что в 
нашу эпоху необходимо впиты-
вать новые знания практически 
всю жизнь.

Хотел бы поблагодарить школь-
ников и студентов, педагогов, ро-
дителей за ваше терпение, за вза-
имную поддержку, сказать самые 
добрые слова старшеклассникам, 
студентам, которые не только учи-
лись, но и принимали самое ак-
тивное участие в добровольче-
ских, волонтерских акциях, по-
могали соседям, людям пожилого 
возраста.

Конечно, при организации дис-
танционного обучения в масшта-
бе всей страны были и сложно-
сти. Это естественно, ведь такой 
практики не было ни у нас, да и 
вообще в мире. Нужно объек-
тивно оценить результаты, в на-
чале следующего учебного года 
обязательно организовать кон-
троль полученных за этот пери-
од знаний. При необходимости 
выделить дополнительное время 
на то, чтобы повторить пройден-
ный материал, закрыть пробелы, 
закрепить материал. Если какие-
то сложности возникли, их нуж-
но будет исправить.

В то же время мы все приоб-
рели уникальный опыт. И он дол-
жен работать на повышение ка-
чества, доступности образования, 
на развитие передовых дистан-
ционных образовательных тех-

нологий. Чтобы дети, где бы они 
ни жили, могли слушать лекции, 
уроки ведущих преподавателей. 
Чтобы учитель мог индивидуаль-
но работать с учениками, кото-
рым нужна дополнительная под-
держка. В этой связи необходимо 
ускорить нашу работу по разви-
тию современной информацион-
ной инфраструктуры в образо-
вании, в том числе подключение 
школ к скоростному Интернету.

«Цифра», телекоммуникации 
открывают колоссальные возмож-
ности. Но, конечно же, они не за-
менят живого общения учителя и 
ученика, творческой, командной, 
товарищеской среды школ, вуза, 
колледжа.

«Все слухи о том, что дистанци-
онное образование полностью 
заменит и вытеснит очное, что бу-
дут закрыты традиционные шко-
лы и университеты, – подчеркнул 
В.В.Путин, – рассматриваю как 
откровенную провокацию. Тем 
более что система образования 
не только учит, но и воспитыва-
ет, во многом формирует лич-
ность, передает ценности и тра-
диции, на которых основано наше 
общество». 

Об этом говорилось и в Посла-
нии Президента текущего года, 
на основе положений которого 
принято решение о специальных 
федеральных доплатах в пять ты-
сяч рублей в месяц для классных 
руководителей, на которых лежит 
особая ответственность за воспи-
тание, за работу с детьми. Такая 
мера начнет действовать с нача-
ла нового учебного года.

В.В. Путин сообщил, что напра-
вил в Государственную Думу по-
правки в закон «Об образова-
нии в Российской Федерации». 
Их смысл – укрепить, акценти-
ровать воспитательную состав-
ляющую отечественной образо-
вательной системы. Эти и многие 
другие системные вопросы пред-
ложено предметно обсудить на 
предстоящем осенью заседании 
Государственного Совета, кото-

рое будет посвящено вопросам 
образования.

В 2020 году почти 692 тысячи 
школьников страны заканчивают 
11-й класс. В связи с этим глава 
государства отдельно остановился 
на вопросе, который волнует вы-
пускников и родителей, а имен-
но: что будет с единым государ-
ственным экзаменом. Тем более 
что на этот счет поступали самые 
разные предложения, в том чис-
ле в этом году, учитывая сложную 
ситуацию, предлагалось полно-
стью его отменить.

Что необходимо подчеркнуть? 
За более чем десятилетие еди-
ный госэкзамен, несмотря на все 
проблемы, а их было много, все-
таки стал эффективным механиз-
мом объективной оценки знаний. 
Правила, установленные в рамках 
этого экзамена, понятны, спра-
ведливы и достаточно удобны.

Учитывая устойчивое снижение 
угрозы эпидемии коронавиру-
са, единый государственный эк-
замен необходимо провести по 
всей стране: он начнется 29 июня. 
При этом школы помогут выпуск-
никам готовиться к экзаменам в 
дистанционном режиме.

Единый госэкзамен будут сда-
вать только те выпускники, кото-
рые собираются поступать в вузы 
в текущем году. Что же касается 
аттестатов, то они будут выданы 
всем выпускникам без экзаменов. 
Такое решение является исключе-
нием, носит временный характер.

Подать документы по резуль-
татам единого госэкзамена мож-
но будет сразу в несколько вузов, 
причем без личного присутствия. 
Что сейчас особо важно – зачис-
ление пройдет в августе. Кроме 
того, для выпускников школ, ко-
торые по весомым причинам не 
смогут сдавать единый госэкзамен 
в июне, в августе можно будет 
сдать экзамен в формате ЕГЭ на 
оставшиеся места в высших учеб-
ных заведениях. То есть начать 
учиться уже осенью, не теряя 
целого года. Необходимо также 
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предусмотреть дополнительные 
периоды для сдачи единого госэк-
замена или экзаменов в формате 
единого госэкзамена не только в 
летний период в июне и в авгу-
сте, но и в течение следующего 
учебного года

Новый учебный год для всех 
первокурсников страны с уче-
том эпидемиологической ситу-
ации начнется без больших по-
терь времени. Принято решение 
и о том, чтобы отложить призыв 
на военную службу выпускников 
школ этого года.

Существенно важно обеспечить 
доступность бесплатного высшего 
образования, поддержать моло-
дых людей. Начиная с 2021 года 
будет ежегодно увеличиваться ко-
личество бюджетных мест в вузах 
по приоритетным направлени-
ям развития экономики, социаль-
ной сферы. И отдавать эти места 
предусмотрено преимуществен-
но в вузы регионов. 

«С учетом изменившейся ситу-
ации, – отметил В.В. Путин, – мы 
должны пойти на такой шаг уже в 
текущем году и выделить дополни-
тельные бюджетные места, чтобы 
не менее 60 процентов выпуск-
ников школ смогли претендовать 
на бесплатное обучение в высших 
учебных заведениях. Отдельного 
обсуждения заслуживают допол-
нительные меры поддержки ву-
зов, других федеральных учреж-
дений, а также вопросы трудо - 
устройства студентов». 

С.С. Кравцов, министр про-
свещения Российской Федера-
ции. Угроза коронавирусной ин-
фекции, необходимость работать 
в условиях жестких профилакти-
ческих мер стали для нас серьез-
ным испытанием, однако в це-
лом система образования с ним 
справляется.

15 марта было принято реше-
ние перевести на домашнее об-
учение более 16,5 миллиона 
школьников и 2,5 миллиона сту-
дентов среднего профессиональ-
ного образования. В детских са-

дах во всех регионах были ор-
ганизованы дежурные группы 
для детей, чьи родители не име-
ли возможности оставить малы-
шей дома. Такие группы реально 
востребованы и созданы на базе 
14 тысяч детских садов. Они при 
необходимости продолжат свою 
работу и в летний период. Таким 
образом, мы стремились решить 
главную задачу, а именно: не до-
пустить вспышек, очагов заболе-
вания в образовательных учреж-
дениях, защитить здоровье, жизнь 
наших детей и педагогов.

Весь процесс обучения, а так-
же воспитательной работы с деть-
ми в очень сжатые сроки серьез-
но преобразился, и нагрузка вы-
росла, причем на всех участников 
образовательного процесса. Од-
нако он практически ни на миг не 
остановился, не прервался. И за-
слуга в этом принадлежит прежде 
всего нашим учителям, родителям 
и самим учащимся, которые по-
казали и самостоятельность, и от-
ветственность, и трудолюбие. Ны-
нешние общие для нас испытания 
помогают острее почувствовать, 
осознать, какую огромную цен-
ность имеет школа, как сложен и 
важен учительский труд.

В первые дни работы в новом 
режиме возникли различные тех-
нические проблемы, в том чис-
ле технологического характера, 
но их удалось достаточно быстро 
устранить. 

Какие конкретно меры были 
приняты?

Первое: мы сразу организо-
вали штаб по взаимодействию с 
регионами, муниципалитетами, 
с руководством без преувеличе-
ния каждой образовательной ор-
ганизации.

Второе: уже с 16 марта создали 
единый координационный центр 
методической помощи учителям и 
родителям. За время его деятель-
ности обработано более 50 ты-
сяч обращений.

Отдельно следует отметить во-
лонтерскую деятельность студен-
тов педагогических вузов. Они 
проявили себя с самой лучшей 
стороны, стали настоящими, ак-
тивными помощниками учителям 
в сложившейся ситуации. В свою 
очередь, и опытные педагоги по-
лучили дополнительную возмож-
ность поделиться с будущими кол-
легами тонкостями профессии. 
Планируется и в дальнейшем ис-
пользовать эти наработанные 
именно сейчас практики. Будем 
шире задействовать потенциал 
студентов, опираться на их ини-
циативу и энергию при разработ-
ке программ воспитательной ра-
боты в школах.

Третье: компьютерной техни-
кой были обеспечены 234 тыся-
чи школьников, преимуществен-
но из малообеспеченных и мно-
годетных семей, а также 20 тысяч 
учителей. Эта акция проводится 
совместно с Агентством страте-
гических инициатив и партией 
«Единая Россия».

Четвертое: открыт бесплатный 
доступ к образовательному кон-
тенту. И здесь надо выразить бла-
годарность за решение сделать 
безвозмездным для граждан ис-
пользование социально значи-
мых ресурсов сети Интернет. Это 
дало всей системе образования 
новые и крайне необходимые 
сегодня возможности. При этом 
ведущие компании России, проя-
вив социальную ответственность, 
также открыли доступ к своим 
электронным образовательным 
ресурсам.

Сергей Сергеевич Кравцов
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 Чтобы гарантировать широкий 
и равный доступ к образованию 
для всех обучающихся, созда-
на мультимедийная платформа 
«Моя школа онлайн». Здесь раз-
мещены учебные материалы в 
соответствии с образовательны-
ми стандартами с 1-го по 11-й 
класс, связанные с видеоуроками 
по подготовке к экзаменам, ко-
торые транслируются на Обще-
ственном телевидении России и 
на «Триколоре».

Аккумулирование всего обра-
зовательного контента осущест-
вляется на портале «Российская 
электронная школа», созданном 
на базе Московской электронной 
школы. В дни пиковой нагрузки 
ее посещали более чем 2,5 мил-
лиона человек, а всего с начала  
марта – более 21 миллиона уни-
кальных пользователей, десятки 
тысяч из Казахстана, Украины, 
всего из 63 стран.

Кроме того, с использовани-
ем инфраструктуры единого го-
сударственного экзамена разра-
батывается специальная система  
видеоконференцсвязи, которая 
будет надежно защищена, допол-
нит и расширит возможности оч-
ной системы обучения. Эта систе-
ма, уже прошедшая апробацию 
на базе школ Московской обла-
сти, будет не просто полезна, но 
и максимально востребована и 
учителями, например для обмена 
опытом друг с другом, и детьми, а 
также их родителями для просмо-
тра уроков, если ученик по каким-
то причинам пропускает занятия.

Пятое: в части дополнительного 
образования, профессиональной 
ориентации надо выделить Все-
российский онлайн-конкурс для 
школьников «Большая переме-
на». Он стартовал на платформе 
«Россия – страна возможностей» 
для школьников 8–10-х классов с 
целью выявить и поддержать ли-
дерские качества и организатор-
ские способности ребят. Участ-
никами уже стали более 400 ты-
сяч молодых людей.

При всех сложностях текущей 
ситуации огромное внимание 
было уделено 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Необходимо отметить наших та-
лантливых, замечательных школь-
ников и их родителей, учителей, 
прежде всего классных руководи-
телей, поблагодарить их за актив-
ную и творческую поддержку но-
вых онлайн-форматов, ярких па-
триотических акций. В числе этих 
акций проект сохранения истори-
ческой памяти «Без срока давно-
сти», «Бессмертный полк», «Пись-
ма Победы», конкурсы сочинений, 
всемирная школьная олимпиада 
«Великая Победа». Во все акции 
было вовлечено более 13 милли-
онов человек.

Принципиально важно не допу-
стить снижения качества образо-
вания школьников. Совместно с 
педагогическими вузами, учите-
лями и методистами разрабаты-
ваем соответствующую програм-
му для школ, которая будет реали-
зована с сентября текущего года.

С.С. Кравцов кратко остановил-
ся на вопросах итоговой аттеста-
ции и единого государственного 
экзамена. Выпускные экзамены 
в 9-х классах решено отменить, 
аттестация проводится по теку-
щим оценкам. Также по текущим 
оценкам пройдет и государствен-
ная аттестация в 11-х классах. Ат-
тестаты будут выданы традицион-
но до 15 июня.

Единый государственный эк-
замен предстоит сдавать только 
тем выпускникам, кто планирует 
поступать в вузы в текущем году, 
по предметам, которые необхо-
димы для поступления. В начале 
мая в регионы направлены ре-
комендации Роспотребнадзора 
по организации единого госу-
дарственного экзамена. Деталь-
но проанализирована готовность 
регионов к их реализации. Пунк-
ты проведения единого госэкза-
мена будут оснащены средствами 
индиви дуальной защиты. Рассад-
ка участников в аудиториях будет 

организована с учетом соблюде-
ния дистанции не менее полуто-
ра метров. Проведение самого 
массового экзамена – по русско-
му языку – планируется разделить 
на два дня, чтобы избежать ско-
пления участников в аудитори-
ях. На входе в пункты проведе-
ния экзаменов все организаторы 
и участники будут проходить тер-
мометрию, аудитории будут пред-
варительно дезинфицироваться.

Порядок проведения аттеста-
ции в организациях среднего 
профессионального образова-
ния, а также приема в них изме-
нен. Насколько возможно, все 
переведено в электронную фор-
му, при этом в качестве резуль-
татов итоговой аттестации будут 
засчитываться статусы как побе-
дителя, так и призера чемпиона-
тов и олимпиад по профессио-
нальному мастерству, включая 
WorldSkills Russia.

«Российская система образо-
вания, просвещения, – отметил 
С.С. Кравцов, – прошла через са-
мый тяжелый период. Мы увиде-
ли, оценили нашу инфраструк-
туру, узкие места в едином об-
разовательном пространстве, в 
частности проблемы в его пер-
вичном звене, в муниципалитетах, 
в методических службах. Сдела-
ли для себя практические выво-
ды на будущее».

Разумеется, все очень хотят, 
ждут, когда школы России, дру-
гие образовательные учрежде-
ния вернутся наконец в обычный 
режим работы, когда будут сня-
ты ограничения. Потому что при 
имеющихся возможностях дис-
танционных форм они никогда 
не заменят традиционного обу-
чения, всегда будут важным, пер-
спективным, полезным, но лишь 
дополнением. Я сам лично как 
учитель математики понимаю, что 
живого контакта, непосредствен-
ного диалога учителя с учеником 
ничто не заменит.

Заключая свое выступление, 
С.С. Кравцов выразил надежду, 
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что «новый учебный год, День 
знаний ребята по всей стране 
встретят не по домам перед мо-
ниторами, а, как и положено, в 
своих классах за партами». 

В.Н. Фальков, министр науки и 
высшего образования Российской 
Федерации. В этом году система 
высшего образования, пожалуй, 
впервые в своей истории столкну-
лась с беспрецедентной ситуаци-
ей. Еще несколько лет назад это 
означало бы одно – полное пре-
кращение работы вузов на не-
сколько месяцев. И такое предло-
жение звучало в марте текущего 
года, когда обсуждались различ-
ные стратегии действий вузов в 
новых условиях.

По итогам обсуждения сложив-
шейся ситуации 14 марта всем 
вузам было рекомендовано пе-
рейти на дистанционный режим 
работы. Как отметил В.Н. Фаль-
ков, «это стало настоящим стресс-
тестом для всей системы высшего 
образования страны, поскольку 
ни один из вузов такую ситуацию 
не прогнозировал, соответствен-
но, к ней не готовился». Первые 
две-три недели все без исключе-
ния вузы испытывали трудности, 
зачастую существенные. Слож-
нее других было вузам техниче-
ского, медицинского и творче-
ского профиля.

Особо следует отметить роль 
ведущих вузов страны в этой не-
простой обстановке. Ситуация 

с эпидемией наглядно показала, 
что наличие в системе универси-
тетов-лидеров, уже успешно вне-
дривших цифровые технологии и 
сервисы в учебный процесс, име-
ющих опыт разработки и внедре-
ния онлайн-курсов, позволило 
дать сотням других вузов пример 
быстрой трансформации. Мо-
сковский, Санкт-Петербургский 
университеты, другие ведущие 
вузы страны оперативно предо-
ставили всем желающим студен-
там и преподавателям доступ к 
своим учебным материалам и он-
лайн-курсам.

Сегодня можно сказать, что пе-
реход на дистанционный фор-
мат работы был безальтернатив-
ным и в большинстве российских 
вузов он в целом прошел успеш-
но. Российская система высшего 
образования с данным вызовом 
справилась. Но практика рабо-
ты в новых условиях выявила ряд 
важных проблем.

Во-первых, существенно воз-
росла нагрузка на преподавате-
лей, многие из которых до ситу-
ации с эпидемией не имели опы-
та работы в виртуальной среде. 
Сохранение качества образова-
ния потребовало большего вре-
мени и дополнительных усилий 
для подготовки к занятиям. Во 
многом благодаря усилиям пре-
подавателей большинство сту-
дентов положительно оценива-
ют уровень преподавания в этих 
непростых, почти экстремаль-
ных условиях.

Во-вторых, информационная 
инфраструктура большинства ву-
зов оказалась не готова к полно-
му переводу учебного процес-
са в онлайн. Сыграло свою роль 
несовершенство национальных 
цифровых платформ и серви-
сов организации образователь-
ной деятельности в дистанцион-
ном формате. В этих условиях 
необходимо в максимально ко-
роткие сроки обеспечить свой 
суверенитет, доработать и вне-
дрить отечественные цифровые 

платформы для вузов. Заделы в 
этом направлении уже есть.

В-третьих, опыт организации 
обучения в дистанционном фор-
мате наглядно продемонстриро-
вал дефицит современных он-
лайн-курсов. На созданном еще 
до пандемии ресурсе «Современ-
ная цифровая образовательная 
среда», открытом для всех вузов, 
было размещено 900 открытых 
онлайн-курсов, что позволило за-
крыть лишь семь процентов по-
требностей страны.

Безусловно, дистанционное об-
разование нельзя сравнивать с 
традиционным и предлагать его 
в качестве полноценной альтер-
нативы, это неправильно, это за-
блуждение. Ни в коем случае 
речь не должна идти о полной 
замене одной системы на другую. 
И я согласен с тем, что ничто не 
заменит живого общения пре-
подавателя и студента, без этого 
немыслим современный универ-
ситет, да и вообще университет.

Вместе с тем предлагается 
определить стандарты для разра-
ботки онлайн-курсов и запустить 
отдельную программу стимули-
рования их создания, вовлекая 
в такую деятельность максималь-
но широкое количество предста-
вителей научных и образователь-
ных организаций.

В настоящее время во многих 
вузах уже стартовал процесс го-
сударственной итоговой и про-
межуточной аттестации. Прин-
ципиальное решение в этой ча-
сти, поддержанное вузом, состоит 
в максимальном использовании 
онлайн-формата. В случае, ког-
да проведение экзамена в дистан-
те объективно невозможно, уни-
верситеты вправе принимать ре-
шение о переносе сроков. Речь, 
например, идет о лабораторных 
практикумах в технических или 
инженерных вузах.

Университетам рекомендова-
но отменить государственные 
экзамены, если стандартом до-
пускается проведение итоговой Валерий Николаевич Фальков
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аттестации в форме выпускной 
квалификационной работы. По 
сведениям от вузов, 77 процен-
тов сохранили оба вида итого-
вой аттестации выпускников – го-
сударственный экзамен и защи-
ту диплома.

Понимая, что ситуация пан-
демии влечет негативные соци-
ально-экономические послед-
ствия, прежде всего для соци-
ально незащищенных категорий 
обучающихся, Минобрнауки со-
вместно с Российским союзом 
ректоров наметил меры соци-
альной поддержки студенчества. 
Это прежде всего рекомендация 
вузам сохранить стоимость об-
учения при приеме в текущем 
году на уровне 2019 года, не 
повышая ее. 

С 1 сентября 2021 года будут 
существенно увеличены контроль-
ные цифры приема на о бучение 
преимущественно в регионах. 
Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, мы готовы дополнительно в 
этом году дораспределить 11 ты-
сяч бюджетных мест. Соответству-
ющие предложения в рамках па-
кета поправок в законодательстве 
по принятию неотложных мер 
сегодня рассматриваются во вто-
ром и третьем чтении в Государ-
ственной Думе. 

Также предлагается предоста-
вить более широкие возможно-
сти университетам в части пере-
вода лучших студентов-платников 
на бюджетные места в пределах 
общего объема вакантных бюд-
жетных мест, которые имеются 
в каждом вузе на втором и по-
следующих курсах.

В дополнение к этому для со-
хранения доступности качествен-
ного высшего образования пред-
лагается расширить программу 
льготного образовательного кре-
дитования студентов, обучающих-
ся на платной основе. Речь идет 
о снижении процентной ставки 
по кредитам до трех процентов 
и увеличении срока пользования 
кредитом до 15 лет.

Частью пакета мер социаль-
ной поддержки студентов яв-
ляется уже реализуемая про-
грамма трудоустройства студен-
тов на базе вузов. На данный 
момент в этой программе уча-
ствуют 149 университетов. В 
них трудоустроено почти 16 ты-
сяч студентов. Речь идет о ра-
боте цифровыми ассистента-
ми, консультантами-психолога-
ми, менеджерами социальных 
проектов, аналитиками данных, 
дизайнерами мультимедиа и так 
далее. На летний период бу-
дут выделены дополнительные 
рабочие места в приемных ко-
миссиях.

Одновременно с этим мини-
стерство совместно с молодеж-
ной организацией «Российские 
студенческие отряды» планиру-
ет организовать трудоустройство 
60 тысяч студентов в летний тру-
довой семестр. Студотряды ор-
ганизуются по четырем основ-
ным направлениям: строительное, 
сельскохозяйственное, медицин-
ское и педагогическое.

 Приемная кампания 2020 года 
пройдет с рядом особенностей. 
В первую очередь это касается 
сроков приема, порядка подачи 
документов, проведения вступи-
тельных испытаний и зачисления.

Прием документов в вузы на 
направления магистратуры пла-
нируется начать в июне, а для вы-
пускников 2020 года – в июле. 
При таком графике зачисление 
в вузы пройдет в более сжатые 
сроки, чем обычно, но учебный 
год вузы настроены начать 1 сен-
тября.

Взаимодействие абитуриентов 
и приемных комиссий будет осу-
ществляться опосредованно, без 
личного присутствия. Поступаю-
щие смогут подавать заявление о 
приеме с приложением необхо-
димых документов по электрон-
ной форме через ресурсы вуза 
либо с использованием центра-
лизованного сервиса поступле-
ния в вузы онлайн.

Намечено увеличить количество 
университетов, которые участву-
ют в программе содействия заня-
тости, трудоустройства студентов. 
В каждом вузе есть центр карье-
ры, занятости, который помогает 
и студентам, и выпускникам. Что 
касается выпускников, то у нас их 
немалое количество – 553 тыся-
чи. Кто-то из них пойдет и посту-
пит дальше в магистратуру или 
в аспирантуру, кто-то выберет 
другие траектории. Минобрнау-
ки прорабатывает пакет мер, ко-
торые помогли бы выпускникам 
вузов этого года трудоустроить-
ся на рынке труда.

«В условиях пандемии, – под-
черкнул В.Н. Фальков, – мы по-
иному посмотрели на высшее 
образование, переосмыслили 
многие подходы к его развитию, 
оценили будущие вызовы. Исхо-
дя из этого, опираясь на фунда-
мент прежних программ, прини-
мая во внимание все лучшие их 
наработки, предлагается в теку-
щем году запустить новый долго-
срочный проект поддержки рос-
сийских университетов». В нем 
обязательно должны участвовать 
отраслевые вузы: медицинские, 
транспортные, педагогические, 
творческие, сельскохозяйствен-
ные и другие».

Главной целью этого проекта 
должно стать существенное уве-
личение вклада университетов в 
достижение национальных целей 
развития страны. При этом мы 
можем решить следующие клю-
чевые задачи.

Первая. Принципиальным от-
личием обсуждаемого проекта от 
уже реализованных должна стать 
идея тесной интеграции универ-
ситетов как между собой, так и с 
научными организациями.

Вторая. В рамках проекта уни-
верситеты и научные организа-
ции должны обеспечить более 
тесную кооперацию с реальным 
сектором экономики.

Третья. Акцент будет сделан на 
глубокую кооперацию универси-
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тетов с регионами в рамках ре-
шения задач пространственного 
развития страны. 

В.А. Садовничий, ректор Мо-
сковского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоно-
сова, рассказал, что Российский 
союз ректоров вузов уже в нача-
ле марта взялся за организацию 
работы университетов в услови-
ях пандемии.

Состоялось восемь крупных он-
лайн-собраний ректоров, на ко-
торых обсуждались следующие 
вопросы: как перевести наше 
образование на дистанционную 
форму, какое настроение у сту-
дентов – мы заботились о том, 
чтобы максимально их трудо-
устроить в наших университетах. 
Мы обсуждали со студентами, как 
будет устроена сессия, как будут 
устроены экзаменационные про-
цессы и так далее. В частности, 
обсуждали и вопрос организации 
деятельности волонтеров, и, ко-
нечно, организацию работы сту-
дентов медицинских вузов, рабо-
ту ординаторов в наших клиниках, 
в том числе и в «красных зонах». 
Все эти вопросы были рассмо-
трены с участием министра нау-
ки и высшего образования Вале-
рия Николаевича Фалькова, а он 
из ректоров, он – наш, и поэтому 

эти обсуждения были очень кон-
структивными.

Фактически за несколько дней 
удалось перевести всю систему 
высшего образования на дистан-
ционную форму. И это было впе-
чатляющее зрелище, когда стоя-
ли пустые университеты, а дис-
танционные занятия шли полным 
ходом. Сейчас идут государствен-
ные экзамены, проходят защиты 
дипломных работ, и никаких нет 
сомнений, что через две-три не-
дели мы завершим учебный про-
цесс и все студенты, выпускники 
уйдут на каникулы.

Показательны настроения и 
оценки профессорско-препо-
давательского состава. За минув-
ший период 96 процентов пре-
подавателей перешли на дистан-
ционный формат проведения 
занятий. 91 процент преподава-
телей считают, что в универси-
тетах были приняты достаточные 
меры по противодействию панде-
мии. 87 процентов преподавате-
лей пришли к выводу, что занятия 
по их учебным курсам все-таки 
лучше проводить в очном фор-
мате, а 67 процентов преподава-
телей не соглашаются с тем, что-
бы в будущем семестре лекции, 
семинары проводились в основ-
ном в онлайн-формате. Это под-
тверждает ту мысль, что личное 
общение, особенно при препо-
давании фундаментальных дис-
циплин, дисциплин, связанных с 
практикумами, с эксперимента-
ми, безусловно, потребует преж-
ней формы общения.

Уместно вспомнить, что при-
мерно 50 процентов студентов 
проживают в общежитиях. Это 
места довольно плотного про-
живания. И университетам уда-
лось решить вопрос со студента-
ми, чтобы они в основном уеха-
ли по своим местам проживания 
из общежитий. А ряд универси-
тетов организовали карантинные 
корпуса. Московский универси-
тет организовал такой корпус на 
300 человек, специально изоли-

рованный, для того чтобы те сту-
денты, которые нуждались в про-
хождении карантина, его прохо-
дили. Общежития – это как раз 
тот вопрос, на который необхо-
димо будет обратить внимание 
1 сентября нового учебного года.

Российские ректоры курируют 
проведение 80 олимпиад школь-
ников. На них мы отбираем та-
лантливых ребят для поступле-
ния в университеты, ну и в це-
лом определяем их успехи. Два 
миллиона школьников участву-
ют на начальном этапе в наших 
80 олимпиадах. Так получилось, 
что в этом году мы очный тур не 
смогли провести из-за пандемии. 
В результате мы приняли решение 
провести этот тур дистанционно. 
Мы его провели, через несколь-
ко дней он завершается. 16 тысяч 
школьников – участников заклю-
чительного тура олимпиады через 
несколько дней получат дипломы 
победителей. И они смогут посту-
пать в вузы на льготных условиях

В условиях, сложившихся под 
влиянием пандемии, многие стра-
ны облегчают прием в свои уни-
верситеты граждан зарубежных 
стран. Например, в Соединен-
ных Штатах университеты отме-
няют тесты для поступающих и не 
скрывают, что рассчитывают, что 
в них приедут талантливые ребя-
та из нашей страны. 

Это конкуренция, но и мы 
должны решать свои задачи. 
А наша задача – удвоить чис-
ло иностранных студентов. И в 
этой связи необходимо усилить 
информационную деятельность 
наших университетов. Например, 
эффективнее использовать сайт 
Russia.Study для пропаганды пре-
имуществ нашей системы образо-
вания. И принять решение о при-
еме в вузы иностранных абитури-
ентов на основании портфолио, 
то есть облегчить им сдачу экза-
менов, с тем чтобы потом все на-
верстать, 

«Главное, что мы должны сде-
лать, – резюмировал В.А. Садов-Виктор Антонович Садовничий
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ничий, – это начать учебный про-
цесс в высшей школе 1 сентября. 
Настроение в целом в универси-
тетах хорошее. И мы благодарим 
вас, Владимир Владимирович, за 
ту помощь, которая была нам ока-
зана в этот непростой период».

В.В. Путин: «Виктор Антонович, 
когда вы говорите об упрощен-
ной системе приема иностран-
ных абитуриентов в наши вузы, 
вы имеете в виду, я так понимаю, 
административные барьеры, ко-
торые надо упростить, а не сами 
способы выявления знаний и та-
лантов абитуриентов – претен-
дентов на места в российских 
в узах?»

В.А. Садовничий: «Владимир 
Владимирович, я имею в виду, что, 
конечно, им надо создать хоро-
шие условия, для того чтобы они 
могли и прислать документы, и 
приехать, когда нужно. Но есть 
и такая форма, когда мы видим в 
портфолио предыдущие успехи 
абитуриентов и можем по резуль-
татам этого портфолио зачислять 
их на наши подготовительные от-
деления, а потом, подготовив этих 
способных молодых людей, при-
нимать их в наши университеты».

Н.К. Кропачев, ректор Санкт-
Петербургского университета, 
начал свое выступление с того, 
что отметил новый тренд в раз-
витии образования, связанные с 
пандемией. 

«Если еще несколько месяцев 
назад вузы, не только ведущие, 
но и те, которые хотели попасть 
в их число, ревностно следили 
за тем, кто в каком рейтинге, на 
каком месте, оценивали, хоро-
ший это рейтинг или плохой, то 
пандемия определила новое на-
правление – вузы стали взаимо-
действовать. И вообще, в случае, 
если такое дружеское сотрудни-
чество вузов, которое имеет ме-
сто последние два месяца, будет 
развиваться, то можно ожидать, 
что не только 10–20 вузов выйдут 
на высокий уровень, но и мы все 
решим главную задачу, которая 

четко определена и в Конститу-
ции, и в законодательстве: подни-
мем уровень образования в Рос-
сийской Федерации, поднимем 
его везде, в разных вузах, в раз-
ных регионах».

Такая возможность теперь по-
является, потому что наработан 
определенный опыт не только 
взаимодействия, но и использова-
ния онлайн-курсов. Но вспомним 
прошлое, когда студенты приез-
жали из одного вуза в другой и 
им засчитывались периоды обуче-
ния. Настало время, когда Мин-
обрнауки могло бы все-таки из-
дать приказ о порядке зачета пе-
риодов обучения в разных вузах. 
И этот приказ должен касаться не 
только онлайн-курсов.

Конечно, нужно сделать и то, 
о чем говорил министр науки и 
высшего образования В.Н. Фаль-
ков: обеспечить создание единой 
платформы дистанционного об-
разования. Потому что в одном 
из вузов Питера, не буду его на-
зывать, платформа, которую там 
используют, предназначена для 
игроков в покер, а сейчас она ис-
пользуется для обеспечения учеб-
ного процесса.

«С того момента, как я стал дека-
ном факультета и по сию пору, – 
рассказал далее Н.М. Кропачев, – 
я слышал от друзей и коллег жало-
бы на министерство, как они нас 
не понимают, как они не то де-
лают. А из министерства обычно 
теми же словами характеризова-
ли нас, деканов и ректоров. Си-

туация значительно изменилась 
за последние месяцы – взаимо-
действие между Министерством 
науки и высшего образования, 
Министерством просвещения, 
Рособрнадзором и ректорским 
корпусом теперь находится со-
вершенно на другом уровне. 
Вот что нужно было нам испы-
тать, чтобы научиться эффектив-
но взаимодействовать».

Санкт-Петербургский универ-
ситет живет и работает, причем 
по многим направлениям актив-
ность даже возросла. Конкрет-
ные успехи достигнуты в учеб-
ной и научной работе.

Примечательна взаимосвязь 
между российской гуманитар-
ной помощью зарубежным стра-
нам и образованием. Вроде бы ка-
кая здесь может быть взаимосвязь? 
А она есть и еще какая. Если в 
прошлом году на эту дату в Санкт-
Петербургский государственный 
университет было подано 1500 за-
явлений от иностранных граждан, 
то сейчас почти 2200. И из каких 
стран больше всего заявлений? Из 
тех, которым Россия оказывала гу-
манитарную помощь.

Число зарубежных участников 
вебинаров по русскому языку, 
физике, химии и другим дисци-
плинам увеличилось с 70 до 990. 
Вырос интерес к университетской 
библиотеке, к музеям, к прово-
димым университетом меропри-
ятиям.

Ведется совместная научная ра-
бота с иностранными партнерами. 
Причем активность проявляется и 
по традиционным направлениям, 
и по тем, которые сейчас особен-
но актуальны, включая медицину. 

В июне мы будем заклады-
вать первый камень в фунда-
мент совместного кампуса Санкт-
Петербургского и Харбинского 
политехнического университе-
тов в КНР. Открыто представи-
тельство Санкт-Петербургского 
университета в Нью-Йорке, на 
Манхеттене, и оно уже активно 
работает. В ближайшие месяцы 

Николай Михайлович Кропачев
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состоится открытие представи-
тельств университета в Турции, в 
Кабуле, в Италии и еще в несколь-
ких странах. Международное со-
трудничество усилилось, активная 
позиция России на международ-
ном уровне, международная гу-
манитарная помощь, конечно, от-
крывают двери всем тем, кто же-
лает активно сотрудничать даже 
на первый взгляд совсем в дру-
гой области, 

В. Путин: «Николай Михайло-
вич, судя по вашему настроению, 
моя альма-матер, мой родной пи-
терский университет чувствует 
себя уверенно в данной ситуа-
ции и развивается».

Н.М. Кропачев: «Проблем мно-
го, но мы победим». 

На совещании также выступили 
руководитель Роспотребнадзора 
А.Ю. Попова, заместитель предсе-
дателя правительства России Т.А. Го-
ликова, губернатор Кировской об-
ласти И.В. Васильев, директор фи-
зико-математического лицея № 239 
Санкт-Петербурга М.Я. Пратусе-
вич, руководитель фонда «Талант и 
успех» Е.В. Шмелева.

Подводя итоги состоявшегося 
обсуждения, В.В. Путин выде-
лил ключевые задачи предстоя-
щей работы.

Первое: безусловный приори-
тет и абсолютная ценность – это 
жизнь и здоровье детей, наших 
молодых людей, молодежи, вооб-
ще всех наших граждан, безопас-
ность всех образовательных уч-
реждений. Необходимо в этой 
связи разработать более строгие 
санитарные нормы к организации 
очных занятий во всех учрежде-
ниях образования. 

Второе: регионы, с учетом ана-
лиза ситуации, опираясь на мне-
ние санитарных служб, должны 
определить возможные сроки от-
крытия детских оздоровительных 
учреждений. Также с учетом всех 
факторов важно предусмотреть 
возможности для детского отдыха, 
досуга, творчества, в том числе в 
городах и населенных пунктах.

Третье: уже принято решение 
направить почти 42 миллиар-
да рублей на поддержку феде-
ральных учреждений образова-
ния, науки, культуры. Эти сред-
ства преимущественно пойдут 
на выплату зарплат, в том чис-
ле преподавателей вузов. Такая 
мера поддержки позволит ком-
пенсировать падение внебюд-
жетных доходов образователь-
ных организаций.

«Обращаю внимание универси-
тетов, всех высших учебных за-
ведений, – подчеркнул глава го-
сударства, – сегодняшние слож-
ности не повод пересматривать 
или тем более задирать цены за 
обучение. Такого не должно быть. 
Напротив, прошу внимательно, 
взвешенно рассматривать ситуа-
цию каждого студента, у которо-
го возникли проблемы с оплатой 
образования, предлагать эффек-
тивные механизмы поддержки 
людей, включая содействие в за-
ключении договоров целевого об-
учения с предприятиями реаль-
ного сектора экономики».

Четвертое: предстоит наращи-
вать доступность бесплатного выс-
шего образования. Но у молодых 
людей должны быть и другие воз-
можности получить образование, 
в том числе оплатить обучение за 
счет образовательного кредита и 
сделать это на максимально льгот-
ных условиях. Правительство со-
вместно с Банком России долж-
но проработать вопрос о сниже-
нии ставки по образовательным 
кредитам с текущих более чем 
восьми процентов до трех про-
центов и продлить срок погаше-
ния таких кредитов, а на этапе их 
выплат увеличить размер налого-
вого вычета. 

Пятое: следует существен-
но расширить возможности для 
студентов вузов и колледжей ра-
ботать, получать опыт и, что не 
менее важно, дополнительный 
доход. Мы договорились с участ-
никами движения российских 
студенческих отрядов о том, что 

учащиеся очной формы обуче-
ния смогут бесплатно приобре-
сти рабочую специальность. А в 
летний период предлагаю нашим 
коллегам из агрохолдингов вме-
сте с «Российскими студенчески-
ми отрядами» дополнительно ор-
ганизовать летнюю работу студен-
тов в сфере сельского хозяйства. 
Уверен, что вы обретете надеж-
ных, хороших помощников, а мо-
лодые люди смогут не только за-
работать какие-то деньги, но и 
провести время на природе, от-
дохнуть.

Далее: уже в июне должен быть 
принят закон, разрешающий сту-
дентам старших курсов педагоги-
ческих и других вузов работать в 
учреждениях образования, при-
чем как на временной, так и на 
постоянной основе. И в качестве 
первого шага они могли бы при-
нять участие этим летом в органи-
зации отдыха детей. В принципе 
это практикуется уже, надо про-
сто делать это шире.

Еще одна сфера, где студен-
ты могут принести пользу стра-
не, нашим гражданам, – это ре-
шение задач цифровой эконо-
мики. Надо предложить удобные, 
достойно оплачиваемые формы 
занятости для обучающихся по IT- 
и инженерным специальностям.

Заключая состоявшуюся дис-
куссию, В.В. Путин сказал: «Мы 
сегодня обсуждали вопросы, ко-
торые затрагивают миллионы 
российских семей. Все меры, ко-
торые мы с вами сформулирова-
ли, должны быть выполнены, реа-
лизованы в полном объеме. Речь 
идет о наших детях, о молодых 
людях, без всякого преувеличе-
ния о будущем страны. Все эти 
вопросы мы обязаны, и я лично 
буду это делать, держать на кон-
троле. Хочу всех настроить на со-
вместную позитивную работу, на-
бирающую новый темп в связи с 
прохождением коронавирусной 
ситуации у нас в стране».

По материалам СМИ 
подготовил Н.П. Николаев
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Пять уроков пандемии 

Вступительные замечания
Публикуя в начале года статью 

о проблемах, сдерживающих раз-
витие цифровой образовательной 
среды вуза [6], мы с коллегой – спе-
циалистом по информационным 
технологиям, даже не предполагали, 
насколько значима будет эта тема 
всего лишь через два месяца после 
выхода журнала в свет.

 Сегодня можно по праву ска-
зать, что педагогические работ-
ники, преж де всего преподавате-
ли, специалисты по информаци-
онным технологиям, организаторы 
образовательного процесса, стали 
второй после врачей профессио-
нальной группой, представители 
которой в условиях профилакти-
ки распространения коронавируса 
COVID-19 напряженно трудились в 
период вынужденной самоизоля-
ции. И у которых, заметим, не было 
ни сил, ни желания просматривать 
и тем более размещать в Интерне-
те ролики о том, чем себя занять в 
свободное время. 

Накопленный в период панде-
мии опыт реализации образова-
тельных программ с использова-
нием дистанционных технологий 
многогранен и по-своему уникален, 
специфичен для каждого вуза. В на-
стоящей статье предпринята первая 
попытка анализа опыта, накоплен-
ного в Российском новом универ-
ситете, в деле организации образо-
вательного процесса, проведения 
различных видов учебных занятий 
в условиях, когда взаимодействие 
между участниками осуществля-
лось в удаленном доступе с помо-
щью компьютерных технологий и 
средств связи. Уже сегодня из него 

можно извлечь несколько важных 
для будущего уроков. Эти уроки ка-
саются прежде всего Российского 
нового университета, но, думается, 
они могут оказаться небесполезны-
ми для других вузов нашей страны.

Урок первый
Суть первого урока – в вузе не-

достаточно имеющегося образо-
вательного контента для полно-
ценного ведения дистанционной 
образовательной деятельности с 
обучающимися всех форм обучения.

В период пандемии в вузе препо-
давались 672 учебные дисципли-
ны, не считая занятий по приклад-
ной физической культуре и спорту. 
Еще до введения режима самоизо-

ляции специально для обучающих-
ся, осваивающих образовательные 
программы исключительно с ис-
пользованием дистанционных об-
разовательных технологий, были 
разработаны электронные учебно-
методические материалы (ЭУММ) 
по 420 учебным дисциплинам, 
включающие в себя:

– видеолекции;
– презентации лекций;
– учебные материалы по каждой 

теме (конспекты лекций, тестовые 
дополнительные материалы, учеб-
ные пособия);

– задания для выполнения в часы 
самостоятельной работы;

– непрерывный автоматизирован-
ный доступ к двум электронным би-

© Шабанов Г.А., 2020
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блиотечным системам и электрон-
ной библиотеке университета;

– тестовые задания для текуще-
го контроля и промежуточной ат-
тестации.

Особенность имеющихся в вузе 
ЭУММ заключалась в том, что они 
разрабатывались для обучающихся 
заочной формы и не соответство-
вали объемам контактной работы, 
установленным учебными плана-
ми для студентов других форм об-
учения. По остальным 252 учебным 
дисциплинам образовательного 
контента в электронной форме в 
университете не было. 

Благодаря оперативным мерам, 
принятым Министерством науки и 
высшего образования Российской 
Федерации, ведущими российски-
ми вузами была предоставлена уни-
кальная возможность бесплатного 
изучения всех отечественных выс-
ших учебных заведений учебных 
курсов, размещенных на различ-
ных образовательных платфор-
мах [1]. Заведующими кафедрами 

нашего университета было отобра-
но 103 онлайн-курса на образо-
вательной платформе «Открытое 
образование», которые по своему 
содержанию, трудоемкости и фор-
мируемым компетенциям наибо-
лее соответствовали реализуемым 
в университете образовательным 
программам.

Таким образом, из 672 изучаемых 
в семестре учебных дисциплин уда-
лось обеспечить электронным об-

разовательным контентом только 
523 дисциплины. По 149 учебным 
дисциплинам такой контент най-
ти не удалось (рис. 1). 

Исходя из недостаточности элек-
тронного образовательного кон-
тента ректором университета было 
принято решение о проведении в 
полном объеме онлайн-занятий в 
соответствии с утвержденным ра-
нее расписанием в приложении 
Microsoft Teams платформы Office 
365, в разделе Команды. В качестве 
резервных платформ использо-
вались приложения Zoom, Skype. 
По 17 учебным дисциплинам (2,5% 
всех дисциплин) из-за неготовно-
сти преподавателей организовать 
онлайн-занятия в приложении 
Microsoft Teams, Zoom, Skype и не-
возможности их замены занятия в 
течение первых двух недель про-
водились методом рассылки учеб-
ного материала на корпоративные 
адреса электронной почты обуча-
ющихся с последующей проверкой 
выполненных заданий и выстав-
лением оценок. Палитра образо-
вательного контента, изучаемого 
о бучающимися в этот период, пред-
ставлена на рис. 2.

Несмотря на то, что в нашем уни-
верситете в основном удалось опти-
мизировать содержание учебного 
материала по дисциплинам, изуча-
емым в период эпидемии, необхо-
димо сделать следующие выводы:

1. Концепция электронных учеб-
но-методических материалов, ори-
ентированных на заочную форму 
обучения, казавшаяся в свое время 

ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАБАНОВ
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Рис. 1. Обеспеченность учебных дисциплин электронными  
учебно-методическими материалами на начало эпидемии
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организационно и экономически 
обоснованной в период всеобще-
го перехода на удаленное обучение, 
оказалась ошибочной. ЭУММ не со-
ответствовали учебным планам дру-
гих форм обучения ни по объему 
контактной работы, ни по видам 
учебных занятий и, соответствен-
но, выполняли свое предназначение 
не полностью. Они могли исполь-
зоваться только как дополнитель-
ный учебный материал. Стало оче-
видным, что ЭУММ по учебной дис-
циплине должны разрабатываться 
в соответствии с учебным планом 
очной формы обучения и быть еди-
ными для всех студентов вуза.

2. Мы с благодарностью приняли 
помощь других образовательных 
организаций, прежде всего Москов-
ского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургского государственного 
университета, Московского физи-
ко-технического института, На-
ционального исследовательского 
университета «Высшая школа эко-
номики», Санкт-Петербурского го-
сударственного политехнического 
университета Петра Великого, На-
ционального исследовательского 
технологического университета 
«МИСиС», Национального иссле-
довательского Томского государ-
ственного университета, Ураль-
ского федерального университета 
имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина и других вузов, пре-
доставивших возможность нашим 

студентам изучать лучшие в стране 
электронные онлайн-курсы. Одна-
ко их содержание отличалось от 
разработанных в университете ра-
бочих программ учебных дисци-
плин, не совпадали объемы кон-
тактной работы с обучающимися, 
формируемые компетенции и др. 
Заимствованные в других вузах он-
лайн-курсы не смогли полностью 
заменить изучаемые в университе-
те учебные дисциплины и исполь-
зовались также в качестве допол-
нительного учебного материала.

Для полноценного замещения 
изу чаемых в университете учебных 
дисциплин электронными учеб-
ными курсами других вузов необ-
ходима если не унификация учеб-

ных планов, то хотя бы совпадение 
по названию и трудоемкости дис-
циплин, формирующих одинако-
вые компетенции. Об этом вузов-
ское сообщество говорит давно, но 
изменений в нужном направлении 
нет. Более того, планируемые изме-
нения в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах 
третьего поколения++ предполага-
ют, что будут отменены примерные 
основные образовательные про-
граммы, обязательные и рекомен-
дуемые компетенции, а это приве-
дет к тому, что различий в образова-
тельных программах разных вузов 
будет еще больше [3]. 

Второй урок
Он заключается в том, что тех-

нологии доставки образователь-
ного контента обучающимся с 
различной степенью доступно-
сти Интернета оказались неэф-
фективными. 

Система дистанционного обу-
чения создавалась в университете 
с учетом привязки образователь-
ного контента к соответствующе-
му учебному плану, в частности к 
учебному плану заочной формы об-
учения. Для того чтобы обеспечить 
доступ к размещенным в ней ЭУММ 
обучающимся других форм обуче-
ния, требовалось загрузить в нее бо-
лее 700 учебных планов, а к каждой 

ЭУММ ЭУММ

вуза

Самостоятельная работа обучающихся

по изучению учебного материала

Содержание онлайн-занятий в Microsoft Teams

ЭУММ

вуза

ЭУК
других
вузов

ЭУК
других
вузов

о
ф

л
ай

н
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Примечание: ЭУК – электронный учебный контент. 

Рис. 2. Структура образовательного контента учебных дисциплин  
в период пандемии

Учимся и учим дистанционно
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дисциплине учебного плана – при-
крепить соответствующие ЭУММ.

Поскольку переход на дистанци-
онное обучение осуществлялся в 
кратчайшие сроки, эта задача ока-
залась невыполнимой. Было при-
нято решение разместить ЭУММ в 
облачном приложении OneDrive на 
платформе «Офис 365». Там же раз-
мещались и видеолекции. Для тех 
обучающихся, кто не смог в силу 
определенных причин (техниче-
ские сбои в видеосвязи, занятость на 
работе, болезнь и др.) принять уча-
стие в учебных занятиях по распи-
санию, видеозапись онлайн-занятий 
сохранялась в приложении Microsoft 
Teams для последующего просмотра 
с использованием Stream. Видеоза-
писи онлайн-занятий дополнитель-
но размещались в специально соз-
даваемых каналах YouTube (рис. 3). 

Доступ обучающимся к онлайн-
курсам других вузов обеспечивал-
ся посредством их регистрации на 
платформе «Открытое образование». 
Вход в электронные библиотеки 
осуществлялся через индивидуаль-
ные кабинеты обучающихся, создан-
ные в корпоративной информаци-
онной системе вуза. Часть учебных 
материалов рассылалась на элек-
тронную почту по адресам студен-
тов. На рис. 3 показано, что обуча-
ющийся мог получать учебную ин-
формацию по нескольким каналам. 

В целом нам удалось обеспечить 
разнообразные каналы доставки 
обучающимся образовательно-
го контента. Однако такое разно-

образие имело и негативные аспек-
ты. Так, в частности, на начальном 
этапе дистанционного обучения 
почти 80% запросов, приходящих 
на горячую линию, было связано с 
трудностями в поиске учебного ма-
териала. Примерно в течение двух 
недель решались организацион-
ные вопросы, связанные с получе-
нием нашими студентами бесплат-
ного доступа к платформе «Откры-
тое образование».

Много проблем было связано с 
обеспечением бесперебойной ра-
боты сети Интернет, особенно у об-
учающихся, выехавших на период 
пандемии в регионы и на дачи. Кон-
троль проводимых учебных занятий, 
опрос преподавателей и студентов 
показал, что в первые дни дистан-
ционных занятий технические сбои, 
нарушения аудио- и видеосвязи воз-

никали на 65% учебных занятий, а к 
началу мая этот показатель снизился 
до 37%. Основная причина этих де-
фектов связи – снижение скорости, 
перегрузка сети Интернет. Чтобы из-
бежать «пунктирного» звука, зависа-
ния прямого эфира, во время лек-
ций, вебинаров только лектор или 
выступающий использовали видео, 
а остальные были вынуждены вы-
ключать веб-камеры и микрофоны.

Отдельные студенты, экстренно 
выехавшие домой в регионы, оста-
вили в общежитии свои электрон-
ные устройства и принимали уча-
стие в занятиях только с помощью 
мобильных телефонов. Особен-
но сложно приходилось обучаю-
щимся, у которых сестры, братья – 
школьники или студенты, а родите-
ли работают в удаленном доступе. 
В таких семьях попросту не хва-
тало компьютеров, электронных 
устройств, и обучающиеся не могли 
в установленное расписанием вре-
мя подключаться к занятию. Изуче-
ние показало, что почти 3% обуча-
ющихся иногда не подключались к 
учебным занятиям, так как все име-
ющиеся компьютеры и мобильные 
устройства в доме были заняты.

На рис. 4 представлены результа-
ты опроса обучающихся о том, ка-
кие средства они преимуществен-
но использовали для участия в он-
лайн-занятиях.

По оценкам преподавателей, наи-
большую активность в онлайн-за-

Учебные материалы,
пересылаемые

по электронной почте

Онлайн-занятия
в приложении

Microsoft Teams, Zoom

Видеозапись
онлайн-занятий

на канале You ubeT

Электронная
библиотека IPRBooks

Электронная
библиотека ЮРАЙТ

ЭУММ в приложении
OneDrive

на платформе
«Офис 365»

Онлайн-курсы на
платформе «Открытое

образование»

Электронная
библиотека вуза

Рис. 3. Каналы получения образовательного контента в период карантина

Рис. 4. Устройства, используемые обучающимися  
для подключения к онлайн-занятиям
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нятиях проявляли те студенты, ко-
торые и при классической форме 
организации обучения не пропу-
скали учебных занятий, но педа-
гоги единодушны в одном – посе-
щаемость онлайн-занятий возрос-
ла. Неформальный опрос студентов, 
проведенный в социальных сетях, 
также показал, что в условиях ка-
рантина они стали больше спать, 
больше учиться и больше смотреть 
кинофильмов.

Выводы можно сделать следующие:
1. В вузе необходимо иметь не 

только общие для всех ЭУММ, но и 
единый канал подключения к ним 
студентов всех форм обучения. 
Этим каналом мог бы стать лич-
ный кабинет обучающегося в кор-
поративной информационной си-
стеме вуза.

2. Доступ к другим электронным 
образовательным ресурсам также 
должен осуществляться только из 
личного кабинета студента, что-
бы не тратить время на поиск элек-
тронных адресов, логинов, паро-
лей и регистрацию. Договоры с ор-
ганизациями, правообладателями 
электронных учебных курсов ру-
ководство вуза могло бы заключать 
в электронной форме. 

3. При хорошей организации 
онлайн-занятий познавательная 
активность обучающихся возрас-
тает, что обеспечивает достиже-
ние требуемого качества обра-
зования.

Третий урок 
Готовность преподавателей ис-

пользовать современные информа-
ционные технологии оказалась не-
достаточной. 

Эту готовность условно можно раз-
делить на три составляющие: мотива-
ционная готовность, информацион-
ная компетентность и техническая 
оснащенность. Не секрет, что значи-
тельная часть научно-педагогиче-
ских работников вуза негативно от-
носится к дистанционному образо-
ванию, считая, что живое общение с 
педагогом не заменит даже самая со-
вершенная образовательная техно-
логия. Следует отметить, что львиную 
долю среди скептиков занимали пе-
дагоги, которые раньше не принима-
ли участия в работе с обучающимися, 
дистанционно осваивающими обра-
зовательные программы.

С переходом на массовое дистан-
ционное образование негативное 
отношение к обучению через ком-
пьютер отрицательно сказалось и 
на качестве проводимых учебных 
занятий. Такие преподаватели недо-
статочно активно осваивали техно-
логии онлайн-обучения, считая их 
применение временным явлением, 
которое быстро закончится, допу-
скали в ходе учебных занятий не-
гативные оценки дистанционных 
технологий. На горячую линию по-
ступали жалобы на преподавателей, 
которые в перерыве между онлайн-
занятиями, забыв выключить ми-

крофон, в грубой, вульгарной фор-
ме отзывались о проводимой рабо-
те. С увеличением срока карантина 
отношение к дистанционным техно-
логиям постепенно менялось, и при-
ходило понимание того, что обе-
спечение качества проводимых за-
нятий требуется в любых условиях.

На начало эпидемии 65% препо-
давателей не имели опыта ведения 
дистанционной образовательной 
деятельности и не умели применять 
специальные программные продук-
ты для проведения онлайн-занятий. 
Потребовалось два учебно-методи-
ческих занятия, чтобы в кратчай-
шие сроки обучить преподавателй 
работать в приложениях Microsoft 
Teams и Zoom. На рис. 5 представ-
лена динамика роста численности 
преподавателей университета, при-
меняющих приложение Microsoft 
Teams при проведении онлайн-за-
нятий с обучающимися.

Наиболее сложные проблемы в ос-
воении современных компьютер-
ных технологий возникли у препо-
давателей той возрастной категории, 
которая в условиях пандемии отно-
силась к группе риска. К концу пер-
вого месяца самоизоляции 95% пре-
подавателей успешно использовали 
приложения Microsoft Teams, Zoom 
для чтения лекций, проведения се-
минарских, практических занятий, 
принятия зачетов и экзаменов. Луч-
шие педагоги университета с исполь-
зованием этих приложений успешно 
проводили практические занятия по 
рисунку и живописи, демонстрирова-
ли и обсуждали выполненные в ходе 
таких занятий акварельные работы.

Большое значение для качествен-
ного проведения онлайн-занятий 
имело наличие у преподавателей 
дома, на даче стационарных ком-
пьютеров, ноутбуков, планшетов, 
современных мобильных телефо-
нов, позволяющих осуществлять 
педагогическое взаимодействие с 
о бучающимися с использованием 
видео связи, загружать презентации 
и другие учебные материалы. У более 
чем 10% преподавателей универси-
тета (46 человек) на начало эпиде-
мии не было необходимых техни-
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Рис. 5. Динамика роста численности преподавателей, применяющих приложение 
Microsoft Teams при проведении онлайн-занятий в период эпидемии
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ческих средств для эффективного 
проведения учебных занятий. От-
дельным преподавателям пришлось 
распределять между членами семьи 
время работы на имеющихся дома 
компьютерах и ноутбуках. 

Задачу обеспечения педагогов 
техническими средствами уда-
лось решить следующими мера-
ми: 17 преподавателей получили 
ноутбуки в университете, 9 препо-
давателей их купили, а 6 педагогов 
одолжили ноутбуки или планше-
ты у коллег, друзей, родственников; 
14 преподавателей были заменены, 
поскольку по различным причинам 
они оказались не готовы к проведе-
нию онлайн-занятий с использова-
нием компьютеров.

Вывод: профессиональная ком-
петентность преподавателя вуза 
предполагает не только глубокое 
знание своего предмета и высокое 
методическое мастерство, прояв-
ляемое в учебной аудитории. Ис-
ключительную актуальность име-
ет его информационная подготов-
ленность, умение в короткие сроки 
освоить незнакомое программное 
обеспечение для эффективного 
проведения различных видов он-
лайн-занятий и наличие для этого 
современных технических средств.

Четвертый урок 
При массовом, заранее неподго-

товленном переходе на дистанци-
онное обучение существенно возрас-
тает нагрузка на организаторов 
образовательного процесса, специ-
алистов, обеспечивающих реализа-
цию информационных технологий. 

Университет за два дня перевел 
на дистанционное обучение более 
5 тыс. студентов. В течение пер-
вой недели обучения сотрудни-
ки Управления информатизации 
нашего университета работали 
по 14–16 часов в сутки, некото-
рые из них не уходили с работы 
по нескольку дней. Предстояло 
провести оценку возможных про-
граммных продуктов для их бес-
платного использования (для вуза 
это было важно) при проведении 
онлайн-занятий в течение време-

ни, определенного расписанием, 
проверить и при необходимости 
создать корпоративную электрон-
ную почту для всех обучающихся, 
сформировать команды, загрузить 
в них списки обучающихся.

В этот же период разрабатывались 
инструкции для преподавателей по 
размещению учебных материалов в 
приложении OneDrive на платфор-
ме «Офис 365», проведению онлайн-
занятий на платформах Microsoft 
Teams , Zoom, по сохранению видео-
записи онлайн-занятий на платфор-
мах Stream, YouTube и др. В течение 
первой недели карантина было раз-
работано и размещено на сайте вуза 
восемь инструкций и рекоменда-
ций для преподавателей. В течение 
двух дней непрерывно проводилось 
обучение преподавателей работе в 
Microsoft Teams. В этот же период со-
трудники Управления информатиза-
ции, Учебно-методического управ-
ления подготовили и разместили в 
личных кабинетах о бучающихся 
восемь инструкций для студентов.

Усложняло работу и то обстоятель-
ство, что параллельно с организа-
цией дистанционного обучения со-
трудники университета по запросу 
Минобрнауки России заполняли 16 
отчетов категории «Готовность к ре-
ализации дистанционного обуче-
ния» [2], предоставляли сведения по 
реализации образовательных про-
грамм с применением электронно-
го обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий [4].

На первый взгляд казалось, что Ми-
нистерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации за-
прашивает излишнюю информацию, 
отвлекая тем самым людей от орга-
низации непосредственно дистан-
ционного обучения. Однако в после-
дующем, когда на основе собранной 
информации вузы получили конкрет-
ные выверенные рекомендации, по-
зволяющие улучшить организацию 
учебных занятий [7], стало ясно, что 
сбор этих сведений был необходим.

Именно своевременно изданные 
нормативные документы Минобр-
науки позволили в течение двух не-
дель внести изменения, разработать 

вновь и утвердить локальные акты 
университета, регулирующие ход 
образовательного процесса, прове-
дение текущего контроля, промежу-
точной аттестации и итоговой госу-
дарственной аттестации и др.

Вывод: переход к особому периоду 
ведения образовательной деятель-
ности потребовал напряженной, 
ответственной, ненормированной 
работы сотрудников Управления 
информатизации и Учебно-мето-
дического управления, благодаря 
которым переход на дистанцион-
ное обучение прошел без срывов. 
Свое временные, основанные на 
оперативно собранной с мест ин-
формации нормативные докумен-
ты и рекомендации Мин обрнауки 
России позволили создать норма-
тивно-правовую основу для веде-
ния образовательной деятельности, 
не нарушая режима самоизоляции.

Пятый урок 
Этот урок касается не только од-

ного вуза. Он предназначается для 
всей системы образования и, шире, 
для всех отраслей экономики, соци-
ально-культурной сферы и государ-
ственного управления. Он состоит 
в том, что Всемирная информаци-
онная компьютерная сеть Интер-
нет не смогла обеспечить требу-
емое качество передачи учебной 
информации. Доступ к имеющим-
ся в Интернете образовательным 
ресурсам оставляет желать лучше-
го. Известно немало случаев хакер-
ских атак, срывавших проведение 
учебных занятий. С таким состояни-
ем Интернета не только улучшить, 
но даже сохранить достигнутое ка-
чество образования невозможно. 

Поэтому создаваемый в России 
отечественный сектор Интернета 
должен иметь запас прочности как 
по способности противостоять мак-
симальной пиковой нагрузке, за-
щищенности от внешних воздей-
ствий, так и по скорости передачи 
информации. В реформировании 
нуждается работа и провайдеров, 
представляющих интернет-услуги.

И еще один неприятный вывод. 
Проректоры вузов, с которыми мне 
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удалось обменяться мнением, отме-
тили, что массовое проведение он-
лайн-занятий осуществлялось в при-
ложениях и платформах, созданных 
за рубежом, то есть они в любой мо-
мент могли быть отключены. Сегодня 
встает вопрос о независимости оте-
чественного дистанционного обра-
зования от иностранного программ-
ного обеспечения. Возможно, в ходе 

реализации федерального проекта 
«Цифровая образовательная среда», 
выполняемого в рамках националь-
ного проекта «Образование», мы смо-
жем решить и эту проблему.

Быстрый переход всех студен-
тов страны на обучение с исполь-
зованием дистанционных техно-
логий показал, что в российских 
вузах создана основа для обеспе-

чения непрерывности образова-
тельного процесса вне зависимо-
сти от условий его осуществления. 
Накопленный в период пандемии 
опыт выявил назревшие проблемы, 
свое временное решение которых 
позволит сделать отечественную 
систему высшего образования ме-
нее уязвимой к проявлениям раз-
личного рода катаклизмов. 
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Реальности дистанционного 
обучения в контексте пандемии

Прелюдия
Вполне мирно жило-поживало 

отечественное образование. Реша-
лись вопросы тактические, обсуж-
дались стратегические, возникали 
дискуссии содержательные, напря-
гались усилия бюрократические, де-
лились потоки финансовые, мнения 
высказывались экспертные. Школь-
ные кабинеты и вузовские аудито-
рии заполняли преподаватели и об-
учающиеся. Катилась сия машина 
вполне привычным образом. 

Пандемия сломала все привыч-
ные ритмы. Школьные классы и 
студенческие аудитории опустели. 
Изменился формат обучения: кон-
тактный вариант сменился дистан-

ционным. Собственно новым он и 
не был: статьей 16 Федерального 
закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» предусмотрена 
реализация образовательных про-
грамм с применением электронно-
го обучения и дистанционных об-
разовательных технологий [1].

Надо признать, что использова-
ние электронного обучения в об-
разовании до пандемии было ло-
кальным явлением, к дистанцион-
ным образовательным технологиям 
прибегали нечасто. В условиях ко-
ронавируса, без всякого адаптаци-
онного периода, дистанционный 
формат обучения скоропалительно 
стал массовым. Причем произошла 

терминологическая подмена: само 
электронное обучение стало широ-
ко маркироваться как дистанцион-
ное, а средства его реализации от-
несены к компьютерным (цифро-
вым, электронным). В соответствии 
с этими установками далее речь бу-
дем вести именно о дистанцион-
ном обучении.

Несмотря на стремительное про-
никновение дистанционного фор-
мата обучения в образовательный 
процесс, учебные программы оста-
лись прежними, количество часов, 
отведенных на ту или иную дис-
циплину, сохранилось в прежнем 
объеме. Состав преподавателей и 
обучающихся изменениям не под-
вергался, но в процессе обучения 
четко обозначился, утвердился и 
стал незаменимым посредником 
компьютер. И здесь возникает три 
пласта (ракурса) обсуждения акта 
его образовательного внедрения 
и сопутствующего ему «омассов-
ления» дистанционного обучения: 
1) функциональный; 2) техниче-
ский; 3) квалификационный. Хотя 
все они переплетены между собой, 
далее продолжим по порядку, скон-
центрировав свое внимание пре-
жде всего на высшем образовании.

Функциональный ракурс 
Контактное обучение, отлажен-

ное годами, точнее даже веками 
образовательных практик, прочно 
утвердилось в учебных заведениях. 
Личность преподавателя устойчиво 
оценивалась как весомый образова-
тельный и воспитательный аргумент, 
считалась неотъемлемой и незаме-
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нимой частью обучения. Соответ-
ственно, появление посредника в 
образовательном процессе воспри-
нимается сегодня, невзирая на угро-
зы и опасности коронавируса, как 
феномен, нарушающий сами устои 
образования, главным образом под-
рывающий его духовную суть.

Но в этом моменте есть некото-
рое лукавство. 

Во-первых, в процессе обучения 
уже давно присутствует такой по-
средник, как учебник. Устная речь 
преподавателя довольно часто пе-
ремежается изучением текстового 
материала, его роль как лица воз-
действующего сменилась ролью 
лица транслирующего. Если учеб-
ник хороший, а обучающийся до-
сконально его изучил, то зачастую 
он ничего не потерял по сравнению 
со своими собратьями, проведши-
ми положенное время в аудиториях. 

Конечно, он может проиграть, 
если на экзамене будут спраши-
вать «по лекциям», но, возможно, по 
сути он выиграл. Обсуждая высокую 
личностную значимость препо-
давательского воздействия, никто 
ведь не ведет речь о слабом педа-
гоге. Априори считается, что педа-
гог умный, душевный, квалифици-
рованный и т.п. Безусловно, встреча 
с Мастером, общение с ним, обуче-

ние у него дорогого стоят, а если 
мастерства нет… Кто вернет эти по-
траченные впустую годы? Кто из-
лечит от учебной неуспешности? 
Плохой учебник гораздо легче по-
менять на другой, чем никчемно-
го преподавателя на талантливого. 

Во-вторых, социальное общение 
давно демонстрирует нам приме-
ры, когда контактная коммуника-
ция удачным образом совмещает-
ся (заменяется, дополняется) с ее 

дистантным форматом. Телефон-
ное общение (а также телефонное 
консультирование) такая же важная 
форма коммуникации и связи, как и 
личная беседа. Оно весьма легко пе-
реродилось в видеосвязь, в онлайн-
общение. Ментальный характер об-
щения, его эмоциональный посыл, 
действенный заряд сохраняются и 
при посредничестве технических 
средств. Главная задача коммуни-
кации – передача информации – 
успешно решается.

В-третьих, компьютер не вытес-
нил преподавателя из учебного про-
цесса. В дистанционном обучении, 
как бы мы ни крутились, ведущая 
роль остается за преподавателем, а не 
за цифровым устройством. По край-
ней мере, на сегодняшний момент. К 
тому же в настоящее время компью-
тер – это естественная и очень часто 
неотъемлемая часть жизни молодых 
и совсем юных о бучающихся.

За возгласами «Компьютер не мо-
жет заменить учителя!» скрывается 
фальсификация реальности: ком-
пьютер никого и не заменяет. Его 
основная роль в том, что он облег-
чает встречу преподавателя и обуча-
ющего, связывает их. За мастерство 
педагога он не отвечает, поскольку 
не способен ни возвеличивать его, 
ни обнулять. Полное смысла взаи-
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модействие, эвристичное общение 
может осуществляться и с помощью 
цифрового уст ройства. 

Технический пласт обсуждения
Если вчера в образовательном 

процессе ничего кроме мела не 
было, то сегодня вдруг маршем пе-
рейти на полную и разумную ком-
пьютеризацию процесса обучения 
невозможно. Речь в данном случае 
идет как собственно о современ-
ном техническом оснащении, так 
и о соответствующем программном 
обеспечении. И то и другое долж-
но быть в наличии в самом учеб-
ном заведении, а также в кварти-
рах (домах) преподавателей и об-
учающихся. И сама интернет-связь 
должна быть высокоскоростной, ка-
чественной и доступной. 

По собственному опыту знаю, что 
в некоторых периферийных, точно 
также как в отдельных столичных 
вузах – и бюджетных, и коммерче-
ских – состояние технического осна-
щения просто плачевно. В аудитори-
ях почти нет компьютерной техни-
ки – встречалось, даже в столичном 
вузе, что проектор из года в год 
включали палкой (пульт утерян);  
колонки, а то и миниатюрный про-
ектор «продвинутые» и, возможно, 
более высоко оплачиваемые препо-
даватели покупали на свои деньги 
и приносили на занятия с собой.

Семейный бюджет тоже не всег-
да позволяет обзавестись мощным 

стационарным компьютером. В ус-
ловиях пандемии, когда вариант 
удаленной работы и учебы стал 
распространенным явлением для 
всех членов семьи, иногда не ма-
лой, домочадцам не мешало бы 
иметь не одно цифровое устрой-
ство, а несколько. Однако встре-
чается это редко. Уже сейчас обу-
чающиеся рассказывают, что слу-
шают по 2–3 лекции по телефону. 
Понятно, что это жутко утомитель-
ная и малоэффективная процеду-
ра. Никакого отношения к полно-
ценному обучению она не имеет. 
Платформы, на которых разме-
стилось дистанционное обуче-
ние, тоже далеки от совершенства. 
Изобилуют жалобы на сбои, пло-
хой звук, расплывчатое изобра-
жение, несвоевременный вход/
выход и пр. 

Плохое компьютерное обеспе-
чение можно сравнить с маломощ-
ным транспортным средством. Как 
говорится, если вы сели на велоси-
пед и хотите на нем добраться до 
Луны, вряд ли у вас что-нибудь по-
лучится. Даже ваша поездка из Мо-
сквы во Владивосток будет умопом-
рачительной. И всем понятно, что 
космический аппарат намного до-
роже велосипеда. Понятно, что и 
удаленное обучение на начальном 
этапе и учебным учреждениям, и се-
мье обойдется во много раз дороже, 
чем контактное. Особенно, если его 
начинать с самого нуля.

Квалификационный 
ракурс обсуждения

Само по себе ни «железо», ни 
«софт» процесс обучения не про-
дуцируют, не организуют и не обо-
гащают. Нужны люди, желательно 
высококвалифицированные пре-
подаватели. Но даже умудренный с 
40–50-летним опытом преподава-
ния профессор может оказаться в 
ситуации онлайн-обучения совер-
шенно растерянным.

Прежде всего ответа требует во-
прос: кому он вещает? Ответ носит 
двойственный характер. Одни ска-
жут, что аудитории, обучающимся, 
другие – экрану компьютера. И те, и 
другие будут правы. Состояние пре-
подавателя и его поведение будут 
зависеть от того акцента, который 
сделает он сам. Свою роль сыгра-
ют его привычки, его умение кон-
центрировать внимание, в конце 
концов, ведущую роль сыграет его 
владение материалом и искусством 
изложения мыслей. Существенные 
коррективы будут вносить его на-
выки обращения («дружбы») с ком-
пьютером. Не обладая существен-
ным уровнем компьютерной гра-
мотности, самостоятельно (да еще 
если в одиночку, без соответствую-
щей помощи и поддержки) спра-
виться с платформой Zoom либо 
иной подобной и с их настройка-
ми не всем под силу. 

В апрельский период распростра-
нения коронавируса кто-то из пре-
подавательского корпуса даже не 
смог приступить к «полету», был 
«сбит» своей собственной неком-
петентностью. Сразу замаячила ве-
роятность пенсионного устране-
ния, самоизоляция превратилась 
в кошмар, наполнившись пережи-
ваниями «выброшенного на обочи-
ну». Но и более молодым препода-
вателям «с клиповым мышлением» 
профессиональная самореализа-
ция посредством интернет-обра-
зования не показалась легкой.

Занятия пришлось как-то по-
новому организовывать. Иные 
спрятались за презентациями, ко-
торые стали просто комментиро-
вать. Сами презентации наполни-
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лись избыточными источниками 
или их фрагментами. Другие разра-
ботали огромный банк заданий для 
самостоятельной работы, который 
без всяких комментариев размести-
ли на платформе Moodle. Третьи 
спасовали перед практическими/
лабораторными работами, вопло-
щение которых в онлайн-форма-
те сочли невозможным. Четвертые 
занялись нарезками кинофильмов 
или поиском учебных фильмов, ко-
торые позволяли эффектно запол-
нить учебное время. 

Еще один вариант неуспешности 
связан с тем, что у обучающейся ау-
дитории возникло стойкое убеж-
дение, что вместо лекции, изложе-
ния мыслей, происходит громкое 
чтение учебника, в лучшем случае – 
первоисточника. Если раньше, как 
ни парадоксально, и такого пре-
подавателя, и его студента спаса-
ло «разгильдяйство» и постоянное 
отвлечение последнего, то теперь 
обеим сторонам стала очевидна 
преподавательская некомпетент-
ность, к тому же документально за-
фиксированная и публично пред-
ставленная. 

Правда, не все преподаватели 
предстали в таком виде. Кто-то стал 
усиленно готовиться, перенастра-
ивать формат общения, искать бо-
лее живые способы самоподачи. На-
шлись и такие таланты, творчество 
которых, подстегнутое волной пан-
демии, просто зашкалило, что, есте-
ственно, просто «впечатало» вни-
мание обучающихся в экран мо-
ниторов. 

Безусловно, были и есть препо-
даватели, которые и тогда, и сейчас 
легко встраиваются и в контактное, 
и в дистанционное обучение. По-
видимому, их профессиональная 
компетентность и «творческость» 
намного масштабнее. Широкой по-
пулярностью в Интернете пользу-
ются интересные, даже блестящие, 
и пока бесплатные, лекции опыт-
ных, эрудированных и высокообра-
зованных преподавателей. В соот-
ветствии с этим у обучающихся по-
явились основания для сравнения 
и обоснованной оценки педагоги-

ческого труда, а у преподавателей – 
для содержательной, подкреплен-
ной профессиональным авторите-
том и мастерством (а не званием и 
должностью) конкуренции. 

Наряду с этим выявилась и вновь 
воспроизвела саму себя несостоя-
тельная, бездарная, но укоренив-
шаяся и существующая до сегод-
няшних дней система устаревших 
и формальных критериев оценки 
педагогического труда. Компьютер-
ная грамотность прежде даже в поле 
внимания оценивающей руководя-
щей стороны не попадала, содержа-
тельная компетентность, творче-
ство, педагогическое и профессио-
нальное мастерство преподавателя 
вообще никого не интересовало, 
как и личностное воздействие пре-
подавателя на обучающегося, упо-
мянутое выше. Возникает ощу-
щение, что бумажное рукоделие, 
отчетная красота были, есть и гла-
венствуют в высшем образовании. 
Пандемия это тоже обнажает и под-
тверждает. 

Вместе с тем удаленный формат 
получения образования кого-то ис-
кренне радует, но одновременно у 
других субъектов образовательно-
го пространства продуцирует вол-
ну негодования и противо стояния. 
Причем последние (блогеры, «циф-
ровые еретики» и др.) заявляют о 
себе громогласнее и активнее. Мно-
гочисленные негативно окрашен-
ные онлайн-спичи содержат в ос-
новном протестные реакции и 

призывы. Весомых рациональных 
аргументов приводится немного. 
45% предлагаемых текстов – это са-
мопрезентации, 45% – открытое и 
агрессивное недовольство, часто с 
персонально адресованной непри-
язнью и мало убедительной крити-
кой, и только 10% имеет действи-
тельное (иногда встречается очень 
умно выраженное) отношение к ка-
честву и содержанию высшего об-
разования. 

Предварительные итоги
Что же реально показало массовое 

дистанционное образование, вер-
нее. его первые, широкомасштаб-
ные в условиях пандемии пробы? 
Если коротко, то следует остано-
виться на следующем.

1) Экранная культура требует осо-
бых условий для ее реализации в 
обучении. Во-первых, задейство-
ванными оказываются только два 
анализатора: слуховой и визуаль-
ный. Оба достаточно напряжены 
в течение длительного промежут-
ка времени (в среднем около 6 ча-
сов ежедневно). В оставшееся вре-
мя они также остаются в условиях 
само изоляции перегруженными. 
Все это очень быстро приводит к 
хронической усталости и препода-
вателей, и обучающихся. Во-вторых, 
абсолютно исчезает из процесса об-
учения его субъектно-деятельност-
ный компонент. Это сильно обе-
дняет процесс обучения. В-третьих, 
нужно тонко и дифференцирован-

Лекция в дистанционном формате
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но учитывать при организации уда-
ленного обучения возраст обучаю-
щихся, курс обучения, изучаемую 
дисциплину. 

2) Нескорректированный пере-
нос учебных программ, графиков, 
режимных моментов, расписания 
из контактного обучения в удален-
ный формат не всегда оправдан. 
В связи со сниженной двигатель-
ной активностью возрастает мы-
шечная усталость и обучающихся, 
и преподавателей. В дистанцион-
ном обучении начинает превалиро-
вать самостоятельная работа, пре-
вращающая его в заочное обучение.
Объемные задания (эссе, рефераты, 
контрольные работы и пр.), сро-
ки их выполнения, условия сдачи 
подчинены общему учебному гра-
фику и ритму обычного учебного 
дня. В удаленном формате реаль-
ный день обучающихся складывает-
ся следующим образом. Первую по-
ловину дня они проводят у экрана, 
слушая и взирая на преподавателей, 
вторую – сидят у тех же экранов 
мониторов, выполняя и оформляя 
домашние задания. Преподавате-
ли проходят тот же путь: первую 
половину дня вещая, занимая об-
учающихся разными способами, 
вторую – делая заготовки на сле-
дующие встречи и проверяя полу-
ченную кипу выполненных заданий.  
И так день за днем, без изменений. 
Выходные, по сути, утрачивают в ус-
ловиях самоизоляции свой смысл.

3) Бессилие домочадцев в оказа-
нии помощи своим обучающим-
ся отрокам. Ситуация обостряет-
ся в связи с тем, что успешный или 
неуспешный персональный опыт 
обучения младших членов семьи 
осуществляется на их глазах. Но од-
новременно – в сравнительном пла-
не – для сородичей либо возрастает 
значимость контактного обучения 
(«лучше бы уж учился как всегда, а не 
страдал бы так и нас не мучал»), либо 
махом обесценивается все совре-
менное образование («ничего хо-
рошего в нем нет, вот нас учили…»).

4) Геолокационная доступность 
образования. Можно находиться 
на даче и одновременно без вся-

ких проблем «посещать» учебные 
занятия, не тратя время на дорогу, 
пробки, давку в транспорте и т.п. 
Такую ситуацию в условиях пан-
демии могут организовать обуча-
ющиеся и могут позволить себе и 
преподаватели. Территориальная 
независимость подразумевает вы-
ход и за границы отечественного 
образования. Многие зарубежные 
университеты предлагали ранее и 
продолжают сейчас транслировать 
уникальные лекции ведущих миро-
вых специалистов. Почему бы к ним 
не приобщиться?

5)  Утрата «клубного» характера 
обучения. Учебное учреждение для 
субъектов образовательного про-
странства является местом общения, 
узнавания новостей, демонстрации 
мод, выяснения отношений и пр. 
Пандемия загнала это почти полно-
стью в виртуальный мир, что, есте-
ственно, вызывает очень разные 
эмоциональные всплески.

6) Снижение идентификацион-
ных возможностей и кооператив-
ных тенденций. В контактном об-
учении всегда есть субъекты как 
идентифицирования, так и оттор-
жения, то есть имеется выбор для 
конструирования и построения 
межличностных отношений. Бо-
лее того, такая контактность мо-
жет усиливаться или ослабляться, 
расширяться или сужаться, стаби-
лизироваться или изменяться и пр. 
Следовательно, в ней есть живая ди-
намика, есть пространство для «воо-
чию воспринимаемого», а не – воз-
можно, анонимного в социальных 
сетях – индивидуально- и социаль-
но-психологического эксперимен-
тирования. Дистантный формат 
о бучения резко сужает эту зону. 

7) Возможно расширение персо-
нальной доступности образования. 
В него могут включаться и лица без 
ограничений физического здоро-
вья, и люди с ограниченными его 
возможностями и инвалидностью. 
Оно «спасает» (или может спасти) 
соматически больных школьников, 
студентов, находящихся на длитель-
ном лечении. Оно дает возможность, 
при наличии сильного желания и 

устойчивой мотивации, дополни-
тельно получать второе образова-
ние. Но есть, между тем, и оборот-
ная сторона: инклюзия прекращает 
свое существование, и тот обучаю-
щийся с ограниченными возможно-
стями здоровья, который, возможно, 
воспарил духом, вновь возвращает-
ся к роли типичного изолянта. Кста-
ти, у всех остальных в условиях са-
моизоляции и карантина есть воз-
можность прочувствовать на себе, 
каково это.

8) Однообразный фон и небо-
гатые методы дистанционного 
о бучения, его обедненная эмоцио-
нальность вызывают отторжение у 
экстравертов, людей интуитивно-
го плана мышления, креативно и 
активно настроенных личностей. 
Как известно, в структуре лично-
го знания выделяются его вариан-
ты: явное и неявное знание [2]. Есть 
опасность, что неявное знание – не-
четкое, неопределенное, размытое, 
выступающее как зона дальнейшего 
развития, обогащения дифферен-
цированных понятий и пр. – мо-
жет в дистантном формате обуче-
ния потеряться.

9) Интенсификация образова-
тельного процесса. При заверше-
нии начального этапа внедрения 
дистантного обучения, налажива-
ния технического оснащения воз-
растает вероятность перехода вуза 
на интенсивный обраовательный 
путь вместо экстенсивного: обра-
зование может стать дешевле (и для 
государства, и для обучающихся) за 
счет снижения средств на содержа-
ние зданий и сопутствующие рас-
ходы, станет менее нужным рас-
ширение площадей (во всяком слу-
чае, погоня за этим), в дальнейшем 
возможна осмысленная и разумная 
комбинация аудиторных занятий с 
дистанционным обучением, при-
влечение для единичных онлайн-
встреч крупнейших отечествен-
ных специалистов и пр. Появляет-
ся возможность проводить занятия 
в формате конференций, вебина-
ров, реальных дискуссий между сту-
дентами разных групп и даже раз-
ных вузов.
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Этот ряд можно продолжать да-
лее, что, вероятно, будет многократ-
но сделано и другими исследовате-
лями, и просто думающими людьми. 
«Пещера» дистанционного обуче-
ния имеет еще очень много ответ-
влений и тайных ходов. Однако все 
это – второстепенные моменты по 
отношению к самой сути и целевым 
составляющим образования. Ведь 
контактный и удаленный формат 
обучения – просто разные систе-
мы обработки информации, раз-
личные способы организации, пе-
редачи и получения знаний. Тра-
диционное солидное образование 
повсеместно сметается (или будет 
сметено) инновационными волна-
ми обучения (все равно – контакт-
ного или дистанционного), ориен-
тированными на безостановочную 
экономическую гонку [3]. Ситуация 
пандемии только явственно это об-
нажила, подтвердив, что, так или 

иначе, человеческие ресурсы для 
этого еще есть, а цифровые техно-
логии – уже есть. 

Современные цивилизационные 
устремления на непрекращающий-
ся экономический рост и обеспе-
чивающий его научный прогресс 
при возрастающем и усыпляющем 
сознание значении личного благо-
получия и индивидуального успеха 
человека нацеливают образование 
на взращивание мобильного, неза-
висимого, интеллектуально образо-
ванного, креативно настроенного 
выпускника учебного заведения [3]. 
Интеллигентность, мужество, поря-
дочность, рассудочность, воспитан-
ность особой роли не играют. Веду-
щим становится движение потре-
бителя образовательных услуг от 
кликового к клиповому и далее чи-
повому мышлению, то есть его до-
бровольно выбранное движение в 
ногу со временем [4]. Тогда саморе-

ализация образования возможна в 
парадигме пользы («учиться надо, 
для того чтобы стать, суметь и пр.»), 
парадигме интереса («надо, чтобы 
было интересно…»), парадигме са-
мообразования («надо, чтобы он 
сам научил учиться…»), парадигме 
принуждения («он должен учить-
ся, это необходимо, это его долг….») 
или парадигме выгоды («без дипло-
ма забудь об успешном будущем/
должности/карьере…») [5, 6]. 

Все это возможно, но настоящих 
смыслов в таком обучении нет. Нет 
вектора миропостижения, установ-
ления подлинных связей с собой, 
другими людьми, миром в целом. 
Это образование для мозгов, а не 
для души. Является ли дистанци-
онное обучение некоей альтер-
нативой? Сомневаюсь, но пожи-
вем – увидим. Время покажет, ибо, 
как утверждал М. Зощенко, башмак 
стопчется по ноге. 
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Пандемия как проблема 
образования

В начале 2020 года человечество 
столкнулось с пандемией, вызван-
ной распространением коронави-
русной инфекции. Закрылись го-
сударственные границы. В боль-
шинстве стран, включая Россию, 
для большей части населения был 
введен режим самоизоляции. При-
вычный ритм работы всех без ис-
ключения отраслей экономики 
был нарушен. Замерла культурная 
жизнь.

Образование не явилось исклю-
чением, оно столкнулось с необхо-
димостью введения карантинных 

мер. По опыту борьбы с пандемия-
ми и эпидемиями прошлого напра-
шивалась мысль о временном пре-
кращении деятельности учебных 
заведений как мест опасного ско-
пления людей, в первую очередь де-
тей и молодежи. Но такое решение 
означало бы капитуляцию школ и 
вузов перед коронавирусом. А за-
дача состояла в том, чтобы соче-
тать противостояние распростра-
нению инфекции с продолжением 
учебных занятий.

Единственно возможным вы-
ходом в сложившейся непростой 
ситуации стал переход к дистан-
ционному обучению. И решение 

Министерства науки и высшего 
образования Российской Федера-
ции не заставило себя ждать. Уже 
14 марта 2020 года им был принят 
приказ № 397 «Об организации об-
разовательной деятельности в ор-
ганизациях, реализующих обра-
зовательные программы высшего 
образования и соответствующие 
дополнительные профессиональ-
ные программы, в условиях пред-
упреждения распространения но-
вой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федера-
ции». В соответствии с этим прика-
зом все высшие учебные заведения 
страны развернули работу в элек-
тронном формате [3].

Особенности самостоятельной 
работы студентов в условиях 

дистанционного обучения
Столь стремительный переход к 

обучению на расстоянии для мно-
гих вузов стал непростым испыта-
нием. Возникли сложности и неу-
вязки как технического, так и пси-
хологического характера [5]. Коль 
скоро в высших учебных заведе-
ний не было и нет единой схемы 
дистанционного обучения, каждое 
высшее учебное заведение должно 
было найти свой ответ на возник-
шие неотложные вопросы. 

Надо было четко определить, с 
чего следует начать эту работу. Ка-
кие технологии и ресурсы при-
влечь? Какой формат работы наи-
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более эффективен? Как оптималь-
но выстроить процесс обучения? 
Как быть с теми студентами, кото-
рые в силу ряда технических при-
чин не смогут принимать участие 
в онлайн-занятиях?

Мы в Брянском государственном 
инженерно-технологическом уни-
верситете начали переход к пол-
номасштабному развертыванию 
дистанционного обучения с ра-
ционального разделения учебно-
го материала на блоки, определе-
ния оптимального времени для их 
изучения. Как и в других вузах, для 
взаимодействия преподавателей со 
студентами использовали доступ-
ные электронные информацион-
но-образовательные платформы, 
а также популярные социальные 
сети и мессенджеры. Оповести-
ли студентов о новом расписании 
занятий, сроках выполнения за-
даний для самостоятельной ра-
боты, форме отчетности, систе-
ме оценивания. В результате уда-
лось в считаные дни организовать 
обучение на расстоянии в режиме 
реального времени и по графи-

ку, приближенному к привычно-
му распорядку проведения ауди-
торных занятий.

Тем не менее очень скоро мы 
столкнулись с тем, что простое рас-
ширение масштабов сложившихся 
форм организации самостоятель-
ных занятий в изменившихся усло-
виях должных результатов не дает. 
Новую остроту приобрели пробле-
мы, связанные с различным уров-
нем готовности студентов к само-
стоятельной работе, с мотивацией 
обучаемых, выбором оптимальных 
методов самостоятельных занятий. 
Рассмотрим эти и другие пробле-
мы на примере организации само-
стоятельной работы при изучении 
первокурсниками вузовского кур-
са математики.

Сложности, возникающие при 
освоении студентами математи-
ческих дисциплин в ходе перво-
го года обучения, во многом об-
условлены недостаточным уров-
нем школьной подготовки [4]. 
Поэтому особое внимание при-
ходится уделять о бучающимся 
с явными пробелами в базовых 

математических знаниях. В ходе 
преподавания курса высшей ма-
тематики существенно важно ак-
центировать внимание на ее свя-
зи с профильными техническими 
дисциплинами, отвечая на вечный 
вопрос: «Зачем будущему инжене-
ру математика?» 

С увеличением объема само-
стоя тельной работы студентов 
возникают сложности с освое-
нием ими большого объема учеб-
ного материала. Все дело в том, 
что навык такой работы школой 
практически не сформирован, ал-
горитмизация познавательной 
деятельности у обучающихся  
не развита. А значит, необходи-
мо позаботиться об адаптации 
студентов младших курсов к си-
стеме высшего образования [1]. 
Чтобы самостоятельная работа 
была эффективной, студенту надо 
привить умения систематическо-
го труда с рациональным рас-
пределением времени, «научить 
учиться», вооружить исследова-
тельским аппаратом на основе 
знаний, полученных ранее, поощ-
рять креативный подход, учиты-
вать индивидуальные особенно-
сти о бучаемого.

И при проведении обучения в 
дистанционном формате, как и в 
очной форме, каждое занятие и за-
дание следует начинать с четкой 
постановки преподавателем за-
дачи, дающей ответы на вопросы: 
«Что сделать?», «Для чего?» и «Как?». 
И всякое упражнение в рамках са-
мостоятельного изучения ново-
го материала должно завершаться 
контролем, анализом и обсуждени-
ем результатов. То есть успешная 
самостоятельная работа может и 
должна строиться при опосредо-
ванном управлении со стороны 
преподавателя.

В условиях традиционного и сме-
шанного обучения с мониторин-
гом процесса обучения проблем, 
как правило, не возникает. Но как 
организовать контроль знаний 
в нестандартных условиях? Ведь 
«одно дело – использовать онлайн-
форматы по потребности, другое – 
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практически не иметь альтерна-
тивы» [7]. Ответ на этот вопрос у 
нас есть. Он заключается в боль-
шем, чем в ходе аудиторных заня-
тий, насыщении контента вопро-
сами для самоконтроля знаний, а 
также в реализации продуманной 
системы удаленных контрольных 
мероприятий.

Дистанционное обучение уже на 
первых этапах показало, что при-
мерно 8–10% обучающихся столк-
нулись с техническими затруднени-
ями. Чаще всего среди них встреча-
лись невозможность постоянного 
доступа к источникам информа-
ции в связи с низкой скоростью се-
тевых соединений, отсутствие пер-
сонального компьютера. Труднее 
всего пришлось студентам из сель-
ской местности, вынужденным по-
кинуть город в связи с объявлени-
ем пандемии.

В ходе дистанционных занятий 
выявилась недостаточная инте-
рактивность современных курсов 
дистанционного обучения. Все мы 
еще раз убедились в том, что со-
держательная основа этих курсов 
не должна ограничиваться лекци-
ями в виде текстовых материалов 
и тестовыми заданиями. Многим 
преподавателям пришлось спеш-
но адаптировать учебный мате-
риал для продуктивной учебной 
работы в интерактивном режиме 

с широким использованием воз-
можностей визуализации инфор-
мации, что оказалось весьма тру-
доемким.

Что касается студентов, то они 
отреагировали на дистанционное 
обучение далеко не однозначно. 
Многие ощущали дискомфорт из-
за невозможности очного общения 
с преподавателем. Наблюдалось и 
нежелание части обучающихся ос-
ваивать новые программные про-
дукты, предназначенные для уда-
ленного доступа к образователь-
ным ресурсам. 

Безусловно, личный контакт по-
зволяет преподавателю оценить 
степень усвоения студентами учеб-

ного материала и их вовлеченность 
в процесс обучения и, скорректиро-
вав свои действия, повторить объяс-
нение или привести разбор допол-
нительных примеров. Но следует 
учитывать и то, что дистанционное 
обучение уменьшает нервозность 
части обучаемых. Страх ошибки 
мешал некоторым из них проде-
монстрировать свои знания, а те-
перь они без смущения проявля-
ют рабочую активность.

Преподавателю необходимо 
помнить, что задачи, предлагае-
мые студентам, должны быть по-
сильными, чтобы не ослабить их 
уверенность в своих силах. А уро-
вень требований к результатам са-
мостоятельного учебного труда 
студентов должен соответство-
вать уровню способностей обу-
чающихся, быть не ниже его. Все 
возникающие вопросы необходи-
мо разрешать во время индивиду-
альных дистанционных консульта-
ций, проведение которых способ-
ствует получению обратной связи 
и рефлексии. 

 Огромную роль при органи-
зации самостоятельной работы 
играет мотивация к учебному тру-
ду. Студент должен перво-наперво 
усвоить, что дисциплина и рацио-
нальное распределение времени – 
залог успеха. Повышению мотива-
ции к обучению способствуют про-
фессионально ориентированные 
задания. Особенно важно стиму-

В большинстве университетов мира опустели учебные аудитории

Как сохранить мотивацию в ходе самостоятельных учебных занятий?
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лировать высокую учебно-познава-
тельную активность студентов, до-
биться ее повышения по мере осво-
ения учебного курса. Именно это, 
пожалуй, наиболее сложный аспект 
дистанционного обучения. Соглас-
но данным исследователей из Выс-
шей школы экономики, разрабо-
тавшим модель прогнозирования 
активности студентов при изуче-
нии онлайн-курсов, у 65% студен-
тов уже на второй неделе обучения 
учебно-познавательная активность 
падает до нуля, и только у 5% обу-
чающихся активность в ходе заня-
тий повышается [7]. 

В условиях дистанционного обу-
чения студенты больше, чем когда 
бы то ни было, нуждаются в кон-
кретных рекомендациях препода-
вателя по организации самостоя-
тельной работы. В частности, им 
необходимо объяснить, что запо-
минание математических мето-
дов основано на их многократном 
применении. Поэтому регулярные 
занятия облегчают этот процесс. 
Для самостоятельной работы не-
обходимо выделять особое вре-
мя, составив свой учебный план. 
Полезно заниматься совместно с 
кем-то (например, с товарищем 
удаленно), объясняя материал друг 
другу 

Написание своего рода шпар-
галок – справочного материала 
для практических занятий – так-
же способствует запоминанию 
ключевых положений учебного 
курса. Даже «нерешаемые» задачи 
решаются, пусть и не сразу. Сле-
дует помнить и о переключении 
внимания. Решение задач должно 
быть обосновано, каждый этап ре-
шения следует сопровождать по-
яснениями из теории.

Некоторые уроки пандемии
Можно констатировать, что пе-

реход к дистанционному обуче-
нию стал адекватным ответом на 
вызовы, брошенные системе обра-
зования пандемией. Механическая 
пауза в работе учебных заведений 
была исключена.  Наш вуз в основ-

ном организованно приближается 
к завершению 2019/2020 учебно-
го года. Удалось сохранить контин-
гент студентов и штатный препода-
вательский состав, предотвратить 
массовую заболеваемость. Высшие 
учебные заведения избежали кол-
лективного стресса и дезорганиза-
ции, их коллективы сохранили ра-
ботоспособность.

Уникальная ситуация, сложив-
шаяся в высшей школе в период 
пандемии, показала, что дистан-
ционное обучение не может пол-
ностью заменить традиционные 
аудиторные занятия, но способно 
служить их эффективным допол-
нением. В то же время дистанци-
онное обучение и дистанционный 
контроль самостоятельной рабо-
ты делают возможным индивиду-
альный подход к каждому студен-
ту. Преподаватель должен пройти 
путь от ментора к наставнику-кол-
леге [6].

Переход к дистанционному обу-
чению позволил существенно обо-
гатить наш опыт и знания в обла-
сти информатизации учебного 
процесса и деятельности вуза в це-
лом. Мы уточнили свои представ-
ления об онлайн-курсах и приоб-
рели понимание того, как должна 
строиться современная электрон-
ная образовательная среда вуза. На 
первый план вышли задачи обе-
спечения системного характера 
информатизации и освоения ис-

кусственного интеллекта в функ-
ционировании электронной об-
разовательной среды, включая в 
первую очередь дистанционное 
обучение.

Мы убедились, что роль само-
стоятельной работы как при дис-
танционном, так и при традици-
онном обучении исключительно 
высока [2]. Студент учится выби-
рать необходимую информацию 
в информационном потоке, вы-
рабатывает самостоятельность, 
приучается к интеллектуально-
му труду. А в итоге у обучающего-
ся вырабатывается способность к 
непрерывному самообразованию 
на протяжении всей профессио-
нальной деятельности как спе-
циалиста. 

Навыки самостоятельной ра-
боты, заложенные ранее, в ус-
ловиях дистанционного обуче-
ния должны активно применять-
ся и раз виваться для достижения 
успешного результата в освое-
нии учебно-программного ма-
териала каждым студентом. Про-
фессиональные качества буду-
щего специалиста находятся 
в зависимости от его способно-
сти к самообразованию. В реа-
лиях современного мира знания 
и способность к постоянному их 
получению, грамотному приме-
нению становятся отличитель-
ной чертой специалиста, конку-
рентоспособного на рынке труда.

 Студенты во время проведения учебной дискуссии в дистанционном формате
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К вопросу о формировании 
художественно-образного мышления 
студентов художественных вузов

Одна из фундаментальных осо-
бенностей художественного твор-
чества заключается в том, что мыш-
ление творца совершается в форме 
оперирования художественными 
образами. Во время формирования 
образов восприятия, представления 
и воображения происходит творче-
ское освоение действительности.

Создание художественного обра-
за в сознании человека зависит от 
его способности к абстрагирова-
нию, анализу и синтезу предметов 
и явлений, то есть от качеств мыш-
ления, прежде всего логического. 
Логическое мышление в процес-
се рисования основано не только 
на знании, но и на непосредствен-
ном зрительном восприятии, где 
важнейшую роль играют чувства, 
эмоции человека. Поэтому и логи-
ческое мышление приобретает об-
разную основу.

В отличие от мышления человека, 
решающего математическую задачу, 
мышление человека в художествен-
но-творческом процессе характе-
ризуется тем, что аналитическим 
объектом является информация, 
включающая личное отношение 
к объекту изображения. Образное 
мышление является специфиче-
ской формой отражения реальной 
действительности, когда осмысле-
ние изображаемого происходит на 
уровне эмоционального восприя-
тия и представления.

Для того чтобы рисовать образ, 
существующий в воображении, сту-
денту необходимо умение представ-

лять любую форму в разнообраз-
ных положениях и изображать ее 
в нужном ракурсе. Для этого тре-
буется ясное воображение предме-
та, его деталей, формы и конструк-
ции. Конструкция предмета это и 
есть его строение.

Образовательной программой 
по рисунку предусмотрен ряд за-
даний, направленных на развитие 
понятий о строении формы, свя-
зи внешнего построения предме-
тов с их внутренней конструкцией.

На начальном этапе обучения 
это простые геометрические тела 
и предметы, состоящие из сочета-
ния нескольких геометрических 

форм в различных ракурсах и по-
воротах. Нужно мысленно предста-
вить конструктивную схему пред-
мета и изобразить, применяя зако-
ны перспективы, существующую в 
пространстве объемную форму на 
двухмерной плоскости листа. Тогда, 
когда форма и конструкция слож-
ны, нужно мысленно представить 
несколько характерных разрезов. 
Метод сравнения перспективного 
изображения предмета с характер-
ными сечениями этого же предмета 
может помочь изучению рисуемо-
го объекта, развитию объемно-про-
странственного и конструктивно-
го мышления.
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В сущности, процессы мышле-
ния всегда имеют, несомненно, бо-
лее широкое значение, чем простое 
наблюдение натуры и ее изображе-
ние по академическим правилам. 
Художественно-образное мышле-
ние отражает не только индиви-
дуальный характер студента, но и 
обладает неповторимой способно-
стью достичь наглядности возника-
ющих представлений. Оно зависит 
от синтезирующей роли сознания и 
опирается на весь учебный и твор-
ческий опыт обучающихся. В опре-
деленном смысле художественно-
образное мышление оказывается 
формой выражения в изобразитель-
ном акте. Весь огромный мир худо-
жественных фантазий, умозаклю-
чений, анализа и обобщений в ака-
демическом рисунке проявляется в 
зримых образах. Зрительное вос-
приятие в равной мере и степени 

относится к тому, как студент ви-
дит, и к тому, как он передает свое 
представление. 

Между тем различают продуктив-
ное, или творческое, мышление и 
мышление репродуктивное. Эти два 
вида мышления теснейшим обра-
зом связаны между собой в процес-
се учебно-творческого рисования. 
Приобретение знаний, овладение 
умениями и навыками рисования 
происходит благодаря репродук-
тивным качествам мышления. Про-
дуктивное мышление лежит в осно-
ве создания художественного обра-
за. Следовательно, репродуктивное 
мышление является своеобразной 
предпосылкой для творческого 
мышления. В творческом мышлении 
заложена принципиальная ориента-
ция на образование целостных зри-
тельных структур, которые, именно 
в силу своего визуального характе-

ра обязательно сопряжены со зри-
тельной перестройкой увиденных 
предметных свойств вещи [5]. Уже 
на уровне прямого восприятия про-
исходит интенсивнейшая работа по 
обобщению в зрительном матери-
але реальных предметных свойств. 
Необходимо напомнить, что худо-
жественная пластика принципиаль-
но отличается от пластики реаль-
ного предмета и сохраняет в сво-
ей организации память о процессе 
зрительного восприятия художни-
ка. Художественное мышление свя-
зано с глубоко личностным харак-
тером восприятия, которое несет 
обязательный отпечаток уникаль-
ного опыта человека. Оно в каждом 
конкретном случае неповторимо 
индивидуально, потому что опос-
редовано в чувственном опыте ху-
дожника. Для того чтобы прийти к 
созданию художественно-образной 
формы, общие принципы должны 
выразить себя в чувстве предметно-
сти. В них не просто преображает-
ся реальная предметность, она при-
обретает новый характер. В пред-
метных представлениях художника 
отражается не только зрительный 
опыт или эмоциональная реакция, 
вызванная конкретным явлением, 
но сложный комплекс творческих 
задач и потребностей, психологи-
ческий и художественный навык 
человека, создающего произведе-
ние изобразительного искусства, 
его художественную форму. «Худо-
жественная форма не только соз-
дает необходимое условие для эмо-
ционального и психологического 
переживания у воспринимающего 
ее человека, как создает их, скажем, 
природная форма, но и становится 
выражением духовного состояния 
и созидательной акции художни-
ка» [11, с. 39].

На первых курсах обучения ака-
демическому рисунку, когда про-
исходит активное накопление зна-
ний и вырабатываются умения и 
навыки рисования, преобладают 
элементы репродуктивного мыш-
ления, а на старших курсах доми-
нирует продуктивное художественно- 
образное мышление. Начальные 
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Рассматривается проблема формирования художественно-образного мышления сту-
дентов в процессе занятий художественными дисциплинами в творческих вузах. Эта 
проблема анализируется с новых позиций развития образного мышления в учебных 
и творческих работах обучающихся. Показано, что в творческом мышлении заложено 
образование целостных зрительных структур с творческим преобразование натуры и 
изображаемых объектов и свойств вещей. Освещается точка зрения, согласно которой 
развитие образного мышления – это прежде всего развитие фантазии, представления, 
воображения в сознании личности. Подчеркивается важность развития данных качеств 
у студентов художественных направлений.

Ключевые слова: художественно-образное мышление, воображение, зрительное вос-
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The problem of the formation of artistic-figurative thinking of students in the process of study-
ing art disciplines in creative universities is considered. This problem is analyzed from a new 
perspective on the development of imaginative thinking in the educational and creative work of 
students. It is shown that the formation of integral visual structures with the creative transfor-
mation of nature and depicted objects and properties of things is laid in creative thinking. The 
point of view is highlighted, according to which the development of imaginative thinking is, first 
of all, the development of imagination, representation, imagination in the consciousness of the 
individual. The importance of the development of these qualities in students of art is emphasized.
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этапы работы над изображением, 
связанные с расширением знаний 
об объекте, содержат в себе репро-
дуктивные моменты. Последующие 
этапы характеризуются продуктив-
ностью мышления. В целом образ-
ное мышление является динамиче-
ским процессом. 

Способность к образному мыш-
лению (иначе – мышлению художе-
ственными образами) развивается 
по мере накопления творческого 
опыта, то есть в практике учебно-
творческого рисования. Задачи изо-
бразительной деятельности и по-
требность в создании художествен-
ного образа являются движущими 
силами развития способности к ху-
дожественно-творческому отобра-
жению действительности.

Воспитание качества восприятия 
реальной действительности в ее ху-
дожественно-эстетическом много-
образии является наиболее слож-
ной и актуальной проблемой худо-
жественной педагогики. Развитие 
образного мышления – это прежде 
всего развитие способности видеть 
целостно, обобщенно, предметно, 
избирательно, то есть конкретно 
в каждом отдельном случае в зави-
симости от этапов работы над изо-
бражением [1]. Изображение – всег-
да замена, обусловленная не только 
отбором характерных признаков 
изображаемого объекта, но и ины-
ми закономерностями художествен-
ного материала, в котором соверша-
ется такая замена (линейная и воз-
душная перспектива, пространство, 
передача объема, тоновых отноше-
ний в рисунке, пластика линий, вы-
разительность форм и проч.).

Воспитание восприятия в целом 
должно быть направлено на воспи-
тание образного видения, способ-
ности оперировать художественны-
ми образами в сознании, а не сво-
диться просто к «постановке глаза» 
рисовальщика. Развитие образного 
мышления надо понимать как зада-
чу по воспитанию профессиональ-
ных качеств художника, от которых 
в огромной степени зависит харак-
тер работы, уровень художествен-
ных качеств рисунков [6]. 

Формирование художественно-
образного мышления студентов – 
задача не простая. Поскольку это 
имеет самое прямое отношение к 
формотворчеству студента, кото-
рый создает новую предметность 
в своей работе по рисунку, являю-
щуюся не только простым сложе-
нием чувственного с духовным и 
пассивным отражением определен-
ных зрительных закономерностей 
реакции студента на процесс обу-
чения и восприятия той информа-
ции, которую представляет педагог. 
«Главным педагогическим умением 
в рассматриваемом контексте ста-
новится умение педагога состав-
лять задачи, предлагаемые студен-
ту, и составлять их так, чтобы опе-
рациональная структура этих задач 
соответствовала преследуемым пе-
дагогическим целям на основе тео-
ретического понимания сущности 
процессов, обеспечивающих их до-
стижение» [7, с. 27].

Художественно-образное мыш-
ление отмечено активной направ-
ленностью. Не менее важен и «ма-
териал», в отношении к которому 
эта направленность проявляется. 
Известно, что зрительное наблю-
дение – процесс активного по-
знания, выявления значения ве-
щей, способного отразиться в их 
форме; процесс освоения формы 
предмета, передачи его главней-
ших свойств выразительными сред-
ствами рисунка. Уже на первом кур-
се при выполнении набросков, за-
рисовок и краткосрочных этюдов 
с натуры необходимо ставить пе-
ред студентами конкретные твор-
ческие задачи. Например, выпол-
нять зарисовки растений и деревьев 
по созданию различных чувствен-
ных образов с передачей опреде-
ленных эмоциональных состоя-
ний или физических выражений: 
«пластичность», «нежность», «игри-
вость», «мощность», «массивность», 
«радость», «изысканность», «спокой-
ствие», «энергичность» и др. (рис. 1).

При работе над натюрмортом 
можно ввести задание на выпол-
нение двух композиций, противо-
положных по эмоциональной окра-

ске: «радостное» — «трагическое». 
При выполнении этих заданий це-
лесообразно как можно полнее ис-
пользовать такие выразительные 
средства, как ритм, контраст, ню-
анс, тождество, и шире применять 
различные художественные прие-
мы, что позволит студентам в даль-
нейшем более свободно ориенти-
роваться в художественных сред-
ствах для создания интересных и 
выразительных художественно-об-
разных произведений. Целью такой 
работы является передача художе-
ственно-образного решения изо-
бражения объекта. Перед студен-
тами ставится задача создания вы-
разительности и образно-идейной 
концепции изображения, суть кото-
рого заключается в умении произ-
водить замысел, выражать собствен-
ное эмоциональное отношение и 
передавать личностное восприя-
тие объекта. 

Поставленные педагогом зада-
ния на творческую интерпретацию 
натуры будут той целью, которая 
активизирует мышление, создает 
предпосылки целенаправленного 
и качественного восприятия учеб-
ного материала при анализе худо-
жественно-выразительных средств 
языка в произведениях мастеров.

Студентам предлагалось выпол-
нить задания на интерпретацию 
натуры и передать художествен-
но-образное решение пейзажа, дать 
литературно-образное название 
своим работам. «Важно было про-
будить интерес к выполнению зада-
ний» [10, с. 363]. Примером выпол-
нения таких заданий служат рабо-
ты студентов 3-го курса факультета 
искусств и дизайна Нижневартов-
ского государственного универси-
тета (рис. 2).

Такая интерпретация в работах 
студентов показывает соотношение 
между видением художественного 
образа и характером духовных и 
поэтических преобразований, ре-
шаемых в процессе художественно-
творческой деятельности. На этом 
уровне творческого процесса про-
исходит сложнейшее преобразова-
ние «поэтических» предложений 
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реальности в поэтичность искус-
ства. Выявление характера такого 
решения художественных обра-
зов, в сущности, означает прибли-
жение к выяснению поэтического 

содержания творческого процесса. 
Именно в итоге преображения ре-
альных форм, предметов, образов 
и возникает новая концепция худо-
жественно-образного мышления.

На учебно-творческом и творче-
ском этапах создание собственного 
художественного образа выступа-
ет на первый план по отношению 
к освоению художественного язы-

«Энергичность» «Массивность» «Изысканность»

«Игривость» «Массивность» «Спокойствие» «Радость»

«Мощность»«Пластичность»«Радость»

Рис. 1. Зарисовки с передачей чувственных образов эмоциональных состояний
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ка по произведениям выдающихся 
мастеров. «Главная задача каждо-
го преподавателя вуза – заинтере-
совать студентов в обучении, нау-
чить их самообразованию, само-
стоятельности принятия решения…» 
[4, с. 78]. Педагогу здесь отводится 
роль катализатора замысла, он по-
могает студенту найти тему произ-
ведения, направляет в поиске выра-
зительных средств, подводя его к 
самостоятельному решению худо-
жественных задач. «Формирование 
восприятия должно основываться 
на развитии специфических осо-
бенностей творческого мышления 
в тесной связи с ценностноориен-
тационной деятельностью созна-
ния» [8, с. 45]. «Использование эф-
фективных средств в процессе об-
учения – значимая задача каждого 
преподавателя» [3, с. 78].

В процессе преподавания изобра-
зительного искусства необходимо 
на деле решать задачи художествен-
ного развития. Не просто изучать 

основы предмета, а постигать его 
эмоциональную, эстетико-художе-
ственную сторону. Литературные 
произведения усиливают и углу-
бляют восприятие студентами но-
вого материала, предоставляют воз-
можность для развития фантазии и 
воображения, создавая творческую 
атмосферу в процессе творческой 
работы, насыщенную впечатления-
ми, позволяют полнее чувствовать, 
а значит, и воспринимать произве-
дения искусства. У каждого студен-
та – свое переживание прочитанно-
го и увиденного. Но все мнения бу-
дут вращаться около закрепленного 
и пластически выраженного смысла 
произведения. Художественный об-
раз возникает как индивидуальный 
чувственный отпечаток индивиду-
ального внутреннего состояния об-
учающегося. Учебный процесс ста-
новится творческим актом лишь 
тогда, когда студент «увидит» глаза-
ми, сердцем, разумом такое прояв-
ление волнующего его чувства, ко-

торое приобретает чувственную 
неповторимость своего существо-
вания, и каждый по-своему начнет 
создавать художественный образ.

Подготовка должна быть тесным 
образом связана с жизнью, с пости-
жением прекрасного в ней, студен-
ты должны овладевать знаниями ху-
дожественной культуры прошлого и 
настоящего, творчески подходить к 
познанию действительности и соз-
давать грамотные и выразительные 
рисунки [12]. Следует добавить, что 
систематическое и целенаправлен-
ное формирование художественно-
образного мышления у студентов 
развивает творческие способности, 
их фантазию, воображение, наблю-
дательность, воспитывает эмоцио-
нальную восприимчивость, форми-
рует аналитическое отношение к 
художественному творчеству, вос-
питывает целостный взгляд на мир, 
способность к самостоятельному 
осмыслению и обобщению предме-
тов действительности и искусства.

«Синий рокот ночи» «Лунный цвет» «Незримое пение птиц»

«Перезвон зимы хрустальной»«Летний сон дороги» «Тишина кочующих вершин»

Рис. 2. Зарисовки, передающие художественно-образные решения пейзажа
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Оригинальный метод развития 
познавательной активности студентов 

В условиях динамичного роста 
объемов информации, быстрой 
смены технологий и глобализа-
ции антропогенных проблем си-
стема образования должна ориен-
тироваться на формирование лич-
ности специалиста, способного к 
системному анализу сложных про-
блем современной жизни общества 
и окружающей среды, к адекватной 
адаптации к быстроменяющейся 
действительности, к устойчивой 
жизнедеятельности в условиях мно-
гофакторного пространства. 

Такой подход выдвигает на первое 
место деятельную компетентность 
специалиста и предполагает развитие 
у него творческой и познавательной 
активности, креативности и критич-
ности мышления, формирования на-
выков самостоятельного поиска нуж-
ной информации и умения с ней ра-
ботать, что подразумевает наличие 
умений самостоятельной постанов-
ки целей деятельности и планирова-
ния способов их достижения. 

Как отмечал Дж. Гилфорд, «жить – 
значит иметь проблемы, а решать 
их – значит расти интеллектуально» 
[3]. Поэтому в центре дидактиче-
ских концепций, ориентированных 
на развитие деловой активности, 
стоит формирование способно-
сти к приобретению знаний, что, 
в свою очередь, предполагает уме-
ние спрашивать. Вопрос «запуска-
ет» познавательную деятельность, 
направленную на решение некото-
рой проблемы, и в то же время спо-
собствует тому, чтобы определить, 

сформулировать проблему. Зача-
стую вопрос подразумевает поиск в 
ситуации неопределенности, а по-
скольку неопределенность являет-
ся неотъемлемой чертой современ-
ного динамичного мира, развитие 
умения задавать вопросы представ-
ляется крайне актуальным, посколь-
ку, как писал финский логик И. Хин-
тикка, «если что-то необходимо уз-
нать, то нам ничего не остается, как 
только задать вопрос» [11]. По мне-
нию классика герменевтики ХХ века 
Х.-Г. Гадамера, «искусство вопроша-

ния и есть, собственно, искусство 
мышления» [1]. Умение видеть про-
блемы в, казалось бы, хорошо из-
вестных ситуациях, формулировать 
содержательные вопросы, стиму-
лирующие дальнейший поиск ре-
шений, является одним из базовых 
умений как для учения, так и для бу-
дущей профессиональной деятель-
ности студента. При этом «понима-
ние вопроса часто важнее, чем зна-
ние ответа» [12]. Вспомним здесь и 
знаменитый метод майевтики Со-
крата, заключавшийся в поиске ис-
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тины путем вопрошания как вспо-
моществования духовным родам.

Мы считаем, что большими функ-
циональными возможностями в 
управлении процессом усвоения 
знаний, формирования и развития 
навыков самостоятельной поста-
новки целей деятельности и пла-
нирования способов ее достиже-
ния, что подразумевает развитие 
творческой самостоятельности и 
познавательной активности сту-
дентов, обладает разработанный 
нами способ составления вопросов 
к законам, к фразам, к категориям, 
к произведениям художественной 
литературы и изобразительного ис-
кусства, к явлениям окружающей 
действительности [5, 7].

Успешность специалиста в совре-
менных условиях экспоненциаль-
ного роста объема информации во 

многом зависит от освоения и раз-
вития базисных оснований декоди-
рования различных видов вербаль-
ной и невербальной информации, в 
том числе и представленной в виде 
произведений искусства, в частно-
сти произведений художественной 
литературы и изобразительного ис-
кусства, в основе которых лежит 
художественный метод освоения 
действительности. Это обусловле-
но тем фактом, что целостное ми-
ровоззрение человека активно фор-
мируют естественнонаучный, гума-
нитарный и художественный типы 
познания. Данный феномен учиты-
вает интеракционно-гностический 
компонент разработанной нами 
концептуально-теоретической мо-
дели гуманитарно развивающей об-
разовательной среды, предусматри-
вающий «формирование целостной 

структуры категориального аппара-
та профессионального и социаль-
ного мышления специалиста и раз-
витие таких интеллектуально-лич-
ностных качеств, как открытость к 
новому, понимание многогранно-
сти окружающего мира, его неод-
нозначности, проигрывание воз-
можности альтернатив решений, 
критичность по отношению к по-
лученным результатам» [4]. Одним 
из методов практической реализа-
ции интеракционно-гностическо-
го компонента в образовательном 
процессе является составление во-
просов к произведениям изобрази-
тельного искусства, в основе кото-
рых лежит метод художественного 
освоения действительности.

Познание действительности че-
рез искусство активизирует твор-
ческо-познавательные способно-
сти личности, развивает ее продук-
тивное воображение и интуицию. 
«Наука и искусство — это как бы 
два глаза человеческой культуры. 
Именно их различие (и равнопра-
вие) создают объемность нашего 
знания» [8]. Интеракцию науки и 
искусства можно рассматривать с 
точки зрения общенаучного прин-
ципа дополнительности, соглас-
но которому исследуемый ученым 
мир требует взаимодополнитель-
ных описаний. Наука и искусство 
используют различные стратегии 
освоения действительности: нау-
ка – в основном аналитический, ис-
кусство – синтезирующий, и овла-
дение этими стратегиями значи-
тельно расширяет деятельностную 
эффективность специалиста. 

Художественно-образная фор-
ма познания содержит в себе до-
статочно мощный гносеологиче-
ский потенциал. В одной из наших 
работ мы отмечали, что «художе-
ственное познание как чувствен-
но-конкретная, образно-символи-
ческая форма представления зна-
ний о мире и человеке, объединяя 
визуальную, чувственно-эмоцио-
нальную и дискурсивную сферы 
человеческого духа, дает целост-
ное, а не расчлененное отображе-
ние мира и особенно человека в 
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ложенный метод реализует ряд компонентов авторской модели локальной гуманитарно 
развивающей среды (интеракционно-гностический, информационно-аналитический, 
креативно-развивающий) и может быть полезен не только в процессе обучения, но и в 
различных сферах будущей профессиональной и социальной деятельности студентов.

Ключевые слова: высшее образование, составление вопросов, локальная гуманитар-
но развивающая среда, познавательная активность, креативность.

We consider a method developed by the authors to compose questions on laws, phrases, cat-
egories, works of fiction and visual arts, the phenomena of surrounding reality, designed to 
contribute to the development of cognitive activity and creativity of students, to increase the 
flexibility and mobility of their thinking. The application of this method is concretized by the 
example of drawing up questions to works of art. It is shown that the proposed method imple-
ments a number of components of the author’s model of a local humanitarian and developing 
environment: interactive-gnostic, information-analytical, creative-developing, and can be use-
ful not only in the learning process, but also in various areas of future professional and social 
activities of students.

Key words: higher education, compilation of questions, local humanitarian development 
environment, cognitive activity, creativity.
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мире и обладает специфически-
ми средствами воздействия на ког-
нитивную сферу личности через 
эстетические пласты менталитета. 
Способствует формированию це-
лостной картины мира, в составе 
которой взаимосвязаны различные 
типы представления истины (как 
формулы, как интерпретации, как 
технологии и как художественной 
правды)» [6]. Очень точно эту черту 
искусства подметил Гёте, который 
писал: «Искусство – особый способ 
познания и отражения мира. Оно 
дает человеку уникальные инстру-
менты познания мира, которых не 
может предложить ни одна другая 
сфера деятельности» [2]. 

Искусство – это система образ-
ных знаний об окружающем мире, 
и именно изобразительное искус-
ство ближе к научному познанию, 
чем иные виды художественного 
восприятия мира. Стремление к 
углубленному, исследовательско-
му познанию мира, соединенное 
с определенным рационализмом, 
умозрительностью, интеллектуаль-
ностью искусства, – именно это ка-
чество живописи И.И. Левитана обу-
словило выбор для анализа его кар-
тины «Золотая осень».

Исаак Ильич Левитан – выдаю-
щийся русский художник-пейза-
жист, создавший множество ше-
девров, вошедших в золотой фонд 

мировой культуры. Он обогатил 
пейзажную живопись многообра-
зием тем, эмоциональной глуби-
ной и поэтическим восприятием. 
Картина «Золотая осень» – один из 
тонких и проникновенных пейза-
жей Левитана, с творчеством кото-
рого вошло в русскую живопись по-
нятие «пейзаж настроения», то есть 
пейзаж, в котором образ природы 
одухотворен человеческими чув-
ствами и размышлениями.

«Золотую осень» относят к «ма-
жорной серии» картин Левитана 
1895–1897 годов. Эта картина «по-
ражает и захватывает наполненно-
стью и красотой своего эмоцио-
нального содержания, столь опре-
деленно выраженного в цветовом 
великолепии, в мажорном звучании 
золотистой красочной гаммы» [10, 
с. 208]. Она также служит одним из 
характерных примеров влияния 
импрессионизма на творчество ху-
дожника. 

Рассмотрим вопросы, которые 
можно задать по этой картине.

1. В каком настроении художник 
писал эту картину?

2. Можно ли к этой картине от-
нести слова из стихотворения 
А.С. Пушкина «Унылая пора! Очей 
очарованье!»?

3. Какие из приведенных ниже 
строк отражают настроение, вы-
зываемое картиной?

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…

(Ф. И. Тютчев)

Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый лес грустит…
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на ветви шелестит.
Гляжу с участьем умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным,
С их ветхим листьем изнуренным,
Молниевидный брызнет луч!
Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь, так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!..

(Ф.И. Тютчев)

Ближний лес затихает, и в нем
Показалися всюду просветы,
И красив он в уборе своем,
Золотистой листвою одетый.
Но под этой сквозною листвой
В этих чащах не слышно ни звука…
Осень веет тоской,
Осень веет разлукой!

(И.А. Бунин)

Улыбается осень сквозь слезы,
В небеса улетает мольба,
И за кружевом тонкой березы
Золотая запела труба.

(А.А. Блок)

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

(А.С. Пушкин)

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

(С.А. Есенин)И.И. Левитан. Золотая осень
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Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит.

(Н.А. Некрасов)

4. В каком регионе России так вы-
глядит осень?

5. Какой месяц года отражает изо-
браженный на картине пейзаж?

6. Осенью, особенно в сентябре, 
как отмечают многие художники, 
воздух отличается кристальной 
прозрачностью. Почему?

7. Какое время суток изображено 
на картине?

8. Почему нижний край облака на 
картине ровный, а верхний – нет?

9. К какому типу относятся изо-
браженные на картине облака?

10. Каковы примерно геометри-
ческие размеры изображенного на 
картине большого облака?

11. На какой высоте находится 
большое облако?

12. Какова природа облаков, по-
явившихся в небе в солнечный день, 
изображенный на картине?

13. Светит ли солнце в запечат-
ленный на картине день?

14. Откуда видно, что на картине 
изображен солнечный день?

15. На картине изображен жар-
кий день или прохладный?

16. Есть ли на картине ветерок или 
воздух неподвижен?

17. Если подует ветер, что изме-
нится в пейзаже?

18. Почему на картине нижняя 
часть неба светлее?

19. Чем объясняется голубой цвет 
неба?

20. Чем объясняется, что оттен-
ки голубого цвета неба отличают-
ся друг от друга?

21.  Как возник пригорок на пе-
реднем плане слева?

22. Отчего могли возникнуть бо-
розды на переднем плане слева?

23. О чем говорит параллельность 
этих борозд?

24. Почему группа деревьев спра-
ва, в отличие от остальных, остает-
ся зеленой?

25. К какому виду могут относить-
ся эти деревья?

26. Как называются деревья на пе-
реднем плане слева? 

27. Как определить, что на перед-
нем плане слева изображены бе-
резы?

28. Как называются два рядом сто-
ящих деревца на переднем плане 
слева?

29. По каким признакам можно 
определить, что два рядом стоящих 
деревца на переднем плане слева 
являются осинами?

30.  Почему при увядании листья 
разных пород деревьев приобре-
тают разные цвета? Какие факто-
ры на это влияют?

31. Какова примерная высота де-
ревьев, изображенных на картине?

32. Почему на заднем плане де-
ревья ниже?

33. В каком направлении течет 
речка на картине?

34. Почему русло речки извили-
стое?

35. Почему у речки берега разной 
высоты?

36. Почему на переднем плане 
вода в речке темнее?

37. Если подует ветер, возникнут 
ли на речке волны? Что может вы-
звать появление волн на речке?

38. Изображенная на картине реч-
ка является глубокой или мелкой?

39. Какими факторами определя-
ется глубина реки?

40. На дальнем плане картины за-
метно еще зеленое поле. Почему же 
оно не пожелтело?

41.  Почему изображенный на 
картине пейзаж, по мнению ху-
дожественных критиков, является 
«пейзажем настроения»?

42. Что в картине «Золотая осень» 
свидетельствует о незримом при-
сутствии человека?

43.  Левитан писал о картине: 
«В ней я весь, со всей моей психо-
логией, со всем содержанием». А что 
в картине отражает не только на-
строение, но чувства и мысли ху-
дожника?

44. Почему картину «Золотая 
осень» относят к «мажорной се-
рии» картин Левитана?

45. Исследователи творчества 
Левитана утверждают, что карти-

на «Золотая осень» служит одним 
из характерных примеров влияния 
импрессионизма на творчество ху-
дожника. А какие особенности кар-
тины об этом свидетельствуют?..

 Следует отметить, что это далеко 
не полный перечень вопросов, ко-
торые можно задать, глядя на карти-
ну «Золотая осень». Некоторые во-
просы могут вызвать те или иные 
ассоциации, что будет стимули-
ровать расширение списка задан-
ных вопросов. Например, вопро-
сы № 8–12 могут вызвать интерес 
к детальному рассмотрению меха-
низмов образования облаков раз-
личных типов, их оптическим, мо-
лекулярным и другим физическим 
свойствам и др. А вопрос № 45 при-
ведет заинтересовавшихся к более 
подробному знакомству с импрес-
сионизмом. И таких вопросов, вы-
зывающих различные ассоциации, 
среди рассмотренных немало. 

Как показал опыт применения ме-
тода составления вопросов к про-
изведениям изобразительного ис-
кусства, использование методов гу-
манитарного и художественного 
познания при изучении естествен-
ных наук решает ряд образователь-
ных задач. Гуманитарное и художе-
ственное познание тех же объектов, 
которые изучают естественные нау-
ки, позволяет рассмотреть их с дру-
гих позиций, с другой стороны, вы-
явить их многогранность и много-
вариантность, проанализировать их 
взаимосвязи с окружающим миром. 

Как мы уже отмечали [6], число воз-
можных комбинаций элементов вер-
бальной информации намного ниже, 
чем элементов образной. Сравнивая 
вербальное и невербальное пред-
ставление информации, следует от-
метить, что при многокомпонентном 
анализе визуализированных эмо-
ционально-образных моделей изу-
чаемых объектов ограничения, на-
кладываемые апперцептивностью 
восприятия, менее жесткие, чем при 
анализе информации, представлен-
ной в вербальной форме. Использо-
вание в процессе о бучения наглядно-
образных представлений не только 
активирует абстрактно-логическое и 
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ассоциативное мышление, но и фор-
мирует навыки системно-креативно-
го анализа студентов. Использование 
наглядно-образных моделей изуча-
емых объектов формирует способ-
ность мышления не абстрактными 
понятиями, а образными моделями, 
способствует развитию творческо-
го потенциала студента, владеющего 
методами понятийно-рационально-
го познания мира в сочетании с ин-
туитивно-образными формами его 
постижения, что означает реализа-
цию интеракционно-гностического, 
сенситивно-рефлексивного и креа-

тивно развивающего компонентов 
локальной гуманитарно развиваю-
щей среды. Освоение методов де-
кодирования различных видов вер-
бальной и невербальной информа-
ции, в том числе и представленной 
в виде произведений изобразитель-
ного искусства, способствует разви-
тию информационно-аналитиче-
ской компетентности в структуре 
локальной гуманитарно развиваю-
щей среды.

Как отмечал древнегреческий пи-
сатель и философ Плутарх, «уче-
ник – это не сосуд, который нужно 

наполнить, а пламя, которое необ-
ходимо разжечь» [12]. Накопленный 
авторами опыт работы показал, что 
рассмотренный метод способствует 
разжиганию такого «пламени», так 
как обладает большими функцио-
нальными возможностями в управ-
лении процессом усвоения знаний, 
формирования навыков самостоя-
тельной постановки целей деятель-
ности и планирования способов ее 
достижения, развития творческой 
самостоятельности и познаватель-
ной активности студентов, креатив-
ности и дивергентности мышления. 
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Индивидуальная образовательная 
траектория студента как инновационная 
модель профессионального 
и личностного развития

Российскому обществу и эконо-
мике наших дней требуется актив-
ный гражданин и профессионал с 
широким мировоззрением и раз-
витым критическим мышлением, 
готовый адаптироваться к меня-
ющимся условиям жизни и тру-
да, обладающий фундаменталь-
ной общекультурной подготов-
кой, стремящийся к реализации 
своего созидательного потенци-
ала. В свете этого акцент в подго-
товке кадров в высшей школе сме-
щается на индивидуализацию про-
цесса обучения, на формирование 
у обучающихся способностей и ка-
честв, позволяющих самостоятель-

но усваивать знания, творчески их 
перерабатывать, заниматься нова-
торством, нести ответственность 
за свои действия.

Ландшафт отечественной систе-
мы высшего образования сегод-
ня весьма разнообразен. Посту-
пающие в вузы и студенты могут 
выбрать не только место и фор-
му обучения, направление подго-
товки, но и уровень образования. 
Стоит согласиться с мнением уче-
ных, которые считают, что нали-
чие альтернатив в сфере образо-
вания побуждает обучающегося 
действовать исходя из собствен-
ных интересов и потребностей 

рынка труда. Поэтому выбор ин-
дивидуальной образовательной 
траектории открывает каждому 
студенту возможность развить те 
качества личности и компетенции, 
которые необходимы ему как бу-
дущему профессионалу [1]. Мож-
но сказать, что высшая школа ре-
шает проблему индивидуализации 
обучения путем предоставления 
возможности каждому студенту 
строить индивидуальную образо-
вательную траекторию, признает 
за обучающимся право осмысле-
ния и построения своего пути в 
образовании и в профессиональ-
ной деятельности. 

В настоящей статье с привлече-
нием опыта Тюменского государ-
ственного университета анализиру-
ются различные трактовки понятия 
«индивидуальная образовательная 
траектория». Это понятие и осно-
ванная на нем технология обучения, 
а также модель работы вуза рассма-
триваются как современная инно-
вационная форма реализации ин-
дивидуализации образования.

Обобщение опубликованных на-
учных и методических работ, посвя-
щенных проблематике построения 
индивидуальных образовательных 
траекторий, показало, что эта про-
блема имеет многоаспектный ха-
рактер. В силу этого в литературе 
представлены различные интер-
претации рассматриваемого по-
нятия [3, с. 252].
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По мнению большинства иссле-
дователей, под индивидуальной 
образовательной траекторией сту-
дента следует понимать индиви-
дуальный путь в образовании, вы-
страиваемый и реализуемый субъ-
ектом образовательного процесса 
самостоятельно при осуществле-
нии наставником педагогической 
поддержки его самоопределения и 
самореализации, направленный на 
воплощение в реальность индиви-
дуальных устремлений, выработку 
жизненных стратегий, формиро-
вание основ индивидуально-твор-
ческого и профессионального раз-
вития личности студента. В ходе 
реализации индивидуальной об-
разовательной траектории студент 

сам производит корректировку вы-
бранного пути обучения [10, с. 43]. 

Построение индивидуальной об-
разовательной траектории основа-
но на следующих принципах: 

– осознанность перспектив и воз-
можностей участия в собственном 
образовании; 

– гибкость и динамичность об-
разовательной системы в соответ-
ствии с требованиями рынка труда 
и многообразием интересов лич-
ности и общества;

– индивидуальный и творческий 
характер взаимоотношений обу-
чающихся с преподавателем-на-
ставником [7, 3];

– сочетание вариативности учеб-
ного процесса с последовательным 

соблюдением требований феде-
ральных государственных стан-
дартов высшего образования.

Индивидуальная образователь-
ная траектория – это персональ-
ный путь обучения, основанный 
на принятой человеком стратегии 
достижения личных долгосрочных 
целей. По мнению В.Н. Фалькова, 
при обучении по новой образова-
тельной модели студент становится 
центральной фигурой в универси-
тете. Не преподаватель, не кафедра 
и не институт, которые определя-
ют содержание предмета и учебной 
программы, а именно студент, кото-
рый формирует запрос на свое об-
разование, на определенные дисци-
плины, на выбор своей траектории 
развития [11].

Тюменский государственный 
университет представляет собой 
пример вуза, образовательное про-
странство которого полностью ос-
новано на концепции индивиду-
альных образовательных траек-
торий. Все студенты изучают блок 
общеобразовательных предметов, 
посещают элективы, изучают про-
фильные дисциплины. Эти дисци-
плины можно выбирать по отдель-
ности, а не блоками. Корректируя 
свою образовательную траекто-
рию, студенты в итоге становят-
ся уникальными специалистами, 
так как абсолютно одинакового 
набора дисциплин у них не будет. 
Индивидуализация образования 
повышает мотивацию студентов 
к обучению, а возможность полу-
чения дополнительного профиля 
повышает привлекательность вы-
пускника на рынке труда. Как счи-
тает В.Н. Фальков, существенным 
пре имуществом индивидуальной 
образовательной траектории яв-
ляется формирование у студента 
компетенции осознанного ответ-
ственного выбора [11].

Неотъемлемой составляющей 
процесса построения и реализа-
ции индивидуальной образователь-
ной траектории является педаго-
гическое сопровождение учебной 
деятельности обучающихся. В Тю-
менском государственном универ-
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ситете оно осуществляется в фор-
ме партнерского взаимодействия 
преподавателя и студентов, созда-
ющего условия не только для учеб-
ной деятельности, но и для поис-
ка способов ее успешного выпол-
нения [3].

Анализ научных и методических 
работ позволяет согласиться с мне-
нием исследователя А.М. Евсеевой о 
том, что педагогическое сопрово-
ждение индивидуальной образова-
тельной траектории предполагает 
системную деятельность препода-
вателя, в его задачи входит опреде-
ление потребностей и индивиду-
альных особенностей обучающих-
ся, координация самостоятельной 
работы, консультирование и кор-

рекция учебно-познавательной 
деятельности студентов, оценива-
ние результатов обучения, помощь 
в проведении саморефлексии [3].

Индивидуальная образователь-
ная траектория в высшем образова-
нии обеспечивает тесную взаимос-
вязь между личными приоритета-
ми учащегося, его целями, планами, 
предпочтениями и возможностя-
ми вуза, сложившимися в нем ме-
ханизмами формирования и реа-
лизации образовательной траек-
тории, системой взаимодействия 
обучающегося с преподавателем. 
Она формирует у выпускников ву-
зов универсальные и профессио-
нальные компетенции, к которым 
относится способность к самоор-

ганизации, самостоятельному обу-
чению в течение всей жизни

Мы видим, что индивидуальная 
траектория реализует личностно 
ориентированный подход в систе-
ме высшего образования. Ее роль 
состоит в том, что она обеспечи-
вает создание гибкого оперативно-
го формата для оценки, формиро-
вания и развития индивидуальных 
способностей, ценностных ориен-
тиров, взглядов и убеждений при 
помощи современных образова-
тельных программ и технологий 
с учетом индивидуальных потреб-
ностей [7, 3]. 

Широкое использование в рам-
ках индивидуальных образователь-
ных траекторий новых информа-
ционных и педагогических техно-
логий говорит об инновационном 
характере этого метода индивидуа-
лизации обучения. В свою очередь, 
как считает Т.И. Краснова, освоение 
инновационных технологий обу-
чения обеспечивает превращение 
студента в субъект своей учебной 
деятельности и в человека, пони-
мающего механизмы самообуче-
ния, заинтересованного в самораз-
витии и умеющего строить инди-
видуальный образовательный путь 
[8, с. 520].

Резюмируя, подчеркнем, что пе-
реход к подготовке кадров в вузах 
на основе индивидуальных обра-
зовательных траекторий откры-
вает новые перспективы для раз-
вития высшего образования в ус-
ловиях научно-технологической 
революции и становления обще-
ства и экономики знаний.
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Применение студентоцентрированного 
подхода к обучению иностранному 
языку в неязыковом вузе

Долгосрочная тенденция к рас-
ширению международных свя-
зей, замороженная в период пан-
демии, несомненно, возобновит 
свое действие после свертывания 
карантинных мероприятий. Сле-
довательно, можно ожидать даль-
нейшего повышения требований к 
преподаванию иностранного язы-
ка студентам, получающим обра-
зование по неязыковым направле-
ниям подготовки кадров. Актуали-
зируется и основная цель, стоящая 
перед преподавателями иностран-
ного языка, – достижение пред-

ставителями этой категории сту-
дентов уровня владения иностран-
ным языком, необходимого для 
успешного использования в буду-
щей профессиональной деятель-
ности [10].

Продвижение к этой цели, на 
наш взгляд, может быть обеспече-
но только при условии обновления 
методики преподавания и изучения 
иностранных языков. Перспектив-
ный путь – переход к студентоцен-
трированному обучению, которое 
отвечает новой парадигме образо-
вания и интегрирует современные 

подходы к организации учебного 
процесса и современные педаго-
гические технологии.

Первое официальное упомина-
ние студентоцентрированного об-
учения содержится в документах 
Конференции европейских ми-
нистров, ответственных за выс-
шее образование, состоявшейся 
в Лондоне в 2007 году и приняв-
шей коммюнике «К европейскому 
пространству высшего образова-
ния: откликаясь на вызовы глоба-
лизированного мира». Во втором 
разделе Лондонского коммюни-
ке «Прогресс на пути к европей-
скому пространству высшего обра-
зования» отмечается, что важным 
достижением на пути реализации 
Болонской декларации является 
начавшийся переход от обучения, 
направляемого преподавателем, к 
студентоцентрированному высше-
му образованию, основанному на 
результатах обучения [6]. 

Акцент на результатах обучения 
стал ключевым тезисом, который 
с того момента фигурирует во всех 
официальных коммюнике, докла-
дах и заявлениях о реализации Бо-
лонского процесса. Одновременно 
было подтверждено значение обу-
чения как первейшей миссии выс-
ших учебных заведений и необхо-
димость непрерывного обновления 
учебных программ, направленного 
на повышение результатов обучения. 
Из второстепенного инструмента 
организации учебного процесса ре-
зультаты обучения стали одним из 
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главных механизмов развития выс-
шего образования в Европе [4].

В коммюнике Конференции ев-
ропейских министров, ответствен-
ных за высшее образование (Левен, 
2009 год), определены приорите-
ты для европейского пространства 
высшего образования на следую-
щее десятилетие, среди которых 
вновь названо студентоцентриро-
ванное обучение. Отмечено, что 
основанный на нем подход помо-
жет студентам сформировать ком-
петенции, необходимые им на ме-
няющемся рынке труда, и позволит 
стать активными и ответственными 
гражданами [3]. 

Студентоцентрированное обуче-
ние тесно связано с компетентност-

ным подходом, который выдвига-
ет на первое место не информиро-
ванность студента, а умение решать 
проблемы, поэтому технологии для 
формирования профессиональ-
ной компетентности должны но-
сить практико-ориентированный 
характер, развивать способность 
обучающих к решению профессио-
нальных задач [5].

Студентоцентрированное обуче-
ние реализует современный лич-
ностно ориентированный подход, 
нацеленный на результаты обуче-
ния, которые становятся главным 
итогом образовательного процес-
са для студента с точки зрения зна-
ний, понимания и способностей, 
а не на средства и методы обуче-

ния, используемые преподавате-
лями для достижения этих резуль-
татов [2]. Исходная ориентация на 
результат и активное отношение к 
своему обучению являются инди-
каторами формирования личной 
ответственности студентов за ка-
чество своей профессиональной 
подготовки.

В связи с изменением социаль-
ного запроса меняется и понима-
ние конечного результата обучения 
иностранному языку студентов не-
языковых специальностей. Теперь, 
помимо профессиональной квали-
фикации, специалист должен об-
ладать многими другими навыка-
ми и умениями, например навы-
ками свободного владения языком 
как средством повседневного и де-
лового общения в рамках профес-
сиональной деятельности. Каждый 
специалист должен уметь устанав-
ливать личный контакт с коллега-
ми, участвовать в переговорах, на-
писать деловое письмо, общаться с 
иностранными партнерами по те-
лефону. Иноязычная компетент-
ность будущего специалиста стано-
вится неотъемлемой составляющей 
его профессиональной компетент-
ности [8].

Переориентация системы выс-
шего профессионального образо-
вания на студентоцентрированные 
технологии, относящиеся к актив-
ным методам обучения, позволяет 
активизировать учебный процесс. 
Максимальное развитие коммуни-
кативных навыков – это главная, 
перспективная, но очень сложная 
задача, стоящая перед преподавате-
лями иностранных языков в неязы-
ковых вузах. Для ее решения необ-
ходимо, с одной стороны, освоить 
новые методы обучения, направлен-
ные на освоение всех четырех ви-
дов речевой деятельности, а с дру-
гой – создать принципиально но-
вые учебные материалы, адекватные 
изменившимся задачам преподава-
ния иностранных языков в неязы-
ковых вузах [7].

Студентоцентрированное обуче-
ние – это формирование программ 
и технологий обучения иностран-
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на результаты обучения студент становится центральной фигурой образовательного 
процесса, а его интересы и образовательные запросы – основой для формирования 
профессиональной образовательной программы. Представлена технология обучения 
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о том, что студентоцентрированное обучение способствует саморазвитию личности и 
становлению профессионала.

Ключевые слова: студентоцентрированное обучение, Болонский процесс, результа-
ты образования, профессиональная деятельность, обучение в сотрудничестве.
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ному языку не так, как может и хо-
чет преподаватель и кафедра, а так, 
как этого требует будущая профес-
сия и возможности студента [1]. 

Анкетирование студентов юри-
дического факультета Финансово-
го университета при Правительстве 
Российской Федерации, направ-
ленное на определение мотивации 
студентов к изучению иностранно-
го языка, показало, что целью изу-
чения дисциплины студентами яв-
ляется: использование для обще-
ния в интернет-пространстве (7%); 
общение за рубежом во время лет-
него отдыха и возможного обуче-
ния (33%); общекультурное разви-
тие (11%); применение в будущей 
профессиональной деятельности 
(49%). Относительно педагогиче-
ской поддержки 27% студентов от-
мечают, что педагогическое руко-
водство необходимо и во время ау-
диторной и внеаудиторной работы; 
73% указывают, что педагогическое 
участие необходимо только на за-
нятиях, и именно на занятиях пре-
подаватель дает четкие указания по 
выполнению заданий в ходе само-
стоятельных занятий [12].

Концепция студентоцентриро-
ванного подхода предполагает, что 
при организации учебного процес-
са преподавателем должны учиты-
ваться возрастные, индивидуаль-
ные особенности и уровень базовой 

подготовки учащихся. Реализация 
данного подхода предполагает та-
кой способ организации учебного 
процесса, когда основное внимание 
уделяется организации различных 
видов самостоятельной деятельно-
сти обучаемых, а информация рас-
сматривается как средство органи-
зации деятельности, а не как цель 
обучения. Настало время исполь-
зовать новые стратегии для повы-
шения внутренней мотивации сту-
дентов, а значит, и для повышения 
успешности их обучения. Созрела 
необходимость возложить ответ-
ственность за результаты учебных 
занятий на самих обучающихся, а 
не только на педагогов. 

Университет Глазго (2004 год) 
определил четыре основные стра-
тегии в изучении и преобразова-
нии практики обучения, ориен-
тированной на студентов в своем 
университете. Первая стратегия 
состояла в том, чтобы помочь 
студенту стать более активным в 
приобретении знаний и навыков, 
и могла включать упражнения в 
классе, использование пакетов CAL 
(Computer Assisted Learning). Вто-
рая стратегия состояла в том, что-
бы сделать студента более осве-
домленным о том, что он делает и 
почему он это делает. Третья стра-
тегия предусматривает ориента-
цию на взаимодействие, например 

на совместное использование сту-
дентами учебных пособий и соз-
дание ими дискуссионных групп. 
Наконец, четвертая стратегия ак-
центировала внимание на пере-
носимых навыках [14].

В современной отечественной 
и зарубежной методической ли-
тературе большое внимание уде-
ляется обеспечению условий для 
сотрудничества студентов при об-
учении иностранному языку. Соз-
давая эти условия, учитель может 
отслеживать прогресс каждого об-
учающегося. Когда студенты ра-
ботают в парах, тройках или дру-
гих группах, преподаватель пере-
ходит от группы к группе, слушает 
высказывания студентов и оцени-
вает способность каждого участво-
вать в общении, тем самым лучше 
знакомясь с их возможностями и 
способностями [6].

 Технология обучения в сотруд-
ничестве (cooperative learning) раз-
работана тремя группами амери-
канских педагогов: Р. Славиным 
из Университета Джона Хопкин-
са, Р. Джонсоном и Д. Джонсоном 
из Университета штата Миннесота, 
группой Э. Аронсона из Универси-
тета штата Калифорния. Ее суть за-
ключается в том, чтобы создать та-
кую благоприятную среду, в кото-
рой каждый из учащихся имел бы 
возможность максимально проя-
вить свои способности в ходе ак-
тивной совместной учебной дея-
тельности на базе различных учеб-
ных ситуаций [13].

Согласно Е.С. Полат, существует 
ряд основных принципов обуче-
ния иностранному языку в сотруд-
ничестве: 

1) в составе группы должен быть 
сильный ученик, средний и сла-
бый. Если группа на протяжении 
ряда уроков работает эффектив-
но, нет необходимости менять ее 
состав (это так называемые базо-
вые группы);

2) оценка ставится за работу всей 
группы; важно, что оцениваются не 
столько знания, сколько усилия об-
учающихся. Оценивать результаты 
могут сами обучающиеся; 

Обучение в сотрудничестве способствует активизации учебного процесса
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3) преподаватель сам выбирает 
из группы обучающегося, который 
должен доложить о результатах ра-
боты [11].

Цель группового обучения ино-
странному языку – сделать каждого 
студента индивидуально сильнее в 
его собственной позиции, развить 
определенные коммуникативные 
качества личности. Групповая ра-
бота помогает научиться сотрудни-
чать и общаться друг с другом. Ча-
стота применения группового ме-
тода обучения зависит от характера 
учебного материала, а также от со-
става группы. Групповое обучение 
все еще недостаточно использует-
ся на практике, потому что многие 
преподаватели не знают, как орга-
низовать работу в группе.

Большая часть учебного време-
ни отводится на то, чтобы помочь 
преподавателям организовать соот-
ветствующее взаимодействие меж-
ду обучающимися и материалами 
(например, учебниками, учебны-
ми программами), мало времени 
уделяется тому, как педагоги долж-
ны взаимодействовать со студента-
ми, а то, как студенты должны взаи-
модействовать друг с другом, вооб-
ще игнорируется. Этого не должно 
быть. То, как преподаватели струк-
турируют модели взаимодействия 
обучающихся, может многое ска-
зать о том, насколько хорошо они 
обучаются, как относятся к обуче-
нию и педагогу, как они относят-
ся друг к другу и насколько высо-
ка их самооценка. Существует три 
основных способа взаимодействия 
учащихся друг с другом в процессе 
обучения. Они могут соревновать-
ся, чтобы увидеть, кто из них луч-
ший, они могут индивидуально ра-
ботать над достижением цели, не 
обращая внимания на других сту-
дентов, или они могут работать со-
вместно и с личной заинтересован-
ностью в обучении. Из трех моде-
лей взаимодействия конкуренция 
в настоящее время является наи-
более доминирующей [14].

Исследования показывают, что 
подавляющее большинство студен-
тов в Соединенных Штатах рассма-

тривают свое учебное заведение 
как конкурентное предприятие, где 
каждый из обучающихся пытается 
сделать что-то лучше других. Это 
конкурентное ожидание проявля-
ется уже при поступлении в учеб-
ное заведение и становится силь-
нее по мере того, как они обучаются. 

Даже несмотря на то, что эти три 
модели взаимодействия не одина-
ково эффективны в оказании по-
мощи студентам в освоении знаний 
и навыков, важно, чтобы студенты 
научились эффективно взаимодей-
ствовать каждым из этих способов. 
Студенты будут сталкиваться с си-
туациями, в которых все три мо-
дели взаимодействия работают, и 
им нужно будет уметь быть эффек-
тивными в каждой из них. Они так-
же должны уметь выбирать модели 
взаимодействия, соответствующие 
данной ситуации. 

Межличностная, конкурентная 
ситуация характеризуется отрица-
тельной взаимозависимостью це-
лей, когда один человек выигрыва-
ет, а другие проигрывают. В индиви-
дуалистических учебных ситуациях 
студенты независимы друг от дру-
га и работают в направлении набо-
ра критериев, где их успех зависит 
от их собственных результатов по 
отношению к установленным кри-
териям. Успехи или неудачи других 
студентов никак не влияют на их 
успеваемость. 

В ситуации совместного обуче-
ния взаимодействие характеризу-
ется позитивной взаимозависимо-
стью целей и индивидуальной спо-
собностью к их учету. Например, 
оценка каждого студента по тесту 
может увеличиться на бонусные 
баллы, если группа успешна. Суще-
ствует разница между простой ра-
ботой студентов в группе и струк-
турированием групп студентов для 
совместной работы. Для того чтобы 
это была совместная учебная ситуа-
ция, необходимо иметь общеприня-
тую общую цель, за достижение ко-
торой группа получает вознаграж-
дение за свои усилия. Объединение 
студентов в группы не обязатель-
но приводит к сотрудничеству; оно 

должно быть структурировано и 
управляться преподавателем.

Только при определенных усло-
виях можно ожидать, что совмест-
ные усилия будут более продуктив-
ными, чем конкурентные или ин-
дивидуальные. Эти условия таковы:

1) позитивная взаимозависи-
мость;

2) стимулирующее взаимодей-
ствие;

3) четко осознаваемая индивиду-
альная ответственность за достиже-
ние целей группы.

Позитивная взаимозависимость 
способствует созданию ситуации, 
в которой учащиеся видят, что:

– усилия каждого члена группы 
необходимы для успеха группы;

– каждый член группы может вне-
сти свой уникальный вклад в со-
вместные усилия благодаря своим 
материалам и/или роли и ответ-
ственности за выполнение задач. 

Обучающиеся осознают, что они 
могут достичь своих целей обуче-
ния тогда и только тогда, когда все 
члены их группы также достигают 
своих целей. Группа объединена во-
круг общей цели. Чтобы гарантиро-
вать успех, преподаватель должен 
структурировать четкую групповую 
или взаимную цель. Групповая цель 
всегда должна быть частью учебно-
го занятия. Каждый член группы 
получает одинаковое вознаграж-
дение, когда группа достигает сво-
их целей. Чтобы обеспечить взаи-
мозависимость целей, можно до-
бавить совместно заработанные 
баллы (например, если все члены 
группы наберут 90% правильных 
или лучших результатов в тесте по 
заданной теме, каждый получит 
по 5 бонусных баллов). Препода-
ватели могут давать обучающимся 
групповую оценку и индивидуаль-
ную оценку, полученную в резуль-
тате выполнения тестов. Регулярное 
распределение групповых усилий 
и успехов усиливает качество со-
трудничества. Также ресурсы чле-
нов группы могут быть объединены 
для достижения целей поставлен-
ной задачи. Чтобы улучшить отно-
шения сотрудничества, преподава-
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телю нужно предоставить каждому 
обучающемуся часть необходимых 
материалов, которые группа долж-
на затем объединить (процесс голо-
воломки). Для того чтобы студенты 
преуспевали в своих группах, необ-
ходимо тщательно рассмотреть во-
прос о групповой разнородности в 
сочетании с ролями, которые обе-
спечивают активное, равное уча-
стие всех студентов. Все эти сооб-
ражения требуют планирования и 
структурирования для того, что-
бы обучение было успешным. Для 
работы в группах нужны в первую 
очередь актуальные, заставляющие 
задуматься темы и тексты, которые 
развивают навыки. 

В последние годы все больше и 
больше преподавателей исполь-
зуют подход, ориентированный 
на обучающихся. Обучение, ори-
ентированное на обучающихся, 
имеет преимущества как для сту-
дентов, так и для преподавателей. 
Студенты развивают навыки обу-
чения, получают значимые знания, 
которые помогут им в дальнейшей 
жизни. Изучается взаимосвязь меж-
ду правами и обязанностями. Сту-
денты обнаруживают, что учиться 
интересно и очень весело, и охот-
но принимают участие в занятиях. 
Жалобы на неуместность и неспра-
ведливость уменьшаются. Оцен-
ки преподавателей не снижают-
ся и обычно улучшаются. Студен-
ты имеют возможность учиться «в 
любое время и в любом месте», это 
означает, что обучение студентов 
может проходить вне традицион-
ных аудиторий, в формате онлайн-
курсов или занятий в нетрадицион-

ное время, например по вечерам и 
выходным. 

Несмотря на преимущества сту-
дентоцентрированного образова-
ния, некоторые студенты считают, 
что обучение, ориентированное на 
преподавателя, является более эф-
фективной стратегией. Поэтому 
преподаватели должны использо-
вать подход, который больше под-
ходит для них самих и их учеников. 
Некоторые студенты предпочитают 
работать в одиночку, поэтому груп-
повая работа может стать для них 
проблематичной. Они жалуются на 
то, что им сложно работать в коман-
де, хотя их жалобы сопровождают-
ся признаниями в том, что они по-
нимают, что готовятся к «реальному 
миру», где все делается командами. 
Кроме того, студентам трудно ра-
ботать в команде, потому что они 
не владеют командными навыка-
ми. К счастью, существует множе-
ство программ, статей и книг, кото-
рые могут помочь преподавателям 
стать лучшими наставниками в раз-
витии командных навыков.

Концепция обучения, ориенти-
рованного на обучающихся, иногда 
подвергается критике как нечеткая 
конструкция, которая относится к 
неопределенному набору стратегий 
обучения или означает разные вещи 
для разных преподавателей. Ин-
терпретация концепта «обучение, 
ориентированное на обучающего-
ся» различается от автора к автору, 
поскольку некоторые приравнива-
ют его к «активному обучению», в то 
время как другие предлагают более 
полное определение, включающее: 
активное обучение, выбор техноло-

гии обучения, изменения в отноше-
ниях между теми, кто учит, и теми, 
кто учится, в сторону большей са-
мостоятельности и ответственно-
сти обучающихся. Обучение, ори-
ентированное на обучающихся, не 
должно восприниматься некритич-
но, но в целом оно позволило при-
обрести позитивный опыт,

Развитие личностно ориентиро-
ванного подхода к преподаванию 
предполагает использование жиз-
ненного опыта студентов, созда-
ние возможностей для их взаимо-
действия и сотрудничества, а также 
развитие чувства общих интересов 
и забот. Если мы сможем вовлекать 
наших студентов в нашу аудитор-
ную деятельность в реальном смыс-
ле, мы сможем обеспечить эффек-
тивное преподавание и обучение.

Планируя применение учебно-
методических материалов в обу-
чении иностранному языку, пре-
подаватель должен учитывать ин-
тересы студентов (в частности, 
особенности их будущей профес-
сии) для активизации их позна-
вательно-творческой деятельно-
сти, побуждающей обучаемых к 
самостоятельному мышлению и 
саморазвитию. «Навыки мышления 
высшего порядка выводят индиви-
дуальный образовательный ресурс 
студента на качественно новый 
уровень, так как ориентируют на 
активное практическое примене-
ние знаний: студенты должны не 
только знать и понимать базовые 
концепции и принципы, но и быть 
в состоянии их активно использо-
вать в академической и професси-
ональной деятельности» [9, с. 11].
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Изучение вариативности академической 
активности студенческих групп

Введение
Высокая академическая актив-

ность обучающихся является об-
щепризнанным показателем эф-
фективности образовательного 
процесса. Обоснованное в педа-
гогическом отношении управле-
ние ею позволяет повысить каче-
ство образования.

В контексте этой общей посыл-
ки в настоящей статье обсуждается 
проблема академической активно-
сти учебных групп студентов. При 
этом образовательный процесс рас-
сматривается как межличностное, 
диалогическое взаимодействие в 
системах «преподаватель – студент» 
и «студент – студенты» [1, c. 144]. 

Межличностное взаимодействие 
в педагогическом процессе особен-

но важно в условиях реализации 
группового принципа обучения. 
Организация образования в меди-
цинских вузах подразумевает раз-
деление на группы с целью проведе-
ния практических занятий. Учебная 
работа в группе предусматривает 
как командные, так и индивидуаль-
ные задания. Ситуации, когда сту-
денты находятся вместе, но зани-
маются индивидуально, часто воз-
никают в образовательной среде 
высших учебных заведений, пред-
ставляя собой одну из форм груп-
пового обучения [6]. 

Обзор отечественных и междуна-
родных исследований, выполнен-
ных по рассматриваемой в настоя-
щей статье проблематике, показы-
вает, что изучаются особенности 

группового обучения в разных про-
фессионально-образовательных 
средах. Интерес к групповому или, 
как его называют многие авторы, со-
вместному обучению студентов свя-
зан прежде всего с осознанием его 
позитивного влияния на учебные 
результаты. Сравнение совместно-
го обучения студентов с конкурент-
ным и индивидуальным показало, 
что совместное обучение позволяет 
обучающимся добиться более высо-
ких академических достижений, чем 
конкурентное и индивидуальное [8]. 
Однако условия, четко определяю-
щие эффективность группового об-
учения, пока не выделены [5, 6, 7, 13]. 

Оценивать успешность группы по-
зволяют различные формы измере-
ния учебных достижений. Учебные 
достижения – это показатели, носи-
телями которого являются как от-
дельные студенты, так и целые мас-
сивы обучающихся. Соответственно, 
анализируются достижения как от-
дельных обучающихся, так и учеб-
ных групп. При этом качество до-
стижений одного о бучающегося со-
относится с качеством достижений 
группы как части с целым [3]. 

Достижения студентов в сфере 
обучения определяются многочис-
ленными факторами: когнитивны-
ми, психологическими, социаль-
ными, культурологическими, демо-
графическими, экономическими, 
инфраструктурными [12]. Моти-
вация и саморегуляция относятся 
к числу наиболее важных корре-
ляций академических показателей 
[14, 15]. Изучение факторов влия-
ния на неоднородность академи-
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ческой активности студенческих 
групп и влияние уровня обученно-
сти группы на индивидуальные до-

стижения может использоваться 
как инструмент управления акаде-
мической активностью.

Материалы и методы 
исследования

Исследование, результаты кото-
рого освещены в настоящей статье, 
проведено на базе четвертого курса 
лечебного факультета Саратовско-
го государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского 
в период изучения студентами цик-
ла по дисциплине «Факультетская 
терапия и медицинская генетика». 
Цикл состоит из лекций и практи-
ческих занятий по 30 темам и раз-
делен на два семестра. Учебные до-
стижения студентов оцениваются 
по рейтинговой системе. В конеч-
ный балл входят оценки за заня-
тия, тестирование в каждом семе-
стре, написание истории болезни 
и оценка за экзамен по дисципли-
не. Максимальный суммарный балл 
100. Минимальный аттестацион-
ный балл 51 единица, 51–70 еди-
ниц — оценка «удовлетворитель-
но», 71–85 —«хорошо», 86–100 — 
оценка «отлично». Практические 
занятия проводятся в групповой 
форме на базе Клинической боль-
ницы им. С.Р. Миротворцева.

Дизайн исследования 
На первом этапе осуществлялось 

анкетирование студентов во время 
прохождения цикла в первом семе-
стре. В анкетировании участвовало 
274 человека из 20 групп. Предвари-
тельный сбор сведений об успевае-
мости данных групп не выполнялся. 
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Представлены результаты исследования вариативности академической активности 
студенческих групп и определения на этой основе отличительных особенностей групп 
с низким, средним и высоким уровнем успеваемости. Описаны характеристики, ока-
завшие значительное влияние на академическую активность групп, включая наличие/
отсутствие внеаудиторных отношений между студентами, длительность совместного 
обучения, посещение студенческих обществ, подготовку к занятиям. Предложены 
практические рекомендации, направленные на повышение индивидуальных учебных 
достижений студентов на основе эффективного совместного обучения.

Ключевые слова: академическая активность, групповое обучение, средний рейтинг 
студенческих групп.

The results of the study of the variability of the academic activity of student groups and the 
determination on this basis of the distinctive features of groups with low, medium and high 
levels of performance are presented. The characteristics that have a significant impact on the 
academic activity of the groups are described, including the presence/absence of extracur-
ricular relations between students, the duration of joint training, visits to student societies, 
and preparation for classes. Practical recommendations aimed at improving the individual 
educational achievements of students on the basis of effective joint learning are proposed.

Key words: academic activity, group training, average rating of student groups.
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Анкеты, предложенные студен-
там, включали 20 вопросов, косвен-
но отражавших следующие пока-
затели: степень межличностного 
взаимодействия, отношение к оцен-
кам, готовность к активному диа-
логу в процессе занятий, интерес к 
не обязательному для изучения те-
оретическому материалу.

 На втором этапе рассчитыва-
лись средний рейтинг опрошенных 
групп и процентное соотношение 
обучающихся с разной успеваемо-
стью в группе. Этот этап осущест-
влялся после сдачи экзамена и полу-
чения результатов суммарного бал-
ла в конце второго семестра.

Произведен подсчет среднего 
рейтинга каждой группы. Далее 
определен процент обучающихся 
с оценкой «отлично» и «удовлет-
ворительно» в каждой группе. Вы-
полнено условное разделение на 
группы с низкой (рейтинг менее 
70), средней (рейтинг от 70 до 80) 
и высокой (рейтинг более 80) ака-
демической активностью. Данные 
представлены в табл. 1.

На третьем этапе выполнялся ста-
тистический анализ полученных ан-
кетных и рейтинговых данных с вы-
делением факторов, в лияющих на 
академическую активность группы. 

Статистическая обработка резуль-
татов выполнялась на основе стан-
дартных алгоритмов вариационной 
статистики с использованием ста-
тистического пакета программ 
Statisticа 8.0 (Statsoft Inc., США). 
В частности, применен корреляци-
онный, многофакторный диспер-
сионный и регрессионный анализ. 

В результате корреляционного 
анализа выделены ответы на вопро-
сы, имеющие статистическую зна-
чимость (p < 0,05). Статистически 
значимые результаты анкетирова-
ния представлены в табл. 2.

Изучена взаимосвязь анкетных 
данных между собой (коэффици-
ент Gamma, p < 0,05). В результате 
анализа положительных и отрица-
тельных корреляций анкетные дан-
ные можно разделить на две поляр-
ные группы (табл. 3).

Таблица 3
Взаимосвязь анкетных данных

1 группа 2 группа

Наличие частых пропусков, 
отрицательные эмоции при 
незнании ответа на во-
прос, пассивное восприятие 
материала (желание только 
слушать)

Посещение научных студенческих обществ, 
совместное обсуждение медицинских ново-
стей, совместное отмечание праздников, важ-
ность оценок на занятии, желание отвечать 
на вопросы, наличие близких друзей в группе, 
подготовка к занятиям, совместное обучение 
с первого курса

Таблица 1
Средний рейтинг опрошенных групп и процентное  

соотношение обучающихся с разной успеваемостью в группе

Характеристики
Низкая 

успев ае мость
Средняя 

успевае мость 
Высокая 

успевае мость

n (%) 6 (30%) 10 (50%) 4 (20%)

Средний рейтинг, (М ± SD) 63,5 ± 3 75 ± 3 83 ± 2

% обучающихся на «отлич-
но», (М ± SD)

3 ± 5 20 ± 8 37,5 ± 8

% обучающихся на «удов-
летворительно», (М ± SD)

40 ± 12 26 ± 5 21 ± 2

Таблица 2
Показатели, по которым получены  

статистически значимые результаты анкетирования
п/п Результаты анкетирования

1 Наличие частых пропусков в группе
2 Посещение научных студенческих обществ
3 Совместное обсуждение медицинских новостей
4 Важность оценок на занятии
5 Отрицательные эмоции при незнании ответа на вопрос преподавателя
6 Совместное отмечание праздников
7 Пассивное восприятие материала (желание только слушать)
8 Желание отвечать на вопросы
9 Наличие близких друзей в группе

10  Подготовка к занятиям
11 Совместное обучение с первого курса

Таблица 4
Влияние анкетных данных на средний рейтинговый балл

Степень 
значимости

Характеристика 
Значение р 

по критерию 
Фишера (<0,05)

1 Совместное обучение с первого курса 0,000009
2 Наличие близких друзей в группе 0,000710
3 Посещение научных студенческих 

обществ
0,000810

4 Отрицательные эмоции при незнании 
ответа на вопрос

0,003434

5 Совместное отмечание праздников 0,005010
6 Важность оценок на занятии 0.017883
7 Совместное отмечание группой дней 

рождений
0,027274

8 Подготовка к занятиям 0,028830
9 Наличие частых пропусков 0,040130

10 Согласие на оглашение оценок при всех 0,045219



53

СТУДЕНТ КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ФИГУРА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Далее был проведен многофак-
торный дисперсионный анализ для 
выявления влияния анкетных дан-
ных на средний рейтинговый балл. 
По расчетам многофакторного дис-
персионного анализа характери-
стики проранжированы по степе-
ни значимости (табл. 4).

В последующем проведен ре-
грессионный анализ зависимости 
среднего рейтингового балла от 
анкетных данных. В результате по 
t-критерию Стьюдента значитель-
ное влияние оказывают посещение 
научных обществ и подготовка к за-
нятиям. По итоговой регрессион-
ной модели данные характеристи-
ки и вычисленные для них коэффи-
циенты могут быть использованы 
для прогнозирования среднего рей-
тинга новых групп, не входивших 
в эксперимент. Формула: 

Средний рейтинговый балл = 
= 59,8 + 0,0057 × количество  

студентов, посещающих научные 
студенческие общества +  

+ 0,208 × количество студентов, 
готовящихся к занятиям.

Результаты исследования
В ходе исследования и на основе 

анализа его данных получены сле-
дующие результаты:

1. Выявлена значительная вариа-
тивность академической активно-
сти среди 20 случайно выбранных 
студенческих групп.

2. Доля обучающихся на «отлич-
но» существенно ниже в группах с 
низким средним рейтингом.

3. Доля обучающихся на «удовлет-
ворительно» весомо выше в группах 
с низким рейтингом и находится в 
одном диапазоне в группах со сред-
ним и высоким рейтингом.

4. Наличие частых пропусков, от-
рицательные эмоции при незнании 
ответа на вопрос, заданный пре-
подавателем, пассивное восприя-
тие учебного материала оказыва-
ют негативное влияние на акаде-
мическую активность.

5. Участие обучающихся в рабо-
те студенческих научных обществ, 
совместное обсуждение студентами 
медицинских новостей, совместная 
встреча праздников, стремление от-
вечать на вопросы преподавателя, 
наличие близких друзей в группе, 
совместная подготовка к заняти-
ям, совместное обучение с первого 
курса оказывают позитивное влия-
ние на академическую активность.

6. Получена итоговая регресси-
онная модель для прогнозирования 
рейтинга групп с использованием 
данных о посещаемости научных 
студенческих обществ и подготов-
ке к занятиям.

Выводы
Управление групповой академи-

ческой активностью можно осу-
ществлять с помощью различных 
инструментов. Для кооперативно-
го обучения характерна позитив-
ная взаимозависимость, когда сту-
денты осознают, что высокая успе-
ваемость каждого из обучающихся 

дает высокую успеваемость всей 
группы [7]. 

Полученные в итоге исследо-
вания результаты применимы на 
практике. Возможен анализ акаде-
мической активности групп на ос-
нове численности студентов, по-
сещающих научные сообщества и 
готовящихся к занятиям. Рекомен-
дуется использовать принцип со-
хранения состава группы при вы-
соком среднем рейтинге на первом 
курсе. Необходимо организовы-
вать групповую внеаудиторную со-
вместную деятельность в виде на-
учных и творческих мероприятий, 
в том числе с элементом соревно-
ваний. 

Предлагается ориентация тре-
бований преподавателя в группе 
на обучающихся с более высоким 
рейтингом. В научной литерату-
ре показано, что политика оцен-
ки учебных достижений студен-
тов на основе более высоких стан-
дартов способствует повышению 
успеваемости обучающихся [3, 4, 
11] и ведет к более высоким учеб-
ным достижениям [10]. Активное 
привлечение студентов к научной 
работе также стимулирует мотива-
цию о бучающихся.

 Изучение вариативности акаде-
мической активности студенческих 
групп представляется перспектив-
ным. Результаты исследований мо-
гут быть использованы для повы-
шения успеваемости обучающих-
ся и качества образования. 
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Развитие профессиональной математической 
речи студентов-первокурсников на занятиях 
по элементарной математике в педвузе

Высокий уровень культуры про-
фессиональной математической 
речи учителя математики являет-
ся неотъемлемым компонентом 
его профессиональной компетент-
ности.

Основы культуры математиче-
ской речи должны закладываться 
в период обучения будущего учи-
теля математическим и методиче-
ским дисциплинам в педагогиче-
ском вузе. Ее дальнейшее развитие 
возможно лишь при наличии у учи-
теля достаточно прочной научной 
базы и предполагает сформирован-
ность у него умения строить рас-
сказ, не задумываясь над научной 
правильностью излагаемого и над 
тем, как нужно говорить. Хорошим 
полигоном для этого выступает, в 
частности, курс элементарной ма-
тематики.

Этот курс в педвузе имеет сход-
ные со школьным курсом мате-
матики содержание и структуру 
учебного материала, способствуя 
исследованию многих математи-
ческих фактов (понятий, методов 
решения и др.) на более высоком 
уровне, чем в школе. Поэтому уже 
в первый год обучения студентов 
на занятиях по элементарной ма-
тематике можно эффективно фор-
мировать различные приемы ма-
тематической и методической 
деятельности обучаемых, а также 
развивать их профессиональную 
математическую речь.

Профессиональная речь препо-
давателя характеризуется:

1) научностью и содержательно-
стью (изложением материала на 
основе научных фактов, обосно-
ванных сведений, ярких приме-
ров и др.);

2) ясностью (доступностью изла-
гаемого материала широкому кру-
гу слушателей – учащимся, учите-
лям, ученым и др.);

3) логичностью и последо-
вательностью (умением расска-
зывать без повторений, с плав-
ными переходами от одной 
логической части к другой, логи-
ческими обоснованиями выводов  
и др.);

4) четкостью (умением выделять 
в рассказе главное, существенное, 
акцентируя на нем внимание слу-
шателей; умением не только начи-

нать излагать, но и четко завершать 
изложение и др.);

5) выразительностью и точно-
стью (умением ярко и убедительно 
передавать информацию, воздей-
ствовать на слушателей интонаци-
ями, отбором фактов, построением 
фраз, выбором слов и др.);

6) грамотностью и правильно-
стью (правильным смысловым по-
строением предложений и речевых 
оборотов, их соответствием языко-
вым нормам);

7) богатством (многообразием 
речевых оборотов, умением выра-
жать одну и ту же мысль разными 
словами).

В контексте профессионально-
го становления учителя математи-
ки данные характеристики предпо-
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лагают учет трех основных состав-
ляющих развития речи:

– собственно математической 
компоненты,

– методической компоненты;
– логической компоненты.
Поэтому критериями владения 

студентами математических спе-
циальностей профессиональной 
математической речью выступают 
следующие требования.

1. Овладение обучаемыми алфа-
витом профессионального языка, 
включающего в себя математиче-
ские и методические буквы и тер-
мины, обозначающие различные 
объекты и отношения математи-
ческого и методического характе-
ра (знаки, символы, формулы, опре-
деления, понятия, теоремы, утверж-
дения и др.).

2. Понимание значения каждо-
го используемого в речи термина 
и символа, осознание законов по-
строения и структуры выражений 
математического языка, создания 
математических идей.

3. Оперирование логическими 
символами и терминами, обозна-

чающими логические связи, опера-
ции, правила, при использовании 
которых конструируются матема-
тические предложения, выводятся 
следствия из них и др.

Наличие логической компонен-
ты в содержании профессиональ-
ной речи учителя-предметника в 
большей степени, чем наличие дру-
гих компонент, указывает на един-
ство развития культуры речи чело-
века и культуры его мышления, не-
однократно отмечаемого в научной 
литературе. Речь – это канал разви-
тия интеллекта. Чем больше раз-
вита речь человека, тем богаче его 
внутренний, духовный мир, и нао-
борот. Поэтому логически четкая, 
доказательная, образная речь бу-
дущего учителя математики – один 
из показателей высокого уровня 
его умственного развития. А зна-
чит, при целенаправленном фор-
мировании культуры математиче-
ской речи у студентов математиче-
ских профилей подготовки педвуза 
создаются благоприятные условия 
и для формирования их общеучеб-
ных умений, что, в свою очередь, 

благотворно влияет на качество ме-
тодико-математической подготов-
ки обучаемых и на развитие их лич-
ности в целом.

Единый государственный экзамен 
как современная форма выпуск-
ных/вступительных экзаменов по 
математике не способствует разви-
тию математической речи учащих-
ся. В последние годы у значитель-
ной части студентов первого курса 
математических профилей подго-
товки особенно ярко наблюдает-
ся неумение оперировать матема-
тическими терминами, составлять 
математические предложения, обо-
сновывать математические идеи 
и факты. В связи с этим проблема 
развития математической речи бу-
дущих учителей математики, фор-
мирования культуры их профессио-
нальной речи, профессионального 
мышления сегодня является особен-
но актуальной. Ее разрешение уже с 
первых учебных занятий по матема-
тическим дисциплинам, в том чис-
ле и по элементарной математике, 
настоятельно требует осуществле-
ния соответствующей целенаправ-
ленной работы.

В научно-методической литера-
туре немало внимания уделяется 
вопросу формирования матема-
тической речи учащихся общеоб-
разовательных учреждений, тогда 
как вопрос формирования профес-
сиональной математической речи 
студентов педвузов – будущих учи-
телей математики остается сегод-
ня мало изученным. Однако авто-
ры, исследующие отдельные аспек-
ты этого вопроса, отмечают, что 
формирование культуры профес-
сиональной математической речи 
студентов в целом осуществляется 
при чтении ими различной науч-
ной литературы (педагогической, 
методической, математической), 
прослушивании речи преподава-
телей и сокурсников на лекциях, 
семинарах, консультациях и дру-
гих видах учебных занятий. Наи-
большую пользу при этом приносит 
собственная речевая деятельность, 
причем не только устная, но и пись-
менная, демонстрируемая ими при 
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написании рефератов, подготов-
ке научных докладов и др. Она ре-
ализуется при непосредственном 
включении студентов в процесс об-
учения как субъектов посредством 
таких приемов, как постановка во-
просов, размышления вслух, выска-
зывания собственных утверждений, 
аргументированные возражения на 
высказывания других студентов или 
преподавателя, формулировка сво-
ей точки зрения и т.п.

Основным видом учебной дея-
тельности студентов на занятиях 
по элементарной математике явля-
ется решение школьных задач раз-
личного уровня сложности. Поэто-
му реализация указанных приемов 
развития собственной речевой де-
ятельности студентов в ходе изу-
чения данной дисциплины долж-
на осуществляться в контексте их 
работы с задачей.

Методика работы с задачей впер-
вые наиболее полно была разрабо-
тана Д. Пойа и представлена им в 
книге «Как решать задачу». Сегод-
ня вслед за Д. Пойа основными эта-
пами в решении задачи считаются:

1) понимание постановки задачи;
2) составление плана решения;
3) осуществление плана решения;
4) анализ проведенного реше-

ния и возможностей его продолже-
ния и развития темы задачи («взгляд 
назад»).

В процессе решения студентами 
математических задач в курсе эле-

ментарной математики повысить 
у них уровень сформированности 
компонентов математической речи 
можно в процессе проговаривания 
ими выполняемого решения задачи 
при работе у доски и последующего 
обсуждения и обоснования выпол-
ненных действий. В процессе само-
стоятельного составления студен-
тами математических задач у них 
активно развиваются умения, свя-
занные с логическими операциями 
(умение обобщать, выделять глав-
ные и второстепенные признаки в 
описываемом явлении, определять 
границы темы и выявлять круг ос-
новных проблем, подбирать аргу-
менты и доказательства, подбирать 
фактический и цитатный материал 
и др.), а также умение осуществлять 
речевое оформление композици-
онных и смысловых частей текста.

Кроме того, практически на лю-
бом из этапов работы с задачей 
можно предлагать обучаемым спе-
циальные задания, направленные 
на формирование у них навыков 
работы:

• с математическими терминами;
• математической символикой;
• графическими изображениями;
• словесно-логическими кон-

струкциями математического 
я зыка;

• математическими текстами.
Приведем примеры таких упраж-

нений в контексте выделенных 
Пойя этапов работы с задачей.

Первый этап. Этап понимания 
постановки задачи.

Основа выполнения задания 1: 
перед студентами поставлена за-
дача «Решить систему уравнений».

Задание 1 (работа с логическими 
конструкциями математического 
языка). Поясните, что значит «Ре-
шить систему уравнений»? Чем ре-
шение системы уравнений отли-
чается от решения совокупности 
уравнений?

Второй этап. Этап составления 
плана решения.

Задание 2 (работа с графическим 
изображением). Представьте план 
решения задачи в виде граф-схемы.

Третий этап. Этап осуществле-
ния плана решения.

Основа выполнения задания 3: 
студенты решили рациональное 
неравенство.

Задание 3 (работа с математиче-
ской символикой). Запишите реше-
ние неравенства разными спосо-
бами: а) на языке интервалов; б) на 
языке неравенств. 

Задание 4 (работа с математиче-
ской символикой). Ответьте на во-
прос: «Как записать на языке тео рии 
множеств ответ “Решений нет”?»

Четвертый этап. Этап анализа 
проведенного решения.

Основа выполнения задания 5: 
студенты решили иррациональное 
уравнение методом возведения его 
обеих частей в квадрат.

Задание 5 (работа с математиче-
ским текстом, работа с математи-
ческими терминами). Проанализи-
руйте выполненное решение. От-
ветьте на вопрос: «Необходима ли 
проверка найденного решения?» 
Ответ обоснуйте. 

Грамотная математическая речь – 
это также отражение степени пони-
мания учебного материала. Поэто-
му в процессе выполнения студен-
тами этих и других видов учебных 
заданий преподаватель должен по-
стоянно анализировать ошибки и 
небрежности в математической 
речи обучаемых, обращая на них 
внимание студентов, и добивать-
ся их исправления через разно-
образие видов учебной деятельно-

Преподавание математики требует высокой культуры речи
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сти по развитию профессиональ-
ной речи студентов педвуза. Вкупе с 
систематическим использованием 

в о бучении элементарной матема-
тике различных методических при-
емов подобный подход эффектив-

но способствует повышению рече-
вого мастерства будущего учителя 
математики.
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Предмет психологической науки  
и проблема объяснения в психологии* 
Статья вторая 
На пути к разработке новой концепции объяснения

Введение
В статье, опубликованной в 

предшествующем номере журна-
ла «Высшее образование сегодня», 
была поставлена задача разработ-
ки новой концепции объяснения 
в психологии. Как нами было по-
казано (см.: [2–6, 8] для ее решения 
необхо димо:

– включить методологию объ-
яснения в более широкий кон-

текст, где представлены другие 
методологические концепты, 
а также интегрировать в струк-
туру психологического исследо-
вания;

– рассмотреть методологию объ-
яснения в историческом ключе, 
проанализировать и актуализиро-
вать те формы и виды объяснения, 
которые использовались в истории 
научной психологии;

– признать множественность, 
многомерность видов объяснения, 
отказаться от монополии причин-
но-следственного объяснения и 
одновременно восстановить его 
в правах как первостепенную за-
дачу и функцию научной психо-
логии;

– преодолеть изжившие себя ру-
дименты классической науки и на 
этой основе решительно отказать-
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ся от психофизического паралле-
лизма;

– представить новую трактов-
ку предмета психологической 
науки, реализующую идею сово-
купного предмета психологии и 
включающую методологию объ-
яснения;

– освоить опыт и уроки методоло-
гической революции в естествозна-

нии, становления неклассической и 
постнеклассической науки, учесть 
их в теоретической и прикладной 
психологии. 

Таким образом, создание новой 
концепции объяснения в психо-
логии не исчерпывается только 
продвижением в развитии мето-
дологии, а предполагает глубо-
кую трансформацию психологи-
ческой науки, смену парадигмы 
психологического знания. В ко-
нечном счете это должно зало-
жить предпосылки для становле-
ния постнеклассической психо-
логической теории и осуществить 

требование, сформулированное 
некогда Э. Шпрангером, соглас-
но которому психическое долж-
но объясняться посредством 

“psychologica – psychological” (пси-
хологическое из психологическо-
го), а также кардинально поднять 
прикладной потенциал психоло-
гии как ведущей науки о человеке 
в XXI столетии.

Объяснение на этапе становления 
психологии как науки

В наших работах [4, 8] было по-
казано место объяснения в общей 
структуре психологического иссле-
дования, что позволило наметить 
общий эскиз новой концепции объ-
яснения в психологии. Основой для 
разработки этой концепции послу-
жила модель соотношения теории 
и метода в психологии периода ее 
становления как самостоятельной 
науки (см. рис.).

Единство теории и метода до-
стигается за счет того, что теория 
как результат исследования и ме-
тод как средство его осуществле-
ния имеют общие корни, которые 
могут быть обнаружены в предтео-
рии – комплексе исходных пред-
ставлений, являющихся основой 
для проведения эмпирического 
или теоретического психологиче-
ского исследования. Предтеория 
предшествует не только теории 
как результату исследования, но 
и эмпирическому исследованию. 
Она представляет собой структур-
ный инвариант, в составе которо-
го представлены идея метода, ба-
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Обсуждаются проблемы разработки новой концепции объяснения в психологии. По-
казано, что эти проблемы связаны с дальнейшим развитием психологии как науки, с 
освоением в ней идей и подходов, сложившихся в процессе становления неклассическо-
го и постнеклассического естествознания. Проанализированы особенности объяснения 
на этапе становления психологии. Представлено новое понимание предмета психоло-
гии как внутреннего мира человека. В качестве предпосылки возвращения причинно-
следственного объяснения рассматривается его перенос внутрь предмета психологии.

Ключевые слова: предмет психологии, объяснение, причинно-следственное объ-
яснение, методологическая революция в естествознании, постнеклассическая наука.

The problems of developing a new concept of explanation in psychology are discussed. It is 
shown that these problems are associated with the further development of psychology as a 
science, with the development in it of ideas and approaches that have developed during the 
formation of non-classical and post-non-classical natural sciences. The features of the expla-
nation at the stage of the formation of psychology are analyzed. A new understanding of the 
subject of psychology as an inner world of man is presented. As a prerequisite for the return 
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зовая категория, моделирующие 
представления. 

Генезис объяснения как функ-
ции и задачи науки в период ста-
новления психологии как само-
стоятельной дисциплины может 
быть представлен следующим об-
разом. Чтобы исходный эмпири-
ческий материал психологии пре-
вратить из наблюдений в знания, 
его необходимо интерпретиро-
вать. Первоначально интерпрета-
ция предполагает упорядочение 
данных посредством интерпрети-
рующей категории. Производной 
от интерпретирующей категории 
является интерпретационная (объ-
яснительная) схема. Ее основой на 
первых этапах становления психо-
логии выступают общенаучные ка-
тегории структуры, функции и про-
цессы. Фактически интерпретация 
сводится к тому, что эмпирические 
данные упорядочиваются в направ-
лении, заданном интерпретирую-
щей категорией. 

На ранних этапах развития пси-
хологии как самостоятельной на-
уки базовая и интерпретирующая 
категории совпадают. В этом слу-
чае продуктом интерпретации яв-
ляется описание. Его в психоло-
гии рассматриваемого периода 
называют теорией. Если ставится 
задача объяснения, то возможны 
варианты. Первый из них – объ-
яснение за счет обращения к фи-
зиологии. Второй вариант состо-
ит в том, что кроме интерпретации 
посредством категории, совпада-
ющей с базовой, дополнительно 
проводится реинтерпретация по-
средством другой категории. Ре-
ально объяснение на этом этапе 
чаще всего ограничивается декла-
ративным указанием на возмож-
ность объяснения, а объяснения 
в собственном смысле слова не 
происходит. В плане постановки 
проблемы объяснения важным яв-
ляется случай, когда начинает ис-
пользоваться объяснительная ка-
тегория, не совпадающая с базо-
вой. Это можно считать первой 
формой собственно психологи-
ческого объяснения. 

В дальнейшем по мере развития 
психологии процедуры объясне-
ния усложняются. В первую оче-
редь происходит усовершенство-
вание самих исследовательских 
схем. Психология довольно быстро 
проходит этап, когда использует-
ся одна базовая категория. Внача-
ле используется аналитический 
структурный подход, затем функ-
циональный. Функциональный 
подход имеет перед структурным 
явные преимущества в силу своей 
естественной целостности. Затем 
появляются процессуальный, ге-
нетический, уровневый подходы. 
Довольно скоро обнаруживается, 
что можно использовать не одну 
базовую категорию, а их сочета-
ние: структура и функция, функ-
ция и структура, структура и ге-
незис и др.

Мы видим, что на ранних этапах 
становления психологической на-
уки объяснение носит формаль-
ный характер. Оно сводится к опи-
санию сферы психологического с 
использованием преимуществен-
но общенаучных категорий, помо-
гая установить взаимосвязь тех или 
иных явлений и процессов. Но та-
кое объяснение как бы застывает в 
фазе констатации, не позволяя от-
ветить на вопрос «почему?» А если 
ответ на этот вопрос и предлага-
ется, то он носит, как правило, ло-
кальный и спекулятивно-гипотети-
ческий характер.

Своеобразие развития психо-
логии состоит в том, что появле-
ние локальных объяснительных 
конструкций привело и ведет не 
столько к развитию психологиче-
ской науки, сколько к ее сегмента-
ции на различные, слабо связан-
ные друг с другом направления. 
Конечно, можно говорить об успе-
хах различных направлений пси-
хологии, например как бихевио-
ризма, так и психоанализа, хотя 
выделенные нами для примера на-
правления не просто несовмести-
мы друг с другом, но и каждое по 
своему элиминирует собственно 
психическое, подменяя его либо 
поведением, либо некими вечны-

ми архетипами. Кластеризация 
психологии привела к утрате ею 
единого предмета психологиче-
ской науки. Результат – продолжи-
тельный методологический кри-
зис психологии. 

Методология объяснения 
и предмет психологии

Для разработки полноценной 
общей концепции объяснения 
необходимо понимание предме-
та психологии как совокупного и 
целостного. Одновременно и для 
полноценной трактовки предмета 
психологической науки как особой 
реальности необходима единая ме-
тодология, обеспечивающая объяс-
нение и понимание психологиче-
ских явлений и процессов.

Смысл этих тезисов очевиден. 
Каждое исследуемое психологи-
ческое явление должно быть пред-
ставлено в едином предметном 
поле психологической науки, ибо 
в противном случае нам придет-
ся соотносить различные психи-
ческие явления как разнородные, 
а, следовательно, связи и отноше-
ния между ними неизбежно будут 
внешними.

В ряде работ, в том числе и опу-
бликованных в журнале «Высшее 
образование сегодня», была пред-
ставлена позиция автора, соглас-
но которой в качестве предмета 
современной общей психологии 
человека может пониматься его 
«внутренний мир» [7, 9]. Внутрен-
ний мир человека рассматривается 
нами как психическая реальность, 
имеющая внутреннюю архитек-
тонику [11, 13]. Это естественный 
объект, представляющий собой це-
лостную систему психических яв-
лений и процессов. Внутренний 
мир человека как единый систем-
ный (совокупный) предмет психо-
логии определяет рамки и грани-
цы психологической науки. 

Предлагаемой нами монисти-
ческой трактовке предмета пси-
хологии противостоит много-
вековая традиция психофизио-
логического (онтологического) 
дуализма, заложенная Декартом, 
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Лейбницем и Мальбраншем. Как 
это ни парадоксально, но она и 
по сию пору довлеет в психоло-
гической науке, хотя проявляет-
ся преимущественно в скрытых 
формах, в частности в виде идеи 
изоморфизма души и тела, созна-
ния и бытия, идеального и мате-
риального. 

Вот что писал об этом известный 
отечественный психолог П.Я. Галь-
перин: «Подлинным источником 

“открытого кризиса психологии” 
– писал он,– был и остается онто-
логический дуализм – признание 
материи и психики двумя мира-
ми, абсолютно отличными друг от 
друга. Характерно, что ни одно из 
воинствующих направлений пе-
риода кризиса не подвергало со-
мнению этот дуализм. Для этих на-
правлений материальный процесс 
и ощущение, материальное тело и 
субъект оставались абсолютно – 
toto genere – разными, несовмести-
мыми, и никакая эволюция не мо-
жет объяснить переход от одного к 
другому, хотя и демонстрирует его 
как факт. И в самом деле, если мыс-
лить их как абсолютно противопо-
ложные виды бытия, то этот пере-
ход действительно понять нель-
зя» [1, c. 3]. П.Я. Гальперин полагал, 
что «с точки зрения диалектиче-
ского материализма все обстоит 
иначе» [1, c. 3]. Однако и диалек-
тическому материа лизму, как сей-

час понятно, тоже не удалось ре-
шить главный методологический 
вопрос психологии. 

На наш взгляд, живучесть психо-
физиологического дуализма связа-
на с принципиальными характери-
стиками психического как особой 
реальности. Во-первых, психика 
как таковая непосредственно не 
наблюдаема, она может изучаться 
только опосредованно либо при 
помощи интроспекции. Во-вторых, 
каждый психолог, даже бихевио-
рист, не нуждающийся в такой 
абстракции, как психика, с абсо-
лютной непреложностью воспри-
нимает свою собственную психи-
ческую жизнь и ее влияние на свое 
поведение. В-третьих, психологи-
ческие явления и процессы носят 
нелинейный, вероятностный ха-
рактер, а психические состояния 
индивидуальны до неповторимо-
сти. Эти несовместимые с точки 
зрения классической науки аспек-
ты психического вынуждают уче-
ных разрывать его на две части – 
на параллельные идеальный и ре-
альный миры.

Однако ситуация, сложившаяся 
в психологии, далеко не уникаль-
на. С принципиально сходными 
проблемами в XX веке столкну-
лись физика при изучении микро-
мира и биология при изучении 
наследственности. В ходе реше-
ния этих проблем была соверше-
на методологическая революция 
в естествознании, позволившая 
создать квантовую механику, ге-
нетику, теорию хаоса, сформули-
ровать принцип неопределенно-
сти Гейзенберга и эффект бабоч-
ки Лоренца.

С конца XX века идеи методо-
логической революции в есте-
ствознании начинают проникать 
и в социально-гуманитарные на-
уки. Прежде всего они вторглись 
в философию и социологию, за-
тем в макроэкономику и истори-
ческую науку. Одну из самых се-
рьезных попыток их привнесения 
в психологию предпринял Д.А. Ле-
онтьев в своей книге «Психология 
смысла». Пришло время предпри-

нять дополнительные усилия для 
того, чтобы лавина, наконец, со-
шла с гор.

Причинно-следственное 
объяснение в современной 

психологии
В связи с трактовкой предмета 

психологии как совокупного пе-
ред психологией открываются но-
вые перспективы в плане исполь-
зования причинно-следственного 
объяснения. Безусловно, этот тезис 
нуждается в развернутом коммен-
тарии. Собственно говоря, выясне-
ние статуса причинно-следствен-
ного объяснения в условиях тра-
диционного понимания предмета 
и в новых условиях, когда предмет 
предлагается трактовать как сово-
купный, и составляет одну из задач 
настоящей статьи.

Обратимся к рассмотрению этой 
непростой темы.

Начнем с того, что использова-
ние причинно-следственного объ-
яснения при традиционном пони-
мании предмета психологии заво-
дит научную мысль в тупик.

В теории объяснения Ж. Пиаже 
все виды причинного объяснения 
приводят к редукции: причинное 
объяснение неизбежно сводит пси-
хическое к биологическому либо 
к социальному. В теории объясне-
ния А.В. Юревича отстаивается те-
зис о том, что редукция неизбежна 
[14, 15]. Более того, А.В. Юревич пы-
тается обосновать тезис о том, что 
редукция для психологии не зло, 
как полагает большинство иссле-
дователей, а благо, представляю-
щее собой путь решения психоло-
гических проблем [15].

Наша позиция состоит в том, что 
редукция психического к непсихи-
ческому в психологическом иссле-
довании неизбежно ведет к утрате 
собственного качества психиче-
ского. Идея, которая отстаивает-
ся в настоящей статье, заключает-
ся в том, что причинно-следствен-
ное объяснение должно вернуться 
в психологию, но само оно должно 
быть перенесено внутрь предмета 
психологии. 

Рене Декарт (1598–1650), великий 
философ-рационалист, один из творцов 

идеи психофизиологического дуализма
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При этом «простота» причинно-
го объяснения (если она не будет 
сочетаться с редукцией) превра-
щается в существенное преиму-
щество. Согласно Е.П. Никитину, 
причинное объяснение «являет-
ся относительно простым видом 
объяснения. Оно раскрывает сущ-
ность как нечто «пассивное», «стра-
дательное», произведенное дру-
гим объектом. А такое исследова-
ние объекта всегда оказывается 
более простым, нежели анализ его 
собственного активного функцио-
нирования. Причинное объясне-
ние часто исследует объект не “им-
манентно, а со стороны”, посред-
ством указания другого, внешнего 
объекта. Это происходит в тех слу-
чаях, когда объясняемый объект 
произведен так называемой внеш-
ней причиной. Исследование же 
объекта «извне», через его внеш-
ние соотношения с другими объ-
ектами, как показывает история 
науки, является более простым, не-
жели имманентное познание вну-
тренних связей и структуры. Все 
эти факторы обусловливают отно-
сительно большую простоту при-
чинного и вообще генетического 
объяснения…» [10, с. 88–89]. Таким 
образом, «активное функциони-
рование объекта» в принципе не 

может быть раскрыто; не раскры-
вается и «имманентное познание 
внутренних связей и структуры» 
(что, кстати, является важнейшей 
задачей психологии). Отсюда ста-
новится понятным, что источник 
активности психики «обнаружи-
вается» в физиологии, социоло-
гии, логике и проч. – в зависимо-
сти от склонности использовать 
тот или иной тип редукции. По на-
шему мнению, продуктивен тот 
подход, который видит источник 
активности психики в ней самой. 
Перенесение причинного объяс-
нения внутрь предмета позволя-
ет избежать редукции и, как мож-
но полагать, исследовать психиче-
ское более конструктивно.

Мы уже говорили о том, что вну-
тренний мир как предмет психо-
логической науки включает в себя 
различные образования, которые 
представляют собой целостность, 
имеющую свою архитектонику. 
Ядром, объединяющим все состав-
ляющие внутреннего мира в еди-
ное целое, выступают способно-
сти [12, 13].

Категория способностей была пе-
реосмыслена В.Д. Шадриковым [12]. 
Автор предлагает выделить три из-
мерения способностей, в которых 
они реализуются и через которые 
они проявляются в деятельности 
человека: природные (способно-
сти индивида), субъектно-деятель-
ностные (способности субъекта де-
ятельности), личностные (способ-
ности личности).

 Под природными способностя-
ми понимаются «свойства физио-
логических функциональных си-
стем, реализующих отдельные по-
знавательные и психомоторные 
функции. В данном определении 
способности рассматриваются как 
общие (всеобщие) качества. Здесь 
реализуется связь психики и ее суб-
страта, определяемая положением 
о единстве строения и функции» 
[12, с. 102].

Природные способности на 
уровне их представленности в 
психической деятельности че-
ловека реализуются в виде пси-

хических функций (восприятие, 
внимание, память и др.), каждая 
из которых имеет индивидуаль-
ную меру выраженности у инди-
вида. Если на уровне всеобщей 
представленности психических 
функций у человека можно го-
ворить о способностях индиви-
да, то в ходе реализации им той 
или иной деятельности следует 
говорить о способностях субъ-
екта деятельности. Последние от-
ражают операционные механиз-
мы психических функций и так-
же имеют индивидуальную меру 
выраженности. Формирование 
способностей субъекта деятель-
ности происходит за счет до-
страивания природных способ-
ностей интеллектуальными опе-
рациями, классифицируемыми 
В.Д. Шадриковым на четыре вида: 
предметно-практические опера-
ции (сравнение, анализ, синтез и 
др.); операции восприятия и па-
мяти (группировка, классифика-
ция, систематизация и др.); опера-
ции мышления (сравнение, рас-
крытие отношений, обобщение и 
др.); метаинтеллектуальные опе-
рации (формирование гипотезы, 
целеполагание, принятие реше-
ния, планирование и др.).

Третий вид способностей (спо-
собности личности) достаточно 
многообразен, но в нем выделятся 
два ведущих личностных образо-
вания, определяющих успешность 
реализации способностей инди-
вида и субъекта деятельности: мо-
тивация и духовные способности. 
Их место в структуре способно-
стей определяется следующим об-
разом: «С учетом того, что мотива-
ция направляет поведение челове-
ка, а поведение реализуется через 
его способности, а также прини-
мая во внимание структуру пси-
хологических функций, мы мо-
жем утверждать, что мотивация 
будет тесно связана со способно-
стями, с одной стороны, опреде-
ляя их развитие, с другой – про-
являясь в функциональных состо-
яниях (духовных способностях)» 
[12, с. 120].

Владимир Дмитриевич Шадриков. 
Видный отечественный психолог, 
создатель теории способностей
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В контексте обсуждаемых в на-
стоящей статьи проблем принци-
пиально важно, что вопрос о детер-
минации способностей переносит-
ся внутрь психической реальности, 
ибо рассматривая разные уровни 
способностей (природные, спо-
собности субъекта деятельности, 
способности личности), мы полу-
чаем возможность для анализа ре-
альных влияний одних компонен-
тов внутреннего мира на другие. 
Таким образом, психологические 
проблемы решаются средствами 
психологии. 

Как понятно из сказанного, в 
структуре внутреннего мира чело-
века наличествуют взаимосвязан-
ные и взаимообусловленные психо-
логические образования, имеющие 
различное происхождение и раз-
ную природу. И к этим образовани-
ям вполне правомерно применять 
причинно-следственное объясне-
ние. Отдельно подчеркнем, что ис-
пользование причинно-следствен-
ного объяснения, естественно, не 
отменяет широкого применения 
других видов объяснения (напри-
мер, из известной классификации 
видов объяснения Брауна) [16].

В конце 1950-х годов С.Л. Рубин-
штейн сформулировал новую трак-
товку детерминизма, согласно ко-
торой «внешние причины дей-
ствуют через внутренние условия». 
Представляется, что внутренние 
условия, о которых писал классик 
психологии, как раз и составляют 
внутренний мир человека как це-
лостность, определяющую челове-
ческое поведение. Освоение этого 
положения в психологических ис-
следованиях позволит на деле вер-
нуть методологию причинно-след-
ственного объяснения в психоло-
гическую науку.

Предварительные итоги
Есть все основания рассма-

тривать современную ситуацию 
в оте чественной и мировой пси-
хологии как естественно сложив-
шуюся.

Однако ситуация эта не внушает 
оптимизма. Слишком многие аспек-
ты, характерные для психологиче-
ской теории и прикладных психо-
логических исследований, не отве-
чают тем критериям, на основании 
которых мы отличаем науку от не-
науки. В их числе – фрагментация 
психологических знаний, потеря 
теоретико-методологической иден-
тичности, подмена объяснения пси-
хологических явлений их описани-
ем и интерпретацией. 

Эти и другие обстоятельства ско-
вывают, замораживают прикладной 
потенциал психологии. Несмотря 
на огромную потребность обще-
ства в применении психологиче-
ских знаний амплуа практических 
психологов почти исключитель-

но ограничивается психотерапией 
и психодиагностикой, то есть вы-
полнением функций приходского 
священника.

Мы разделяем точку зрения 
видных отечественных филосо-
фов и психологов А.Г. Асмолова, 
В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили, 
В.М. Розина и других, которые свя-
зывают преодоление методологи-
ческого кризиса психологической 
науки с освоением ключевых идей, 
выработанных в процессе станов-
ления постнеклассической пара-
дигмы научного познания. Чтобы 
продвинуться в этом направле-
нии, требуется в первую очередь 
пересмотреть предмет психоло-
гии и вернуть в нее методологию 
объяснения, включая причинно-
следственное объяснение. И в на-
стоящей статье эта попытка пред-
принята.

Но это только попытка. Работу по 
преобразованию психологической 
науки можно и нужно продолжать.
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Командообразование в коллективе 
кафедры физической культуры: к идее 
экспериментального исследования

О специфике кафедр  
физической культуры 

В чем заключается отличие кафе-
дры физической культуры от обще-
образовательных и специализиро-
ванных кафедр в вузах? 

Не вызывает сомнений, что оно 
кроется в самой дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт», ко-
торая имеет множество особен-
ностей. Назовем только главные 
из них.

1. Направленность учебного про-
цесса на совершенствование физи-
ческого тела человека, его гармо-
ничное развитие и улучшение фи-
зической подготовки. 

2. Уникальный профессорско-
преподавательский состав.

Его основу составляют специа-
листы, в прошлом спортсмены, до-
стигшие в своих областях опреде-
ленных результатов, которые от-
ражены в званиях и разрядах. Для 
достижения высот в спорте человек 
должен обладать теми или иными 
морально-волевыми качествами, 
психологической и физической 
подготовкой, организаторскими 
умениями и навыками. 

3. Практическое и прикладное 
значение.

В процессе преподавания физи-
ческой культуры и спорта выраже-

ние «теория без практики мертва, 
практика без теории слепа» осо-
бенно актуально. Чем больше раз-
рыв между практикой и теорией, 
тем больше ошибок допускает пре-
подаватель. В обучении в основном 
участвуют специалисты-практики, 
опирающиеся на опыт своей спор-
тивной деятельности, вооружен-
ные методическими и научными 
разработками в области здоровье-
сберегающих технологий. Теоре-
тик от спорта на кафедре физиче-
ской культуры выбивается из об-
щей концепции ее практической 
работы, порою даже нарушая сво-
ими действиями сложившиеся от-
ношения и работу коллектива. Для 
такого преподавателя остаются 
два пути: самообразование и при-
нятие правил работы в коллекти-
ве или конфронтация, ведущая к 
удалению его из кафедрального 
сообщества. 

Структура коллектива кафедры
Согласно действующему по сию 

пору приказу Государственного 
комитета Российской Федерации 
по высшему образованию от 26 
июля 1994 года № 777 «Об орга-
низации процесса физического 
воспитания в высших учебных за-
ведениях» [13], заведующий кафе-
дрой может назначать себе трех 
заместителей. Как правило, это 
заместители по научной, учеб-
но-методической и спортивной 
работе. Если рассматривать ка-
федру физической культуры и ее 
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деятельность, можно смело при-
бавить еще трех заместителей: по 
спортивно-массовой, информа-
ционной работе и связям с об-
щественностью. Каждый заме-
ститель имеет одного или двух 
помощников.

В схематичном представлении 
получается структура взаимоза-
висимых ядер. Она напоминает 
паутину, в центре которой рас-
положен руководитель, связан-
ный со своими заместителями по 

лучам-каналам, а те, в свою оче-
редь, – между собой и своими по-
мощниками. Соприкосновение 
сфер работы заместителей доста-
точно просто: научная деятель-
ность пересекается с учебно-ме-
тодической и информационной, а 
последняя – со спортивно-массо-
вой, та – со спортивной, которая 
накладывается на учебно-методи-
ческую, образуя звезду. Помощ-
ники заместителей заведующего 
кафедрой также взаимодейству-

ют со своими «патронами» и меж-
ду собой. В результате «паутина» 
включает в себя 17 членов коман-
ды (рис. 1). Это максимальное ко-
личество, тогда как минимальное, 
согласно В.Б. Бычину, составляет 
5 человек [1].

Если количество членов коллек-
тива превышает 17 человек, то воз-
никают определенные сложности 
при их объединении, поскольку ра-
бочая группа перестает быть коман-
дой даже в перспективе. Объедине-
ние большего количества людей не 
представляется возможным, так как 
это сопряжено с ухудшением взаи-
модействия по удаленным каналам-
лучам третьего круга и образова-
нием неформальных ядер лидеров, 
выпадающих из рабочей системы. 
Образуется ряд матриц-«паутинок», 
находящихся в свободном «плава-
нии» и действующих хаотично, со-
гласно их сиюминутным целям и 
задачам (рис. 2).
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В данном случае описана методи-
ка сплочения трехъядерного сме-
шанного коллектива в составе 28 
человек. Число членов коллектива 
может быть значительно больше 
17. В этом случае количество ядер 
может быть другим, но методика 
должна остаться прежней.

Многоуровневый многоядерный  
смешанный коллектив

Все профессионально важные ка-
чества специалиста физической 
культуры можно разделить на следу-
ющие группы: мировоззренческие, 
нравственные, коммуникативные, 
волевые, интеллектуальные, двига-
тельные (психомоторные).

От профессиональных качеств 
неотделимы личностные: хорошее 
физическое здоровье, уравновешен-
ность, предприимчивость, иници-
атива, стремление пополнить ум-
ственный багаж, научная увлечен-
ность, педагогическая техника и 
такт. Они также являются неотъем-
лемыми качествами лидера. 

Учитывая, что по завершении 
спортивной карьеры лидерские ка-
чества остаются с человеком, в кол-
лективах кафедр физической куль-
туры вокруг таких преподавателей 
формируются микросообщества по 
интересам, целям, задачам, профес-
сиональным предпочтениям. Об-
разуется коллектив со множеством 
ядер, каждое из которых представ-

ляет лидер, объединяющий вокруг 
себя нескольких коллег, связанных 
между собой разнообразными ин-
тересами. Уровень этих ядер может 
быть разным в силу различий в уров-
не подготовленности самих лиде-
ров. Лидерами могут быть не толь-
ко мужчины, но и женщины. Отсюда 
возникает понятие «многоуровне-
вый, много ядерный смешанный кол-
лектив». Как правило, в таком коллек-
тиве наряду с официальным лидером 
(основное ядро) в лице заведующе-
го кафедрой, выбранного большин-
ством голосов и занявшего формаль-
ную должность, присутствуют и не-
формальные, объединяющие вокруг 
себя сообщество оппозиционно на-
строенных личностей (ядра и пау-
тины вне общей системы). 

Задача нашего исследования за-
ключается в попытке правильного 
распределения обязанностей в кол-
лективе посредством эффективного 
менеджмента, при помощи здоро-
вой мотивации коллег и без ущем-
ления интересов преподавателей. 

Замысел эксперимента  
по сплочению коллектива  

кафедры
Кафедра физической культуры как 

общеобразовательная кафедра вуза 
должна работать при любых услови-
ях и обстоятельствах. Организовать 
ее сотрудников в некое подобие ко-
манды, рабочей группы, чтобы они 

могли достаточно эффективно меж-
ду собой взаимодействовать, – ос-
новная задача данной работы. Важ-
но, чтобы лидеры и ядра команды 
действовали в единой связке, буду-
чи объединенными общими инте-
ресами, целями и задачами, как еди-
ный рабочий механизм.

Целью исследования является 
создание модели взаимодействия 
членов данного коллектива педа-
гогов между собой для выполнения 
поставленных перед ними задач, 
правильное распределение фор-
мальных и неформальных ролей 
внутри команды, выявление нефор-
мальных лидеров и привлечение 
их к общей работе, создание групп 
единомышленников вместо разроз-
ненно действующих индивидуумов.

Методология исследования вклю-
чает социометрический тест, направ-
ленный на изучение субъективных 
отношений между людьми (выбо-
ров) в малой группе. На основе по-
лученных результатов теста строит-
ся социоматрица (в виде таблицы), а 
также социограмма – способ пред-
ставления межличностных отноше-
ний в виде граф-схемы, отражающей 
структуру связей между членами кол-
лектива. Общее число выборов-пред-
почтений, полученных данным чле-
ном группы, служит количественной 
оценкой его социометрической по-
зиции. Социометрический статус – 
это положение человека в системе 
межличностных отношений, отража-
ющее степень его признания члена-
ми группы, меру личного предпочте-
ния, определяемую числом выборов, 
полученных от других. Различаются 
следующие статусные группы: звезда, 
предпочитаемые принятые, прене-
брегаемые, непринятые или изоли-
рованные, отверженные.

При помощи социоматрицы мы 
должны определить, кто находит-
ся в общей команде коллектива ка-
федры физической культуры, а кто – 
составляет отдельные звенья (пау-
тинки), и на основе этого понять, 
как воздействовать на лидеров, не 
входящих в основную (рабочую) 
группу. Для этого проводится ан-
кетирование по ряду вопросов о 

Рис. 2. Взаимодействие групп вокруг ядер внутри коллектива 
и образование неформальных ядер вне системы
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принадлежности к тому или ино-
му лидеру и, исходя из полученных 
данных, осуществляется попытка 
воздействия на этих «командиров». 

Чтобы понять реакцию внеси-
стемных ядер (паутин), проводит-
ся тест-провокация, позволяющий 
отследить действия лидеров в стрес-
совой ситуации. Для этого прово-
дится ряд тестов, позволяющих вы-
явить лидеров, а также правильно 
распределить обязанности в кол-
лективе, не ущемляя ничьих инте-
ресов, мотивируя коллег и эффек-
тивно управляя ими.

Методика диагностики уровня 
субъективного контроля Дж. Роттера, 
а также методика адаптации Е.Ф. Ба-
жина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда 
диагностируют уровень субъектив-
ного контроля личности при меж-
личностном взаимоотношении и 
могут применяться при отборе лю-
дей для работы с персоналом. Пер-
вая может также использоваться для 
оценки сформированного уровня 
субъективного контроля лично-
сти. Она применяется в клиниче-
ской психодиагностике, при про-
фессиональном отборе, семейной 
консультации. Ее данные построе-
ны в соответствии с иерархией по-
строения системы регулирования 
деятельности и включают в себя 
все шкалы индивидуального уров-
ня субъективного контроля лично-
сти, в основу определения которого 
положены следующие положения:

– люди отличаются между собой в 
зависимости от того, как и где они 
фиксируют контроль над важными 
для себя событиями. Возможны два 
противоположных типа такой ло-
кализации: экстернальный и ин-
тернальный;

– локус контроля – определяю-
щий для личности – универсален 
по отношению ко всем типам си-
туаций и событий, с которыми че-
ловеку приходится сталкиваться.

Применяется также тест Холлан-
да, в основе которого лежит пять 
основных принципов, из которых 
нас интересуют всего два:

– всех людей можно разделить 
по шести основным психотипам – 

социальному, исследовательскому, 
реалистическому, предпринима-
тельскому, традиционному и арти-
стическому. Каждый психотип ква-
лифицируется определенными ин-
тересами, отношениями и оценками;

– профессии можно классифи-
цировать по наличию в них ком-
понентов шести основных типов.

Важно понять, кто есть кто, чтобы 
иметь конкретное представление, 
какие люди входят в тот или иной 
коллектив. Это необходимо для при-
дания определенной направленно-
сти их деятельности и наиболее эф-
фективному использованию спо-
собностей членов команды. 

Тест начала деятельности осно-
ван на том, что каждый член коман-
ды, помимо функциональных ро-
лей, определяемых компетенцией 
в некоторой области, при выполне-
нии работы играет еще и социаль-
ную роль, определяющую степень 
его влияния на процесс выполне-
ния работы. Методика определения 
неформальных ролей в коллекти-
ве предложена В.Ф. Соповым [14].

При вынесении экспертной оцен-
ки психологических характеристик 
личности руководителя обязатель-
ным условием их результативной 
реализации в процессе препода-
вания дисциплины является ком-
плементарность индивидуальных 
характеристик содержанию дея-
тельности. Особенно важным это 
является для типов деятельности с 
высоким уровнем обязательности. 
К ним может относиться деятель-
ность управленца. При решении во-
просов выбора руководителей су-
щественную помощь может оказать 
информация об уровне организа-
торских способностей и организа-
торской направленности личности 
руководителя. Вывод об их наличии 
может быть сделан психологом на 
основании оценки определенных 
психологических характеристик 
личности руководителя.

Для определения индекса груп-
повой сплоченности использует-
ся тест Сишора, который включа-
ет пять групп вопросов. Групповая 
сплоченность – очень важный па-

раметр, характеризующий степень 
интеграции группы.

Исходя из наших предположе-
ний, мы проведем эксперимент по 
определению способности коллек-
тива противостоять стрессу в раз-
личных рабочих ситуациях.

Постановка задачи
Учитывая появление основной 

и нескольких второстепенных па-
утин, ставится задача – привлечь 
отдельные ядра к совместной ра-
боте, чтобы достичь симбиоза в де-
ятельности кафедры, привлечь не-
формальных лидеров к диалогу и 
преобразованию коллектива в ко-
манду. Главная группа («паутина») 
может привлечь к работе членов 
групп неформальных лидеров-ядер, 
заинтересованных в конечном ре-
зультате, на основании:

• получения премии или стимули-
рующей выплаты-надбавки к зара-
ботной плате;

• достижения личных резуль-
татов и моральной стимуляции в 
виде грамот, благодарностей, на-
град (знак отличника физической 
культуры и спорта, медаль Николая 
Озерова и т.д.);

• улучшения личностных отноше-
ний в цепочке «начальник – под-
чиненный»;

• проведения совместных проек-
тов, ведущих к увеличению рейтин-
га в области научных, спортивных 
и других разработок.

Предположительный 
ход эксперимента

Для осуществления поставленной 
задачи производится контролиру-
емое распространение нужной ин-
формации, чтобы направить общее 
сознание коллектива в нужном на-
правлении. 

Чтобы понять реакцию внеси-
стемных ядер (паутин), проводится 
тест-провокация, при помощи кото-
рого можно отследить действия ли-
деров в стрессовой ситуации. В ос-
нове этого теста лежит дезинфор-
мация коллектива как сознательное 
введение в заблуждение. Дезинфор-
мация носит естественный харак-
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тер, поскольку соответствует ожи-
даниям аудитории. Многие руково-
дители активно используют ее для 
выявления скрытых лидеров и оча-
гов недовольства, занимаясь вбро-
сом заведомо ложной информации. 

К примеру, несколько человек в 
ближнем круге главной рабочей 
матрицы распространяют инфор-
мацию о сокращении стимулирую-
щих выплат на кафедре по ряду объ-
ективных и субъективных причин. 
Имеющиеся в наличии две нефор-
мальные группы в ответ на полу-
ченную информацию могут пред-
принять следующие действия: пер-
вая еще сильнее сплотится вокруг 
своего неформального лидера и по-
пытается привлечь внимание к сво-
ей деятельности посредством кон-
такта с администрацией вуза, ми-
нуя руководство кафедры; вторая 
может войти в контакт с руковод-
ством кафедры, и ее членам будет 
предложено произвести ряд дей-
ствий, после которых их положение 
относительно участников первой 
группы выравняется и группа объ-
единит свои действия с основной 
командой. Таким образом, вторая 

группа присоединится к первой, а 
та проявит свою суть в стрессовой 
ситуации, показав себя как слабый 
игрок, готовый ради достижения 
своих интересов подставить весь 
коллектив (рис. 3).

Результат этого вброса инфор-
мации и последующая трансфор-
мация структуры коллектива от-

слеживаются при помощи анке-
тирования.

Заключение
Так или примерно так может 

пройти проектируемый нами экспе-
римент. Он является только первым 
этапом на пути сплочения коллек-
тива кафедры физической культуры. 
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Д.Н. Овсянико-Куликовский 
как представитель психологического 
направления в русском литературоведении

Из всех последователей А.А. По-
тебни самым выдающимся ученым 
был Дмитрий Николаевич Овсяни-
ко-Куликовский.

Д.Н. Овсянико-Куликовский ока-
зал большое влияние на психологи-
ческое направление в русском лите-
ратуроведении. Своей важнейшей 
задачей он считал исследование 
художественных произведений в 
тесном соотношении с личностью 
их творца, полагая, что психоло-
гия автора произведения во мно-
гом определяет психологию твор-
чества и отражается в самом про-
изведении. Эти идеи были развиты 
Д.Н. Овсянико-Куликовским в рабо-
те «Введение в ненаписанную книгу 
по психологии умственного твор-

чества (научно-философского и 
художественного)». 

По мнению Т. Райнова, такая ясно 
выраженная симпатия к психологи-
ческой трактовке и освещению нау-
ки о творчестве «коренится не толь-
ко в личных предпочтениях Д.Н. Ов-
сянико-Куликовского как ученого, 
но и в условиях той научной среды 
и того исторического момента, ког-
да он начал свою научную деятель-
ность. Это была эпоха, отмеченная 
в истории наук о духе развитием и 
распространением так называемо-
го, как писал Т. Райнов, психологиз-
ма [6, с. 9]. В это время психология 
стала претендовать на авторитетное 
место среди естественных и точных 
наук. Благодаря усвоению ею экспе-

риментального метода и приложе-
нию к ее задачам математического 
анализа, ее объявили единственной 
наукой о духе: в этом и заключался 
психологизм.

Первоначально психологизм 
имел ярко выраженный вульгар-
но материалистический характер. 
С его помощью, считал Т. Райнов, 
нельзя было решать «психологиче-
ские вопросы этики, эстетики, логи-
ки и философии религии: ибо эти 
вопросы буквально оставались по 
ту сторону обычной психологии» [6, 
с. 10]. Тогда возникла идея поставить 
психологию на более философскую 
почву. Под влиянием учений И. Кан-
та, А. Шопенгауэра и Мэн де Бирана 
преобразование психологии при-
вело к проникновению в нее идей 
волюнтаризма. В этой атмосфере 
психологизма и формировался ме-
тод психологического анализа ли-
тературных фактов Д.Н. Овсянико-
Куликовского.

В основе метода Д.Н. Овсянико-
Куликовского лежало понимание 
того, что особенности творческо-
го процесса проявляются в двоя-
кой форме, которую можно уви-
деть в простейшем образовании 
слов. Слово – в его речевой функ-
ции – выступает сначала как образ, 
как «маленькая картина». Потом – 
со временем – конкретность это-
го образа бледнеет, под влиянием 
того, что «экономическая природа» 
души стремится сжать его, чтобы 
он, отнимая у нее меньше энергии, 
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сберегал ее силы благодаря своей 
общности: так конкретный образ 
становится отвлеченным поняти-
ем. Но образы – это сфера поэзии. 
Понятия – сфера науки. Итак, дух 
обнаруживается в форме поэзии и 
прозы (науки). Психология творче-
ства поэтому становится «теорией 
поэзии и прозы». 

Это преобразование психоло-
гии творчества в «теорию поэзии 
и прозы» выдает в Д.Н. Овсянико-
Куликовском лингвиста, привык-
шего мыслить в духе идей А.А. По-
тебни. Исходя из того, что творче-
ская деятельность – одна и та же в 

поэзии и прозе (науке), она долж-
на сблизить эти сферы. Отсюда 
вытекала методологическая идея 
общности эксперимента и наблю-
дения для науки и искусства. Это 
общее положение конкретизиро-
валось признанием аналогично-
сти слова и художественного про-
изведения, объединяемых поня-
тием образа, лежащего в основе 
того и другого. 

В результате, как отмечал Л.С. Вы-
готский, получалась чисто интел-
лектуальная теория. Искусство 
требует только работы ума, рабо-
ты мысли, все остальное – это слу-
чайное и побочное явление в пси-
хологии искусства. «Искусство есть 
известная работа мысли», – считал 
Д.Н. Овсянико-Куликовский [4, с. 63]. 
То же обстоятельство, что искусство 
сопровождается эмоциональным 
волнением как в процессе творче-
ства, так и восприятия, объяснялось 
этими авторами как явление слу-
чайное. Оно возникает как награ-
да за труд, потому что образ, необ-
ходимый для понимания известной 
идеи, сказуемое к этой идее «дано 
мне заранее художником, оно было 
даровое» [4, с. 36]. Именно это да-
ровое ощущение паразитическо-
го удовольствия от бесплатного ис-
пользования труда писателя и есть 

источник художественного наслаж-
дения. Л.С. Выготский так высказы-
вался по этому поводу: «Грубо го-
воря, Шекспир потрудился за нас, 
отыскивая к идее ревности соответ-
ствующий ей образ Отелло. Все на-
слаждение, которое мы испытываем, 
читая Отелло, без остатка сводится 
к приятному пользованию чужим 
трудом и к даровому употреб лению 
чужого творческого труда» [1, с. 32]. 
Следует отметить, что этот одно-
сторонний интеллектуализм ме-
тода Д.Н. Овсянико-Куликовского 
признавали и другие представите-
ли этой школы. Так, А.Г. Горнфельд 
прямо говорил, что определение 
искусства как познания «захваты-
вает одну лишь сторону художе-
ственного процесса» [2, с. 9].

По мнению Л.С. Выготского, ме-
тод Д.Н. Овсянико-Куликовского 
шел «вразрез со всей психологи-
ческой традицией в этом вопросе» 
[1, с. 32]. Обычно исследователи ис-
ключали почти вовсе интеллекту-
альные процессы из сферы эсте-
тического анализа. Авторитетный в 
тот исторический период немецкий 
психолог Р. Мюллер-Фрейенфельс, 
также являвшийся представителем 
психологического направления, 
разделял позицию Д.Н. Овсянико-
Куликовского: «Искусство проти-
вопоставляли так резко науке как 
области познания, что может по-
казаться почти не совместимым с 
теорией искусства утверждением, 
если мы скажем, что и мыслитель-
ные акты составляют часть художе-
ственного наслаждения» [3, с. 180]. 

В науке были и другие мнения. Так, 
исследователи творчества А.А. По-
тебни и Д.Н. Овсянико-Куликовско-
го И. Иваньо и А. Колодная утверж-
дали, что в работах этих ученых все 
же затрагивается проблема эстети-
ческого воздействия искусства на 
читателя. В частности, А.А. Потеб-
ня считал, что внутренняя форма 
специфически возбуждает эстети-
ческое отношение к слову, а худо-
жественный образ способен вы-
зывать определенные эмоции. Од-
нако здесь сразу подчеркивалась 
органическая связь между чувством, 
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переживаемым при отвлеченном 
мышлении, и художественном твор-
чеством, между которыми есть про-
межуточные ступени, то есть эсте-
тическое вновь растворялось в ин-
теллектуальном [5, с. 25].

Исследуя природу психологии 
творчества Д.Н. Овсянико-Кули-
ковского, Т. Райнов так определял 
суть его метода: «Теперь ясно, в ка-
ком направлении должна вообще 
двигаться, по Овсянико-Куликов-
скому, психология творчества: ис-
ходя из творческой деятельности 
и ее законов, она будет прослежи-
вать, в каких формах проявляется 
эта дея тельность. Объективное со-
держание духа она будет возводить 
к творческому их первоисточни-
ку и из него объяснять их смысл 
и значение» [6, с. 12]. Из этого сле-
довал вывод о том, что для ново-
го метода Д.Н. Овсянико-Куликов-
ского нет в отдельности субъекта 
творчества, противостоящего объ-
ектам, созданным им, не знает он 
и объективных содержаний духа, 
самостоятельно тяготеющих над 
субъектом. Ученый видел в субъ-
екте не субстанцию, а неустанное 
активное начало. В объекте он ус-
матривал ту же деятельность, как 
бы забывшую о своем происхож-
дении.

Метод психологического анали-
за литературных фактов Д.Н. Овся-

нико-Куликовского включал в себя 
следующие этапы.

1. Выяснение общественно-поли-
тических позиций писателя.

2. Анализ склада ума, натуры пи-
сателя и его типа мышления.

3. Определение разновидности 
художественного творчества (на-
блюдательное или эксперимен-
тальное). 

4. Раскрытие специфики пони-
мания (сопереживания) произве-
дения читателями.

Как и все представители психо-
логического направления, Д.Н. Ов-
сянико-Куликовский в анализе ли-
тературного творчества шел от 
главного объекта своего метода – 
психологического облика писате-
ля – к его художественному мето-
ду (литературному типу). Психо-
логические законы литературного 
творчества виделись ученым в тай-
не личности художника, в глубинах 
его психики, а различия между ху-
дожественными произведениями 
объяснялись различием пережи-
ваний и тех психологических ти-
пов, к которым принадлежали пи-
сатели. Общий психологический 
анализ максимального количества 
литературных фактов являлся глав-
ной целью исследований Д.Н. Овся-
нико-Куликовского. 

Значение научного наследия 
Д.Н. Овсянико-Куликовского дале-

ко не исчерпывается той ролью, ко-
торое оно сыграло в развитии оте-
чественного литературоведения и 
психологической мысли. Многие 
идеи ученого могут использоваться 
для решения актуальных проблем. 
К примеру, большой эвристический 
потенциал содержит его положение 
о том, что различия в социально-фи-
лософских воззрениях, которые мы 
наблюдаем в исторической ретро-
спективе, во многом коренятся в осо-
бенностях «душевной организации 
поколений». На наш взгляд, именно 
с этих позиций можно более глубо-
ко осмыслить тот мировоззренче-
ский перелом, который наблюдает-
ся на стадии перехода к постмодерну.
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Ключевые аспекты  
понятия «коммуникация» 

Научно-технологическая рево-
люция наших дней вызывает кар-
динальные изменения во всех сфе-
рах профессиональной деятельно-
сти. Первичными становятся новые 
требования к личности выпускника 
высших учебных заведений, вклю-
чая требования к его способности 
полноценного и эффективного об-
щения. Принципиальное значение 
приобретает формирование комму-
никативных компетенций студен-
тов. Чтобы определить подходы к 
решению этой задачи, обратимся 
к пониманию коммуникации в со-
временной науке.

Интерес к исследованию проблем 
коммуникации и информации за-
метно возрос во второй полови-
не XX века. Это было вызвано бур-
ным развитием математической 
тео рии коммуникации, киберне-

тики и новых электронных систем 
связи. С появлением работ таких 
ученых мирового уровня, как Н. Ви-
нер, К. Шеннон, У.Р. Эшби, А.И. Берг, 
А.Н. Колмогоров, термины «комму-
никация», «информация», «инфор-
мационный обмен» получили рас-
пространение в различных отрас-
лях науки. 

К началу 1960-х годов только в 
философской и социологической 
литературе насчитывалось около 
сотни определений коммуника-
ции. Можно с уверенностью ска-
зать, что сегодня таких определе-
ний существует на порядок больше. 
Поэтому мы сталкиваемся с бога-
тым спектром точек зрения, аспек-
тов, срезов, попыток общетеорети-
ческого и специального подхода к 
исследованию и пониманию ком-
муникации. Глубокий анализ раз-

личных подходов к определению 
понятия коммуникация был про-
веден М.А. Василиком [6].

Согласно Ч. Кули, коммуникация – 
это механизм, посредством кото-
рого обеспечивается существова-
ние и развитие человеческих от-
ношений, включающий в себя все 
мыслительные символы, средства 
их передачи в пространстве и со-
хранения во времени.

Как считал Э. Черри, коммуни-
кация в широком смысле – соци-
альное объединение индивидов с 
помощью языка или знаков, уста-
новление общезначимых наборов 
правил для различной целенаправ-
ленной деятельности.

М.С. Каган определял коммуни-
кацию как информационную связь 
субъекта с тем или иным объектом – 
человеком, животным, машиной.
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Коммуникация, отмечал Т. Ши-
бутани, представляет собой такой 
обмен информацией, который обе-
спечивает кооперативную взаимо-
помощь, делая возможной коорди-
нацию действий большой слож-
ности.

Коммуникация, считают П. Смит, 
К. Бэрри и Л. Пулфард, – это акт от-
правления информации от мозга 
одного человека к мозгу другого 
человека.

Коммуникация в биологии – это, 
по Д. Льюису, передача сигналов 
между организмами или частями 
одного организма, когда отбор ин-
формации благоприятствует про-
дуцированию и восприятию сигна-
лов. В процессе коммуникации про-

исходит изменение информации 
и взаимная адаптация субъектов.

А.Б. Зверинцев и А.П. Панфилова 
видят в коммуникации специфи-
ческий обмен информацией, про-
цесс передачи ее эмоционального 
и интеллектуального содержания.

Согласно Н.Д. Саркитову, комму-
никация – понятие, обозначающее, 
во-первых, средства связи любых 
объектов материального и духовно-
го мира, во-вторых, общение, пере-
дачу информации от человека к че-
ловеку, в-третьих, общение и обмен 
информацией в обществе.

А.В. Петровский и М.П. Ярошев-
ский усматривают в коммуника-
ции смысловой аспект социально-
го взаимодействия.

В.А. Мижериков выделяет в ком-
муникации средства сообщения и 
связи, информационные контак-
ты (1); процесс обмена информа-
цией, контактные линии связи (2); 
взаимодействие между двумя или 
более лицами, связанными обме-
ном информацией (3).

В этом многообразии аспектов по-
нятия «коммуникация» можно выде-
лить следующие основные значения:

– универсальное, при котором 
коммуникация рассматривается 
как способ связи любых объектов 
материального и духовного мира;

– техническое, соответствующее 
представлению о коммуникации 
как о пути сообщения, связи одно-
го места с другим, средствах пере-
дачи информации и других мате-
риальных и идеальных объектов из 
одного места в другое. Неслучайно 
для характеристики данного аспек-
та коммуникации А.В. Соколов ис-
пользует понятие «пространствен-
ная коммуникация»;

– биологическое, широко исполь-
зуемое в биологии, особенно в это-
логии, при исследованиях сигналь-
ных способов связи у животных;

– социальное, используемое для 
обозначения и характеристики 
многообразных связей и отноше-
ний, возникающих в человеческом 
обществе.

Анализ определений понятия 
«коммуникация» приводит к выво-
ду, что коммуникативные знания 
охватывают все более широкое поле 
и игнорируют междисциплинар-
ные барьеры. Некоторые специа-
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уки и практики.

Ключевые слова: коммуникация, понятие коммуникации, коммуникативная про-
блематика, сущность коммуникации, педагогическая деятельность, коммуникация в 
педагогике.

The key aspects of the concept of “communication” are considered. They are revealed from 
the point of view of different branches of science and various approaches to determining the 
essence of communication. Separately, the role of communication in pedagogical activity is 
characterized. A hypothesis is expressed about the increasing role of communicative knowl-
edge in the development of pedagogical science and practice.

Key words: communication, the concept of communication, communicative problems, the 
essence of communication, pedagogical activity, communication in pedagogy.
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листы полагают, что границы это-
го поля начинают сливаться с гра-
ницами самого общества. 

Известный французский этно-
лог-структуралист, родоначальник 
структурной антропологии Клод 
Леви-Стросс даже высказал пред-
положение, что социальные науки 
«идут к коперниковой революции, 
которая сведется к интерпретации 
общества в целом через использо-
вание теории коммуникации» [4].

Философия, социология, пси-
хология, педагогика, политология, 
культурология, лингвистика, эко-
номика и многие другие социо-
гуманитарные, естественнонауч-
ные и технические дисциплины 
обращались к проблематике ком-
муникации, объясняя это тем, что 
коммуникация представляет собой 
сложное и многогранное явление, 
пронизывающее не только обще-
ство, но и природу. Каждая научная 
дисциплина изучает коммуникацию 
под своим углом зрения. 

В философии коммуникация рас-
сматривается как одно из атрибу-
тивных свойств материи, обуслов-
ленных материальным единством 
мира и, следовательно, взаимо-
связью, взаимозависимостью явле-
ний и процессов действительности. 

Коммуникация по-разному прояв-
ляется на разных уровнях органи-
зации материи: от универсальной 
способности отражения как свой-
ства явлений живой и неживой при-
роды до сложнейшего и многогран-
ного мира человеческого общения.

Сама философия изначально, как 
это можно видеть на примере софи-
стов, Сократа и Платона, – это спо-
соб общения, диалог человека с че-
ловеком. А любой диалог это еще и 
борьба мнений, представлений, ло-
гик, пониманий. Неслучайно в рам-
ках философии зарождаются логи-

ка, риторика, этика, политика, гер-
меневтика, имеющие самое прямое 
отношение к проблемам коммуни-
кации. В философии были постав-
лены и такие ключевые для теории 
коммуникации проблемы, как про-
блема понимания и проблема ин-
терпретации.

Одним из важнейших коммуника-
тивных аспектов психологической 
науки является изучение способно-
сти человека отражать мир, позна-
вать его и регулировать свое с ним 
взаимодействие. При этом общая 
психология уделяет большое вни-
мание способам вербальной комму-
никации, то есть психологической 
природе речи и языка, а также раз-
личным видам невербальной ком-
муникации и специфике их воспри-
ятия, обусловленной психологиче-
скими особенностями личности. 

В рамках социальной психологии 
исследуются психология межлич-
ностного взаимодействия (спосо-
бы общения, межличностное вос-
приятие и понимание), психоло-
гия малых групп (взаимодействие 
индивида и малой группы, внутри-
групповые отношения, конфлик-
ты), психология межгрупповых от-
ношений и др.

Социология, изучая структуру об-
щества и динамику общественного 
развития, большое значение уделяет 
вопросам коммуникации, посколь-
ку в поле ее внимания оказываются 
проблемы связей и отношений раз-

Способность к коммуникации свойственна не только высшим 
животным. Она присуща как живой, так и неживой природе

Коммуникация – основа общества
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личных социальных субъектов – от-
дельных личностей, малых и боль-
ших социальных групп – классовых, 
национальных, этнических, демо-
графических и др. 

В последние годы социальная 
коммуникация активно изучается 
в контексте общей социологиче-
ской теории, предмета социологи-
ческого исследования. Именно по-
этому социологи решительно за-
явили о своих правах на понятие 
«коммуникация» и на разработку 
общей теории коммуникации.

Рассматривая интегрирующую 
роль социологии, заострим внима-
ние на том, что в ее рамках можно 
освещать лишь социальные аспекты 
коммуникации при всей их слож-
ности, масштабности и разнообра-
зии детерминаций – политических, 
экономических, культурных, идео-
логических, технических и прочих. 
Необходимо отметить, что комму-
никация не только социальное, но 
и природное явление, следователь-
но, ее всестороннее изучение выхо-
дит за рамки социологии.

Вопросами вербальной коммуни-
кации занимается лингвистика, изу-
чающая возникновение и развитие 
языка и речи – устной и письменной, 
диалогической и монологической. 

На стыке лингвистики, логики, 
философии и ряда других наук на-
ходится семиотика, рассматриваю-
щая и изучающая коммуникацию 
как передачу знаков или обмен зна-
ками. Примерами знаковых систем 
являются естественные, то есть 

разговорные языки, искусствен-
ные языки, системы сигнализации 
в обществе и природе, входные и 
выходные сигналы кибернетиче-
ских устройств, программы и алго-
ритмы для них и языки-посредни-
ки для «общения» с ними человека. 
Анализируются такие феномены, 
как смыслообразование, интерпре-
тация и понимание. Акцент на се-
миотическую сторону коммуника-
ции может привести к абстрагиро-
ванию от ее социального контекста.

С 1960-х годов публикации, посвя-
щенные коммуникативной пробле-
матике, начинают активно вторгать-
ся в область политологии. Возникло 
новое научное коммуникативно-ки-
бернетическое направление, изуча-
ющее политические процессы с точ-
ки зрения информационного обмена 
между субъектами политики. Новое 
направление в политологии возник-
ло и развивалось под влиянием успе-
хов в кибернетике, а саму политиче-
скую систему уподобляли кибернети-
ческой системе. Известный ученый 
К. Дойч считал, что этот подход дает 
объективный, точно измеряемый 
критерий сравнения функциони-
рования различных политических 
систем. Быстрый, без потерь и ис-
кажений информационный обмен 
внутри системы, между системой и 
ее средой – признак эффективной 
политической системы, адекватной 
потребностям современного обще-
ства. Напротив, если информацион-
ные потоки носят однонаправлен-
ный характер, коммуникационные 

каналы обладают плохой пропускной 
способностью, информация искажа-
ется, то система нуждается в рефор-
мировании. Наличие объективного 
критерия, по мнению Дойча, перево-
дит вопрос о сравнении различных 
политических систем из ценност-
ной плоскости, где он представляет-
ся принципиально неразрешимым, 
в плоскость научной рефлексии [2].

Проблема передачи культурных 
ценностей от человека к человеку, 
от отца к сыну, а также между пред-
ставителями разных культур явля-
ется главной проблемой коммуни-
кации в культурологии.

С конца XIX века развивается на-
правление биологии, изучающее 
поведение и коммуникацию жи-
вотных, у которых они, в свою оче-
редь, обусловлены биологически-
ми факторами. Новое направление 
получило название «этология», оно 
рассматривает природные систе-
мы связи, такие как рефлекторные, 
ограниченные и застывшие. По ре-
зультатам этих исследований уче-
ные К. Лоренц, Н. Тинберген и К. фон 
Фриш в 1973 году были удостоены 
Нобелевской премии. Использова-
ние терминов «биокоммуникация», 
«зоокоммуникация» в исследовани-
ях современных этологов позволи-
ло следующим образом классифи-
цировать многообразие сигналов, 
используемых животными:

– сигналы, которые обеспечива-
ют обмен информацией между ро-
дителями и потомством;

– сигналы-«намерения», которые 
предшествуют совершению како-
го-либо действия (например, пе-
ред взлетом птицы делают особые 
движения крыльями);

– сигналы, выражающие агрессию;
– сигналы миролюбия;
– сигналы фрустрации [1].
Мы видим, что проблемно-тема-

тическое «поле» коммуникации рас-
пространяется не только на соци-
альный, но и на природный мир.

Ощутимый вклад в изучение ком-
муникации внесли и технические 
науки. Поэтапное развитие комму-
никативных возможностей челове-
ка неразрывно связано с техниче-

Коммуникация – квинтэссенция обучения
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ским прогрессом. Развитие техниче-
ских средств полностью изменило 
характер социальной коммуника-
ции, сделав возможным мгновен-
ную передачу информации в боль-
шом объеме практически на не-
ограниченное расстояние. Человек 
входит в системы связи (телефон-
ные, телеграфные и пр.) как их часть 
и только лишь в качестве «источни-
ка» или «получателя» информации.

В педагогике понятие «коммуни-
кация» рассматривается во взаимо-
связи с профессиональной деятель-
ностью, представляющей сложную 
динамическую систему, в состав ко-
торой входят многочисленные эле-
менты, соответствующие опреде-
ленным функциям.

При характеристике структуры 
профессиональной деятельности 
ученые выделяют в ней различные 
компоненты. Так, Н.В. Кузьмина вы-
деляет конструктивный, организа-
торский, коммуникативный компо-
ненты профессиональной деятель-
ности [3]. Независимо от количества 
выделенных компонентов исследо-
ватели сходятся в одном – все функ-
ции профессиональной деятельно-
сти тесно связаны между собой и со-
ставляют ее основу.

Ряд ученых в структуру педаго-
гической деятельности включают 
информационную, развивающую, 
ориентационную, мобилизацион-
ную и гностическую функции.

Подробнее рассмотрим коммуни-
кативный аспект педагогической де-
ятельности. Он имеет принципиаль-
но важное значение, так как осущест-
вляется практически на всех этапах 
решения педагогической задачи. Его 
реализация предполагает наличие у 
субъекта данного вида деятельности 
коммуникативных умений.

Коммуникативные умения обу-
чающегося структурно могут быть 
представлены как взаимосвязанные 
группы перцептивных умений, соб-
ственно умений вербального обще-
ния, умений и навыков восприятия 
информации.

Согласно Н.Н. Никитиной, под 
коммуникативной педагогической 
деятельностью понимается постро-
ение межличностного взаимодей-
ствия и отношений, создающих ус-
ловия для организации эффектив-
ного педагогического процесса [5].

Технические аспекты педагогиче-
ской коммуникации проявляются в 
применении различных техниче-
ских средств обучения, использо-

вании дидактических материалов 
и разнообразных источников ин-
формации.

Социальные аспекты педагогиче-
ской коммуникации раскрываются 
в общении и взаимоотношениях пе-
дагога и обучающихся, направлен-
ных на социализацию представи-
телей подрастающих поколений.

Учебно-познавательные и цен-
ностные аспекты педагогической 
коммуникации выражаются в со-
циокультурном опыте и знаниях, 
культурно-нравственных ценностях 
и нормах, целенаправленно пере-
даваемых обучаемым педагогами.

Становление в современный пе-
риод своего рода коммуникацион-
ной картины мира вкупе с проник-
новением в сферу обучения новых 
информационно-коммуникацион-
ных технологий приводит к выво-
ду о целесообразности повышения 
роли коммуникационных знаний 
в развитии педагогической науки. 
И речь здесь должна идти не толь-
ко об обогащении на этой базе те-
оретических основ педагогики, но 
и о повышении ее эффективности 
в решении практических задач об-
разования в условиях становления 
общества знаний.
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а также подстрочные ссылки.

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

Не принимаются к публикации 
сканированные рисунки.

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

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

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

Не принимаются сканированные 
графики, формулы, таблицы.

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

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

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

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