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Право на самостоятельность
Размышления о первом опыте самостоятельного 
присуждения ученых степеней ведущими центрами 
науки и образования и насущных задачах развития 
системы научной аттестации в стране

Становление новой модели 
аттестации

Научно-технологическая рево-
люция наших дней бросает вызов 
сложившейся практике организа-
ции науки, системе подготовки и 
аттестации научных кадров. Осу-
ществление исследований и техно-
логических разработок становит-
ся массовой сферой деятельности, 
нуждающейся в постоянном прито-
ке подготовленных ученых и спе-
циалистов высшей квалификации.

В этих условиях система науч-
ной аттестации просто обречена 
на реформы, которые диктуются 
необходимостью повышения кон-
курентоспособности исследова-
ний, потребностью наращивания 
интеллектуальных ресурсов науки 
и высшей школы, всего российско-
го общества.

Какими же видятся перспективы?
Российское академическое со-

общество связывает их с превра-
щением сложившейся практики 
присуждения ученых степеней в 
открытую, гибкую, самообновля-
ющуюся общественно-профес-
сиональную систему. Эта систе-
ма должна опираться на ведущие 
оте чественные центры науки и 
образования и предусматривать 
использование лучшего мирово-
го опыта. Ее назначение состоит 
в том, чтобы способствовать соз-

данию механизмов развития для 
получения перспективных науч-
ных результатов, в том числе на 
основе подготовки и защиты ка-
чественных диссертационных ра-
бот. В конечном счете она призва-
на служить динамичному эконо-
мическому и культурному росту, 
повышению научного потенциа-
ла и укреплению технологической 
независимости страны. 

Основополагающие подходы к 
совершенствованию модели госу-
дарственной системы научной ат-
тестации на современном этапе 
определены Федеральным зако-
ном от 23 мая 2016 года № 148-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 4 
Федерального закона “О науке и 
государственной научно-техни-
ческой политике”» [4]. С целью 
его реализации постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 11 мая 2017 года № 553 
утверждено Положение о форми-
ровании перечня научных орга-
низаций и образовательных ор-
ганизаций высшего образования, 
которым предоставляются права, 
предусмотренные абзацами вто-
рым – четвертым пункта 3.1 ста-
тьи 4 Федерального закона «О на-
уке и государственной научно-тех-
нической политике» [6].

Первыми эти права получили ли-
деры отечественной науки и об-

разования – Московский и Санкт-
Петербургский государственные 
университеты. Распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 23 августа 2017 года 
№ 1792-р [5] утвержден перечень 
научных организаций и образова-
тельных организаций высшего об-
разования, которым предоставлено 
право самостоятельного присуж-
дения ученых степеней. Первона-
чально в перечень было включено 
23 организации из 51, которые пре-
тендовали на это право. Еще через 
год распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 авгу-
ста 2018 года № 1766-р [3] он был 
дополнен двумя высшими учебны-
ми заведениями, и к моменту пу-
бликации настоящей статьи пра-
во самостоятельного присуждения 
ученых степеней было предостав-
лено 27 организациям. 

Полномочия этих 27 организа-
ций весьма обширны. Им предо-
ставлено право: 

– создавать на своей базе диссер-
тационные советы и осуществлять 
контроль их деятельности;

– устанавливать порядок присуж-
дения ученых степеней, включая 
критерии, которым должны отве-
чать диссертации на соискание уче-
ных степеней;

– утверждать формы дипломов об 
ученых степенях, технические тре-
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бования к таким документам, поря-
док их оформления и выдачи.

Как же реализуются эти полно-
мочия?

К концу 2018 года диссертацион-
ные советы были созданы в 15 ор-
ганизациях, наделенных правом 
самостоятельного присуждения 
ученых степеней, в 10 из них прове-
дены защиты диссертаций. А по со-
стоянию на конец марта 2019 года 
в рамках новой модели научной ат-
тестации диссертационные советы 
были образованы в 18 организаци-
ях, и в 15 из них приняты диссер-
тации к защите (рис. 1).

Новая модель научной аттеста-
ции с самых своих истоков отли-
чается большим разнообразием. 
В ней можно выделить несколько 
типов, различающихся подхода-
ми к определению со-
става диссертационных 
советов.

Диссертационные со-
веты с утвержденным 
постоянным составом 
созданы в 10 вузах и на-
учных центрах. Их обра-
зовали Московский го-
сударственный универ-
ситет, Национальный 
исследовательский уни-
верситет «МЭИ», Ураль-
ский федеральный университет, 
Пермский национальный исследо-
вательский технический универси-
тет, Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе, Институт химиче-
ской биологии и фундаментальной 
медицины Сибирского отделения 
РАН, Санкт-Петербургский горный 
университет, Финансовый универ-
ситет при Правительстве Россий-
ской Федерации, Институт орга-
нической химии РАН, Российский 
химико-технологический инсти-
тут им. Д.И. Менделеева. Эти советы 
создаются по 1–4 научным специ-
альностям, а в их состав входит, как 
правило, от 5 до 19 ученых.

Диссертационные советы с ут-
вержденным постоянным соста-
вом и возможностью введения до-
полнительных членов созданы в 
Национальном исследовательском 

ядерном университете «МИФИ» и 
в Белгородском государственном 
университете. При формировании 
этих советов утверждается постоян-
ный состав диссертационного со-
вета из 10 членов и предусматрива-
ется возможность введения в состав 
совета приказом ректора до 7 экс-
пертов, включая иностранных спе-

циалистов, по тематике рассматри-
ваемой диссертации. Советы эти 
создаются по 1–3 научным специ-
альностям.

Диссертационный совет, фор-
мируемый на каждую защиту из 
числа утвержденных кандидатов, 
создан в Санкт-Петербургском на-
циональном исследовательском 
университете информационных 
технологий, механики и оптики. Он 
состоит из постоянно действующе-
го президиума и приглашаемых на 
каждую защиту экспертов из числа 
ранее утвержденных кандидатов в 
члены диссертационного совета в 
соответствии с тематикой защи-
щаемой диссертационной работы. 
Эти советы создаются по 1–3 науч-
ным специальностям, вместе с по-
стоянным президиумом они вклю-
чают в свой состав от 9 членов при 

защитах кандидатских до 11 чле-
нов при защитах докторских дис-
сертаций.

Диссертационные советы анало-
гичного типа образованы в Нацио-
нальном исследовательском Том-
ском политехническом универ-
ситете. Эти советы формируются 
строго по одной научной специаль-

ности из 7 экспертов, вклю-
чая постоянный президиум.

Диссертационные со-
веты по защите отдель-
ных диссертаций, или так 
называемые разовые дис-
сертационные советы, 
создают три организации: 
Санкт-Петербургский го-
сударственный универси-
тет, Московский физико-
технический институт, Мо-
сковский государственный 

институт международных отно-
шений (университет) МИД Рос-
сии. Такие диссертационные со-
веты формируются по одной или 
нескольким родственным научным 
специальностям, соответствующим 
тематике защищаемой диссерта-
ции. В их состав привлекается не 
менее 5–8 специалистов по тема-
тике работы.

Диссертационный совет по за-
щите отдельной диссертации в Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
образуется из числа ранее утверж-
денных кандидатов с возможностью 
привлечения внешних экспертов, в 
том числе иностранных специали-
стов. Совет включает 5–7 специа-
листов по тематике диссертации. 
Он состоит из председателя и чле-
нов совета, причем не менее 50% 

Научная аттестация – важнейший инструмент вос-
производства научных кадров и продвижения уче-
ных по ступеням академической карьеры. Она практи-
куется во всех без исключения странах мира, хотя фор-
мы ее проведения различны. Но повсюду ключевым 
звеном аттестации является защита диссертации в кругу 
авторитетных ученых, известных своими достижениями 
в той области знаний, по которой выполнена диссертация

Рис. 1. Защиты диссертаций в рамках реализации организациями 
права самостоятельного присуждения ученых степеней
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членов совета должны быть работ-
никами академии и не менее 25% – 
внешними экспертами. 

Российский университет дружбы 
народов, Казанский и Южный фе-
деральные университеты, Объеди-

ненный институт ядерных исследо-
ваний предусмотрели возможность 
создания как диссертационных со-
ветов с постоянным составом, так и 
диссертационных советов для от-
дельных защит. 

Диссертационные советы с 
формированием комитета или 
комиссии на отдельную защиту 
предусмотрены в нормативных 
правовых документах Националь-
ного исследовательского универ-
ситета «Высшая школа экономи-
ки» и Новосибирского государ-
ственного университета. В этих 
вузах сформированы несколько 
крупных диссертационных сове-
тов по областям науки, состоящих 
из специалистов по разным на-
учным специальностям, которые 
принимают решение о присуж-
дении ученой степени, тогда как 
непосредственно защиту диссер-
тации проводит комиссия или ко-
митет, состоящий из ученых и спе-
циалистов по тематике диссерта-
ции из числа членов совета и/или 
внешних экспертов.

Диссертационный совет посто-
янного состава, созданный по всем 
научным специальностям, по ко-
торым в организации присужда-
ются ученые степени, действует 
в Национальном исследователь-
ском технологическом универси-
тете «МИСиС». При этом каждая 
конкретная защита проводится 
экспертной комиссией, состоя-
щей из 5 докторов наук по тема-
тике диссертации.

Таким образом, в рамках вновь 
создаваемой модели государствен-
ной научной аттестации реализу-
ются различные типы диссертаци-
онных советов, которые варьиру-
ются от диссертационного совета, 
являющегося единственным субъек-
том научной аттестации, до совета, 
выполняющего, по сути, функции 
итоговой экспертной оценки ре-
зультатов защит, проводимых экс-
пертными комиссиями, создавае-
мыми для каждой отдельной за-
щиты.

Мы также видим, что диссер-
тационные советы отличаются 
друг от друга не только по свое-
му типу, но и по многим другим 
характеристикам. Например, по 
числу членов совета (от 5 до бо-
лее 20 ученых); по количеству на-
учных специальностей (1–4 науч-
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ные специальности); по продол-
жительности полномочий совета 
в целом и по длительности полно-
мочий членов совета. И практиче-
ски каждая организация, получив-
шая право самостоятельного при-
суждения ученых степеней, имеет 
свою специфику в части решения 
процедурных вопросов.

В решении задач реализации 
новой модели научной аттеста-
ции активно участвует Министер-
ство науки и высшего образова-
ния Российской Федерации. С це-
лью организационно-технического 
сопровождения самостоятельного 
присуждения вузами и научными 
организациями ученых степеней 
Департаментом аттестации науч-
ных и научно-педагогических ра-
ботников Минобрнауки:

– созданы личные кабинеты этих 
организаций в федеральной ин-
формационной системе государ-
ственной научной аттестации, обе-
спечивающие сопровождение дея-
тельности по самостоятельному 
присуждению ученых степеней, в 
том числе организована работа мо-
дуля по размещению объявлений о 
защитах на сайте ВАК;

– проведен комплексный анализ 
локальных актов, определяющих 
механизмы научной аттестации, 
включая составление схем аттеста-
ционных процедур;

– осуществлен мониторинг дея-
тельности диссертационных со-
ветов, в том числе проведена оцен-
ка эффективности аттестацион-
ной работы и проанализированы 
н аукометрические показатели чле-
нов советов и соискателей ученых 
степеней.

Что показал мониторинг
Мониторинг деятельности дис-

сертационных советов, создавае-
мых организациями, которые на-
делены правом самостоятельно-
го присуждения ученых степеней, 
проводится в соответствии с ча-
стью 4 статьи 2 Федерального за-
кона № 148-ФЗ. Он предусматри-
вает сбор, обобщение и оценку 
сведений, поступающих непосред-
ственно из научных и образова-
тельных организаций, которые 
включают количественные дан-
ные, свидетельствующие о дина-
мике и эффективности научной 
аттестации. В рамках мониторин-
га осуществляется анализ локаль-
ных нормативных правовых ак-
тов, принимаемых этими организа-
циями, которые – подчеркнем это 
особо – не должны противоречить 
нормативным правовым актам бо-
лее высокого уровня.

По данным мониторинга за 
2018 год, во вновь созданных дис-
сертационных советах было за-

щищено 664 диссертации, в том 
числе 71 докторская и 593 канди-
датских (рис. 2). Безусловным ли-
дером стал Московский государ-
ственный университет, где про-
шло 472 защиты. В то же время во 
вновь созданных советах 6 орга-
низаций состоялось менее 20 за-
щит диссертаций. 

Итак, можно констатировать, что 
организации, получившие право са-
мостоятельного присуждения уче-
ных степеней, приступили к рабо-
те по аттестации научных и науч-
но-педагогических кадров. 

Однако общее число защит в 
этих организациях далеко не до-
стигло показателей, которые обе-
спечивались диссертационными 
советами, утвержденными Минобр-
науки России. Достаточно сказать, 
что в 2018 году в интересующих 
нас 27 организациях в рамках са-
мостоятельного присуждения уче-
ных степеней состоялось 593 за-
щиты кандидатских диссертаций 
и еще 1631 защита была проведе-
на с использованием традицион-
ной модели, что суммарно соста-
вило 88% защит кандидатских дис-
сертаций в этих организациях в 
2016 году. Другими словами, пока-
затели защит диссертаций не ра-
стут, а падают. Следовательно, есть 
основания предположить, что по-
тенциал ведущих научных и обра-

Рис. 2. Распределение числа защит диссертаций в 2018 году по организациям, 
имеющим право самостоятельного присуждения ученых степеней
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зовательных организаций в деле 
аттестации научно-педагогических 
кадров пока реализуется не в пол-
ной мере. 

В рамках новой модели научной 
аттестации не уменьшаются, а даже 
нарастают диспропорции в прак-
тике присуждения ученых степе-
ней по отдельным отраслям нау-
ки (рис. 3). Так, в диссертационных 
советах, созданных организация-
ми самостоятельно, наблюдается 
заметное снижение количества за-
щит диссертаций по техническим 
наукам по сравнению с их числом в 
диссертационных советах Минобр-
науки России. В 2018 году защиты 
по техническим наукам в услов-
ном «ваковском» формате состав-
ляли 21,8% общего числа защит, а в 
организациях, реализующих пра-
во самостоятельного присуждения 
ученых степеней, этот показатель 
был равен лишь 6,8%. Аналогичная 
ситуация сложилась в педагогиче-
ских и философских науках, тогда 
как в политических науках, эконо-
мике, геолого-минералогических 
науках, географии и биологиче-
ских науках наблюдалась обрат-
ная картина.

Обращает на себя внимание, что 
в самостоятельно создаваемых ор-
ганизациями диссертационных со-
ветах растет доля защит диссер-
таций соискателей ученых степе-
ней из числа работников этих же 
организаций. Она составляет бо-
лее 45%, что почти в полтора раза 
превышает значение аналогично-
го показателя по защитам диссер-
таций в диссертационных советах, 
утвержденных Минобрнауки Рос-
сии (29,5%). Если эта тенденция не 
будет преодолена, то организации, 
реализующие право самостоятель-
ного присуждения ученых степе-
ней, рискуют превратиться из фе-
деральных в локальные центры ат-
тестации научно-педагогических 
кадров.

При этом соискатели ученой сте-
пени, выполнившие диссертации в 
организациях, реализующих пра-
во самостоятельного присуждения 
ученых степеней, нередко пред-
ставляют их к защите в диссерта-
ционные советы, созданные Мин-
обрнауки России на базе других 
организаций. Так, в Московском 
государственном университете, где 
в 2018 году диссертационные со-

веты, утвержденные Минобрнау-
ки России, прекратили свою дея-
тельность, 14% докторских и 11% 
кандидатских диссертаций были 
защищены в рамках традицион-
ной модели аттестации в диссер-
тационных советах других орга-
низаций.

В нормативных правовых актах 
17 организаций, имеющих право са-
мостоятельного присуждения уче-
ных степеней, предусмотрены бо-
лее высокие требования в части пу-
бликации основных результатов 
диссертаций соискателей ученых 
степеней, чем установленные Мин-
обрнауки. Однако общее число пу-
бликаций по теме диссертации со-
искателей диссертационных сове-
тов, утвержденных Минобрнауки 
России, почти в два раза превыша-
ет показатели публикационной ак-
тивности соискателей, защищаю-
щихся в системе самостоятельно-
го присуждения ученых степеней 
(за исключением публикаций, учи-
тываемых в международных базах 
данных и системах цитирования).
Мониторинг деятельности дис-
сертационных советов по итогам 
2018 года в отдельных случаях по-

Рис. 3. Распределение числа защит диссертаций в диссертационных советах организаций, 
имеющих право самостоятельного присуждения ученых степеней, по отраслям науки в 2018 году
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казал увеличение количественных 
и качественных наукометрических 
показателей публикационной ак-
тивности членов диссертацион-
ных советов организаций, реали-
зующих право самостоятельного 
присуждения ученых степеней, в 
сравнении с членами диссертаци-
онных советов, утвержденных Ми-
нобрнауки России. 

Выяснилось также, что требова-
ния, предъявляемые к членам дис-
сертационных советов в 12 орга-
низациях, имеющих право само-
стоятельного присуждения ученых 
степеней, установлены на уровне, 
аналогичном или превышающем 
требования Высшей ат-
тестационной комис-
сии при Минобрнауки. 
В частности, в 7 органи-
зациях при оценке на-
учной эффективности 
членов диссертацион-
ных советов учитывают-
ся результаты апроба-
ции научных исследова-
ний и другие параметры 
результативности науч-
ной работы, не преду-
сматриваемые ВАК.

Однако в некоторых 
организациях, реали-
зующих право самостоятельного 
присуждения ученых степеней, пу-
бликационная активность членов 
диссертационных советов состав-
ляет не более 60% тех показателей, 
которые установлены для членов 
диссертационных советов систе-
мы ВАК.

Не выработаны оптимальные ме-
ханизмы, обеспечивающие при-
влечение к аттестации научно-пе-
дагогических кадров только наи-
более значимых ученых из числа 
кандидатов наук и докторов фило-
софии (PhD). В свою очередь, это 
влечет за собой снижение эксперт-
ных возможностей участников го-
сударственной системы научной 
аттестации. 

К работе диссертационных со-
ветов организаций, самостоятель-
но присуждающих ученые степе-
ни, привлекаются кандидаты наук 

и обладатели иностранных уче-
ных степеней. Всего в этих дис-
сертационных советах участвова-
ло 108 иностранных ученых, или 
3,2% от общего числа экспертов, 
в том числе 26 граждан стран-
участниц СНГ.

Доля кандидатов наук в составах 
советов, самостоятельно создавае-
мых организациями, более чем 
в два раза (4,9 против 2,2%) пре-
вышает аналогичный показатель 
диссертационных советов тради-
ционного формата. При этом, по 
данным мониторинга, 56 кандида-
тов наук принимали участие в де-
ятельности диссертационных со-

ветов в качестве их членов и даже 
заместителей председателя сове-
та, а значит, участвовали и в голо-
совании о присуждении ученой 
степени доктора наук. Как очевид-
но, это противоречит сложившей-
ся практике, в соответствии с ко-
торой в диссертационных сове-
тах, утвержденных Минобрнауки 
России, кандидаты наук работа-
ют только в качестве ученых се-
кретарей.

Вариативность подходов к реали-
зации организациями права само-
стоятельного присуждения ученых 
степеней обусловила возникнове-
ние проблемы правовой регламен-
тации нового комплекса складыва-
ющихся общественных отношений. 
Результаты мониторинга позволя-
ют сделать вывод о неполном со-
ответствии новых аттестационных 
процедур действующим правовым 

нормам, наличии пробелов в пра-
вовом регулировании аттестации. 
Имеет место и своего рода конку-
ренция положений локальных ак-
тов с нормами актов более высо-
кого уровня, которым локальные 
акты должны полностью соответ-
ствовать. 

Согласно информации, разме-
щенной в федеральной информа-
ционной системе государственной 
научной аттестации, 25 организа-
ций, получивших право самостоя-
тельного присуждения ученых сте-
пеней, разработали и утвердили ло-
кальные нормативные правовые 
акты, определяющие порядок этой 

работы. Из них лишь 6 ор-
ганизаций в достаточной 
мере регламентировали ат-
тестационные процедуры, 
необходимые для функцио-
нирования системы атте-
стации. 

Анализ локальных нор-
мативных правовых актов 
по 25 показателям свиде-
тельствует об отсутствии 
в них достаточно четких 
правил и наличии противо-
речивых положений, кото-
рые в общей совокупности 
не соответствуют действу-

ющим правовым нормам, регули-
рующим функционирование го-
сударственной системы научной 
аттестации. Более того, в ряде слу-
чаев из-за этого не выполняют-
ся обязательные требования в об-
ласти аттестации, установленные 
Федеральным законом от 23 авгу-
ста 1996 года № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-техни-
ческой политике».

К проблемным вопросам право-
вого обеспечения системы науч-
ной аттестации на локальном уров-
не относится произвольное опре-
деление в отдельных случаях видов 
и наименований ученых степеней, 
отличающихся терминологически 
от названий ученых степеней, уста-
новленных федеральным законода-
тельством. В их числе также назо-
вем участие в составе диссертаци-
онных советов кандидатов наук и 

Под влиянием глобализации с конца XX века наметилась 
тенденция к унификации научной аттестации. Ее уни-
версальная модель была создана в рамках  Болонско-
го процесса. Она предусматривает академические сте-
пени бакалавра, магистра и доктора философии (PhD), 
хотя в ряде стран, например в Германии и Франции, со-
храняются и более высокие степени хабилитирован-
ного доктора, аналогичные российской степени док-
тора наук. Новая модель аттестации, реализуемая в по-
следние годы в России, создается с учетом принципов 
и установок, принятых в рамках Болонского процесса 
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докторов философии (PhD) с низ-
кими наукометрическими показате-
лями, а также предоставление воз-
можности защиты диссертации вы-
пускникам бакалавриата.

В некоторых локальных норма-
тивных актах организаций, полу-
чивших право самостоятельного 
присуждения ученых степеней, не-
достаточно полно реализованы 
принципы открытости и публич-
ности аттестационных процедур, 
не отражены отдельные формы 
экспертной оценки. В отдельных 
случаях не предусмотрены про-
цедуры обжалования соискателя-
ми решений диссертационных со-
ветов.

Вопросы правового характера 
также вызывают примеры локаль-
ных норм, которые предусматри-
вают самостоятельное установле-
ние нормативов в сфере класси-
фикации научных специальностей 
(областей), по которым присуж-
даются ученые степени; создание 
диссертационных советов не по 
научной специальности, установ-
ленной действующей номенклату-
рой; разделение процедуры защи-
ты и процедуры присуждения уче-
ной степени; отказ от оппонентов 
и ведущей организации. В локаль-
ных актах некоторых организаций 
отсутствуют требования об обяза-
тельном представлении основных 
научных результатов диссертации в 
форме автореферата. Отмечаются 
изменения установленных требова-
ний к форме диссертации и проце-
дуре ее представления в диссерта-
ционный совет, к перечню канди-
датских экзаменов. По сравнению 
с рекомендациями ВАК снижаются 
нормативы публикации соискате-
лями научных работ.

Итак, данные мониторинга прак-
тической деятельности организа-
ций, получивших право самостоя-
тельного присуждения ученых 
степеней, как и анализ других ис-
точников информации, приводят 
к выводу о недостаточной готов-
ности даже ведущих университе-
тов страны к правовому и методи-
ческому сопровождению новой мо-

дели научной аттестации. Именно 
это обстоятельство, как очевидно, 
предопределило увеличение до двух 
лет переходного периода, в течение 
которого, наряду с диссертацион-
ными советами, созданными само-
стоятельно, продолжают функцио-
нировать и советы, образованные 
Минобрнауки России.

Проблемы и решения
Как мы видим, ход и первые ито-

ги децентрализации системы на-
учной аттестации обнажили нере-
шенные проблемы воспроизвод-
ства научных кадров и развития 
практики присуждения ученых сте-
пеней. 

Самая острая из этих проблем 
связана с правовым регулирова-
нием самостоятельного присуж-
дения ученых степеней. При ее ре-
шении, на наш взгляд, следует ис-
ходить из императива примата 
фундаментальных норм права, со-
гласно которому широкие полно-
мочия в сфере присуждения ученых 
степеней, предоставленные веду-
щим вузам и научным организаци-
ям, должны проводиться в жизнь в 
пределах требований действующе-
го законодательства, обязательных 
для всей государственной системы 
научной аттестации. 

Вспомним, что сегодня законо-
дательными и подзаконными нор-
мативно-правовыми актами уста-
новлены конкретные требования 
ко многим аспектам научной ат-
тестации. Вполне определенно 
регламентированы: виды ученых 
степеней и публичный порядок их 
присуждения диссертационным со-
ветом; номенклатура научных спе-
циальностей, в соответствии с кото-
рой присуждаются ученые степени; 
перечень сведений, указываемых 
в дипломе о присуждении ученой 
степени, а также требования к на-
учной квалификации членов дис-
сертационных советов. 

Чтобы единая система научной 
аттестации не распалась, все эти 
требования следует неукоснитель-
но проводить в жизнь, но не меха-
нически, а с учетом реальной са-

мостоятельности организаций в 
присуждении ученых степеней. Сле-
довательно, необходимо внести вы-
веренные изменения и дополнения 
норм, составляющих правовую ос-
нову всей системы аттестации, ко-
торые призваны точно и корректно 
определять и закреплять границы 
регулирования наиболее важных 
процедур как на федеральном, так 
и на локальном уровнях, обеспе-
чивая оптимальное сочетание их 
вариативности по форме реализа-
ции и принципиального единства 
по существу.

Это особенно актуально при 
определении: степени автономии 
организаций в сфере регламента-
ции основных элементов адми-
нистративной процедуры атте-
стации; правил защиты диссерта-
ции в разных диссертационных 
советах в рамках конкретной от-
расли науки, в том числе в дис-
сертационных советах, создава-
емых приказами Минобрнауки 
России; вопросов сдачи кандидат-
ских экзаменов и использования 
их результатов в организациях с 
различным форматом аттестаци-
онной процедуры. 

Существенное значение имеет 
учет выданных организациями ди-
пломов и предоставление на усло-
виях общего доступа информации о 
юридически значимых фактах. На-
пример, об отказе в присуждении 
ученой степени, решениях, приня-
тых по апелляциям и заявлениям о 
необоснованном присуждении уче-
ной степени, отказе в приеме дис-
сертации к защите. Недостаточно 
подробно, а иногда и вовсе не ре-
гламентирована процедура лише-
ния ученых степеней.

Реализация организациями пол-
номочий самостоятельного при-
суждения ученых степеней сдела-
ла актуальным правовое регулиро-
вание деятельности объединенных 
диссертационных советов, привле-
чения организаций, наделенных 
правом самостоятельного присуж-
дения ученых степеней, в качестве 
экспертных площадок в системе ат-
тестации, в частности, для дачи до-
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полнительных заключений, а так-
же к работе ВАК при Минобрнау-
ки России. Назрела потребность в 
регламентации участия экспертов 
в работе диссертационных сове-
тов с различными моделями науч-
ной аттестации. 

Несмотря на законодательное 
признание равенства документов 
о присуждении ученых степеней, 
выдаваемых всеми участниками 
государственной системы науч-
ной аттестации, существенные 
расхождения качественных кри-
териев, экспертных форм и про-
цедурных механизмов присужде-
ния ученых званий могут приве-
сти к проблеме сопоставимости 
дипломов кандидатов и докто-
ров наук, вызвать вопросы об обо-
снованности выдачи дипломов и 
их подлинности. 

Резюмируя сказанное по теме 
правового регулирования при-
суждения ученых степеней, от-
метим, что практически во всех 
звеньях новой модели аттеста-
ции возникли те или иные вопро-
сы, вызванные несовершенством 
локальных правовых актов. И од-
ним махом эти вопросы не ре-
шить. Напрашивается вывод о том, 
что необходима программа под-
держки правотворческой деятель-
ности всех субъектов, реализую-
щих новые формы научной ат-
тестации, предусматривающая 
анализ, корректировку локаль-
ных правовых актов и, конечно, 
компетентную помощь в их соз-
дании и реализации.

Исключительно сложная пробле-
ма – реализация в рамках новой мо-
дели аттестации приоритетов в раз-
витии науки и технологий. Конечно, 
проблема эта постоянно находится 
в поле зрения академического со-
общества и органов государствен-
ного управления. Но необходимо 
двигаться дальше. А именно, соз-
дать конкретные механизмы, по-
ощряющие выполнение диссер-
тационных исследований и защи-
ту диссертаций по перспективным 
направлениям науки, техники и тех-
нологий на уровне конкретных ву-

зов и научных организаций, само-
стоятельно присуждающих ученые 
степени. Думается, что в условиях 
децентрализации аттестации без 
этого не обойтись.

Назрела потребность в унифи-
кации общегосударственной си-
стемы информационного учета 
аттестационной деятельности 
всех участников данного процес-
са, независимо от степени их ав-
тономии. Целесообразно законо-
дательно или по меньшей мере на 
уровне подзаконных актов четко 
определить состав информации, 
которая подлежит предоставле-
нию и агрегированию в единой 
системе, включая сведения о вы-
данных дипломах, иных юриди-
чески значимых решениях, в том 
числе и решениях о принятии дис-
сертации к защите, о выявлении 
случаев некорректного заимство-
вания. Пришло время перейти к 
обязательному размещению всех 
диссертаций в сети Интернет. Все 
это создаст предпосылки для циф-
ровизации единой системы науч-
ной аттестации России, а значит, 
и для повышения ее эффективно-
сти в деле развития отечествен-
ной науки. 

Особая тема – ответственность 
за соблюдение государственной 
дисциплины в деле самостоятель-
ного присуждения ученых сте-
пеней, а также за уровень науч-
ной аттестации. Пока механизмы 
применения мер государственно-
го воздействия в случае выявле-
ния нарушений в этой сфере не 
определены, как нет и критериев, 
позволяющих квалифицировать 
эти нарушения. По существу, отсут-
ствует и сколь-нибудь явная репу-
тационная ответственность руко-
водителей организаций, самосто-
ятельно присуждающих ученые 
степени, не определены и другие 
инструменты, обеспечивающие со-
провождение новой модели науч-
ной аттестации. 

Между тем в условиях размытой 
ответственности существует реаль-
ная опасность снижения роли веду-
щих вузов и научных организаций 

в развитии государственной науч-
ной аттестации. Более того, не ис-
ключено, что эффект от самостоя-
тельного присуждения этими орга-
низациями ученых степеней может 
оказаться противоположным ожи-
даемому.

Наконец, два слова о контро-
ле за научной аттестацией. Функ-
ционирование системы государ-
ственной научной аттестации в 
качестве единого целостного ме-
ханизма, но на основе многооб-
разия ее форм и видов нуждается 
в эффективном внешнем контро-
ле и регулировании, обеспечиваю-
щем соблюдение требований фе-
дерального законодательства, прав 
всех субъектов аттестаций, интере-
сов общества и государства. Задача 
эта призывает к поиску и реализа-
ции отдельного решения. Оно не 
должно быть громоздким и обре-
менительным для вузов и научных 
организаций. И, безусловно, это ре-
шение не должно препятствовать 
расширению международных на-
учных коммуникаций [1].

Названные и другие проблемы в 
сфере научной аттестации, а их го-
раздо больше, чем можно осветить 
в одной статье, остро ощущаются 
академическим сообществом и на-
шим обществом в целом. Этот вы-
вод подтверждает растущее число 
критических выступлений средств 
массовой информации, а также жа-
лоб на действия и решения субъ-
ектов, наделенных правами само-
стоятельного присуждения уче-
ных степеней. За 2017–2018 годы 
в Минобрнауки России поступило 
73 обращения граждан по этим во-
просам. В числе типичных причин 
этих обращений: отказ в приеме 
диссертации, отсутствие открыто-
сти, нарушение процедуры защиты, 
избыточные требования к соиска-
телям и к их диссертационным ис-
следованиям. На решения самосто-
ятельно созданных диссертаци-
онных советов подано несколько 
апелляций, которые, в силу слабой 
правовой регламентации механиз-
ма их рассмотрения, остались без 
движения.
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Российской академией наук, Со-
ветом при Президенте Российской 
Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека, 
ВАКом при Минобрнауки России, 
Советом по науке при Минобр-
науки России высказаны мнения 
о нецелесообразности расширения 
круга субъектов, которым могут 
быть предоставлены права само-
стоятельного присуждения ученых 
степеней. Делегирование этих прав 
большому числу научных и обра-
зовательных организаций при от-
сутствии контроля качества и пол-
ноты исполнения пере-
данных им полномочий 
может привести к сни-
жению эффективности 
функционирования всей 
системы государствен-
ной научной аттестации. 

Согласно позиции 
Президиума РАН, по-
спешное подключение 
вузов к системе само-
стоятельного присуж-
дения ученых степеней 
может повлечь резкое 
увеличение фальсифи-
цированных диссерта-
ций, привести к деваль-
вации ученых степеней, 
разрушению выстроенной десяти-
летиями системы аттестации на-
учных кадров и, как следствие, к 
снижению международной конку-
рентоспособности страны в сфе-
ре науки и технологий. Поэтому 
необходим комплекс мер, направ-
ленных на обеспечение публич-
ного контроля организации само-
стоятельного присуждения ученых 
степеней, проведение системати-
ческого анализа деятельности со-
ответствующих диссертационных 
советов [7].

В рекомендациях заседания Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека, 
состоявшегося 21 мая 2018 года, 
отмечается отсутствие ясной и 
четкой нормативной базы функ-
ционирования системы научной 
аттестации при самостоятельном 

присуждении ученых степеней, а 
также экспертного контроля ка-
чества диссертационных иссле-
дований на государственном уров-
не. По мнению Совета, это чрева-
то нарушением законодательно 
установленного принципа еди-
ной экспертизы диссертаций и 
может привести к падению ее 
качества [9].

Некоторые специалисты склонны 
рассматривать проводимые преоб-
разования как процесс отделения 
от единой системы государствен-
ной аттестации ряда организаций, 

которые начинают действовать со-
вершенно независимо. Они небез-
основательно считают, что это ве-
дет к разрушению единой системы 
аттестации [2].

Несмотря на жесткую установ-
ку на постепенное устранение го-
сударства из сферы научной атте-
стации, экспертное сообщество не 
исключает закрепления на государ-
ственном уровне ключевых вопро-
сов присуждения ученых степеней. 
В числе этих вопросов выделяют 
открытие и прекращение деятель-
ности диссертационных советов, 
регулирование процедур аттеста-
ции, функционирование единого 
информационного пространства, 
контроль деятельности субъектов 
научной аттестации [8]. Эта точка 
зрения подтверждается аргумен-
тами, которые приведены и в на-
стоящей статье.

Суть сказанного состоит в том, 
что реализация ведущими вузами 
и научными организациями пра-
ва самостоятельного присужде-
ния ученых степеней выявила при-
сущие этой работе критические 
проблемы, игнорирование кото-
рых может нанести урон воспро-
изводству научных кадров и оте-
чественной науке в целом. В свя-
зи с этим многие представители 
научной общественности выска-
зывают озабоченность перспек-
тивами дальнейшей реализации 
новой модели научной аттестации 

без ее корректировки. Что 
же касается того, какими 
могут быть эти корректи-
вы, то эта тема нуждается в 
дальнейшем обсуждении, 
в том числе и с учетом на-
метившихся подходов к 
решению вновь возник-
ших проблем, которые 
носят вполне реалистич-
ный и основательный ха-
рактер.

Время выбора
Переход основной мас-

сы организаций, наделен-
ных правом самостоя-
тельного присуждения 

ученых степеней, к реализации 
собственных моделей государ-
ственной научной аттестации 
завершится в сентябре 2019 года 
после прекращения деятельно-
сти сети диссертационных сове-
тов, созданных приказами Мин-
обрнауки России. К этому мо-
менту большинство организаций 
достигнет максимальной автоно-
мии в вопросах государственной 
научной аттестации, хотя полно-
ценная и стабильно функциони-
рующая база локальных систем 
научной аттестации будет сфор-
мирована только в 2020 году.

В этой ситуации перевод госу-
дарственного регулирования на-
учной аттестации на локальный 
уровень объективно усложнит 
соискателям ученых степеней, 
особенно выпускникам аспиран-
туры 2019 года, представление и 

Первые шаги по введению научной аттестации ученых 
в России были совершены в XVII веке. В 1804 году сис-
тематическая аттестация научных кадров становится 
правом и обязанностью отечественных университетов. 
В 1918 году ученые степени и сама процедура аттеста-
ции были упразднены. Однако эта мера себя не оправ-
дала: вместо притока свежих научных сил она привела
к нехватке научных кадров высшей квалификации. 
Чтобы восполнить их недостаток, в начале 1930-х го-
дов государственная система научной аттестации была 
воссоздана. Ее ядром стала Высшая аттестационная ко-
миссия, которая много сделала для возрождения оте-
чественной науки и вывода ее на передовые рубежи
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защиту диссертаций в связи с не-
обходимостью выполнения тре-
бований локальных актов орга-
низаций. 

Но это только одна сторона дела. 
Другая же состоит в том, что вновь 
возникшее разнообразие подходов 
к формированию локальных моде-
лей научной аттестации, как было 
показано, в должной мере не упоря-
дочено единым механизмом стан-
дартизации аттестационных про-
цедур и форм экспертной оценки, 
гарантирующим сопоставимость 
дипломов о присуждении ученых 
степеней.

К чему это может привести? 
Во-первых, к коллизиям и кон-

фликтам, число которых будет толь-
ко возрастать. И, во-вторых, к запу-
ску процесса дезинтеграции еди-
ной системы научной аттестации, 
что, безусловно, нанесет ущерб раз-
витию науки и техники в нынеш-
ний ответственный период в жизни 
страны, когда стартуют националь-
ные проекты, реализация которых 
требует мобилизации всего науч-
ного потенциала страны.

Считаем эти риски неприемле-
мыми. Реальной альтернативой де-
структивным явлениям могут стать 
глубокий анализ и критическая 
оценка первых итогов внедрения 
новой модели аттестации, изуче-
ние практики реализации органи-
зациями права самостоятельного 
присуждения ученых степеней и 
принятие на этой основе решений 
по расширению или сокращению 
круга научных и научно-образова-
тельных организаций, обладающих 
этим правом.

Не будет преувеличением ска-
зать, что наша система научной 
аттестации переживает особый 
период, если не сказать момент 
истины, когда особенно важна дис-

куссия заинтересованных предста-
вителей академического сообще-
ства по затронутым в статье темам. 
И только по итогам этой дискус-
сии должно приниматься ответ-
ственное решение органами госу-
дарственной власти и управления. 
И здесь нельзя исключать никако-
го решения, кроме непродуман-
ного и поспешного. Может быть, 
надо продлить период перехода к 
новой модели аттестации, не ис-
ключено и изменение траектории 
движения вперед, стоит подумать 
и над сочетанием устоявшейся и 
новой моделей. 

Подводя итоги, назовем темы, 
наиболее существенные для обсуж-
дения перспектив самостоятель-
ного присуждения ученых степе-
ней и последующей корректиров-
ки новой модели аттестации. По 
нашему мнению, это повышение 
качества нормативной правовой 
базы, обеспечивающей реализа-

цию права самостоятельного при-
суждения ученых степеней, более 
полное использование потенциа-
ла организаций как площадок го-
сударственной системы научной 
аттестации, государственное воз-
действие в случае выявления не-
полноты и низкого качества реали-
зации полученных организациями 
прав, определение аттестацион-
ных процедур и форм экспертной 
оценки, гарантирующих равно-
ценность дипломов о присужде-
нии ученых степеней.

Многообразие форм научной 
аттестации важно не само по себе. 
Оно имеет смысл, только если сти-
мулирует приток новых знаний, 
приводит к новым открытиям, а 
главное – обеспечивает прирост 
наших научных сил, повышение 
их уровня и творческой самоотда-
чи российских ученых.

Произойдет это или нет, пока-
жет время. 
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Роль инженерного образования 
в повышении производительности 
труда в России

1. Повышение производительности 
труда как специ фическая 

профессиональная компетенция
Перед российской экономикой 

поставлена амбициозная цель – до-
биться значительного повышения 
производительности труда. 

Как известно, производитель-
ность труда рассматривается в 
качестве первейшей предпосыл-
ки экономического роста [7, 8, 9, 
12, 13, 15]. В прогнозе социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2036 
года указывается, что комплекс мер 
экономической политики, кото-
рый должен быть реализован в 
2018–2024 годы, должен обеспе-
чить ускорение потенциальных 
темпов роста российской эконо-
мики до уровня около 3%. Поми-
мо прочего, это будет достигнуто 
за счет более высокой произво-
дительности труда. Важную роль 
должна играть и донастройка си-
стемы образования [17].

По итогам заседания прези диума 
Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегиче-
скому развитию и национальным 
проектам, состоявшегося 24 дека-
бря 2018 года, утвержден паспорт 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости», включающий в себя 
три федеральных проекта: «Систем-
ные меры по повышению произ-
водительности труда», «Адресная 
поддержка повышения произво-
дительности труда на предприя-

тиях», «Поддержка занятости и по-
вышение эффективности рынка 
труда для обеспечения роста про-
изводительности труда» [16]. Феде-
ральный проект «Системные меры 
по повышению производительно-
сти труда» предполагает решение 
восьми задач, одна из которых со-
стоит в формировании системы 
подготовки кадров, направленной 
на обучение управленческого зве-
на предприятий и персонала служб 
занятости населения.

Особую значимость проблема 
повышения производительно-
сти труда приобретает в контек-
сте формирования профессио-

нальных компетенций специали-
стов в сфере инженерного дела, 
технологий и технических наук. 
Такая постановка задачи позволя-
ет интерпретировать управление 
производительностью труда в ка-
честве актуальной компетенции, с 
необходимостью присущей субъ-
ектам хозяйственной деятельно-
сти, вовлеченным в процесс со-
циально-экономического разви-
тия страны.

Анализу влияния профессиональ-
ного обучения на производитель-
ность труда в российской экономи-
ке посвящен ряд работ отечествен-
ных авторов [1–6, 10, 11, 14]. 

© Михненко П.А., 2019
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2. Оценка соответствия 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования задаче 

повышения производительности труда

2.1. Постановка задачи контекстно-
го анализа образовательных стандар-

тов в области образования «Инженерное 
дело, технологии и технические науки»
В исследовании, результаты ко-

торого освещаются в настоящей 
статье, ставится задача проведения 
контекстного анализа федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов в области об-
разования «Инженерное дело, тех-

нологии и технические науки» на 
предмет выявления соответствия 
формулировок указанных в них 
компетенций институциональному 
характеру проблемы повышения 
производительности труда в рос-
сийской экономике. Анализ пре-
следует цель выявить степень го-
товности выпускников вузов (бака-
лавров, магистров и специалистов), 
составляющих сегодня основу дей-
ствующих профессиональных со-
обществ, к решению задачи повы-
шения производительности труда 
в российской экономике с опорой 
на сформированные в вузе обще-
культурные, общепрофессиональ-

ные и профессио нальные компе-
тенции.

Анализируемый контекст про-
изводительности труда выража-
ется авторской формулировкой: 
«Выпускник образовательной 
организации высшего образо-
вания обладает компетенция-
ми, позволяющими ему в рамках 
профессио нальных полномо-
чий выявлять текущее состояние 
и перспективы роста производи-
тельности труда в организации 
как соотношения результатов и за-
трат производственной деятель-
ности; обосновывать и выбирать 
направления, методы, инструмен-
ты и механизмы управления про-
изводительностью труда и “бе-
режливого производства” за счет 
осуществления организационных 
изменений, повышения квалифи-
кации персонала, усиления мо-
тивации, снижения экономиче-
ски необоснованных затрат тру-
довых ресурсов и оптимального 
нормирования труда».

Модель контекстного анализа по-
строена на основе трех категорий 
(табл. 1).

Контекстный анализ осущест-
влялся на основе статистической 
выборки образовательных стандар-
тов в области образования «Инже-
нерное дело, технологии и техниче-
ские науки». В расчетах под изуча-
емым признаком подразумевалось 
совпадение контекста формули-
ровок компетенций в этих стан-
дартах с контекстом хотя бы од-
ной из заявленных категорий ана-
лиза К1, К2 или К3.

Для количественной оценки сте-
пени соответствия компетенций 
исследуемой проблеме в модели 
контекстного анализа использо-
вались весовые коэффициенты kj, 
значения которых определялись 
функцией

 kj = e1–x, (1)

где j – номер категории анали-
за (j = 1…3); x – ранг соответствия 
(x = 1…3) по числу категорий ана-
лиза (см. табл. 1). Данная функция 
указывает на экспоненциально убы-
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важнейшей народнохозяйственной задачи – повышении производительности труда в 
российской экономике. Анализируются основные положения паспорта национального 
проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Обосновывается актуаль-
ность интерпретации навыка управления повышением производительности труда в 
качестве специфической компетенции в системе высшего образования в России. Пред-
ложена методика количественной оценки контекстуального соответствия федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования в области инже-
нерного дела, технологий и технических наук уровней бакалавриата, магистратуры и 
специалитета актуальным компетенциям в сфере производительности труда. Делается 
вывод о недостаточном внимании системы высшего инженерного образования к про-
блеме повышения производительности труда в экономике. Предлагается включить в 
тексты перспективных образовательных стандартов новые компетенции, ориентирую-
щие выпускников на решение задачи повышения производительности труда с учетом 
ее восприятия на общекультурном уровне в логике общественно признаваемых норм, 
ценностей и традиций трудового поведения.

Ключевые слова: производительность труда, инженерное образование, федераль-
ные государственные образовательные стандарты высшего образования, компетен-
ции, контекстный анализ.

Increase in labor productivity is the actual strategic goal of the Russian economy. Engineer-
ing education plays an important role in the formation of competencies that allow engineers 
to solve this task. The aim of the study is to identify the degree of infl uence of engineering 
education in solving the problem of labor productivity in Russia. In the study was conduct-
ed content analysis of the federal state educational standards "Engineering, Technology 
and Engineering". The results deduced that the system of engineering education pays lit-
tle attention to the problem of productivity. Engineers are not ready to solve this task. The 
analysis deduced that the competencies are not capable of exerting a direct infl uence on the 
solution of this task. 

Key words: labor productivity, engineering education, educational standard, competence, 
content analysis.
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вающую релевантность категории 
контексту эталонной формулиров-
ки: максимальная (ранг 1), средняя 
(ранг 2), низкая (ранг 3). 

Коэффициенты релевантности 
компетенций эталонному контексту 
рассчитывались по формуле

 

3
( )

1

i
i j j

j
q S k

=

= ∑ , (2)

где Sj
(i) – количество контекстных 

совпадений анализируемого на-
правления подготовки с j-й кате-
горией анализа; i – номер анализи-
руемого направления подготовки.

Коэффициенты релевантности 
категории анализа рассчитывались 
по формуле

 

( )

1

n
i

j j j
i

p S k
=
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Необходимый объем репрезен-
тативной выборки из генеральной 
совокупности образовательных 
стандартов определялся по фор-
муле собственно-случайной бес-
повторной выборки

 

2 2

2
x

tn σ=
Δ

, (4)

где σ2 – дисперсия изучаемого при-
знака по выборочной совокупно-
сти; ∆x – предельная ошибка вы-
борки; t – стандартное отклонение. 
В результате требуемый объем ре-
презентативной выборки соста-

вил 
2

2

2 3,28
0,5

n ⋅= = 52,5 ≈ 53 еди-

ницы документов. В ходе анализа 
общий объем выборки составил 
75 единиц документов.

2.2. Результаты контекстного анали-
за направлений уровня бакалавриата
В результате первого этапа ана-

лиза был построен рейтинг выбо-
рочной совокупности тридцати на-
правлений бакалавриата в области 
образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» 
(табл. 2). Направления ранжиро-
ваны по убыванию коэффициента 
релевантности q. В таблицах зеле-
ной заливкой выделены направле-
ния со значением коэффициента 
релевантности не ниже единицы.

Среднее количество совпадений 
контекстов и средние коэффици-
енты релевантности, рассчитанные 
для каждой категории анализа, по-
казаны в табл. 3.

Категория К1 не имеет контекст-
ных совпадений, что говорит об от-
сутствии в текстах образователь-
ных стандартов непосредственного 

Таблица 1
Категории контекстного анализа

Код Название категории Контексты категории
Ранг 

x
Релевант-

ность
Весовой 

коэффициент kj

К1
Производительность 
труда

Прямое и непосредственное упоминание 
производительности труда как компе-
тенции выпускника. Организационные 
изменения в целях повышения производи-
тельности труда

1 Максимальная 1,00

К2
Менеджмент Оценка результативности труда персонала, 

снижение трудозатрат. Нормирование и 
научная организация труда. Технологии 
«бережливого производства». Повышение 
квалификации персонала. Мотивация 
персонала к повышению производитель-
ности труда

2 Средняя 0,37

К3
Экономическая 
эффективность

Использование экономических знаний. 
Управление затратами. Иные признаки 
экономической эффективности работы 
организации, в том числе без указания их 
сущности

3 Низкая 0,14

Пришло время не механизировать, а роботизировать
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упоминания о производительности 
труда. Максимально релевантной 
оказалась категория К2. Таблица 4 
показывает распределение сред-
него количества контекстных со-
впадений и средних коэффициен-
тов релевантности по типам компе-
тенций бакалавриата.

Наиболее релевантными при-
знаны профессиональные ком-
петенции (ПК). Общекультурные 
компетенции (ОК) представле-
ны в третьей категории анализа. 
Влияние общепрофессиональных 
компетенций (ОПК) на форми-

Таблица 2
Рейтинг направлений бакалавриата 

Код Направление подготовки (бакалавриат)
Кол-во 

совпадений
Коэффициент 

релевантности (q)

19.03.04 Строительство 8 2,27

15.03.05 Информационные системы и технологии 7 2,13

23.03.01 Конструирование и технология электронных средств 6 1,53

22.03.01 Электроника и наноэлектроника 6 1,30

08.03.01 Приборостроение 4 1,02

12.03.01 Биотехнические системы и технологии 4 1,02

27.03.01 Энергетическое машиностроение 4 1,02

15.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 5 0,93

18.03.01 Машиностроение 4 0,79

26.03.02 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного 
производства

4 0,79

27.03.05 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 4 0,79

14.03.01 Корабельное вооружение 3 0,65

16.03.02 Химическая технология 3 0,65

28.03.01 Продукты питания из растительного сырья 3 0,65

24.03.01 Технология продукции и организация общественного питания 4 0,56

25.03.01 Техносферная безопасность 4 0,56

21.03.01 Нефтегазовое дело 2 0,51

27.03.03 Материаловедение и технологии материалов 2 0,51

27.03.04 Технология транспортных процессов 2 0,51

19.03.02 Ракетные комплексы и космонавтика 2 0,51

11.03.04 Авиастроение 2 0,28

13.03.03 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 2 0,28

17.03.01 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры

2 0,28

20.03.01 Стандартизация и метрология 2 0,28

27.03.02 Управление качеством 2 0,28

29.03.01 Системный анализ и управление 2 0,28

09.03.02 Управление в технических системах 1 0,14

11.03.03 Инноватика 1 0,14

12.03.04 Нанотехнологии и микросистемная техника 1 0,14

24.03.04 Технология изделий легкой промышленности 1 0,14

Среднеарифметический коэффициент релевантности 0,70

Таблица 3
Рейтинг категорий контекстного анализа 

направлений бакалавриата

К1 К2 К3

Среднее количество совпадений 0,00 1,07 2,17

Средние коэффициенты релевантности 0,00 0,39 0,30

Таблица 4
Рейтинг типов компетенций для направлений бакалавриата

ОК ОПК ПК

Среднее количество совпадений 1,00 0,20 2,03
Средние коэффициенты релевантности 0,14 0,04 0,51
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рование анализируемых контек-
стов следует признать пренебре-
жимо малым.

Результаты анализа позволяют 
сделать предварительный вывод, 
что актуальные федеральные го-
сударственные образовательные 
стандарты уровня бакалавриата 
в исследуемой области образо-
вания не содержат прямых указа-
ний на необходимость формиро-
вания у выпускников инженерных 
вузов компетенций, направлен-
ных на реализацию важнейшей 
народнохозяйственной задачи – 

повышение производительности 
труда. Косвенные аспекты пред-
ставлены компетенциями, предпо-
лагающими наличие у выпускни-
ков основ экономических знаний 
и управленческих компетенций, 
ориентированных преимуще-
ственно на нормирование труда 
и повышение квалификации пер-
сонала. Удовлетворительный уро-
вень релевантности демонстри-
руют около 23% текстов стандар-
тов. Максимальную релевантность 
демонстрируют профессиональ-
ные компетенции (ПК), в то вре-

мя как общекультурные компетен-
ции (ОК) практически не оказы-
вают воздействия на развитие у 
выпускников восприятия произ-
водительности труда как важней-
шей категории социально-эконо-
мического развития.

2.3. Результаты контекстного анали-
за направлений уровня магистратуры

В табл. 5 представлен рейтинг на-
правлений обучения в области об-
разования «Инженерное дело, тех-
нологии и технические науки» для 
уровня магистратуры.

Таблица 5
Рейтинг направлений магистратуры 

Код Направления подготовки (магистратура)
Кол-во 

совпадений
Коэффициент 

релевантности (q)

23.04.01 Строительство 6 1,99

25.04.01 Информационные системы и технологии 5 1,62

24.04.01 Конструирование и технология электронных средств 3 0,88

26.04.02 Электроника и наноэлектроника 3 0,88

19.04.04 Приборостроение 4 0,79

27.04.05 Биотехнические системы и технологии 2 0,74

14.04.01 Энергетическое машиностроение 3 0,65

15.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 3 0,65

17.04.01 Машиностроение 3 0,65

16.04.02 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного 
производства

2 0,51

18.04.01 Высокотехнологические плазменные и энергетические установки 2 0,51

21.04.01 Корабельное вооружение 2 0,51

08.04.01 Химическая технология 1 0,37

27.04.01 Продукты питания из растительного сырья 1 0,37

22.04.01 Технология продукции и организация общественного питания 2 0,28

11.04.03 Техносферная безопасность 1 0,14

11.04.04 Нефтегазовое дело 1 0,14

12.04.04 Материаловедение и технологии материалов 1 0,14

24.04.04 Технология транспортных процессов 1 0,14

27.04.04 Ракетные комплексы и космонавтика 1 0,14

28.04.01 Авиастроение 1 0,14

29.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 1 0,14

09.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры

0 0,00

12.04.01 Стандартизация и метрология 0 0,00

19.04.02 Управление качеством 0 0,00

13.04.03 Управление в технических системах 0 0,00

15.04.05 Системный анализ и управление 0 0,00

20.04.01 Инноватика 0 0,00

27.04.02 Нанотехнологии и микросистемная техника 0 0,00

27.04.04 Технология изделий легкой промышленности 0 0,00

Среднеарифметический коэффициент релевантности 0,41
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Максимально релевантной ка-
тегорией анализа оказалась К2, 
формулировки компетенций, не-
посредственно указывающих на 
управление производительно-
стью труда (К1), в текстах стан-
дартов магистратуры не обнару-
жены (табл. 6). 

Практически все косвенные кон-
тексты производительности труда 
сконцентрированы в формулиров-
ках профессиональных компетен-
ций при полном их отсутствии в 
формулировках ОК (табл. 7).

Как видно, образовательные стан-
дарты уровня магистратуры не пре-
следуют цель формирования у вы-
пускников компетенций, обеспечи-
вающих рост производительности 
труда в экономике. 

2.4. Результаты контекстно-
го анализа специальностей

Третьим этапом контекстного 
анализа, завершающим исследова-
ние компетентностного профиля 
выпускников инженерных вузов 
за период действия анализируе-

мых образовательных стандартов, 
стало изучение текстов этих стан-
дартов по пятнадцати специаль-
ностям подготовки специалите-
та (табл. 8).

В текстах стандартов специали-
тета, как в стандартах по направ-
лениям бакалавриата и магистра-
туры, формулировки компетенций, 
соответствующие первой катего-
рии анализа, не обнаружены. То 
есть в них отсутствует прямое упо-
минание о способностях выпуск-
ников инженерных вузов управ-
лять производительностью труда 
на предприятиях и в организациях. 
Максимально релевантной оказа-
лась категория К2 – «Менеджмент» 
(табл. 9).

Большинство косвенных кон-
текстов производительности тру-
да по-прежнему сконцентрированы 
в формулировках профессиональ-
ных компетенций при незначитель-
ном влиянии общепрофессиональ-
ных и общекультурных компетен-
ций (табл. 10).

Для наглядного отображения со-
отношения средних коэффици-
ентов релевантности по всей ре-

Таблица 6
Рейтинг категорий контекстного анализа 

направлений магистратуры

К1 К2 К3

Среднее количество совпадений 0,00 0,80 0,83

Средние коэффициенты релевантности 0,00 0,30 0,12

Таблица 7
Рейтинг типов компетенций для направлений магистратуры

ОК ОПК ПК

Среднее количество совпадений 0,00 0,07 1,57

Средние коэффициенты релевантности 0,00 0,02 0,40

Таблица 8
Рейтинг направлений специалитета

Код Направления подготовки (специалитет)
Кол-во 

совпадений
Коэффициент 

релевантности (q)

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 6 1,76

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикры-
тие автомобильных дорог, мостов и тоннелей

5 1,39

14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 4 1,25

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 3 0,65

24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-кос-
мических комплексов

3 0,65

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 3 0,65

26.05.01 Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотех-
ники

3 0,65

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 2 0,51

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 3 0,42

21.05.04 Горное дело 1 0,37

15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов 2 0,28

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 1 0,14

12.05.01 Электронные и оптико-электронные приборы и системы специально-
го назначения

1 0,14

18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики 1 0,14

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 0 0,00

Среднеарифметический коэффициент релевантности 0,60
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презентативной выборке (бакалав-
риат, магистратура, специалитет) 
построена матрица «Компетенции/
Контексты», значения ячеек кото-
рой представляют собой произве-
дения средних коэффициентов ре-
левантности по типам компетенций 
и категориям контекстного анали-
за (табл. 11). 

Как видно, основное влияние 
на формирование у выпускников 
инженерных вузов способностей 
управлять повышением произво-
дительности труда оказывают про-
фессиональные компетенции, со-
ответствующие категориям анализа 
К2 – «Менеджмент» и К3 – «Эконо-
мическая эффективность» (выде-
лено заливкой ячеек), при полном 
отсутствии влияния ключевой ка-
тегории К1 – «Производительность 
труда», описываемой контекстами: 
«Прямое и непосредственное упо-
минание производительности труда 
как компетенции выпускника. Ор-
ганизационные изменения в це-
лях повышения производительно-
сти труда».

3. Обсуждение и выводы
В статье поставлена задача ана-

лиза влияния федеральных госу-
дарственных образовательных 

стандартов в области образования 
«Инженерное дело, технологии и 
технические науки» на формиро-
вание у выпускников компетен-
ций, ориентирующих их на реше-
ние важной народнохозяйственной 
задачи повышения производитель-
ности труда. Выбор действующих 
образовательных стандартов в ка-
честве объекта анализа был обу-
словлен стремлением определить 
наличие исследуемых компетен-
ций у современных российских ин-
женеров, получивших образование 
в период действия проанализиро-
ванных стандартов.

Результаты анализа позволяют 
сделать вывод, что формулировки 
компетенций в действующих феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартах не способны 
оказывать непосредственное влия-
ние на решение поставленной за-
дачи. Косвенное влияние оказыва-
ют профессиональные компетен-
ции, призванные сформировать у 
выпускников способность к анали-
зу экономической эффективности 
принимаемых решений и управле-
нию персоналом.

Решением проблемы может стать 
включение в тексты федеральных 
государственных образовательных 

стандартов третьего поколения++ и, 
разумеется, последующих обновле-
ний образовательных стандартов 
новых формулировок общекуль-
турных (универсальных) и обще-
профессиональных компетенций, 
ориентирующих выпускников ин-
женерных вузов на решение задачи 
повышения производительности 
труда с учетом восприятия этой за-
дачи на общекультурном, социаль-
но значимом уровне, в логике обще-
ственно признаваемых и разделяе-
мых норм, ценностей и традиций 
трудового поведения.

Актуальным продолжением ис-
следования будет проведение кон-
текстного анализа федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов нового поколения, раз-
работанных с учетом профессио-
нальных стандартов, предлагаемых 
Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федера-
ции. Особенностью такого анализа 
должно стать изучение формулиро-
вок профессиональных компетен-
ций, указанных в профессиональ-
ных стандартах и обеспечивающих 
формирование образовательной 
программы наряду с универсаль-
ными и общепрофессиональны-
ми компетенциями.

4. На границах проблематики 
исследования

В нашем исследовании мы ис-
ходили из того, что формулиров-
ки федеральных государственных 
стандартов высшего образования 
являются не столько назывными 
утверждениями, сколько содер-
жательными положениями кон-
цептуального характера. В этом 
качестве они должны направлять 
усилия разработчиков образова-
тельных программ и основной 
массы преподавателей на реали-
зацию вполне определенного со-
держания образования и его ко-
нечных целей.

Результаты нашего исследования, 
не доказывая это прямо, косвенным 
образом показывают, что свою мис-
сию образовательные стандарты в 
полной мере не выполняют. Сегод-

Таблица 9
Рейтинг категорий контекстного анализа специальностей

К1 К2 К3

Среднее количество совпадений 0,00 0,53 0,73

Средние коэффициенты релевантности 0,00 0,20 0,10

Таблица 10
Рейтинг типов компетенций для специальностей

ОК ОПК ПК

Среднее количество совпадений 0,43 0,07 0,77

Средние коэффициенты релевантности 0,06 0,01 0,23

Таблица 11
Матрица «Компетенции/Контексты»

К1 К2 К3

ОК 0,00 0,00 0,01

ОПК 0,00 0,01 0,00

ПК 0,00 0,11 0,07
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ня они не дают полноценных ори-
ентиров для проектирования учеб-
ного процесса и за исключением 
весьма формального отображения 
самых общих идей компетентност-
ного подхода не содержат крупных 
и конструктивных философско-пе-
дагогических установок, адекват-
ных технологическому вызову со-
временного периода.

Но это только одна сторона дела. 
Другая состоит в том, что из феде-
ральных образовательных стан-
дартов выпала задача повышения 
производительности труда, кото-
рая является наиболее очевидным и 
совершенно непреложным велени-
ем нашего времени. Там более что в 
решении этой задачи наша эконо-
мика остается на уровне показате-
лей 1980-х годов. 

Можно, по всей видимости, со-
гласиться с мнением В.Д. Шадри-
кова, который вполне убедительно 
обосновал настоятельную необхо-
димость более полного использо-
ванию инновационного потенци-
ала высшей школы [18]. И в первую 
очередь это относится к инноваци-
онным ресурсам инженерно-тех-
нического  образования, которые 

надо поставить на службу повыше-
ния производительности труда в 
реальном секторе экономики. Это, 
если угодно, самая рыночная из всех 
рыночных задач, которая в своей 
исходной точке должна решаться 
не рыночными, а учебно-воспита-
тельными методами, позволяющи-
ми высвободить колоссальную энер-
гию созидательных способностей 

и качеств новых поколений специ-
алистов.

В заключение считаю необходи-
мым подчеркнуть, что сформули-
рованные в статье выводы не пре-
следуют цель подвергнуть критике 
систему стандартизации образова-
ния в целом, представляющую со-
бой актуальный общественно-пра-
вовой институт.
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Модульная архитектура 
основных профессиональных 
образовательных программ вуза*

Ввод в действие с 1 сентября 
2019/2020 учебного года федераль-
ных государственных стандартов 
высшего образования третьего по-
коления ++ вновь выдвинул в центр 
внимания академического сообще-
ства высшей школы тему разработ-
ки основных профессиональных 
образовательных программ.

 Несмотря на то, что рассматри-
ваемая версия стандарта официаль-
но признана не новой, а всего лишь 
обновленной, провести на ее осно-

ве актуализацию уже имеющихся 
у вуза образовательных программ 
представляется делом сложным и 
трудоемким. Обусловлено это ря-
дом требований, установленных об-
новленным образовательным стан-
дартом, которые существенно от-
личаются от ранее действовавших. 

Во-первых, в обновленных стан-
дартах общекультурные компетен-
ции заменены на универсальные, 
которые стали одинаковыми для 
всех направлений соответствую-

щего уровня образования (бакалав-
риат, магистратура, аспирантура). 

Во-вторых, пересмотрен пере-
чень общепрофессиональных ком-
петенций и обеспечено их единство 
по области образования, то есть со-
впадение в рамках одного направ-
ления подготовки. 

В-третьих, в стандартах высше-
го образования третьего поколе-
ния ++ теперь отсутствует пере-
чень профессиональных компе-
тенций. Основой для определения 
в основных профессиональных 
образовательных программах про-
фессиональных (профильных) 
компетенций становятся профес-
сиональные стандарты. Но даже 
беглое знакомство с их содержа-
нием приводит к пониманию, что 
осуществить сопряжение образо-
вательной программы с профес-
сиональными стандартами более 
чем затруднительно, в том числе 
и потому, что они отличаются от 
образовательных стандартов сво-
ей терминологией (обобщенные 
трудовые функции, трудовые дей-
ствия и др.). 

Учитывая всю сложность само-
стоятельного определения вузами 
на основе профессиональных стан-
дартов профессиональных компе-
тенций и индикаторов достижения 
всех трех групп компетенций, от-
сутствующих в образовательных 
стандартах ++, с целью обеспечения 
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единства образовательного про-
странства высшей школы России 
предусмотрено использование при-
мерных основных образовательных 
программ, формируемых соответ-
ствующими федеральными учеб-
но-методическими объединения-
ми. Эти программы устанавлива-
ют обязательные и рекомендуемые 
профессиональные компетенции 
для основных профессиональных 
образовательных программ, инди-
каторы достижения универсальных, 
общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, а также 
примерный учебный план, содержа-
щий базовую (обязательную) и ва-
риативную (формируемую участ-
никами образовательных отноше-
ний) части. Согласно стандартам ++ 
вузы разрабатывают свои образова-

тельные программы с учетом соот-
ветствующих примерных основных 
образовательных программ, вклю-
ченных по результатам эксперти-
зы в реестр.

Данные требования позволяют 
вывести зависимость основных 
профессиональных образователь-
ных программ от обновленных об-
разовательных стандартов ++, про-
фессиональных стандартов и при-
мерных основных образовательных 
программ.

В-четвертых, еще одним значи-
мым изменением для вузовской 
практики является модульное по-
строение примерных основных об-
разовательных программ, учет со-
держания которых, соответствен-
но, предполагает формирование 
основных профессиональных об-

разовательных программ в компе-
тентностно-модульном формате. 

Отметим, что в большинстве 
российских высших учебных за-
ведений до настоящего времени 
использовался дисциплинарный 
подход к проектированию и реали-
зации образовательных программ. 
Массовый переход высшей школы 
России к модульному построению 
образовательных программ ставит 
перед вузами новые для многих из 
них задачи:

• перевод учебных планов в мо-
дульную форму [12];

• детальная проработка специфи-
кации модуля [1], его содержания 
и методического обеспечения [6];

• разработка оценочных средств 
для проведения текущего контро-
ля по дисциплинам и промежуточ-
ной междисциплинарной аттеста-
ции по модулям [7];

• определение стратегии сумма-
тивного (итогового) оценивания 
сформированности компетенций 
у выпускников по итогам освоения 
образовательной программы [9];

• организация эффективного вза-
имодействия преподавателей на 
междисциплинарном уровне [2].

Таким образом, модульная ар-
хитектура образовательных про-
грамм предполагает существенное 
переосмысление подходов к фор-
мированию учебного плана, содер-
жания образования, образователь-
ных технологий, фондов оценоч-
ных средств и условий организации 
образовательного процесса в вузе.

Модульная архитектура основ-
ных профессиональных образо-
вательных программ рассматрива-
ется нами как модель организации 
образовательного процесса в вузе, 
в которой в качестве приоритет-
ной цели образования выдвигается 
последовательное формирование 
у будущего выпускника совокуп-
ности универсальных (УК), обще-
профессиональных (ОПК) и про-
фессиональных компетенций (ПК), 
средством ее достижения является 
модульное построение содержа-
ния образования, а системой уче-
та трудоемкости обу чения – креди-
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ты, начисляемые за освоение каж-
дого модуля.

В рамках данной статьи на осно-
ве научных публикаций Н.Ф. Ефре-
мовой,  Л.С. Макаровой, Е.В. Яковле-
ва и других авторов, а также опыта 
проектирования модульных основ-
ных профессиональных образо-
вательных программ в Волгоград-
ском государственном социаль-
но-педагогическом университете 
предложены принципы модуль-
ной архитектуры образователь-
ных программ в вузе в логике их 
ориентации на стандарты третье-
го поколения ++.

Принцип модульной структу-
ры учебного плана предполагает 
отказ от идеологии, согласно ко-
торой учебный план состоит из 
относительно независимых дис-
циплин [5]. Ключевыми и взаимо-
связанными элементами модуль-
ного учебного плана являются ком-
петенции, модули и кредиты. При 
этом каждый модуль представляет 
собой относительно самостоятель-
ную (автономную) часть учебного 
плана, направленную на форми-
рование у выпускника одной или 
нескольких родственных компе-
тенций [3]. По мнению исследова-
телей из Томского государственно-
го педагогического университета 
Л.Г. Смышляевой, М.П. Войтехов-

ской и Д.М. Матвеева, модуль, явля-
ясь «содержательно-смысловым уз-
лом» основной профессиональной 
образовательной программы, мо-
жет быть ориентирован на фор-
мирование различной совокуп-
ности компетенций: УК+ОПК+ПК; 
УК+ОПК; ОПК+ПК; УК+ПК; только 
ОК; только ОПК; только ПК [8]. 

Таким образом, разработка мо-
дульного учебного плана строится 
в логике формирования структуры 
и содержания модулей «от резуль-
тата». Следовательно, определе-
ние вузом совокупности компе-
тенций и индикаторов их достиже-
ния, уточняющих и раскрывающих 
формулировку компетенций в виде 
конкретных действий, выполняе-
мых выпускником, предшествует 
разработке модульного учебного 
плана. Отметим, что определение 
профессиональных компетенций, а 
также содержательное наполнение 
структуры всех видов компетен-
ций (универсальных, общепрофес-
сиональных, профессио нальных) 
осуществляется вузами самостоя-
тельно на базе основных профес-
сиональных образовательных про-
грамм и анализа профессиональ-
ных стандартов, соответствующих 
профессиональной деятельности 
выпускника образовательной про-
граммы.

Принцип междисциплинарно-
сти и практической направлен-
ности модулей. Деятельностная и 
междисцилинарная природа ком-
петенции, которую невозможно 
сформировать и оценить в рамках 
одной дисциплины, требует опре-
деления в структуре каждого моду-
ля совокупности дисциплин и прак-
тик с обязательным выходом на ус-
ловия, максимально приближенные 
к будущей профессиональной дея-
тельности выпускника [9]. 

Модуль – это системное целост-
ное образование, совокупность 
структурных элементов которого 
не может быть образована простым 
сложением отдельных дисциплин: 
необходимо учитывать то общее 
в содержании дисциплин, что по-
зволяет объединить их в один мо-
дуль для развития и формирова-
ния определенной группы компе-
тенций [5]. 

Каждый выделенный модуль дол-
жен обеспечивать «полный цикл 
формирования определенных ком-
петенций, трудовых действий и не-
обходимых для их выполнения уме-
ний и знаний начиная с комплекс-
ного теоретического осмысления 
программной информации через 
закрепление на практике в реаль-
ном образовательном процессе, и 
далее к научно-исследовательскому 
продвижению студента в решении 
актуальных проблем» [12, с. 775]. 

При этом модули могут отличать-
ся по своей структуре и содержать 
различную совокупность структур-
ных элементов, например:

1) модуль как интегрированная 
совокупность блоков, обеспечива-
ющих формирование професси-
онально необходимого будущему 
выпускнику вида деятельности или 
интегральной личностной харак-
теристики: блок дисциплин (тео-
ретическая подготовка + практи-
кумы-тренинги) и блок практик с 
единым инструментом оценивания 
результатов освоения модуля [8]; 

2) модуль как совокупность ба-
зовых и вариативных дисциплин, 
один или несколько видов прак-
тик (предваряющая изучение дис-

В аудитории Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета



25

ПЛАНЕТА ВОСПИТАНИЯ

циплин или закрепляющая полу-
ченные в теории знания и умения), 
научно-исследовательская рабо-
та студентов и комплексный кон-
троль достижения образователь-
ных результатов [12].

В качестве примера, иллюстриру-
ющего реализацию данного прин-
ципа, в табл. 1 представлены струк-
турные элементы модуля «Иссле-
дование проблем мониторинга» 
вариативной части учебного пла-
на магистерской основной про-
фессиональной образовательной 
программы «Мониторинг качества 
образования» по направлению под-
готовки 44.04.01 «Педагогическое 
образование». Эта программа раз-
работана в нашем университете с 
учетом требований образователь-
ного стандарта третьего поколе-
ния ++, профессиональных стан-
дартов и основной профессиональ-
ной образовательной программы 
с одно именным названием, пред-
ложенной авторским коллекти-
вом Российского государственно-
го педагогического университета 
им. А.И. Герцена. Программа ори-
ентирована на подготовку маги-
странтов к деятельности по оценке 
и мониторингу в сфере образова-
ния при решении педагогических 
задач научно-исследовательского и 
методического типов деятельности.

Дисциплины модуля «Исследо-
вание проблем мониторинга» на-
правлены на формирование го-
товности магистрантов к ис-

пользованию функциональных 
возможностей наукометрических 
баз и библиотечных каталогов для 
осуществления магистерского ис-
следования по педагогике, а так-
же способности ориентировать-
ся в международных исследова-
ниях по вопросам мониторинга 
качества образования. В рамках 
производственной практики «На-
учно-исследовательская работа» 
преду смотрена работа магистран-
та в библиотеке нашего универси-
тета, в том числе с использовани-
ем компьютерных средств, сетевых 
технологий и интернет-ресурсов. 
В период прохождения практики 
магистрант осваивает опыт поис-
ка и структурирования научной 
и профессиональной информа-
ции, осуществляет формирование 

списка литературы магистерского 
исследования с использованием 
международных и российских нау-
кометрических баз. Изучение моду-
ля завершается в первом семестре 
междисциплинарным экзаменом, 
фонд оценочных средств которо-
го (защита группового исследова-
тельского проекта и решение кейс-
задач «Аннотирование», «Работа в 
наукометрических базах Scopus, 
Google scholar, eLIBRARY, IPRBooks» 
и др.) подготовлен с опорой на со-
держание дисциплин и научно-ис-
следовательской работы студента 
в рамках модуля.

Критериальная база оценочных 
средств сопряжена с индикаторами 
достижения компетенций:

• способен осуществлять крити-
ческий анализ проблемных ситуа-

Таблица 1
Модуль «Исследование проблем мониторинга» (9 зачетных единиц) 

(магистерская программа «Мониторинг качества образования» 
по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»)

Формируемые 
компетенции

Наименование структурного 
элемента модуля

Статус элемента
Количество 

кредитов
Семестр

УК-4, ОПК-8, ПК-1 Применение наукометрических баз в исследова-
нии проблем мониторинга

Обязательный 3 1

УК-1, ОПК-8, ПК-2 Международные исследования качества образо-
вания

По выбору студента 2 1

Международные мониторинговые исследования 
в социальной сфере

УК-1, УК-4, ОПК-8, 
ПК-1, ПК-2

Производственная практика 
«Научно-исследовательская работа»

Обязательный 3 1

УК-1, УК-4, ОПК-8, 
ПК-1, ПК-2

Междисциплинарный экзамен по модулю Обязательный 1 1

Вид  Волгограда с Волги
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ций на основе системного подхо-
да, вырабатывать стратегию дей-
ствий (УК-1);

• способен применять современ-
ные коммуникативные технологии, 
в том числе на иностранном языке, 
для академического и профессио-
нального взаимодействия (УК-4);

• способен проектировать педа-
гогическую деятельность на осно-
ве специальных научных знаний и 
результатов исследований (ОПК-8);

• способен нести ответственность 
за собственную профессиональную 
компетентность по профилю ос-
ваиваемой образовательной про-
граммы (ПК-1);

• способен вести совместно с дру-
гими участниками исследователь-
скую деятельность в рамках вы-
бранной проблематики (ПК-2).

Принцип вариативности и ин-
дивидуализации предполагает на-
личие возможности для студен-
та самостоятельно осуществить 

выбор индивидуальной траекто-
рии освоения основной профес-
сиональной образовательной 
программы с учетом своих воз-
можностей и образовательных по-
требностей. Реализация данного 
принципа на практике может быть 
обеспечена за счет:

• включения вариативных (заме-
няемых) модулей в часть учебного 
плана, формируемую участниками 
образовательных отношений [6];

• формирования общеунивер-
ситетского банка универсальных 
модулей, которые можно интегри-
ровать в разные основные про-
фессиональные образовательные 
программы, что обеспечит студен-
там право «выбора из данного банка 
тех вариативных модулей, которые 
наиболее соответствуют их профес-
сиональному становлению и совер-
шенствованию» [4, с. 11];

• обеспечения студентам возмож-
ности освоить дополнительные мо-

дули по индивидуальному выбору, 
которые не относятся к конкретно-
му профилю подготовки, но могут 
быть востребованы в будущей про-
фессиональной деятельности вы-
пускника (информационные тех-
нологии, иноязычная коммуника-
ция и др.) [10];

• наличия в структуре модулей 
многообразных курсов по выбору, 
ориентированных на формирова-
ние у студентов одних и тех же ком-
петенций посредством освоения с 
учетом своих предпочтений разно-
го содержания образования;

• использования рейтинговой (на-
копительной) системы оценивания 
результатов образования, форми-
руемых у студента в процессе ос-
воения каждого модуля, что позво-
ляет ему выбирать формы взаимо-
действия (индивидуальная, парная, 
групповая), виды дополнительных 
учебных заданий и уровень их труд-
ности, самостоятельно определять 
темп обучения и сроки отчетности, 
видеть динамику своей успешности 
и прогнозировать итоговую оцен-
ку по модулю [9], управлять процес-
сом профессионально-личностно-
го саморазвития [11].

В заключение отметим, что про-
ектирование и последующая реа-
лизация модульных образователь-
ных программ в вузе, построенных 
на междисциплинарных связях, 
предполагает согласованную ра-
боту субъектов разной администра-
тивной подчиненности (руководи-
тель основной профессиональной 
образовательной программы, со-
трудники учебного управления и 
деканата, преподаватели факуль-
тетских и общеуниверситетских 
кафедр и др.). 
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Компетентностный подход в обучении 
математике студентов аграрного вуза

Компетентностный подход внес 
существенные изменения в нор-
мативную базу подготовки кадров, 
в учебный процесс, в педагогиче-
ское мышление преподавателей. 
Он избежал участи многих ново-
введений, оказавшихся кратко-
срочными увлечениями, и про-
должает настойчиво проводиться 
в жизнь. Как известно, в ныне дей-
ствующих федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартах высшего образования вни-
мание акцентируется не только и 
даже не столько на овладении сту-
дентами знаниями, умениями и на-
выками, сколько на формирова-
нии их профессиональной ком-
петентности [1, c. 21]. 

При определении понятия «ком-
петентность» мы в нашем исследо-
вании придерживаемся точки зре-
ния А.А. Вербицкого, понимающего 

под ней «систему социальных цен-
ностей и установок человека, его 
личностных качеств, знаний, уме-
ний, навыков и способностей, ко-
торая обеспечивает ему выполне-
ние профессиональной деятельно-
сти на требуемом уровне» [2, с. 11]. 

Компетентностный подход к под-
готовке специалистов реализует не 
только содержание, но и результат 
образования, «выраженный в фор-
ме компетенций», и предполагает 
повышение конкурентоспособно-
сти выпускников высшей школы на 
рынке труда и рост их профессио-
нального уровня с ориентацией на 
международные критерии и показа-
тели. В связи с этим к выпускникам 
вузов предъявляются новые требо-
вания, которые отражены в феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартах высшего об-
разования [7, с. 20]. 

В своих исследованиях Е.Л. Бо-
былев, Э.Г. Патрикеева и другие 
ученые особое место отводят по-
вышению познавательной само-
стоятельности студентов, так как 
она «формирует готовность сту-
дента к самостоятельному про-
ектированию образовательного 
маршрута» и способствует повы-
шению профессиональной компе-
тентности будущих специалистов. 
Мы согласны с мнением исследо-
вателей, что для повышения значи-
мости самостоятельной учебной 
деятельности в образовательном 
процессе вуза необходимо учи-
тывать следующие объективные 
и субъективные психолого-педа-
гогические факторы:

• разноуровневую входную пред-
метную готовность студентов;

• существенные индивидуальные 
различия в темпе, стиле, характе-
ре самостоятельной деятельности 
студентов;

• индивидуальные различия в от-
ношении к дисциплине, на кото-
рые влияют специфика профессио-
нальных и предметных ценностных 
ориентаций студентов, индивиду-
альное структурирование своего 
личностного времени и др. [1, с. 21].

Анализ психолого-педагогиче-
ской литературы показывает, что 
способность студентов к саморегу-
ляции познавательной профессио-
нальной деятельности, к сознатель-
ному и произвольному самокон-
тролю определяют мотивационные 
факторы (потребности, запросы, 
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интересы); операционные про-
цедуры (анализ, синтез, абстраги-
рование, обобщение); функцио-
нальные возможности (уровень 
интеллектуального развития, ин-
дивидуальные особенности мыш-
ления) [4]. 

Профессиональную компетент-
ность будущих аграриев, которая 
во многом опирается на их само-
стоятельную познавательную ак-
тивность, необходимо формиро-
вать в процессе обучения студентов 
не только специальным, но и фун-
даментальным и общепрофессио-
нальным дисциплинам. Не являет-
ся в этом отношении исключением 
математика, представляющая собой 
мощное средство, универсальный 
язык описания предметного мира. 

Она формирует мышление студен-
тов, развивает у них саморегуляцию 
и самоконтроль [9, с. 86]. 

При традиционном подходе к 
обу чению дисциплине «Матема-
тика» обычно она воспринимается 
студентами как абстрактная теория, 
не связанная с приобретаемой про-
фессией. А профессиональная дея-
тельность специалистов аграрного 
сектора – это в первую очередь де-
ловое взаимодействие с коллегами, 
планирование и организация своей 
работы и работы коллектива, целе-
полагание, выбор оптимального ва-
рианта достижения цели, регуляр-
ный самоконтроль. 

Где же в этом ряду место матема-
тики? – спрашивают нас студенты. 
Ответ надо искать не на поверхно-

сти, а на основе анализа сущности 
современного сельскохозяйствен-
ного производства.

Наша кафедра такой анализ про-
вела. Он совершенно определенно 
показал, что знания курса матема-
тики из разделов «Элементы линей-
ной алгебры», «Элементы вектор-
ной и аналитической геометрии» 
применяются:

• в процессах и аппаратах пище-
вых производств;

• в технологии хранения и пере-
работки продукции растениевод-
ства и животноводства;

• в технологии переработки мо-
лока и молочных продуктов;

• в технологии переработки мяса, 
мясных продуктов и др.

Или возьмем такие разделы, как 
«Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной», «Ин-
тегральное исчисление функции 
одной переменной». Эти разделы 
нужны:

• при программировании уро-
жайности сельскохозяйственных 
культур;

• в расчетах максимума прибыли 
при различной структуре посев-
ных площадей;

• при оценке предельных значе-
ний скорости поглощения пита-
тельных веществ из почвы;

• в биометрическом анализе ро-
ста растений и пр.

Знания раздела «Дифференци-
альные уравнения» используются 
для моделирования колебательных 
химических реакций и процессов 
в биологии и физике; в техноло-
гии хранении и переработки про-
дукции растениеводства и живот-
новодства. Аппарат дифференци-
альных уравнений, позволяющий 
отображать связь между неизвест-
ной функцией и ее производны-
ми, широко применяется в биоло-
гии, экологии, начиная от простых 
задач до описания математических 
моделей. Решение дифференциаль-
ных уравнений с начальными усло-
виями позволяет получить сведе-
ния о биологических процессах в 
определенное фиксированное вре-
мя. С помощью дифференциаль-
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ных уравнений можно описывать 
изменения во времени процессов, 
происходящих внутри моделируе-
мых объектов.

Понятно, что информацию о при-
менении математических знаний 
надо сообщать студентам на уста-
новочных занятиях и при изучении 
конкретных разделов курса матема-
тики. Это позволяет мотивировать 
обучающихся и стимулировать их 
самостоятельную учебно-познава-
тельную деятельность.

Но, конечно, одного только ин-
формирования студентов о роли 
математики в их будущей профес-
сиональной деятельности совер-
шенно недостаточно. Многолетний 
опыт математической подготовки 
аграрных кадров подтверждает, что 

формирование будущего специа-
листа как профессио нала своего 
дела не может быть ограничено 
решением только сугубо матема-
тических задач. Изучение матема-
тических дисциплин в аграрных 
вузах следует максимально ори-
ентировать на отображение и ис-
следование с использованием ма-
тематического аппарата явлений 
и процессов сельскохозяйствен-
ного производства. Необходимо 
активное участие студентов в вы-
полнении заданий, моделирую-
щих реальные ситуации профес-
сиональной деятельности. Для это-
го преподавателю нужно создать 
«благоприятную профессиональ-
ную среду, в которой педагогиче-
ское сопровождение реализуется 

процессуально в проекции заня-
тий на уровне партнерских взаи-
моотношений в совместном восхо-
дящем движении к развитию при 
совпадении смыслообразующих 
целей обеспечения учебного про-
цесса специально подобранной 
серией задач профессионального 
характера» [3]. 

В соответствии с методологией и 
методикой реализации компетент-
ностного подхода в Якутской госу-
дарственной сельскохозяйствен-
ной академии для каждого раздела 
математических дисциплин разра-
ботаны серии профессионально 
ориентированных задач, направ-
ленных на ознакомление студен-
тов с будущей профессией, а также 
на развитие самоконтроля и само-
регуляции. В их число вошли зада-
чи на применение математических 
методов в сельскохозяйственном 
производстве, способствующие 
развитию профессиональной ин-
теллектуальной активности студен-
тов-бакалавров, обучающихся по 
направлениям «Зоотехния», «Тех-
нология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции», «Агроинженерия» и «Аг-
рономия».

На основе изучения педагогиче-
ской литературы и обобщения соб-
ственного опыта преподавания мы 
пришли к выводу, что профессио-
нально ориентированные задачи по 

Будущие специалисты-аграрии

Студенты на занятиях по информационным технологиям
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математике должны содержать ин-
формацию о проектировании кон-
кретной профессиональной ситу-
ации, а результат их решения не-
зависимо от способа выражения 
содержания необходимо представ-
лять в виде числового значения, ко-
торое определяется непосредствен-
ными вычислениями. При этом чис-
ловые данные задачи должны быть 
достоверными с практической точ-
ки зрения.

Приведем примеры различных 
типов профессионально ориенти-
рованных задач с использованием 
математических методов [5, 8].

Задачи на применение методов 
аналитической геометрии 

Задача 1. Хозяйство должно при-
обрести два вида кормов: А и В, при-
чем корма А не более 120 т, а кор-
ма В – не более 180 т. Известно, что 
1 т корма А содержит 655 кг кормо-
вых единиц, его цена – 45 расчет-
ных единиц за тонну; одна тонна 
корма В содержит 700 кг кормовых 
единиц, его цена – 50 расчетных 
единиц за тонну. Хозяйству отпу-
щено на покупку кормов 6000 рас-
четных единиц. 

Какое количество каждого кор-
ма необходимо приобрести, что-
бы получить максимальное коли-
чество кормовых единиц?

Задача 2. Хозяйству выделено для 
закупки два вида азотных удобре-
ний: аммиачной селитры (А) не бо-
лее 70 кг и карбомина (В) не более 
50 кг. Содержание действующего ве-
щества в удобрении А – 20%, а в удо-
брении В – 46%. Оптовая цена 1 кг 
удобрения А – 53 расчетных еди-
ницы, удобрения В – 80 расчетных 
единиц. Хозяйство может выделить 
для покупки удобрений 3500 рас-
четных единиц.

Сколько удобрений каждого вида 
следует приобрести, чтобы общая 
масса действующего вещества была 
максимальной?

Задачи на применение теории экстре-
мума функции одной переменной
Задача 1. Исследовать на наи-

большее значение производствен-

ную функцию, отражающую зави-
симость урожая картофеля (ц/га) 
от количества внесенного удобре-
ния (кг/га). Функция имеет вид 
y = –0,0021x2 + 0,936x + 49,84. 

Задача 2. Из бревна, имеющего 
форму усеченного конуса (диа-
метр большего основания равен 
2 м, меньшего – 1 м, а длина брев-
на, считая по оси, равна 19 м), надо 
вырезать балку, поперечное сече-
ние которой представляет собой 
квадрат, а ось совпадает с осью 
бревна. Найти размеры балки, при 
которых объем балки будет наи-
большим.

Задачи на применение теории вероят-
ностей и математической статистики
Задача 1. На заводе по производ-

ству молока и молочной продукции 
отдел, контролирующий качество 
своей продукции, проверяет пар-
тию сыров из 22 кусочков сыра. Ве-
роятность того, что сыр качествен-
ный, составляет 0,8. Необходимо 
найти наивероятнейшее число ку-
сочков, которые будут признаны 
качественными.

Задача 2. Агрофирма купила дви-
гатели для сельхозтехники. В мага-
зине имеются двигатели, изготов-

ленные тремя моторными завода-
ми. От первого завода поступило 
10 двигателей, от второго – 6 и от 
третьего – 4 двигателя. Вероятность 
безотказной работы этих двигате-

лей в течение гарантийного срока 
равна 0,9; 0,8; 0,7 соответственно. 

Какова вероятность того, что:
а) установленный на сельхоз-

технике двигатель будет работать 
без отказа в течение гарантийно-
го срока?

б) проработавший без отказа дви-
гатель изготовлен на первом заво-
де, на втором заводе?

Наши примеры носят вполне оче-
видный характер. Но зададим себе 
вопрос: всегда ли кафедры матема-
тики проявляют надлежащее вни-
мание к укреплению взаимосвязи 
преподаваемых курсов с профес-
сиональной подготовкой кадров? 
Отрицательный ответ мы услышим 
даже на некоторых кафедрах тех-
нических вузов, где математические 
знания и умения буквально прони-
зывают все дисциплины общепро-
фессионального и специального 
циклов. В качестве причины чаще 
всего называют нехватку учебного 
времени, вынуждающую концен-
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трировать усилия на преподавании 
математики как таковой.

Между тем именно решение про-
фессионально ориентированных 
задач способствует более глубокому 
усвоению обучающимися базовых 
математических дисциплин. И, ко-
нечно, использование математи-
ческих методов позволяет студен-
там аграрного вуза получить не-
обходимые навыки для решения 
задач из области профессиональ-
ной деятельности, а также развива-

ет познавательную самостоятель-
ность. Такой подход к преподава-
нию математических дисциплин 
студентам аграрного вуза создает 
основу для успешного освоения об-
щепрофессиональных и специаль-
ных дисциплин, для широкого вне-
дрения математических методов в 
профессио нальную деятельность.

Мы считаем, что формирование 
обобщенных представлений о ме-
тодологии решения профессио-
нальных задач должно охватывать 

содержание всех учебных дисци-
плин, а не только специальных, и 
осуществляться поэтапно. «Это по-
зволит перейти от информирующе-
го обучения к образованию, цель 
которого не только усвоение зна-
ний, но и, главным образом, форми-
рование мировоззрения, развитие у 
будущих специалистов творческих 
способностей и навыков самосто-
ятельного получения и примене-
ния знаний в профессиональной 
деятельности и в жизни» [6, с. 65]. 
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8. Krass M.S., Chuprỳ nov B.P. Matematika dlya e`konomistov. SPb.: Piter, 2005. 464 s.
9. Fedotova T.I. Professional`no orientirovanny`e zadachi po matematike kak sredstvo formirovaniya professional`noj kompetentnosti 

budushhix inzhenerov // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. 2019. № 15. S. 86–90.



33

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

DOI: 10.25586/RNU.HET.19.08.P.33 УДК 378

И.А. Азизян, Е.И. Миронова,
Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета

Формирование профессиональных 
компетенций будущих инженеров 
в области теории надежности в ходе 
изучения распределения вероятностей

Теория надежности является од-
ной из базовых дисциплин всех 
направлений инженерно-техни-
ческого образования. Она носит 
комплексный характер. Ее пред-
мет включает изучение методов 
и приемов, которые необходи-
мо применять на всех стадиях 
жизненного цикла технических 
устройств для достижения мак-
симальной эффективности и без-
опасности их использования, а 
также разработку методов, по-
зволяющих рассчитывать коли-
чественные характеристики ка-
чества сложных технических си-
стем. Теория надежности тесно 
связана с точными и естественны-
ми науками и современными ин-

формационными технологиями и 
не только опирается на них, но и 
обеспечивает практическую реа-
лизацию их достижений.

Целью нашего исследования, ре-
зультаты которого нашли отраже-
ние в настоящей статье, является 
повышение результативности учеб-
ного процесса в деле формиро-
вания профессиональных компе-
тенций студентов политехниче-
ского вуза в области надежности 
в целом и теории распределения 
вероятностей в частности. Наша 
гипотеза состоит в том, что один 
из путей к достижению этой цели, 
по мнению авторов, заключает-
ся в более полном учете в содер-
жании, методах и методике пре-

подавания специфики теории на-
дежности как научно-прикладной 
дисциплины, оперирующей веро-
ятностными методами.

Первые работы в области надеж-
ности относятся к теории меха-
нических систем и принадлежат 
Н.Ф. Хоциалову и Г. Майеру. Эти ра-
боты появились в 1929–1931 годах 
и были посвящены применению 
теоретико-вероятностных мето-
дов к расчету прочности объек-
тов. В 1930–1940 годах Н.С. Стре-
лецким и А.Р. Ржаницыным разра-
ботаны статистические методы 
строительной механики. Было по-
казано, что вследствие вероятност-
ного характера свойств материа-
лов и внешних нагрузок расчеты 
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элементов конструкций на проч-
ность имеют статистический ха-
рактер [10, 11].

В развитии современной тео-
рии надежности можно выделить 
несколько основных этапов, каж-
дый из которых характеризуется 
прорывными решениями в этой 
области, достигнутыми видны-
ми учеными. Подход в оценке на-
дежности с учетом числа зафик-
сированных отказов, интенсив-
ности отказов нашел отражение 
в работах А.М. Половко, Г.В. Дру-
жинина, А.М. Берга. Математиче-
ским основам теории надежно-
сти видное место в своих трудах 
отвели Б.В. Гнеденко и Ю.К. Беля-
ев, а среди зарубежных исследова-
телей Д. Нейман и А. Пирс. Оценка 
надежности с учетом внутренних 
факторов и факторов окружаю-
щей среды представлена в рабо-
тах С. Прошана, В.В. Болотина и др. 
Большое внимание в работах авто-

ров уделяется физико-химическим, 
статистическим закономерностям 
появления отказов. Современные 
технологии выводят проблему на-
дежности на новый уровень, кото-
рый требует дальнейшего глубо-
кого изучения. 

Практика преподавания показы-
вает, что теория надежности являет-
ся одной из самых трудных для из-
учения дисциплин. Она требует от 
студентов технического вуза глубо-
ких знаний математики и физики, 
теории вероятностей и математи-
ческой статистики, твердого осво-
ения предметной области, в кото-
рой решаются задачи надежности, 
и, конечно, владения компьютерны-
ми технологиями решения матема-
тических задач. Для окончательно-
го расчета надежности технической 
системы необходимо понимать и 
конструировать выражения на ма-
тематическом языке в соответствии 
с его нормами [3, с. 11]. 

Процессы, протекающие в техни-
ческих и информационных систе-
мах и связанные с отказами техни-
ки, являются сложными случайны-
ми процессами. Их моделирование 
требует составления и решения ал-
гебраических и дифференциаль-
ных уравнений высокого порядка. 
При этом в результате их решения 
получаются показатели надежности, 
имеющие вероятностный харак-
тер, который трудно понять, если 
нет опыта решения подобных за-
дач на практике [10, с. 13].

Анализ технической системы с 
учетом ее практической реализуе-
мости предполагает ее исследова-
ние на отказ и безотказную работу, 
на простой и восстановление, на 
исправную и неисправную рабо-
ту, он предусматривает учет после-
действия отказов и др. Во всех этих 
случаях надежность системы ана-
лизируется при различных законах 
распределения отказов и восста-
новления системы и ее элементов.

Часто законы распределения изу-
чаются отдельно от предметной 
области в рамках теоретическо-
го курса теории вероятностей. Без 
указания в условиях задач на надеж-
ность конкретного вида распреде-
ления студент, исходя из совокуп-
ности показателей, нередко не мо-
жет найти нужное практическое 
применение. В ходе применения 
тео ретических законов распреде-
ления студенту технического вуза 
следует ориентироваться на то, ка-
кое именно распределение можно 
использовать для определения не-
обходимых характеристик в кон-
кретной ситуации. 

Совокупность знаний, навыков и 
умений в области надежности, усва-
иваемых в процессе обучения, спо-
собность к их применению в прак-
тической деятельности определяем 
как профессиональную компетен-
цию, формирующуюся в ходе ов-
ладения дисциплиной «Теория на-
дежности». В контексте изучения 
законов распределения профессио-
нальную компетенцию выпускни-
ка можно определить как способ-
ность применять эти законы исходя 
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на примере прикладных математических дисциплин. Представлены наиболее часто 
встречающиеся в теории надежности распределения. Обоснован вывод о том, что один 
из путей повышения эффективности учебного процесса в деле формирования профес-
сиональных компетенций студентов заключается в более полном учете в содержании, 
методах и методике преподавания специфики теории надежности как научно-приклад-
ной дисциплины, оперирующей вероятностными методами.

Ключевые слова: распределения вероятностей, теория надежности, профессиональ-
ные компетенции.

In the context of the formation of professional competencies of a graduate of a polytechnic 
university, the practical application of probability distributions is considered on the exam-
ple of applied mathematical disciplines. Distributions most frequently encountered in reli-
ability theory are presented. The conclusion is substantiated that one of the ways to improve 
the effi ciency of the educational process in the formation of students' professional compe-
tencies is to more fully take into account the content, methods and methods of teaching the 
specifi city of the theory of reliability as a scientifi c and applied discipline that operates with 
probabilistic methods.

Key words: probability distributions, reliability theory, professional competences.
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из заданной технологической за-
дачи с использованием современ-
ного программного обеспечения 
и информационных технологий. 

Научная новизна нашего исследо-
вания заключается в том, что в нем 
задача формирования профессио-
нальных компетенций студентов в 
ходе изучения прикладных дисци-
плин математического характера 
решается в единстве теоретическо-
го представления распределения 
в теории вероятностей и практи-
ческого приложения законов рас-
пределения в конкретной предмет-
ной области. 

Практическое значение настоя-
щего исследования состоит в том, 
что разработанное на основании 
его результатов методическое обес-
печение, включая руководства для 
выполнения контрольных и лабо-
раторных работ на персональном 
компьютере, может быть использо-
вано в процессе преподавания та-
ких профилирующих дисциплин, 
как «Надежность технических си-
стем», «Надежность и диагности-
ка в сфере машиностроения», «На-
дежность строительных сооруже-
ний и систем» и др.

Действующими образовательны-
ми программами и основанными на 
них учебными планами изучению 
прикладного применения теории 
вероятностей (распределений) от-
водится весьма небольшой объем 
лекционных, практических и лабо-
раторных занятий. Между тем рас-
сматриваемая тема широко пред-
ставлена в содержании курсовых 
и дипломных проектов студентов 
политехнического вуза. Она зани-
мает существенное место в профес-
сиональной деятельности выпуск-
ников вузов, особенно сотрудников 
проектно-конструкторских орга-
низаций, технологов, да и кадров 
линейного звена. 

Для практического приложения 
распределений теории вероятно-
стей студент и тем более выпускник 
вуза должны из контекста постав-
ленной задачи представлять благо-
приятные условия для использова-
ния конкретного вида распределе-

ния и, что немаловажно, понимать 
связь и взаимоотношения между 
ними. Кратко охарактеризуем вза-
имосвязь законов распределения с 
частными практическими задача-
ми и укажем на соответствия меж-
ду ними. 

Так, если в задаче необходимо 
фиксировать факт безотказной ра-
боты и отказа (успешного испыта-
ния и неудачного испытания), то 
следует обратиться к распределе-
нию Бернулли, которое считается 
базовым распределением. 

Если необходимо фиксировать 
число последовательных удачных 
срабатываний реле и переключа-
телей, длину серии успешных ис-
ходов на испытании образцов, бра-
ковочных деталей, то необходимо 
перейти к геометрическому рас-
пределению. 

На практике удобнее пользовать-
ся однопараметрическими распре-
делениями, часто известна бывает 
только средняя наработка на от-
каз или интенсивность отказов. По-
этому в расчетных инженерных за-
дачах, в том числе и для удобных 
расчетных формул, применяется 
экспоненциальное распределение. 
Необходимо помнить об особенно-
стях данного распределения: если 
некоторый объект характеризует-
ся экспоненциальным временем ра-
боты до отказа, то объект, прорабо-

тавший произвольное время, но не 
отказавший к данному моменту, по 
своим характеристикам надежно-
сти будет неотличим от совершен-
но нового объекта. 

Когда в системе используются 
элементы, принадлежащие разным 
поставщикам или разным парти-
ям продукции, каждая из которых 
сама по себе может иметь весьма 
стабильные показатели надежно-
сти, но сами эти показатели суще-
ственно различаются между собой, 
или для случая, когда несколько 
ремонтных бригад с различной 
скоростью проводят восстанови-
тельные работы, результирующее 
время восстановления имеет ги-
перэкспоненциальное распреде-
ление. 

Рассмотрим связь геометрическо-
го, экспоненциального, гиперэкс-
поненциального распределений. 

Экспоненциальное распределе-
ние есть предельный случай геоме-
трического при условии, что дли-
тельность проведения испытания 
минимальна, а вероятность удач-
ного исхода стремится к единице. 
Если рассматривать средневзве-
шенное значение средних исход-
ных экспоненциальных распреде-
лений, то переходим к гиперэкспо-
ненциальному. 

При решении задач статистиче-
ского контроля готовой продукции, 

Рязань сегодня
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при анализе систем с нагруженным 
резервом в инженерной практике 
используется биномиальное рас-
пределение. Предельным по отно-
шению к биномиальному является 
распределение Пуассона. Распреде-
ление Пуассона удобно использо-
вать для приближенных вычисле-
ний биномиальных вероятностей, 
когда число испытаний велико, а 
ожидаемое число отказов мало.

В теории надежности распределе-
ние Пуассона используется во мно-
гих прикладных задачах, в том чис-

ле в задачах, связанных с расчетом 
необходимого числа запасных эле-
ментов. Распределение Пуассона 
является интегральным по отно-
шению к распределению Эрланга, 
которое используется для описания 
различных многофазовых процес-
сов в теории надежности. 

Например, случайное время рабо-
ты невосстанавливаемой системы 
с холодным резервом; время вос-
становления может состоять из не-
скольких процедур, каждая из ко-
торых случайна и распределена 
экспоненциально. Таким образом, 
распределение Эрланга является 
распределением суммы фиксиро-
ванного числа экспоненциально 

распределенных случайных ве-
личин. 

Нормальное распределение, ча-
сто называемое распределением Га-
усса, играет важную роль во многих 
вероятностных приложениях. Цен-
тральная предельная теорема тео-
рии вероятностей гласит, что сумма 
независимых случайных величин в 
пределе имеет нормальное распре-
деление. В теории надежности мы 
имеем дело с неотрицательными 
случайными величинами, которые 
имеют смысл времени (время нара-

ботки на отказ, длительность заме-
ны и т.п.). В то же время нормаль-
ное распределение определено на 
всей числовой оси. В связи с этим 
в задачах надежности приходит-
ся рассматривать усеченное слева 
нормальное распределение. В прак-
тических задачах, когда в качестве 
случайной величины рассматрива-
ется время работы до отказа, мож-
но пользоваться неусеченным нор-
мальным распределением. 

Нормальное распределение ши-
роко используется для аппрокси-
мации биномиального распреде-
ления и распределения Пуассона, 
когда их математические ожида-
ния велики. Нормальным распре-

делением характеризуется в неко-
торых случаях время безотказной 
работы и время ремонта. 

В теории надежности постоян-
ная величина используется для опи-
сания времени переключения на 
резерв, а также в ряде других спе-
циальных случаев, например при 
получении оценок для стареющих 
элементов. Этим условиям соответ-
ствует вырожденное распределение. 
При стремлении дисперсии нор-
мального распределения к нулю 
это распределение стремится к вы-
рожденному со значением, равным 
среднему исходного нормального 
распределения. 

В инженерных задачах широко 
используется распределение с дву-
мя параметрами – распределение 
Вейбулла – Гнеденко. Оно рассма-
тривается в тех случаях, когда функ-
ция интенсивности может быть как 
возрастающей, так и убывающей. 

Выпускники технических вузов 
должны твердо усвоить, что у слож-
ных объектов законы распределе-
ния времени безотказной работы 
являются сочетанием многих раз-
нообразных распределений, при-
сущих отдельным элементам. 

В инженерной практике необхо-
димо разрабатывать и изучить ма-
тематическую модель технической 
системы с точки зрения ее надежно-
сти и исследовать свойства этой си-
стемы. Выполнение курсовых про-
ектов и работ также требует исполь-
зования компьютерных технологий. 
Необходимо в ходе а удиторных за-
нятий знакомить студентов с про-
граммами, которые позволяют вы-
числять показатели надежности 
сложной структуры при различ-
ных законах распределения вре-
мени до отказа и восстановления 
элементов системы. 

Профессиональные компетен-
ции, формируемые в процессе из-
учения теоретической и практиче-
ской составляющих законов рас-
пределения, включают в себя весьма 
широкий комплекс умений и спо-
собностей. Формирование данного 
комплекса опирается на знание бу-
дущими инженерами основных по-

Определение надежности сложных технических систем требует использования 
вероятностных математических методов и исследования компьютерных моделей
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нятий, их умение производить ве-
роятностные и статистические рас-
четы в стандартных постановках, 
давать содержательную интерпре-

тацию результатов вычислений, об-
рабатывать эмпирические и экспе-
риментальные данные с помощью 
современных компьютерных тех-

нологий, ориентироваться в сфе-
рах применения законов распре-
деления, обладать навыками веро-
ятностного мышления. 
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Развитие естественнонаучного 
профессионального мышления студентов 
в процессе формирования биофизических 
понятий на лабораторных занятиях

Одна из аксиом современной си-
стемы высшего образования, где в 
основу учебного процесса поло-
жен не академический, а компетент-
ностный подход, состоит в том, что 
при изучении любой дисциплины 
необходимо развивать профессио-
нально значимые качества лично-
сти студентов, обеспечивающие вы-
полнение ими в будущем профес-
сиональных обязанностей.

В свете этого изучение курса био-
физики студентами специальности 
«Ветеринария» преследует своей це-
лью формирование у них знаний 
о фундаментальных теориях, за-
конах и понятиях классической и 

современной физики и биофизи-
ки, а также, подчеркнем, навыков 
применения физических методов 
измерений и исследований в про-
фессиональной деятельности.

Из общеобразовательных учеб-
ных заведений обучающиеся при-
ходят в вузы с разнородными зна-
ниями, полученными при изучении 
различных учебных предметов. По-
этому основной задачей высших 
учебных заведений является не 
только дополнение знаний, име-
ющихся у студентов, но и их систе-
матизация и ориентация на кон-
кретный вид профессиональной 
деятельности. 

Физика – наука эксперименталь-
ная. Физический эксперимент пред-
ставляет собой основополагающий 
метод обучения, что соответству-
ет особой роли эксперимента в 
науке. Его проведение приучает к 
практической работе с прибора-
ми, составлять план и действовать 
по нему, анализировать каждый шаг 
и полученные данные, формулиро-
вать выводы из множества фактов 
[3, с. 55]. Поэтому основой развития 
естественнонаучного профессио-
нального мышления на занятиях по 
курсу биофизики у студентов вуза 
служит процесс выполнения ими 
учебных лабораторных экспери-
ментов. В ходе их проведения необ-
ходимо решить следующие задачи:

– обеспечить формирование си-
стемы знаний на уровне понятий, 
законов и теорий;

– сформировать навыки исполь-
зования методов лабораторных ис-
следований; 

– выработать умения применять 
законы физики в ветеринарной ме-
дицине.

Эти задачи решаются в результате 
реализации определенным образом 
организованного образовательно-
го процесса. Весь курс биофизики 
разделен на несколько модулей, ко-
торые включают в себя некоторое 
количество взаимосвязанных тем. 

Становление понятийного био-
физического аппарата у студентов 
осуществляется на лекционных и 
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лабораторно-практических заня-
тиях. Рассмотрим, как это проис-
ходит на примере выполнения ла-
бораторной работы «Изучение ме-
ханических свойств костной ткани» 
из раздела «Биомеханика». При рас-
смотрении данной темы студенты 
получают общие сведения о био-
механике и овладевают системой 
биофизических понятий, описыва-
ющих свойства тканей живых ор-
ганизмов: упругость, пластичность, 
твердость, прочность, деформация, 
модуль упругости, механическое на-
пряжение, предел упругости, пре-
дел прочности, стрела прогиба. Ус-
воение этих понятий обеспечива-
ет развитие естественнонаучного 
мышления.

При этом процесс формирова-
ния перечисленных понятий не 
заканчивается овладением их со-
держанием. Студенты должны осоз-
нать, что необходимость изуче-
ния этих биофизических понятий 

обус ловлена ориентацией содер-
жания образования на приобре-
тение профессиональных знаний. 
То есть им надо показать, как ранее 

рассмотренные физические поня-
тия можно использовать при опи-
сании процессов и явлений, про-
исходящих с живым организмом. 
Тогда после выполнения этой ра-
боты студенты смогут решать ка-
чественные биофизические зада-
чи и понимать: 

• почему кости скелета человека 
и животных в процессе эволюции 
становились полыми внутри; 

• каким видам деформации под-
вергаются различные части опор-
но-двигательного аппарата; 

• как состояние невесомости влия-
ет на опорно-двигательную систему; 

• чем костная ткань по своим 
свойствам отличается от других 
биоматериалов; 

• как можно изменять форму кост-
ной ткани, «достраивая» ее или раз-
рушая в определенных участках.

Взаимосвязь профессионально-
го и физического контента реали-
зуется в форме познавательного 
движения от физических понятий 
к профессиональным объектам и 
способам действий.

Другой важной задачей учебно-
го эксперимента является обуче-
ние студентов различным способам 
решения профессионально ориен-
тированных задач на основе физи-
ческих закономерностей, проявля-
ющихся в биологических объектах. 

ПРОСКУРЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА АРКАДЬЕВНА
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подавания биофизики по специальности «Ветеринария». Показано, как в ходе про-
фессионально ориентированной экспериментальной учебной работы осуществляется 
формирование системы физических понятий и развивается естественнонаучное и про-
фессиональное мышление студентов. Отмечено, что научно-технологическая револю-
ция современного периода меняет взаимоотношения фундаментальных и прикладных 
знаний. Если сравнительно недавно изучение точных и естественных наук было базой 
профессионально-прикладного образования, то теперь фундаментальные знания не-
посредственно используются на практике, а значит, они должны войти в состав про-
фессиональных компетенций студентов и выпускников вузов. Обосновано, что пред-
ложенная методика преподавания биофизики решает эту задачу.
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In the context of the competence-based approach, methods and methods of teaching bio-
physics in the direction of "Veterinary" are characterized. It is shown how in the course of 
professionally oriented experimental educational work the formation of a system of physical 
concepts is carried out and the natural-science and professional thinking of students develops. 
It is noted that the scientifi c and technological revolution of the modern period is changing 
the relationship between fundamental and applied knowledge. If relatively recently, the study 
of exact and natural sciences was the basis of vocational and applied education, now funda-
mental knowledge is directly used in practice, which means that they should be part of the 
professional competencies of students and graduates of universities. It is substantiated that 
the proposed method of teaching biophysics solves this problem.
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fessionally oriented education, natural science thinking.
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Это позволяет не только объяснить 
явления реального мира, но и до-
вести систему теоретических зна-
ний в виде понятий и законов до ис-
пользования их на практике в сфере 
будущей профессиональной дея-
тельности студентов.

Приведу примеры таких задач на-
растающей трудности, специально 
подобранных и представленных в 
экспериментальной работе «Изу-
чение механических свойств кост-
ной ткани» [5].

Первая: Как изменится модуль 
упругости бедренной кости чело-
века, если при напряжении 6 Па от-
носительная деформация составля-
ет 0,030, а при увеличении напря-
жения до 13 Па она стала равной 
0,065?

Вторая: Определите эффектив-
ный модуль упругости портняжной 
мышцы лягушки, если при возраста-
нии приложенного к мышце напря-

жения от 10 кПа до 40 кПа длина ее 
увеличивается от 0,032 до 0,034 м?

На этапе использования системы 
понятий в практической деятель-
ности учебные профессионально 
ориентированные задачи форму-
лируются, как правило, в неявном, 
скрытом виде относительно нового 
компонента знаний, то есть без ука-
зания конкретного понятия, закона, 
формулы, которые нужно исполь-
зовать. Зачастую в условиях таких 
задач нет всех исходных данных 
для их решения. Студенты опреде-
ляют, какие данные дополнительно 
им нужны, где их можно найти, ис-
пользуют справочники, литературу, 
стандарты, применяют имеющие-
ся знания в различных комбинаци-
ях, вытекающих из условий задач. 

В результате познавательная де-
ятельность студентов приобретает 
частично-поисковый характер. Ве-
дущими ее элементами становятся 

догадка, поиск, активное опериро-
вание знаниями и способами дей-
ствий. Иными словами, курс био-
физики необходимо преподавать 
не как изолированную дисципли-
ну, а преподносить его содержа-
тельно с точки зрения конкретной 
специальности. Речь должна идти 
не просто об усвоении знаний по 
биофизике, а об усвоении знаний 
по биофизике в контексте конкрет-
ной сферы профессиональной дея-
тельности.

Таким образом, реализация таких 
приемов, как обобщение и система-
тизация знаний, решение проблем-
ных задач и анализ ситуаций меж-
предметного характера, позволяет 
сформировать у студентов поня-
тийный аппарат биофизики. А ре-
шение задач с биофизическим со-
держанием, кроме того, позволяет 
развить у студентов умение пере-
носить полученные биофизиче-

Студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья на лабораторном занятии
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ские знания на реальные явления и 
процессы, тем самым объясняя их 
сущность. В конечном итоге все это 
создает условия для развития у сту-
дентов, получающих образование 
в области ветеринарии, естествен-
нонаучного мышления, показыва-
ет им необходимость изучения дан-
ной дисциплины для будущей про-
фессиональной деятельности, для 
решения профессиональных задач, 
на основе которых происходит ста-
новление врачебного мышления.

Практика показывает, что сту-
денты, ранее не связывавшие изу-
чаемую на втором курсе в вузе дис-
циплину «Биофизика» с будущей 
профессиональной деятельностью 
на производстве, после проведе-

ния профессионально ориенти-
рованных лабораторных занятий 
осознают ее необходимость и зна-
чение. Их заинтересованность в 
учебе повышается, они лучше за-
поминают изучаемый материал, 
осмысливают его, понимают воз-
можность применения получен-
ных знаний в своей профессио-
нальной деятельности.

Научно-технологическая рево-
люция современного периода ме-
няет взаимоотношения фундамен-
тальных и прикладных знаний. Если 
сравнительно недавно изучение 
точных и естественных наук было 
базой профессионально-приклад-
ного образования, то теперь фун-
даментальные знания непосред-

ственно используются на практи-
ке, а значит, они должны войти в 
состав профессиональных компе-
тенций студентов и выпускников 
вузов. А для этого необходимо «про-
фессионализировать» содержание 
и методы преподавания фундамен-
тальных наук. Иначе говоря, что-
бы добиться искомого результата, 
надо действовать очень продуман-
но и конкретно, обеспечивая про-
фессиональную ориентацию каж-
дой фундаментальной дисципли-
ны, каждой темы, каждого занятия. 
Это способствует формированию у 
студентов современного естествен-
нонаучного мышления, встроенно-
го в контекст профессиональных 
компетенций. 
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О новых подходах к преподаванию 
некоторых тем и математических 
алгоритмов студентам, получающим 
образование в области физики

1. Критерий подобия 
матриц на основе определителя 

их матрицы соответствия
В большинстве учебных пособий, 

начиная с самых распространенных 
[1, 4], предлагается широко извест-
ный подход к исследованию подо-
бия матриц, а именно критерий, ос-
нованный на эквивалентности ха-
рактеристических матриц. В то же 
время при программировании ре-

шения различных физических за-
дач более предпочтительно исполь-
зование методов, основанных не на 
сравнении функций, а на нахожде-
нии некоторой одной инвариант-
ной числовой величины, характе-
ризующей наличие либо отсутствие 
исследуемого свойства. Предлагае-
мый ниже критерий основан на вы-
числении определителя вспомога-
тельной «матрицы соответствия». 

Определение. Пусть D(A, B) – 
матрица порядка n2, имеющая сле-
дующее строение. Диагональные n 
блоков являются матрицами поряд-
ка n, имеющими вид Dii = BT – aii E, 
прочие блоки вида Dij = –aij E. Назо-
вем ее матрицей соответствия двух 
исходных квадратных матриц A и B 
порядка n. В частности, ниже пред-
ставлен вид матрицы соответствия 
D(A, B) при n = 2: 
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Рассматриваются новые подходы к изучению некоторых математических алгоритмов. 
Во-первых, критерий подобия матриц, основанный не на эквивалентности характеристи-
ческих матриц, а на вычислении определителя их «матрицы соответствия». Во-вторых, 
алгоритм выяснения потенциальности поля без использования понятия ротора вектор-
ного поля, который является легко обобщаемым на случай многомерных пространств. 
В-третьих, рассматривается такой новый подход, как применение многомерных матриц 
для работы с гиперкомплексными числовыми системами.

Ключевые слова: подобие матриц, потенциальность векторного поля, гиперком-
плексные числа.

We consider new approaches to the study of some mathematical algorithms. First, the crite-
rion of similarity of matrices, based not on the equivalence of characteristic matrices, but on 
the calculation of the determinant of their “correspondence matrix”. Secondly, the algorithm 
for determining the potentiality of a fi eld without using the notion of a rotor of a vector fi eld, 
which is easily generalized to the case of multidimensional spaces. Third, a new approach 
is considered, such as the use of multidimensional matrices for working with hypercomplex 
number systems.

Key words: similarity of matrices, potential of a vector fi eld, hypercomplex numbers.

11 11 21 12

12 22 11 12

21 11 22 21

21 12 22 22

0

0

0

0

AB

b a b a

b b a a
D

a b a b

a b b a

� �� �
� �� �
� ��

� �� �
� �� �� 	

.

Вид матрицы соответствия D(A, B) при n = 3: 

���
���

���
���

���
���

���
���

���

�

333323133231

323322123231

312133113231

232233231321

233222221221

233121221121

131211332313

131232112212

131231211111

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

abbbaa

babbaa

bbabaa

aabbba

ababba

abbaba

aaabbb

aababb

aabbab

DAB

Теорема. Матрицы A, B подобны тогда и только тогда, когда их матри-
ца соответствия D(A, B) является вырожденной. 
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  (k, m = 1, ..., n). 

Неизвестными здесь являются cij, 
их количество n2. Данная система 
уравнений является однородной, 
так как все слагаемые содержат хотя 
бы одно из неизвестных cij. 

Для построения основной матри-
цы удобно задать нумерацию с по-
мощью одного, а не двух индексов. 
Зададим xn(i–1)+j = cij, таким образом, 
c1n = xn, c21 = xn+1, c22 = xn+2 и т.д. В ме-
тодическом плане здесь лучше бу-
дет сначала объяснить идею дока-
зательства на примере n = 2. 

Равенство 
11 12 11 12

21 22 21 22

c c b b

c c b b

� � � �
� � � �� 	 � 	

  =

 
= 

11 12 11 12

21 22 21 22

a a c c

a a c c

� � � �
� � � �� 	 � 	

 запишем в виде
 

1 2 1 211 12 11 12

3 4 3 421 22 21 22

.
x x x xb b a a

x x x xb b a a

� � � �� � � �
�� � � �� � � �� 	 � 	� 	 � 	

Перенесем все слагаемые влево и 
построим основную матрицу дан-
ной системы уравнений. Система 
имеет вид 

1 11 2 21 11 1 12 3

1 12 2 22 11 2 12 4

3 11 4 21 21 1 22 3

3 12 4 22 21 2 22 4

x b x b a x a x

x b x b a x a x

x b x b a x a x

x b x b a x a x

� � ��
 � � �
� � � �
 � � ��

.

Преобразуем к виду 

11 11 1 2 21 12 3

1 12 22 11 2 12 4

21 1 11 22 3 21 4

21 2 12 3 22 22 4

( ) 0

( ) 0

( ) 0

( ) 0

b a x x b a x

x b b a x a x

a x b a x b x

a x b x b a x

� � � ��
 � � � �
� � � � �
 � � � ��

.

Таким образом, получаем систе-
му с основной матрицей: 

11 11 21 12

12 22 11 12

21 11 22 21

21 12 22 22

0

0
.

0

0

AB

b a b a

b b a a
D

a b a b

a b b a

� �� �
� �� �
� ��

� �� �
� �� �� 	

Матрица является невырожден-
ной тогда и только тогда, когда ре-
шение системы единственно. Но в 
таком случае это тривиальное ре-
шение, все xi = 0. Таким образом, ра-
венство CB = AC возможно лишь в 
случае 0B = A0 тогда и только тог-
да, когда | DAB | = 0. 

Преимуществом данного мето-
да для программирования являет-
ся то, что строится вспомогатель-
ная числовая, а не функциональная 
матрица. При этом критерий явля-
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ется «конструктивным», то есть по-
зволяет не просто дать ответ о по-
добии исходных матриц, но и най-
ти матрицу перехода C. 

2. Проверка потенциальности 
и нахождение потенциала поля 

в пространстве любой размерности
В большинстве учебных посо-

бий с ХХ века [8] и до наших дней 
[2] предлагается выяснять потенци-
альность векторного поля с помо-
щью проверки равенства нулю ро-
тора. Но при этом подходе в про-
странствах размерности, большей 
3, мы неизбежно столкнемся с та-
ким препятствием, как отсутствие 
определения ротора векторного 
поля: ротор определен только для 
трехмерного пространства и за-
дан с помощью векторного про-
изведения, причем бинарная опе-
рация векторного умножения так-
же может быть определена лишь в 
трехмерном пространстве. В свя-
зи с этим предлагается вводить в 
рассмотрение и использовать при-
знак потенциальности как с поня-
тием ротора, так и без него. Для од-
носвязной области необходимым 
и достаточным условием является 
симметричность производной ма-
трицы вектор-функции. В трехмер-
ном пространстве это фактически 
означает, что 

0≡
∂
∂−

∂
∂

y
P

x
Q

,
 

0≡
∂
∂−

∂
∂

z
P

x
R

,

0≡
∂
∂−

∂
∂

y
R

z
Q

.

Соответственно, для доказатель-
ства потенциальности можно с тем 
же результатом использовать не ро-
тор поля, а симметричность произ-
водной матрицы: 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

′′′
′′′
′′′

zyx

zyx

zyx

RRR
QQQ
PPP

.

Критерий на основе симме-
тричности производной матри-
цы является более запоминаю-
щимся для студентов и легко 
обобщаемым на пространства 
л юбой размерности. Для четы-
рехмерного пространства матри-
ца имеет вид 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

′′′′
′′′′
′′′′
′′′′

wwww

zzzz

yyyy

xxxx

SRQP
SRQP
SRQP
SRQP

.

Пример 1. Определить, явля-
ется ли данное поле потенциаль-
ным, и если да, то найти потенциал: 
(P, Q, R, S) = (y2zw3 + w, 2xyzw3, xy2w3, 
3xy2zw2 + x).

Найдем матрицу, состоящую из 
всех производных: 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

′′′′
′′′′
′′′′
′′′′

wwww

zzzz

yyyy

xxxx

SRQP
SRQP
SRQP
SRQP

 

=

3 2 3 2 2

3 3 3 2

2 3 3 2 2

2 2 2 2 2 2

0 2 3 1

2 2 2 6
.

2 0 3

3 1 6 3 6

yzw y w y zw

yzw xzw xyw xyzw

y w xyw xy w

y zw xyzw xy w xy zw

� ��
� �
� ��
� �
� ��� 	

Матрица симметрична, поле яв-
ляется потенциальным. Далее по-
тенциал можно найти обычным 
способом: 

U(x, y, z, w) = 
0

( ,0,0,0)

x

P x dx�  + 

0 0

( , ,0,0) ( , , ,0)

y z

Q x y dy R x y z dz� � �� �

0

( , , , )

w

S x y z w dw��  + 0 + 0 + 0 +

2 2

0

(3 )

w

xy zw x dw� ��  = xy2zw3 + xw.

Пример 2. Определить, явля-
ется ли данное поле потенциаль-
ным, и если да, то найти потенциал: 
(P, Q, R, S) = (y2zw3 + w, 2xyzw3, y2w3, 
3xy2zw + x).

⎟⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

′′′′
′′′′
′′′′
′′′′

wwww

zzzz

yyyy

xxxx

SRQP
SRQP
SRQP
SRQP

 

=

3 2

3 3 3

2 3 3 2

2 2 2 2 2 2

0 2 0 3 1

2 2 2 6
.

2 0 3

3 1 6 3 3

yzw y zw

yzw xzw yw xyzw

y w xyw xy w

y zw xyzw y w xy z

� ��
� �
� ��
� �
� ��� 	

В данном случае a14 ≠ a41, a24 ≠ a42, 
a34 ≠ a43, a23 ≠ a32. Впрочем, для не-
потенциальности поля было бы до-
статочно несовпадения хотя бы од-
ной пары элементов. Поле не явля-
ется потенциальным. 

Итак,  метод установления 
п отенциальности поля мож-
но вводить на занятиях сразу 
для пространств любой размер-
ности, что расширяет кругозор 
студентов и позволяет затем лег-
че воспринимать трехмерный 
с лучай. 

На открытой лекции в Томском государственном университете 
систем управления и радиоэлектроники
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3. Гиперкомплексные системы 
и многомерные матрицы

При решении некоторых физиче-
ских задач необходимо использова-
ние гиперкомплексных числовых 
систем, поэтому на физических спе-
циальностях изучаются гиперком-
плексные числа. Эти числовые систе-
мы задаются так называемыми табли-
цами умножения базисных единиц. 
Например, чтобы задать умножение 
в комплексной плоскости, надо за-
дать умножения всех базисных эле-
ментов друг на друга. Можно это за-
писать в виде символьной таблицы: 

1 i

1 1 i

i i –1

Широко известна таблица умно-
жения базисных единиц системы 
кватернионов, она представлена 
во многих источниках (см., напри-
мер: [3, 7, 5]): 

1 i i k

1 1 i j k

i i –1 k –j

j j –k –1 i

k k j –i –1

К сожалению, структурные тен-
зоры конечномерных алгебр при 
работе с гиперкомплексными си-

стемами практически не использу-
ются. Символьные таблицы являют-
ся далеко не лучшей формой пред-
ставления информации о строении 
гиперкомплексных систем. Наи-
более удобно в плане понимания 
данной темы было бы сразу начи-
нать с самого общего, а именно ма-
тричного подхода, аналогичного 
тому, который свойственен линей-
ным операторам. В [6] автором было 
предложено отказаться от исполь-
зования символьных таблиц и пе-
рейти к описанию гиперкомплекс-
ных систем с помощью трехмерных 
матриц, то есть структурных тен-
зоров алгебр. Билинейной опера-
ции в данном случае соответству-
ет два раза ковариантный и один 
раз контравариантный тензор. Для 
n-арных полилинейных операций 
соответственно n раз ковариантный 
и один раз контравариантный тен-
зор. Представление операции умно-
жения с помощью тензора приводит 
к единообразию методов задания 
унарных (линейные операторы), 
бинарных и любых n-арных опера-
ций с помощью матриц разной раз-
мерности. Также с помощью струк-
турных тензоров алгебр можно ре-
шать некоторые задачи и строить 
алгоритмы, которые были бы невоз-

можны при описании алгебр с по-
мощью символьных таблиц. С помо-
щью структурного тензора алгебры 
появляется возможность рассматри-
вать линейные комбинации сече-
ний, находить определители этих 
линейных комбинаций.

Линейный оператор задается пло-
ской квадратной матрицей поряд-
ка n. Всякой билинейной операции 
соответствует n линейных операто-
ров, а именно умножение на эле-
мент e1, на e2 и так далее до en. В ито-
ге получается объемная матрица 
из n3 элементов. Так, если для ком-
плексных чисел записать умноже-
ние, используя обозначения 1 = e1, 
i = e2, не акцентируя на том, что это 
комплексная плоскость, а просто в 
общем виде (как действия с геоме-
трическими векторами), то табли-
ца будет выглядеть так: 

e1 e2

e1 e1 e2

e2 e2 –e1

Подробнее, учитывая все коор-
динаты (те, которых нет, соответ-
ствуют 0): 

e1 e2

e1 1e1 + 0e2 0e1 + 1e2

e2 0e1 + 1e2 –1e1 + 0e2

Изучаем математику
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Фактически здесь n2 векторов, т.е. 
n3 констант. Если в верхнем слое 
расположить основание трехмер-
ной матрицы и откладывать вниз 
координаты каждого вектора, то 
получится такая трехмерная ма-
трица: 

Рассмотрим две матрицы, явля-
ющиеся вертикальными сечения-
ми (выделено желтым), а именно

⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
10
01

 и ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛ −
01
10

. 

Они соответст вуют линейному 
оператору умножения на 1 (тож-
дественный оператор) и опера-
тору умножения на i (вторая ма-
трица задает оператор поворота 
плоскости на 90°). Аналогичным 
образом можно задавать любые 
гиперкомплексные числовые си-
стемы и конечномерные алгебры. 
Так, например, для системы ква-
тернионов получилась бы трех-
мерная матрица из 64 элементов. 
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Актуальность широкого примене-
ния дистанционных образователь-
ных технологий очевидна. Только 
развитие обучения на расстоянии, 
базирующегося на современных 
информационно-коммуникацион-
ных технологиях, позволит удов-
летворить растущие потребности 
общества и экономики в высшем 
образовании, которое, как прогно-
зируется, в обозримом будущем 
может стать всеобщим. И только 
интеграция традиционных обра-
зовательных технологий с дистан-
ционными обеспечит повышение 
эффективности учебного процес-
са, адекватное вызовам техноло-
гической революции современно-
го периода.

Дистанционное обучение часто 
сравнивают с заочным. И действи-
тельно, от заочного обучения оно 
наследует взаимную удаленность 
студента и преподавателя. Но в от-
личие от заочного дистанционное 
обучение предусматривает прак-
тические занятия и, что особен-
но важно, является в несравненно 
большей мере индивидуальным [10, 
с. 291], так как студент самостоя-
тельно определяет время и темп 
обучения, может возвращаться не-
сколько раз к одной и той же теме 
либо пропускать отдельные, ранее 
усвоенные разделы. 

Современные дистанционные об-
разовательные технологии пред-
полагают использование каждым 
студентом личного учебного пла-
на и постоянное взаимодействие с 

преподавателем. Они обеспечива-
ют интерактивный характер обра-
зовательного процесса, реализую-
щийся в форме активного обмена 
информацией в режиме распреде-
ленного времени между участника-
ми курса: студенты – преподавате-
ли и студенты – студенты.

В свою очередь, это определяет 
необходимость организации по-
стоянного контакта и действенной 
обратной связи между обучающи-
мися и преподавателем [9, с. 108]. 

При всех преимуществах дистан-
ционных образовательных техно-
логий их возможности далеко не 
безграничны. Студенты, обучаю-
щиеся дистанционно, как правило, 
не удалены и от профессиональной 

среды, что не может не сказывать-
ся на формировании их деловых и 
личных качеств. Дистанционные 
технологии образования не позво-
ляют обучающимся в полной мере 
освоить те практические навыки, 
которыми они могли бы овладеть на 
традиционных лекциях, семинарах 
и практических занятиях [7, с. 11].

Дистанционные образователь-
ные технологии предъявляют повы-
шенные требования к личным ка-
чествам и мотивации обучающих-
ся. Для дистанционного обучения 
студенту необходима жесткая са-
модисциплина, а его результатив-
ность прямо зависит от его само-
стоятельности, сознательности и, 
если угодно, увлеченности.

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема

© Смирнова А.С., 2019
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Один из главных недостатков 
дистанционного обучения заклю-
чается в том, что на этапе контроля 
знаний студент располагает прак-
тически неограниченными возмож-
ностями для фальсификации ре-
зультатов своей учебной работы [8, 
с. 298]. Чтобы устранить этот недо-
статок, необходимо обеспечивать 
персонализацию рабочего места 
каждого обучающегося с доступом 
к сети Интернет, четко определять 
требования к целям обучения, от-
ладить надежное администрирова-
ние процесса обучения, мотивиро-
вать обучающихся к добросовест-
ным занятиям. 

Тем не менее аутентификация 
студентов при проверке их зна-
ний остается одной из основных 
проблем дистанционного обуче-
ния. Отчасти эта проблема может 
быть решена, если на местах заня-
тий студентов будут установлены 
видеокамеры и соответствующее 
программное обеспечение [2, с. 49]. 
Вполне допустимо также проведе-
ние очных экзаменационных сес-
сий, что, кстати, предусматривает-
ся многими дистанционными про-
граммами. 

Наконец, к существенным недо-
статкам дистанционных образо-
вательных технологий относится 
высокая стоимость внедрения про-
граммно-технологического и мето-
дического комплекса дистанцион-
ного обучения. На первоначальном 
этапе реализации этих техноло-
гий объективно необходимы су-
щественные расходы на создание 
курсов дистанционного обучения 
и приобретение технического обе-
спечения. Следует также отметить, 
что разработка дистанционных кур-
сов представляет собой весьма тру-
доемкий процесс. 

Итак, мы видим, что дистанцион-
ное обучение не является электрон-
ной формой очного или заочного 
обучения, трансформирующей тра-
диционные методы проведения за-
нятий и учебные материалы в теле-
коммуникационные. Дистанцион-
ные образовательные технологии 
обладают ярко выраженной спе-

АННА СЕРГЕЕВНА СМИРНОВА

кандидат педагогических наук, доцент кафедры высшей математики и 
методики преподавания математики Приамурского государственного 
университета имени Шолом-Алейхема. Сфера научных интересов: 
педагогическая поддержка студентов, прикладные математические 
методы обработки информации. Автор 58 опубликованных научных 
работ. Электронная почта: dmvan2013@mail.ru

Рассмотрены актуальные аспекты реализации дистанционных образовательных тех-
нологий в высшей школе. Показано, что эти технологии не сводятся к трансформации 
очного и заочного обучения в вузах в электронную форму, но обладают значительным 
своеобразием, позволяющим более эффективно решать традиционные учебно-воспи-
тательные задачи. На примере дистанционного курса по дисциплине «Дискретная ма-
тематика», разработанного на базе модульной информационно-образовательной среды 
Moodle, раскрыты методические и технико-технологические особенности разработки 
дистанционных учебных продуктов. Особое внимание уделено реализации в ходе дис-
танционного обучения интерактивного взаимодействия преподавателей и студентов, 
которое реализуется посредством создания чата или форума для удобного и быстрого 
обмена сообщениями. На основании анализа перспективных тенденций реализации 
дистанционных образовательных технологий и электронного интерактивного обуче-
ния выдвигаются и обсуждаются идеи формирования новой педагогической культуры 
и постиндустриальной революции в образовании.

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный курс, дискретная мате-
матика, информационно-образовательная среда, интерактивное взаимодействие, но-
вая педагогическая культура.

The actual aspects of the implementation of distance learning technologies in higher educa-
tion are considered. It is shown that these technologies are not limited to the transformation 
of full-time and distance education in higher education institutions into electronic form, but 
have a signifi cant uniqueness, allowing to more effectively solve traditional educational tasks. 
On the example of a distance course on the discipline "Discrete Mathematics", developed on 
the basis of the Moodle modular information and educational environment, the methodologi-
cal and technical-technological features of the development of distance learning products are 
disclosed. Particular attention is paid to the implementation of distance learning interactive 
interaction between teachers and students, which is implemented through the creation of a 
chat or forum for easy and fast messaging. Based on the analysis of promising aspects of the 
implementation of distance education technologies and electronic interactive learning, ideas 
for the formation of a new pedagogical culture and the post-industrial revolution in education 
are put forward and discussed.

Key words: distance learning, distance course, discrete mathematics, information educa-
tional environment, interactive coordination, new pedagogical culture.

Дистанционное обучение требует от обучающихся 
высокой сосредоточенности и самодисциплины
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цификой, а их использование по-
зволяет в новом формате и с более 
высокой эффективностью решать 
такие классические учебно-воспи-
тательные задачи, как индивидуали-
зация обучения, повышение роли, 
активности и самостоятельности 
студентов в учебно-познавательной 
деятельности, оптимизация исполь-
зования учебного времени. 

Для разработки дистанционно-
го курса «Дискретная математика» 
для студентов Приамурского госу-
дарственного университета имени 
Шолом-Алейхема, получающих об-
разование по направлению подго-
товки «Информационные системы 
и технологии», нами была выбрана 
информационно-образовательная 
среда Moodle.

Созданный с использованием 
инструментов информационно-

образовательной среды 
Moodle дистанционный 
учебный курс включа-
ет большой набор раз-
личных ресурсов: веб-
страницы, файлы, тесты, 
форумы, опросы, чаты, 
лекции, книги, семина-
ры, задания, глоссарии. 
Каждый преподаватель 
соответственно препо-

даваемому предмету структуриру-
ет учебный материал и представля-
ет его в любой удобной для изуче-
ния и контроля знаний 
форме [3, с. 23].

Одна из сильных сто-
рон системы Moodle – 
широкие возможности 
для коммуникации, так 
как в ней поддерживает-
ся обмен файлами раз-
личных форматов; при 
помощи сервиса рассылки появ-
ляется возможность оперативно 
информировать всех участников 
курса об актуальных учебных со-
бытиях. Для организации комму-
никации между студентами и пре-
подавателем можно использовать 
электронную почту, форумы, чаты, 
обмен сообщениями, сервис веби-
наров [5, с. 4]. 

Разработанный нами дистанци-
онный курс по дисциплине «Дис-
кретная математика» включает в 
себя три модуля.

Вводный модуль. Основная учеб-
но-программная документация дис-
циплины (рис. 1). 

Справочный модуль. Методиче-
ские указания к расчетно-графиче-
ским заданиям (РГЗ) по дисциплине 
«Дискретная математика» необхо-
димы для выполнения самостоя-
тельных работ при изучении кур-
са (рис. 2).

Тематический модуль, включаю-
щий учебно-методические мате-
риалы, поддерживающие лекцион-
ные курсы читаемой дисциплины. 
Каждый раздел содержит лекцион-
ный материал в виде презентаций 
и расчетно-графическое задание, 
соответствующее данному разделу. 

Все файлы можно скачать в от-
крытом доступе, что позволяет ор-

Рис. 3. Структура модуля

Рис. 1. Элемент дистанционного курса. 
Учебно-программная документация

Рис. 2. Элемент дистанционного 
курса. Методические указания



СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

50

ганизовать самостоятельную рабо-
ту студентов, оказать методическую 
помощь в выполнении РГЗ в удоб-
ное время (рис. 3).

Для удобства и помощи студен-
там в решении возникнувших про-
блем в ходе выполнения заданий 
и изучении темы в каждом модуле 
создан соответствующий форум 
(рис. 4), где студенты могут зада-
вать вопросы преподавателю, об-
щаться друг с другом, а также при-
креплять выполненные расчетно-
графические задания.

Наличие форумов дает возмож-
ность организовать обсуждение 
студентами учебных проблем, свя-
занных с теорией и практикой ре-
шения заданий. В отличие от иных 
мест обсуждения, форум, органи-
зованный в рамках дистанционно-
го курса, позволяет преподавателю 
контролировать ход решения, оце-
нивать усвоение материала и про-
водить консультации.

Форумы, организован-
ные в информационно-
образовательной среде 
Moodle, позволяют пре-
подавателю оценивать 
деятельность студентов 
в баллах, которые могут быть уч-
тены в итоговой оценке.

Другим средством взаимодействия 
обучающихся между собой и с пре-
подавателем является чат. Чат может 
открываться по расписанию и закры-
ваться также в заданное время. Такой 
подход позволяет внести элемент ре-

ального времени в дистанци-
онный курс [4, с. 165].

По окончании 
изучения курса 
«Дискретная мате-
матика» проводит-
ся итоговый кон-
троль, его содер-
жание охватывает 

весь курс дисциплины в 
форме практических за-
дач с элементами теоре-
тических вопросов (в виде 
тестовых заданий) (рис. 5).

Параметр настройки 
«Оценка» (рис. 6) позво-
ляет определить мини-
мальную оценку: в данном случае 
проходной балл для сдачи экзаме-
на – 25 баллов. Можно указать коли-

чество попыток, предоставляемых 
студенту для прохождения тестиро-
вания, метод оценивания. 

Настройки просмотра опреде-
ляют, какую информацию студен-
ты могут видеть, когда они просма-
тривают попытки теста или видят 
отчеты теста (рис. 7).

По окончании сеанса тестирова-
ния на экран выводятся результа-

ты (рис. 8), которые содержат: сро-
ки начала и завершения теста; ко-
личество верно решенных задач в 

Рис. 7. Параметр «Настройки просмотра»

Рис. 4. Элемент дистанционного курса. Форум

Рис. 5. Элемент дистанционного 
курса. Итоговое тестирование

Рис. 6. Параметр настройки «Оценка»
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процентах и итоговую оценку; вре-
мя, затраченное на решение теста. 
В случае невыполнения теста в про-
граммном модуле предусмотрена 
возможность пройти тест повторно. 

Итак, в представленных выше 
разработках показана возможность 
организации интерактивного вза-
имодействия преподавателя и сту-
дентов при реализации дистанци-
онного обучения посредством раз-
работки дистанционного курса в 
информационно-образователь-
ной среде Moodle. Преподаватель 
получает возможность контроли-
ровать работу студентов как в он-
лайн-режиме при договоренности 
с обучающимися, так и в режиме с 
ограниченным сроком сдачи за-
дания, информировать студентов 
о предстоящих событиях и изме-
нениях [6, с. 376]. 

Внедрение дистанционных кур-
сов в учебный процесс в вузе позво-
ляет студентам получать доступ к 

различным информа-
ционным и методиче-
ским ресурсам изучае-
мых дисциплин через 
глобальную сеть Ин-
тернет, самостоятель-
но изучать отдельные 
ее разделы в информа-
ционно-образователь-
ной среде, проводить 

собственный мониторинг получен-
ных достижений по изученной теме.

Открывая новые возможности для 
обучающихся, дистанционные об-
разовательные технологии одно-
временно поднимают планку ква-
лификационных требований к пре-
подавателю. Если прежде главными 
из них были знание своего предме-
та и умение преподавать его наипо-
нятнейшим образом, то теперь пре-
подаватели должны владеть весь-
ма обширным и далеко не простым 
комплексом информационно-ком-
муникационных компетенций. Речь, 
по сути, идет о становлении новой 
педагогической культуры, адекват-
ной потребностям и потенциалу ин-
формационного общества и циви-
лизации знаний. Очевидно, что эта 
новая культура не возникнет сама со-
бой, следо вательно, ее формирова-
ние д олжно находиться в поле зре-
ния и органов управления образо-

ванием, и самих учебных заведений. 
По нашему мнению, именно в этом 
состоит первейшая задача цифро-
визации образовательной сферы.

Вспомним и о том, что каждый 
новый этап развития общественных 
коммуникаций оказывал заметное 
влияние на образование. Налажива-
ние регулярных почтовых сообще-
ний вызвало к жизни образование 
по переписке. В первой половине 
XX века возникли радиоуниверси-
теты, а во второй – телевизионные 
учебные программы и центры об-
разования на расстоянии.

Становление электронных уни-
верситетов и использование элек-
тронных учебных курсов в учебных 
заведениях традиционного типа от-
крывают новую страницу в развитии 
образования. Сегодня мы находимся 
в точке перехода, когда в сфере об-
разования формируется новая ин-
терактивная информационная сре-
да, преобразующая взаимоотноше-
ния преподавателей и обучающихся, 
когда эта новая информационная 
среда определяет содержание и ме-
тоды обучения, а преподаватель не 
столько передает знания, сколько 
управляет учебно-познавательной 
деятельностью учащихся и студен-
тов. Нет сомнений, что по мере раз-
вития искусственного интеллекта и 
его проникновения в сферу образо-
вания рассматриваемая нами тен-
денция приобретет новое качество 
и сделает возможными, как об этом 
мечтал Ян Амос Коменский, обуче-
ние и подготовку кадров с гаранти-
рованным результатом.

Можно предположить, что о жи-
дае мая нами пост индуст ри альная 
революция в обра зовании окажет 
существенное влияние на обще-
ственное развитие и на формиро-
вание человеческих способностей 
и качеств. Имеется в виду создание 
условий для антропологического 
перехода как фактора и движущей 
силы трансформации человече-
ской цивилизации. Не развивая да-
лее эти идеи, отметим только, что 
пришло время более пристально 
следить за линией исторического 
горизонта.

Разработка и проведение интерактивных дистанционных курсов предполагает 
высокую компетентность преподавателей 

в сфере информационно-коммуникационных технологий

Рис. 8. Результаты тестирования
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Бизнес-симуляция как средство 
обучения иностранному языку на основе 
ведущих педагогических теорий

Введение
Требования международного 

рынка труда к квалификации ка-
дров определяют потребность в но-
вых подходах к лингво-профессио-
нальному обучению в высшей 
ш коле. 

В их числе выделяется свои-
ми педагогическими возмож-
ностями бизнес-симуляция. На-
помним, что она собой пред-
с т а в л я е т.  К а к  п р а в и л о ,  п о д 
бизнес-симуляцией понимают ин-
терактивную деловую игру, мак-
симально адекватно моделирую-
щую ту или иную экономическую 
систему и профессионально-де-
ловую среду, в которой реально 
работает та или иная категория 
специалистов. Эти деловые игры 
используются для оценки персо-
нала, для тренинга сотрудников 
в контексте новых профессио-
нальных задач.

 Именно бизнес-симуляция, на 
наш взгляд, является наиболее ак-
туальным способом повышения 
компетентности и конкуренто-
способности выпускников рос-
сийских вузов [1, c. 63]. Для того 
чтобы эффективно применять 
бизнес-симуляцию в целях обу-
чения профессиональному ино-
странному языку, необходимо вла-
деть основными педагогически-
ми принципами ее дизайна. Это 
позволит сочетать интерактив-
ную деловую игру, имитирующую 
среду профессиональной деятель-
ности, с наиболее эффективны-

ми, доказавшими себя методами 
обу чения и педагогическими тех-
нологиями.

В настоящей статье рассма-
триваются наиболее известные 
и авторитетные теории обучения, 
определяется их место в структу-
ре бизнес-симуляции. На осно-
ве сравнительного анализа на-
учно-теоретической литературы 
в исторической перспективе мы 
постарались определить дидакти-
ческую значимость бизнес-симу-
ляции как средства формирова-
ния лингво-профессиональных 
способностей студентов высшей 
школы. 

Материалы и методы
Нами были рассмотрены теория 

потока М. Чиксентмихайи, педаго-
гический конструктивизм Ж. Пиа-
же, теория зоны ближайшего разви-
тия Л.С. Выготского в рамках соци-
ального конструктивизма, теория 
когнитивного обучения в трудах 
Дж. Брауна и Д. Лэйв, цикл эмпири-
ческого обучения Д. Колба, теория 
социального научения А. Бандуры, 
теория самоопределения Э.Л. Деси 
и Р.М. Райана, модель программиро-
ванного обучения Р.М. Ганье.

Исследование этих теоретиче-
ских воззрений и описание полу-
ченных результатов осуществлялись 
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с использованием методов анализа 
научно-теоретической литературы 
по проблеме исследования, сравни-
тельного анализа и обобщения на-
учно-теоретических положений и 
эмпирических данных.

Результаты и обсуждение
В обучении профессиональной 

иноязычной деятельности ключе-
выми факторами выступают моти-
вация и вовлеченность. Ряд иссле-
дований подтверждают тот факт, 
что бизнес-симуляция обеспечи-
вает высокий уровень мотивации 
в процессе овладения лингво-про-
фессиональными навыками. На-
пример, Т. Мэлоун и М. Леппер вы-
двинули таксономию внутренней 
мотивации. Они утверждают, что 
сочетание личной и межличност-
ной мотивации формирует высо-
кий уровень общей мотивации в 
компьютерных симуляциях. К фак-
торам личной мотивации отно-
сятся контроль, цель, проблема, 
фантазия, любопытство и мастер-

ство. Факторами межличностной 
мотивации являются сотрудниче-
ство, конкуренция и признание 
[8, с. 293].

Теория потока М. Чиксентмихайи 
также находит отражение в бизнес-
симуляции. Согласно данной кон-
цепции, поток – это психическое 
состояние между скукой и разоча-
рованием, между осознанием слож-
ности задачи и владением необхо-
димыми навыками для ее решения 
(рис. 1) [4, c. 52]. Данное состояние 
способствует внутренней мотива-

ции и обеспечивает идеальные ус-
ловия для изучения иностранного 
языка средствами бизнес-симуля-
ции. Основными факторами, спо-
собствующими внутренней моти-
вации, являются интерактивный 
характер обучения; прозрачность 
достигаемых результатов; инте-
ресный сюжет; применение аутен-
тичных материалов; приближение 
учебных ситуаций к естественным; 
отсутствие наказания, порицания; 
возможность пропустить трудное 
задание, повторить его, взять под-
сказку (перевод задания).

Ж. Пиаже заложил основы теории 
конструктивистского мышления, к 
истокам которой восходят эмпи-
рическое, проблемное и обучение 
на основе игр [5, c. 9]. Утверждение 
Ж. Пиаже о том, что развитие когни-
тивных способностей происходит в 
процессе адаптации, ассимиляции 
и аккомодации новой информа-
ции и опыта, отражает дидактиче-
скую ценность бизнес-симуляции, 
которая заключается в формиро-
вании навыков иноязычного об-
щения в процессе решения кон-
кретных профессионально ори-
ентированных задач. 

Теория социального конструкти-
визма Л.С. Выготского реализуется 
в бизнес-симуляции в форме моде-
лирования социального контекста 
коллективного и группового взаи-
модействия, включающего студен-
тов, преподавателя-инструктора, то 
есть фасилитатора, агентов в лице 
персонала, поставщиков, клиентов, 
конкурентов и др.

Теория зоны ближайшего раз-
вития Л.С. Выготского также на-

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ПЕРОВА

аспирант кафедры романо-германской филологии и лингводидактики 
Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального универ-
ситета. Сфера научных интересов: методика преподавания иностран-
ных языков и культур. Автор одной опубликованной научной работы. 
Электронная почта: alenaaperova@gmail.com

Представлены результаты исследования общепризнанных теорий обучения в качестве 
приемов научной организации и дизайна бизнес-симуляции. В этом контексте рассмо-
трены теория потока М. Чиксентмихайи, педагогический конструктивизм Ж. Пиаже, 
теория зоны ближайшего развития Л.С. Выготского, теория когнитивного обучения в 
работах Дж. Брауна и Д. Лэйв, цикл эмпирического обучения Д. Колба, теория социаль-
ного научения А. Бандуры. Предложен план проведения бизнес-симуляции на основе 
модели программированного обучения Р.М. Ганье. Сформулирована точка зрения, со-
гласно которой бизнес-симуляция, интегрирующая основные принципы авторитетных 
теорий обучения, позволяет повысить эффективность преподавания иностранного 
языка студентам высшей школы.

Ключевые слова: бизнес-симуляция, теория потока, конструктивизм, когнитивное 
обу чение, эмпирическое обучение, социальное научение, самоопределение, бихевиоризм.

The results of the study of generally accepted learning theories as methods of scientifi c or-
ganization and design of business simulation are presented. In this context, of the theory 
of fl ow M. Chikszentmikhii, pedagogical constructivism of J. Piaget, the theory of the zone 
of proximal development of L.S. Vygotsky, the theory of cognitive learning in the works of 
J. Brown and D. Leyv, the empirical learning cycle of D. Kolb, the theory of social learning by 
A. Bandura are analyzed and discussed. A plan for conducting a business simulation based on 
the model of software learning of R.M. Gagne is proposed. A point of view has been formulat-
ed, according to which business simulation, integrating the basic principles of authoritative 
learning theories, makes it possible to improve the effi ciency of foreign language teaching to 
high school students.

Key words: business simulation, fl ow theory, constructivism, cognitive learning, experi-
ential learning, social learning, self-determination, behaviorism.

Рис. 1. Теория потока М. Чиксентмихайи
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ходит свое отражение в обучении 
иностранному языку на основе 
бизнес-симуляции. Бизнес-симу-
ляция выполняет ориентировоч-
ную, эмоционально-волевую и опе-
рациональную задачи в качестве 
компонентов процесса активиза-
ции иноязычной деятельности [5, 
c. 10]. Ориентировочный компо-
нент формирует умение выбирать 
оптимальные методы и приемы 
работы с материалами профиль-
ного содержания на иностран-
ном языке. Эмоционально-воле-
вой компонент способствует по-
вышению мотивации к овладению 
лингво-профессиональными зна-
ниями, минимизируя эмоциональ-
ное и интеллектуальное напряже-
ния. Операциональный компонент 
обеспечивает включение обучаю-
щегося в реальный контекст меж-
личностного взаимодействия в ин-
терактивной и безрисковой среде, 
предоставляет возможность приме-
нить полученные знания и навыки 
для решения профессиональных 
задач, развивая при этом комму-
никативные умения на иностран-
ном языке. 

Теория когнитивного обучения 
Дж. Брауна предполагает, что эф-
фективное обучение происходит 
через аутентичные учебные дей-
ствия и контексты. Аутентичность 
бизнес-симуляции заключается в 
когнитивном способе познания, по-
зволяющем учащимся решать про-
блемы в специально смоделирован-
ных профессиональных контек-
стах. Симуляция учит надлежащему 
поведению, ускоряет процесс при-
обретения релевантных профес-
сиональных навыков и помогает 
совершенствовать компетенции, 
освоенные на предыдущих этапах 
обучения, в условиях обратной свя-
зи и руководства [3, c. 56].

Цикл эмпирического обучения 
Д. Колба основан на работах ряда 
представителей теории опытного 
обучения, в частности Дж. Дьюи и 
К. Левина. Модель Д. Колба описы-
вает обучение в качестве процесса, 
в ходе которого путем трансфор-
мации опыта формируются новые 

знания и компетенции. Опыт при-
водит к наблюдениям и размышле-
ниям. Затем размышления транс-
формируются в действия и проис-
ходит приобретение нового опыта. 
Таким образом, модель Колба пред-
ставляет собой четырехэтапный 
цикл (рис. 2), который включает 
конкретный опыт, мыслительные 
наблюдения, абстрактную концеп-
туализацию и активное экспери-
ментирование [6, c. 173]. 

Б. Герц и В. Мерц считают, что ди-
зайн многих образовательных си-
муляций отражает четыре стадии 
цикла эмпирического обучения, где 
сначала обучающиеся выступают 
в качестве активных эксперимен-
таторов, далее приобретают кон-
кретный опыт, затем осуществляют 
рефлексию приобретенных опыт-
ных знаний и, наконец, производят 
анализ, обобщение и выдвижение 
гипотез, что влечет за собой новый 
этап обучения [7, c. 242].

Согласно теории социального на-
учения А. Бандуры, под воздействи-
ем наблюдения чужого поведения 
люди могут менять собственную 
модель действий [2, c. 35]. Компью-
терная бизнес-симуляция на основе 
социальных агентов или аватаров 
позволяет моделировать опреде-

ленное поведение, которое учащие-
ся запоминают и имитируют в сво-
ей будущей профессиональной де-
ятельности.

 Теория самодетерминации 
Э.Л. Деси и Р.М. Райана описы-
вает факторы, способствующие 
преодолению трудностей для до-
стижения самодетерминации и 
компетенции на основе внутрен-
ней мотивации. Ими выделяются 
такие три фактора, как потреб-
ность в само определении или ав-
тономия, то есть чувство полно-
го контроля над ситуацией; ком-
петентность, то есть достижение 
мастерства в том или ином деле; 
взаимодействие с другими. Иссле-
дования показывают, что удоволь-
ствие от участия в симуляции тес-
но связано с чувствами контроля 
и компетентности, которые она 
вызывает. Получает подтвержде-
ние тот факт, что состояние кон-
троля или автономии возникает 
в том случае, если правила биз-
нес-симуляции просты и понят-
ны [5, c. 10].

Педагогическая концепция опе-
рантного бихевиоризма легла в 
основу теории программирован-
ного обучения Б.Ф. Скиннера, ак-
центирующего внимание на осо-

Рис. 2. Цикл обучения Колба
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бой методике, согласно которой 
роль преподавателя сводится к от-
слеживанию психологического 
состояния обучающихся, эффек-
тивности освоения ими учебно-
го материала и в случае необхо-
димости – к регулированию дей-
ствий. Точно так же в обучении на 
основе бизнес-симуляций студен-
ты становятся более самостоятель-
ными в получении и применении 
знаний, поскольку преподаватель 
выступает в роли фасилитатора, 
оказывающего содействие во вре-
мя симуляции.

Исследователь проблем про-
граммированного обучения 

Р.М. Ганье определил девять шагов 
или учебных мероприятий в каче-
стве условий, при которых должно 
происходить обучение. Нами была 
предложена модель структурной 
организации учебного процесса 
c применением бизнес-симуля-
ции на основе учебных действий, 
сформулированных Р.М. Ганье [6, 
c. 165].

Заключение
 Рассмотренные нами авто-

ритетные педагогические мо-
дели и тео рии подтверждают, что 
бизнес-симуляция обладает 
потенциалом, позволяющим син-

тезировать их основные прин-
ципы. 

В соответствии с теорией по-
тока М. Чиксентмихайи внутрен-
няя мотивация обусловлена таки-
ми факторами бизнес-симуляции, 
как высокая интерактивность сце-
нариев, прозрачность достигаемых 
результатов, отсутствие наказания, 
возможность выбора оптимально-
го темпа и изменения решений на 
предыдущих этапах, максимальное 
увеличение доли самостоятельной 
работы.

Теория педагогического кон-
структивизма реализуется в биз-
нес-симуляции как средстве адап-

Таблица 
Девять учебных мероприятий Р.М. Ганье применительно к дизайну бизнес-симуляции

Учебные мероприятия Бизнес-симуляция

Обеспечивает моделирование реальной профессиональной задачи с целью активизации 
иноязычной коммуникации

1. Привлечение внима-
ния

Должна быть разработана база сценариев бизнес-симуляций, направленных на активиза-
цию коммуникации на иностранном языке в различных профильно-ориентированных 
контекстах

2. Объяснение целей 
и задач

1. Необходимо сформулировать общие цели обучения и определить модель бизнес-симу-
ляции для их достижения:

• профессиональные цели;
• коммуникативные цели (умение понимать запросы, пожелания, жалобы клиента, запра-
шивать информацию, описывать и предлагать услуги);

• социокультурные цели (умение организовывать общение с учетом правил, норм и тради-
ций речевого и неречевого поведения в стране изучаемого языка);

• лингвистические цели (собственно языковые знания грамматики, лексики, фонетики).
2. Необходимо определить частные задачи обучения:

• развитие специфических профессиональных компетенций: активизация продаж, овла-
дение элементами финансовой грамотности;

• формирование специфических навыков межличностной коммуникации: прохождение 
собеседования при приеме на работу, разрешение конфликтных ситуаций;

• улучшение специфических лингвистических навыков: формы приветствия, ответы на 
вопросы в вежливой форме, предоставление, переспрос и уточнение информации

3. Стимулирование при-
менения ранее приобре-
тенных знаний

Предполагается, что студенты владеют стратегией профессионального поведения и об-
ладают релевантными лингвистическими знаниями

4. Представление нового 
материала

Эвристический или поисковый метод, метод анализа, метод эксперимента

5. Руководство обучения 1. В компьютерной бизнес-симуляции контроль успешности выполняемых заданий ве-
дется самой программой, комментарии предоставляются в форме диалогового окна. 
2. В настольной бизнес-симуляции контроль осуществляется фасилитатором

6. Практика Посредством командного взаимодействия или индивидуальной деятельности; в процессе 
принятия сложных решений управленческого или операционного уровней

7. Обеспечение обрат-
ной связи

1. В компьютерных бизнес-симуляциях обратная связь о результатах деятельности и по-
следствиях принятых решений предоставляется незамедлительно.
2. Обратная связь об эффективности настольной симуляции и комментарии по ее улуч-
шению предоставляется студентам по итогам

8. Оценка эффектив-
ности

Оценка на основе эффективности решения коммуникативных, социальных и лингвисти-
ческих задач и выбранной стратегии поведения

9. Закрепление и пере-
вод в практическую 
плоскость

Симуляция должна обеспечивать эффективное применение лингво-профессиональных 
компетенций в ситуациях, воссоздающих реальный контекст профессиональной дея-
тельности
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тации, ассимиляции и аккомода-
ции опытных знаний для решения 
профессионально ориентирован-
ных ситуаций в процессе коллек-
тивного и группового взаимодей-
ствия. 

Принципы когнитивного обуче-
ния в бизнес-симуляции обеспе-
чивают погружение в аутентич-
ную коммуникативную среду, обе-
спечивающую высокий и прочный 
обучающий эффект. В бизнес- 
симуляции студенты проходят 

четыре стадии цикла эмпириче-
ского обучения: экспериментиро-
вание, приобретение опыта, реф-
лексирование и подведение ито-
гов. Теория социального научения 
реализуется в компьютерной биз-
нес-симуляции посредством фор-
мирования моделей профессио-
нального поведения студентов на 
примере антропоморфных соци-
альных агентов. Исследования по 
теории социальной самодетерми-
нации показывают, что удоволь-

ствие от участия в симуляции тес-
но связано с чувствами контроля 
и компетентности, которые она 
вызывает. 

Обязательными компонентами 
обучения на основе бизнес-симуля-
ции являются владение студентами 
базовыми лингво-профессиональ-
ными знаниями в качестве основы 
для принятия самостоятельных ре-
шений и наличие базы сценариев 
бизнес-симуляций, отвечающих це-
лям обучения. 

ЛИ Т Е РАТ У РА

1. Дзюба Е.А. Использование современных технологий обучения в вузе // Северо-Кавказский психологический вестник. 
2009. № 4 (7). С. 63–72.

2. Bandura A. Social Learning Theory. New York: General Learning Press, 1977. 46 p.
3. Choi J.I. & Hannifi n M. Situated cognition and learning environments: Roles, structures, and implications for design // Educational 

Technology, Research and Development. 1995. Vol. 43. No. 2. P. 53–69.
4. Csikszentmihalyi M. Play and intrinsic rewards // Journal of Humanistic Psychology. 1975. Vol. 15. No. 3. P. 41–63.
5. Donovan L. The use of serious games in the corporate Sector. Dublin: Learning Innovation Learnovate Centre, 2012. P. 38. URL: 

https://www. learnovatecentre.org/wpcontent/uploads/2013/06/Use_of_Serious_Games_in_the_Corporate_Sector_PRINT_
FINAL.pdf (accessed 12 December 2018).

6. Doonga N. The Development and Implementation of Business Simulations in Higher Education in the United Kingdom, PhD 
thesis, Robert Gordon University, Aberdeen. 2013. P. 439. URL: http://openair.rgu.ac.uk (accessed 7 February 2019).

7. Herz B. & Merz W. Experiential learning and the effectiveness of economic simulation games. Simulation and Gaming. 1998. 
Vol. 29 (2). Р. 238–250.

8. Lepper M.R. Motivational considerations in the study of instruction // Cognition and Instruction. 1988. Vol. 5. P. 289–310.

L I T E R AT U R A

1. Dzyuba E.A. Ispolzovaniye sovremennykh tekhnologiy obucheniya v vuze // Severo-Kavkazskiy psikhologicheskiy vestnik. 
2009. № 4 (7). S. 63–72.

2. Bandura A. Social Learning Theory. New York: General Learning Press. 1977. 46 p.
3. Choi J.I. & Hannifi n M. Situated cognition and learning environments: Roles, structures, and implications for design // Educational 

Technology. Research and Development. 1995. Vol. 43. No. 2. P. 53–69.
4. Csikszentmihalyi M. Play and intrinsic rewards // Journal of Humanistic Psychology. 1975. Vol. 15. No. 3. P. 41–63.
5. Donovan L. The use of serious games in the corporate Sector. Dublin: Learning Innovation Learnovate Centre. 2012. P. 38. URL: 

https://www. learnovatecentre.org/wpcontent/uploads/2013/06/Use_of_Serious_Games_in_the_Corporate_Sector_PRINT_
FINAL.pdf (accessed 12 December 2018).

6. Doonga N. The Development and Implementation of Business Simulations in Higher Education in the United Kingdom. PhD 
thesis. Robert Gordon University. Aberdeen. 2013. P. 439. URL: http://openair.rgu.ac.uk (accessed 7 February 2019).

7. Herz B. & Merz W. Experiential learning and the effectiveness of economic simulation games // Simulation and Gaming. 1998. 
Vol. 29. No. 2. Р. 238–250.

8. Lepper M.R. Motivational considerations in the study of instruction // Cognition and Instruction. 1988. Vol. 5. P. 289–310.



58

ОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССИИ

DOI: 10.25586/RNU.HET.19.08.P.58 УДК 37.048.45

С.В. Лепешкина,
Алтайский государственный университет

Проектно ориентированная технология 
конкурсного профессионального 
самоопределения молодежи

Подготовка кадров в высшей шко-
ле предполагает активное, заинтере-
сованное отношение обучающихся 
к овладению конкретной профес-
сией. На его формирование боль-
шое влияние оказывает работа ву-
зов по профессиональной ориента-
ции молодежи. Как правило, главное 
внимание в ней уделяется учащим-
ся общеобразовательных учебных 
заведений, прежде всего завтраш-
ним выпускникам. Основную зада-
чу инициаторы профессио нальной 
ориентации видят в формировании 
индивидуального позитивного мне-
ния молодых людей о конкретной 
профессии. 

Действительно, профессиональ-
ная ориентация представляет со-
бой одну из важнейших предпосы-

лок жизненного самоопределения 
представителей каждого нового 
поколения. Профессия – сложное, 
многогранное социально-эконо-
мическое явление. Она подразуме-
вает комплекс компетентностных 
характеристик, необходимых для 
осуществления определенного вида 
деятельности. В свою очередь, эти 
характеристики включают в себя 
как теоретические знания о кон-
кретной предметной области, так 
и практические умения и навыки, 
а также черты характера и темпе-
рамента личности, способствую-
щие достижению делового успеха. 

Как известно, человек, выбрав-
ший профессию исходя из своей 
потребности в самореализации, бу-
дет постоянно совершенствоваться, 

демонстрировать высокие результа-
ты трудовой деятельности. В свою 
очередь, это, как правило, позитив-
но сказывается на его карьере, со-
циальном статусе и достатке.

В условиях научно-технологи-
ческой революции современно-
го периода, требующей быстрого 
обновления знаний и все более ча-
стой смены навыков, необходимых 
для самореализации, а также про-
должительного обучения, профес-
сиональная ориентация претер-
певает значительные изменения. 
Она должна осуществляться бо-
лее целенаправленно и конкретно, 
в тесной связи с задачами управ-
ления трудовыми ресурсами. Так, 
высшее учебное заведение, осу-
ществляющее свою деятельность 
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в условиях определенного реги-
она, при проведении профессио-
нальной ориентации призвано 
ориентироваться, с одной сторо-
ны, на удовлетворение потребно-
сти в квалифицированных кадрах 
конкретного региона, а с другой – 
на формирование и развитие лич-
ностных и деловых качеств студен-
тов, позволяющих им добиваться 
успеха и реализовывать себя в из-
бранной профессии.

С учетом сказанного обратимся к 
термину «профессиональная ори-
ентация». Согласно Положению о 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержке насе-
ления России, профессиональная 
ориентация рассматривается в ка-
честве одного из компонентов об-
щечеловеческой культуры, проявля-

ющегося в форме заботы общества 
о профессиональном становлении 
подрастающего поколения, под-
держки и развития природных 
дарований, а также проведении 
комплекса специальных мер со-
действия человеку в профессио-
нальном самоопределении и выбо-
ре оптимального вида занятости с 
учетом его потребностей и возмож-
ностей, социально-экономической 
ситуации на рынке труда [12].

Российские и зарубежные ученые 
исследуют феномен профессио-
нальной ориентации с различных 
точек зрения. Она изучается в фи-
лософском, социологическом, пе-
дагогическом, психологическом, 
медико-физиологическом аспектах. 
Ее рассматривают как обществен-
ное явление, форму деятельности, 

организационно-экономический 
и социальный процесс.

Выделяются определенные эта-
пы становления профессиональ-
ной ориентации как общественно-
го института. По мнению О.И  Ко-
ноноговой, ее развитие начиналось 
с элементарно-эмпирического эта-
па, когда преобладали диагности-
ка способностей, умений и инте-
ресов [8]. По мере формирования 
теоретико-методологического и 
диагностического аппарата сло-
жились концепции профессио-
нальной ориентации и появились 
адекватные ее задачам организаци-
онные формы. В настоящее время 
реализуется продуктивный подход 
к профессиональной ориентации, 
предполагающий накопление про-
дуктов профессиональной деятель-
ности, на основе которых открыва-
ются и реализуются положительные 
перспективы карьерного роста [2]. 

Для целей нашего исследования 
под профессиональной ориента-
цией, реализуемой региональным 
вузом, мы будем понимать научно 
обоснованный процесс формиро-
вания личностных компетентност-
ных характеристик и профессио-
нальных навыков поступающих и 
студентов, направленный на само-
реализацию личности и удовлетво-
рение потребности региона в вы-
сокопрофессиональных кадрах в 
контексте стратегии его развития. 
Поясним, что под регио нальным 
вузом подразумевается высшее 
учебное заведение, осуществляю-
щее свою деятельность в интересах 
регионального развития, например 
опорный университет. С этой точ-
ки зрения среди функций профес-
сиональной ориентации особо вы-
делим регионализацию, призван-
ную обеспечивать равномерное 
распределение производительных 
сил и удовлетворять потребности 
региона.  

Классическая цепочка работы 
вуза по профессиональной ори-
ентации с рассматриваемых нами 
позиций схематически отображе-
на на рис. 1. Эта работа подраз-
делена на два относительно обо-
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собленных блока. Первый охва-
тывает рекрутинг абитуриентов, 
предполагающий выявление об-
разовательных запросов моло-
дых людей и продвижение брен-
да вуза среди обучающихся в учеб-
ных заведениях общего среднего и 
профессионального образования. 
Второй блок, как было отмечено 
выше, функционирует самостоя-
тельно и предусматривает профес-
сиональное развитие студента, ко-
торый уже определился с направ-
лением своей профессиональной 
деятельности. Открытость обра-
зовательного пространства вуза 
помогает сформировать необхо-
димый пул навыков и умений, ко-
торые позволят в будущем приоб-
рести питомцу вуза необходимый 
пакет знаний для успешной само-
реализации. 

Исходный пункт профессиональ-
ной ориентации – выявление об-
разовательных запросов детей и 
подростков. Современная педаго-
гика и психология предлагают весь-
ма эффективные методики выяв-
ления профессиональных пред-
почтений уже на ранних стадиях 
развития ребенка, когда у него на-
чинают формироваться базовые 
социокультурные ценности. Нема-
лую роль в определении и реали-
зации этих предпочтений играют 
различные конкурсы, проводимые 
начиная с младшей школы, а также 
занятия в системе дополнительно-
го образования и обучение в про-
фильных классах.

В настоящее время так назы-
ваемые дополнительные пред-
профессиональные програм-
мы введены законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и 
регламентированы статьей 75 «До-
полнительное образование детей и 
взрослых» [11], где указано, что до-
полнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жиз-
ни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и 
поддержку детей, проявивших вы-
дающиеся способности. Програм-
мы дополнительного образования 
подразделены на общеразвиваю-
щие и предпрофессиональные. До-
полнительные общеразвивающие 
программы реализуются как для де-
тей, так и для взрослых. Дополни-
тельные предпрофессиональные 
программы в сфере искусств, фи-
зической культуры и спорта реа-
лизуются для детей. 

Мир современных профессий 
все чаще и чаще требует кросс-
пересечения знаний, навыков и 
умений. Это связано с информа-
тизацией и цифровизацией обще-
ства. Грэг Бэмфорд из Школы аван-
тюристов (США) так характеризует 
современную концепцию образо-
вания: «Основная проблема, с ко-
торой сталкиваются сегодня обра-
зовательные системы всего мира, – 
это подготовка детей к будущему в 
условиях неопределенности. Тем-
пы общественных, политических, 
экономических и технологических 

изменений все нарастают. По этой 
причине мы готовим детей не то 
чтобы к миру, которого не суще-
ствует; мы готовим их к миру, ко-
торый мы даже предугадать не в со-
стоянии» [6].

Исходя из сказанного можно 
предположить, что основным тех-
нологическим принципом совре-
менной и будущей системы обра-
зования должно стать волновое 
самоопределение представителей 
подрастающего поколения в пери-
од получения начального и общего 
среднего образования. Если в клас-
сических концепциях профори-
ентации основным подходом к 
самоопределению является реф-
лексивный, предполагающий ос-
мысление собственного опыта и 
опыта окружения подростка и юно-
ши, то при волновом самоопреде-
лении данный подход утрачивает 
свою актуальность именно вслед-
ствие неопределенности техноло-
гического развития окружающего 
мира и возможности появления но-
вых профессий. 

Учитывая высокие темпы раз-
вития современного общества, а 
также такие новые формы реали-
зации образовательного процесса, 
как детско-взрослые образователь-
ные сообщества, базирующиеся на 
совместной проектной деятельно-
сти представителей разных поко-
лений, команды с распределенны-
ми достижениями, можно выска-
зать гипотезу о целесообразности 
реализации проектно ориентиро-
ванных технологий конкурсного 
профессионального самоопреде-
ления молодежи.

Под проектно ориентированной 
технологией конкурсного профес-
сионального самоопределения мо-
лодежи нами понимается совокуп-
ность организационно-методиче-
ских принципов, определяющих 
выбор, систему и порядок исполь-
зования дидактического, профес-
сионально-педагогического ин-
струментария, воплощенного в 
системе формирования проектов, 
позволяющих осуществлять отбор 
на многоэтапной основе с учетом 

Рис. 1. Процесс реализации деятельности по профессиональной ориентации

Профессиональное информирование

Профессиональное просвещение

Профессиональное обучение

Трудоустройство

Профессиональный отбор Профессиональный
маршрут

Индивидуальная траектория
обучения

Р
ек
р
у
ти
н
г
аб
и
ту
р
и
ен
то

{
{



61

ОБРЕТЕНИЕ ПРОФЕССИИ

конкурсной составляющей. В ее ос-
нове лежат потребности и запросы, 
отраженные на рис. 2.

Реализация проектно ориенти-
рованной технологии самоопре-
деления молодежи позволяет обе-
спечить интеграцию и синхрони-
зацию следующих подходов:

• интегративного, предусматри-
вающего интеграцию общеобра-
зовательных предметов с профес-
сиональной подготовкой на основе 
спиральной структуры изложения 
материала, включающей умение 
пользоваться материалами одно-
го предмета при изучении друго-
го. Важным моментом здесь явля-
ется внешняя форма интеграции, 
то есть ее реализация вне образо-
вательного учреждения; 

• аксиологического подхода, ос-
нованного на приятии ценности, 
под которой в педагогическом 
смысле понимается некий ориен-
тир, освоенный обучающимся в ка-
честве социокультурной ценности;

• системно-деятельностного под-
хода, заложенного в федеральные 
государственные образователь-
ные стандарты, согласно которо-
му обучающийся является актив-
ным участником образовательно-
го процесса, у него формируются 
навыки самообразования, вклю-

чая желание самостоятельно полу-
чать информацию и использовать 
ее в той или иной предметной об-
ласти, а также развиваются комму-
никативные навыки;

• личностно ориентированно-
го подхода, предполагающего со-
действие индивидуализации раз-
вития обучающегося, проявлению 
его субъективных качеств. 

Проектно ориентированная тех-
нология позволяет реализовывать 
все эти подходы одновременно и во 
взаимной связи. Работая в группе, 
обучающийся определяет свою роль 
в ней, добиваясь наивысшей полез-

ности, что и приводит к максимиза-
ции успешности внутри группы, а 
значит, и к самоопределению. В то 
же время наблюдение негативных 
тенденций внутри группы позво-
ляет ориентировать учащегося на 
самостоятельный поиск своей соб-
ственной профессиональной иден-
тичности.

Реализуемая Международным ин-
ститутом экономики, менеджмента 
и информационных систем (эко-
номическим факультетом) Алтай-
ского государственного универси-
тета проектно ориентированная 
технология проводится в жизнь 
в тесной взаимосвязи с субъекта-
ми образовательных отношений и 
работодателями Алтайского края 
(рис. 3).

В результате рассматриваемая 
технология обеспечивает:

1) взаимодействие с педагога-
ми образовательных учреждений 
общего профессионального об-
разования по предметным обла-
стям на основе возрастных пред-
почтений;

2) выявление одаренных детей на 
основе индивидуализации траекто-
рии образовательного процесса и 
самоопределения обучающихся;

3) вовлечение одаренных детей в 
проектную деятельность, в том чис-
ле с участием бизнес-сообщества и 
органов государственной власти; 

4) конкурсное выявление и про-
фессиональное развитие предста-

Рис. 2. Потребности и запросы, положенные в основу 
профессионально ориентированной проектной технологии 

конкурсного выявления предпочтений молодежи

Рис. 3. Взаимосвязи участников профессионально ориентированной 
проектной технологии конкурсного выявления предпочтений молодежи
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вителей одаренной молодежи при 
участии студенческого и бизнес-
сообщества;  

5) привлечение одаренной мо-
лодежи к образовательному про-
цессу опорного вуза при поддерж-
ке ведущих предприятий Алтай-
ского края;

6) стажировки в компаниях – 
партнерах программы.

Особенностью подготовки высо-
коквалифицированных специали-
стов в области экономики в контек-
сте компетентностной парадигмы 
образования является формирова-
ние, с одной стороны, ключевых 
профессиональных компетенций, 
а с другой – познавательных и со-
циальных компетенций, которые 
позволят выпускникам в будущем 
самостоятельно повышать уровень 
профессионализма, действовать в 
формате командной работы и по-
зитивного восприятия конструк-
тивной критики, добиваясь дости-
жения поставленных целей. Пред-
ложенная модель создает условия 

для профессионального самоопре-
деления молодых людей и способ-
ствует более раннему выявлению 
потенциальных абитуриентов. Она 
помогает ключевым работодате-
лям Алтайского края сформиро-
вать мнение о будущем кадровом 
резерве.

Как известно, предпрофессио-
нальная готовность абитуриентов 
определяется следующими компо-
нентами:

• положительное отношение к мо-
тивационной составляющей;

• знания о профессии;
• способность решения профессио-

нальных задач и самооценка своих 
возможностей в данной области;

• определение собственного уров-
ня ответственности в выбранной 
сфере.

Анкетирование студентов пер-
вого курса показало, что более 
50% респондентов определились 
в выборе своей профессии более 
чем за год до поступления, а в вы-
боре вуза – более чем за полго-

да, но менее чем за год. Следова-
тельно, реализация первого этапа 
профессиональной ориентации 
на основе проектно ориентиро-
ванной технологии на уровне ре-
крутинга абитуриентов показа-
ла, что использование проектно 
ориентированной технологии по-
зволяет повысить эффективность 
комплектования студенческого 
контингента. И этот вывод мож-
но подтвердить как количествен-
ными, так и качественными пока-
зателями (см. табл.).

Мы видим, что рассматривае-
мая технология позволила замет-
но продвинуться в привлечении 
талантливых абитуриентов, а зна-
чит, повысить имидж бренда Меж-
дународного института экономики, 
менеджмента и информационных 
систем, поднять авторитет Алтай-
ского государственного универ-
ситета.

Второй блок профориентаци-
онной работы, направленный на 
профессиональное развитие сту-
дентов, также уже реализуется в 
Международном институте эко-
номики, менеджмента и инфор-
мационных систем. Для этого на 
его базе создан Центр по разви-
тию карьеры, который в своей дея-
тельности использует проектно 
ориентированную технологию 
конкурсного отбора, но теперь 
модифицированную с позиций 
формирования индивидуальной 
траектории развития студентов 
и их последующего трудоуст-
ройства.  
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по формированию культурных и нравственных 
ценностей курсантов вузов ФСИН России

Реформирование российской 
уголовно-исполнительной систе-
мы выдвигает более высокие, чем 
прежде, требования к ее сотрудни-
кам, а значит, и к подготовке кур-
сантов вузов ФСИН России к слу-
жебной деятельности. 

Как известно, в настоящее время 
в нашей стране остаются высоки-
ми показатели должностных пре-
ступлений, совершаемых сотруд-
никами органов государственной 
власти и управления. Не являет-
ся в этом отношении исключе-
нием уголовно-исполнительная 
система. 

Многие ученые обращают вни-
мание на то, что сотрудники ФСИН 
нередко пренебрегают традици-

онными моральными ценностя-
ми, отдавая предпочтение прагма-
тизму, гедонизму, индивидуализ-
му, утилитаризму. В частности, это 
отмечают С.А. Тарасова [14, c. 145], 
С.В. Солоухина [3, c. 10–15], В.Л. Не-
кишев [9]. 

В ряде работ анализируются про-
явления профессиональной дефор-
мации сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. Е.Е. Гав-
риной [4], Е.А. Соколовой [12], 
О.Э. Славниной [11], А.О. Карнау-
ховой [6], А.Р. Береновым [2] она рас-
сматривается как актуальная про-
блема, возникновение которой 
должно предупреждаться в ходе 
обучения и воспитания курсантов 
в вузах ФСИН России. 

Обобщение трудов ученых, по-
священных формированию и про-
фессиональному развитию пред-
ставителей новых поколений, 
приводит к выводу о том, что в ста-
новлении личности являются ос-
новополагающими культурные и 
нравственные ценности. В нашем 
исследовании мы исходим из того, 
что именно эти ценности необхо-
димы курсанту как будущему офи-
церу уголовно-исполнительной 
системы, а процесс приобщения к 
ним протекает не стихийно, а под 
руководством профессорско-пре-
подавательского состава и курсо-
вого руководства.

Целью опытно-эксперименталь-
ной работы, результаты которой 
освещены в настоящей статье, яв-
ляется определение путей повы-
шения эффективности воспита-
тельной работы по формированию 
системы культурных и нравствен-
ных ценностей курсантов вузов 
ФСИН России с учетом профес-
сиональной направленности их 
подготовки. 

Исследование осуществлялось в 
четыре этапа. 

Первый проблемно-поисковый 
этап предусматривал анализ сте-
пени разработанности проблемы, 
отбор и изучение научно-педа-
гогической литературы, форму-
лировку целей и задач исследо-
вания.

На втором этапе было проведено 
анкетирование курсантов Академии 
права и управления ФСИН России.

© Алеевская А.О., 2019
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На основе данных, полученных 
на первом и втором этапах ис-
следования, нами была разрабо-
тана программа, направленная 
на качественные и количествен-
ные изменения этических (чест-
ность, порядочность, благородство, 
справедливость, доброта и др.) и по-
литических (традиции, достоин-
ство, патриотизм, власть, безопас-
ность и др.) ценностей. Программа 
основана на педагогических тех-
нологиях активного приобрете-
ния нравственных знаний, разви-
тии личностно-значимых культур-
ных и нравственных ценностей и 

их апробации в практической де-
ятельности. 

На третьем этапе исследования 
в 2017–2018 годах разработанная 
нами программа была реализована 
с курсантами экспериментальной 
группы на занятиях по иностранно-
му языку и во время внеаудиторной 
деятельности в форме тематиче-
ских викторин, посещения музеев, 
театров, просмотра видеоматериа-
лов и чтения литературных источ-
ников с последующим обсуждени-
ем [1, с. 720–729].

При разработке программы 
мы исходили из того, что воспи-

тательный процесс в широком 
смысле слова представляет собой 
целенаправленное воздействие 
со стороны профессорско-пре-
подавательского состава и кур-
сового звена вузов ФСИН России 
на курсантов с целью выработ-
ки у них системы культурных и 
нравственных ценностей, необ-
ходимых для их достойной об-
щественной жизни и служебной 
деятельности.

В ходе проведения опытно-экс-
периментальной работы мы опи-
рались на принципы:

– гуманизации на основе реали-
зации личностно ориентирован-
ного подхода в образовательном 
процессе; 

– сотрудничества, предполага-
ющего ориентацию на создание 
благоприятных условий для са-
моопределения личности в про-
цессе взаимодействия с другими 
участниками образовательного 
процесса, преобладание эмпа-
тии в межличностных отношени-
ях при сохранении психологиче-
ской комфортности, диалогиче-
ское образование, направленное 
на формирование коммуникабель-
ности, толерантности, отзывчи-
вости;

– гуманитаризации, предпола-
гающей использование в образо-
вательном процессе системы мер, 
направленных на становление зре-
лой личности, обладающей выра-
женным нравственным потенци-
алом и готовой к самостоятельно-
му созиданию; 

– свободы на основе предостав-
ления курсантам реальной воз-
можности выбора форм или ви-
дов деятельности, что способствует 
формированию чувства ответствен-
ности за результат; 

– психолого-педагогической под-
держки (создает курсантам обста-
новку психологической комфорт-
ности); 

– целостности образовательного 
процесса, основанной на единстве 
обучения, воспитания, развития, ис-
пользовании новейших педагоги-
ческих технологий, способствую-
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щих формированию нравственных 
и культурных ценностей курсан-
тов, развитию творческой и науч-
но-исследовательской деятельно-
сти, применению сформирован-
ных компетенций в практической 
социально и личностно значимой 
деятельности. 

На четвертом этапе исследова-
ния были проведены повторное ан-
кетирование, анализ и обобщение 
результатов. Проверка валидности 
реализуемой программы осущест-
влялась с применением матема-
тических методов [8] в програм-
ме SPSS Statistics 17.0 для Windows. 
Для сравнения показателей в кон-
трольной и экспериментальной 
группах использовался критерий 
Манна – Уитни. Объем выборки 
составил 120 человек – курсанты 
первого и второго курсов юриди-
ческого, психологического и эко-
номического факультетов Акаде-
мии управления и права ФСИН Рос-
сии, из них 60 человек обучались в 
контрольной и 60 человек – в экс-
периментальной группе. 

Нами были выдвинуты две пары 
гипотез. 

Первая пара гипотез:
H0 – до экспериментальной ра-

боты между контрольной и экспе-

риментальной группой курсантов 
нет различий;

H1 – до экспериментальной ра-
боты между контрольной и экспе-
риментальной группой курсантов 
имеются различия. 

Вторая пара гипотез:
H0 – уровень развития нравствен-

ных ценностей у курсантов экспе-
риментальной и контрольной груп-
пы не имеет существенных раз-
личий после проведенного нами 
эксперимента; 

H1 – различия в уровне развития 
нравственных ценностей у кур-
сантов экспериментальной и кон-
трольной группы после проведен-
ного нами эксперимента статисти-
чески значимы.

Гипотеза H0 принимается, если 
α < 0,05, H1 принимается, если 
α > 0,01.

Изменения в нравственных цен-
ностях курсантов эксперименталь-
ной группы определялись с помо-
щью теста Н.Е. Щурковой «Раз-
мышляем о жизненном опыте» [13], 
целью которого является выявле-
ние нравственной воспитанности 
учащихся.

Показатель асимптотической 
значимости до эксперименталь-
ной работы соответствует кри-

терию H0 (α = 0,103), что указыва-
ет на отсутствие различий между 
экспериментальной и контроль-
ной группами до эксперимента, 
тогда как аналогичный показа-
тель после экспериментальной 
работы соответствует критерию 
H1 (α = 0,000). В силу того, что по-
казатель среднего ранга в экспе-
риментальной группе после про-
веденного эксперимента (89,90) 
значительно выше аналогичного 
показателя в контрольной груп-
пе (31,10), то имеются основания 
полагать, что у курсантов экспе-
риментальной группы увеличил-
ся показатель, свидетельствую-
щий об общественно одобряемом 
уровне нравственной воспитан-
ности учащихся, сформирован-
ности у них ориентации на «дру-
гого человека» и снижении уров-
ня эгоизма. 

Таким образом, нами установле-
но, что между экспериментальной 
и контрольной группами до экс-
перимента существенных разли-
чий не выявлено. Одновременно 
полученные данные говорят о том, 
что у курсантов эксперименталь-
ной группы по итогам проделанной 
работы возрастают потребности в 
личностном развитии, реализации 
своих возможностей, в построении 
собственной профессионально-
культурной модели мышления и по-
ведения. В сфере интересов акцент 
смещается на культурные аспекты 
профессиональных норм и ценно-
стей, заботу о других членах кол-
лектива, тогда как воздействие на 
деятельность и поведение других 
курсантов при подавлении свобо-
ды их личности становится менее 
выраженным. 

Анализ результатов контрольно-
го эксперимента позволил полу-
чить статистически значимые по 
критериям Манна – Уитни и Уил-
коксона различия в уровне сфор-
мированности ряда ценностей кур-
сантов Академии управления и пра-
ва ФСИН России в контрольной и 
экспериментальной группах. Ре-
зультаты формирующего экспе-
римента показали эффективность 

Курсант вуза ФСИН России принимает присягу, где 
запечатлены базовые нормы профессиональной этики
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разработанной нами программы 
по формированию культурных и 
нравственных ценностей курсан-
тов в процессе обучения иностран-
ному языку.

Позволим себе выйти за рамки 
нашего опытно-эксперименталь-
ного исследования и обратиться 
к более широкой теме воспитания 
юношества и молодежи в современ-
ный период. Большая пауза в воспи-
тательной работе в учебных заве-
дениях всех уровней и типов, при-
шедшаяся на 1990-е годы, оставила 
после себя неблагоприятное насле-
дие, все еще до конца не преодо-
ленное в преподавательской среде. 
Многие считают воспитательные 
мероприятия неэффективными, ис-
кусственно разрывают воспитание 
и обучение, отдавая предпочтение 
последнему.

Весьма распространена точ-
ка зрения, приписывающая пред-
ставителям поколения Z особый 
склад ума, воздвигающий барьеры 
на пути их воспитания и восприя-
тия молодыми людьми ценностей 
культуры и морали. В связи с этим 
часто говорят о клиповом мышле-
нии молодых, об их наивном, но 
твердом скептицизме, неприятии 
громких слов и недоверии к стар-
шим. Считается даже, что центе-
лиалы не различают границ между 
реальным и виртуальным, не выле-
зают из гаджетов и обладают толе-
рантностью, граничащей с нераз-
борчивостью… 

Очевидно, что эти наблюдения 
не лишены оснований. Действи-
тельно, одними лозунгами моло-
дежь за собой сегодня не пове-
дешь. Особенности ее стихийного 

мировоззрения таковы, что вос-
приятие молодыми целей, ценно-
стей и смыслов становится моти-
вированным и глубоким не на ос-
нове разъяснения, а лишь путем 
приобщения, вовлечения в куль-
турную жизнь и морально-нрав-
ственное сопереживание. Имен-
но этого, как представляется, так 
недостает современной молоде-

жи. И она активно использует воз-
можности приобщения к высоким 
ценностям.

Заметим, что наша опытно-экс-
периментальная работа была в зна-
чительной части построена в рам-
ках изучения и преподавания ино-
странного языка. А иностранный 
язык, скажем прямо, не самая бла-
годарная арена для воспитания. Но 
одно преимущество у него есть. Это 

персонифицированный характер 
образовательного процесса. И, как 
оказалось, представители поколе-
ния Z раскрываются при личном об-
щении, идут на контакт, становятся 
более эмоциональными и воспри-
имчивыми, проявляют склонность 
к эмпатии.

Резюмируя изложенное, под-
черкнем, что на те действитель-

но предельные вызовы, с которы-
ми столкнулась система воспита-
ния средней и высшей школы в 
последние десятилетия, имеются 
конструктивные ответы. И впол-
не реальная и вдохновляющая за-
дача учителей и преподавателей 
состоит в том, чтобы заново ос-
воить наше самое ценное досто-
яние – плодоносную планету вос-
питания. 
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Роль преподавателя в формировании 
и развитии эмоционального 
интеллекта студентов

К настоящему времени увидело 
свет значительное число работ, где 
рассматриваются проблемы фор-
мирования эмоционального интел-
лекта (emotional quotient – EQ) сту-
дентов высших учебных заведений. 
Однако факторы его развития изу-
чены еще недостаточно. Между тем 
именно эти факторы, как очевидно, 
являются определяющими для по-
нимания движущих сил становле-
ния эмоционального интеллекта.

В связи с этим в настоящей ста-
тье на основе анализа и обобщения 
результатов исследований, прове-
денных у нас в стране и за рубежом, 
предпринята попытка рассмотреть 
значение и роль преподавателя в ка-
честве одного из главных факторов 
генерирования и развития эмоцио-
нального интеллекта студентов. 

В изучении проблематики, со-
ставившей предмет статьи, авто-
ры опирались на методы концеп-
туального синтеза и сравнитель-
но-исторического анализа. 

В частности, мы следовали точке 
зрения, согласно которой расшире-
ние масштабов высшего образова-
ния и увеличение его вклада в со-
циально-экономическое развитие 
требует переосмысления роли уни-
верситетского преподавателя в об-
разовательном процессе. Известно, 
что роль эта, как и обосновывающие 
ее педагогические концепции, ме-
нялась каждую историческую эпо-
ху. В наши дни под влиянием гло-
бализации она претерпевает новые 
метаморфозы. Уходит в прошлое 

отношение к преподавателю вуза 
лишь как к источнику готовых зна-
ний и предписаний. Он все больше 
выступает в качестве организатора 
процесса обучения и все чаще дей-
ствует как руководитель и партнер 
студента. Одновременно меняется 
и взгляд на обучающегося, который 
рассматривается не как пассивный 
объект, а как активный субъект вос-
питания и обучения.

Овладение преподавателем ролью 
руководителя и партнера студента 
вызывает определенные сдвиги и в 
его сознании. В контексте послед-
них достижений в области педа-
гогики и психологии становится 
очевидным, что необходимой со-
ставляющей личных качеств пре-

подавателя вуза становится обла-
дание определенным уровнем раз-
вития эмоционального интеллекта. 

Работы в области эмоциональ-
ного интеллекта в последние годы 
привлекают внимание многих ис-
следователей. Это связано с тем, что 
эмоциональность признается со-
временной психологией ключевым 
фактором достижения личностью 
успеха, причем даже более суще-
ственным, чем интеллектуальные 
способности. Если раньше подразу-
мевалось, что эмоции лишь сопро-
вождают когнитивные процессы че-
ловека, то ныне многие психологи 
считают доказанным, что эмоцио-
нальные реакции часто предшеству-
ют рациональным [1, с. 280–281].
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Введенный Говардом Гарднером 
в книге «Структура разума» термин 
«эмоциональный интеллект» описы-
вает ту область человеческого со-
знания, которой определяется его 
способностью адекватно выражать 
свои эмоции, оценивать эмоцио-
нальные состояния и мотивы по-
ведения других людей, выбирать 
эффективные способы общения и 
в проблемных ситуациях справлять-
ся с трудностями [14]. Оказалось, 
что умение распознавать, адекват-
но выражать чувства и справлять-
ся с ними, мало соотносится с ин-
теллектуальными способностями, 
однако именно эти умения необ-
ходимы для благополучия и успе-
ха в жизни. 

Д. Гоулман считал, что уровень 
эмоционального развития опре-
деляет жизненную и профессио-

нальную успешность людей. Это 
он связывал с тем, что жизненный 
успех человека детерминируется не 
столько общим уровнем умствен-
ного развития, сколько теми осо-
бенностями его разума, которые 
определяют способность к само-
познанию и эмоциональной ре-
гуляции, умением выражать свои 
чувства, понимать состояния дру-
гих людей и тонко реагировать на 
них [4, с. 419–421]. 

Была выявлена тесная связь эмо-
ционального интеллекта с академи-
ческой успеваемостью. В частности 
это было доказано на примере сту-
дентов-медиков и профессиональ-
ного успеха практикующих врачей. 
Студенты с более высоким эмоцио-
нальным интеллектом демонстри-
ровали более позитивное социаль-
ное поведение, более высокие по-

казатели успеваемости и обычно 
оценивались окружающими поло-
жительно [13, c. 88–103; 15].

Ряд исследователей, и Д. Гоулман в 
частности, уверены в том, что эмо-
циональный интеллект можно и 
нужно развивать, так как нервные 
пути мозга продолжают развивать-
ся вплоть до середины человече-
ской жизни. Для этого они предла-
гают использовать в школе специ-
альное обучение, направленное на 
развитие эмоциональной компе-
тентности. По мнению этих иссле-
дователей, подобное «эмоциональ-
ное образование» может осущест-
вляться как через прямое обучение, 
так и через создание определенно-
го психологического климата, во-
влечение учеников, учителей и ро-
дителей в совместную деятельность. 
[1, с. 283; 5, с. 343–348]. Считается, 
что для развития эмоционального 
интеллекта, особенно в детском и 
юношеском возрасте, необходимо 
создание внешних условий. 

Соглашаясь с мнением этих уче-
ных, считаем важным дополнить 
изложенную точку зрения поло-
жением о том, что в качестве необ-
ходимого условия и одного из ос-
новных факторов развития эмо-
ционального интеллекта нужно в 
первую очередь участие в его фор-
мировании преподавателя. Но, ко-
нечно, преподавателя, обладающе-
го особыми параметрами эмоци-
ональной зрелости, обладающего 
эмоциональной креативностью, 
эмоциональным мышлением, эмо-
циональной компетентностью и 
эмоциональной культурой.

В настоящее время в российской 
научной литературе и научной ли-
тературе других зарубежных стран 
можно найти немало работ, каса-
ющихся определения уровня раз-
вития эмоционального интеллек-
та, его составляющих, связи с дру-
гими компонентами интеллекта, а 
также методов его развития [1, с. 171; 
2, с. 54–65; 7, с. 23; 8, с. 59–60]. Ряд 
российских авторов считает, что 
хорошо развитый эмоциональный 
интеллект является структурообра-
зующим компонентом профессио-
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нальной культуры педагогов, служит 
неотъемлемой личностной состав-
ляющей педагогического мастер-
ства, поскольку только состоявша-
яся, зрелая личность может воспи-
тать другую полноценную и зрелую 
личность [5, с. 343–348; 6, с. 121–123]. 

Однако, как уже отмечалось, про-
блема заключается именно в том, 
что основательных работ, посвя-
щенных определению основных 
факторов развития эмоционально-
го интеллекта, пока нет. При этом 
собственно эти факторы являют-
ся одним из необходимых звеньев 
в цепи, ведущей к развитию и со-
вершенствованию эмоционально-
го интеллекта обучающихся. В свя-
зи с этим мы предполагаем, что пре-
подаватель вуза и является одним 
из ключевых факторов, непосред-
ственно влияющих на развитие эмо-
ционального интеллекта студентов. 

Наше предположение базирует-
ся на законах подражания Жана 
Габриэля Тарда, который видел в 
них одно из оснований всех соци-
альных законов. Теорию подража-
ния он распространял на все сфе-
ры межличностных и групповых 
взаимодействий. Тард полагал, что 
все главнейшие акты человеческой 
и общественной жизни совершают-
ся как следствие примера (подража-
ния). В этом смысле, по мнению ис-
следователя, все многообразие со-
циальных взаимодействий имеет в 
своей основе отношение «учитель – 
ученик». Он рассматривал подража-
ние в тесной связи со взаимовлия-
нием людей друг на друга. Обще-
ство, по мысли ученого, это продукт 
взаимодействия индивидуальных 
сознаний через передачу людьми 
друг другу и усвоение ими верова-
ний, убеждений, желаний, намере-
ний и др. Наиболее типичным ви-
дом социального подражания Тард 
считал подражание низших слоев 
высшим [9, 10]. Мы же можем доба-
вить к этому также процессы под-
ражания студентов преподавателю. 
В учебных заведениях, начиная с 
младшей школы и кончая высшими 
учебными заведениями, происхо-
дит не только трансляция учащим-

ся знаний и умений, но и передача 
им стиля поведения, эмоциональ-
ных особенностей, эмоционально-
го интеллекта учителя/преподава-
теля согласно законам подражания.

По мнению последователей Тар-
да, в обществе реализуется три ос-
новных типа подражания: взаимное 
подражание, подражание обычаям 
и образцам, подражание идеалу. От-
сюда можно сделать вывод о том, что 
чем ближе находится личность учи-
теля к идеалу человека и специали-
ста в представлении обучающихся, 
тем сильнее у последних будет про-
являться желание подражать своему 

учителю. При этом предполагаем, что 
чем выше EQ учителя, тем быстрее 
и успешнее будет достигнута цель, 
т.е. передача теоретических знаний, 
практических навыков, а также фор-
мирование и развитие эмоциональ-
ного интеллекта у студентов. 

Сейчас уже стало неоспоримым 
фактом то, что использование ин-
новационных технологий, интерак-
тивных методов обучения препода-
вателем вуза способствует развитию 
эмоционального интеллекта сту-
дентов [1, с. 283; 11, с. 93–97]. В це-
лях достижения обучающимися бо-
лее глубокого понимания учебного 
материала, формирования необхо-
димой системы знаний, навыков и 
приемов умственной работы пре-

подавателю необходимо мобили-
зовать все свои душевные и физи-
ческие силы. При этом применение 
инновационных технологий требу-
ет от него еще большей отдачи, еще 
более высоких энергетических за-
трат. Здесь мы бы поставили знак 
равенства между энергетически-
ми и эмоциональными затратами, 
т.е. энергетические затраты препо-
давателя можно выразить его эмо-
циональными затратами. 

Таким образом, чем больше пре-
подаватель выложится в эмоцио-
нальном плане, тем больших резуль-
татов можно ожидать. Более того, в 

ходе интерактивного диалогового 
обучения осуществляется взаимо-
действие преподавателя и студен-
та, а также студентов между собой 
(при использовании техники ин-
дивидуального и группового вза-
имодействия). Здесь происходит 
обмен положительной энергети-
кой, положительными эмоциями 
между всеми участниками учебно-
го процесса [12, с. 42–44]. Следова-
тельно, уровень и характеристики 
эмоцио нального интеллекта пре-
подавателя приобретают высокую 
ценность, учитывая тот факт, что, 
в отличие от умственных способ-
ностей, эмоциональный интеллект 
можно развивать и перенимать че-
рез подражание.

Студенты Международной высшей школы медицины – участники 
и призеры студенческой научно-практической конференции
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Последний период отмечен бур-
ным развитием онлайн-образова-
ния, не предусматривающего не-
посредственных коммуникаций 
преподавателя и студента. Суще-
ствует точка зрения, что успехи в 
развитии искусственного интел-
лекта создадут условия для реали-
зации своего рода безлюдных педа-
гогических технологий, когда учить 
и осуществлять контроль результа-
тов обучения будет специализиро-
ванный программный комплекс, ра-
ботающий в сетевом режиме.

Результаты исследований эмо-
ционального интеллекта позволя-
ют предположить, что такого рода 
технологии, видимо, могут быть эф-
фективны в передаче информации, 
но не в формировании личности 
обучающихся, в том числе ее соци-
ального и профессионального ком-
понентов [3]. Иначе говоря, именно 
эмоциональный интеллект опре-

деляет человеческое качество об-
разования. В этом смысле уровень 
его развития может и должен стать 
одним из критериев отбора препо-
давателей, учителей и воспитателей. 

На наш взгляд, дальнейшие ис-
следования в области эмоциональ-
ного интеллекта открывают новые 
перспективы перед педагогической 
психологией и педагогикой. Но, ре-
зюмируя содержание настоящей 
статьи, мы не будем предвосхищать 
результаты этих исследований, а 
ограничимся самыми очевидны-
ми выводами.

Первое. Личность преподава-
теля вуза, его педагогическая дея-
тельность являются источником и 
одним из главных факторов фор-
мирования и развития эмоциональ-
ного интеллекта студентов.

Второе. В процессе обучения про-
исходит передача обучающимся не 
только знаний и умений, но и стиля 

поведения, эмоциональных особен-
ностей, эмоционального интеллек-
та педагога (учителя, преподавате-
ля). А коль скоро эмоциональный 
интеллект обучающихся до опре-
деленного возраста находится 
в процессе становления, то в его 
формировании уровень развития 
и особенности эмоционального 
интеллекта преподавателя вуза во 
многом имеют решающее значение.

Третье. Чем ближе в представле-
ниях студентов личность препода-
вателя к идеалу человека и специ-
алиста, тем сильнее проявляется 
стремление обучающихся подра-
жать учителю. При этом чем выше 
эмоциональный интеллект препо-
давателя, тем быстрее и успешнее 
может осуществляться процесс пе-
редачи знаний и умений, а также 
процессы генерирования и разви-
тия эмоционального интеллекта 
студентов. 
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Вербальный имидж 
как социально-психологическая проблема

Введение
Проблемы имиджа, в том числе 

и персонального – актуальная об-
ласть исследования для социальной 
психологии, педагогики, социоло-
гии, философии, искусствоведения, 
журналистики и многих других со-
циально-гуманитарных наук.

В нашей стране интерес к фено-
мену имиджа актуализировался в 
90-е годы ХХ столетия, когда в Рос-
сии появились первые публикации 
по проблемам имиджа политиче-
ского деятеля и имиджа в музыкаль-
ном шоу-бизнесе. Позже категория 
«имидж» вошла в понятийный аппа-
рат экономики, педагогики, социо-
логии, философии, исторических 
наук. А в рамках социальной пси-
хологии получило развитие новое 
научное направление – психоло-
гия имиджа, где имидж рассматри-

вается как социально-психологиче-
ский феномен. В русле этого под-
хода имидж изучали Е.А. Петрова, 
Е.А. Володарская, Е.Б. Перелыгина, 
Л.Н. Грошева и другие отечествен-
ные ученые.

Е.А. Володарская считает, что 
«имидж представляет собой опре-
деленный психологический фе-
номен, связанный с восприятием 
и оценкой людей, событий, идей 
и т.д. Именно оценка – позитив-
ная или негативная, как составная 
часть имиджа, влияет на то, будет 
ли человек, явление, предмет вы-
зывать доверие, уважение, поло-
жительное отношение или, на-
оборот, отторжение, недоверие, 
сомнение» [6].

Имидж – результат нашего со-
циального восприятия. Эта ка-
тегория имеет самое прямое от-

ношение как к отдельной персо-
не (персональный имидж), так и 
к социальной группе (корпора-
тивный имидж), отдельным пред-
метам социальной действитель-
ности (предметный имидж), тер-
ритории (имидж страны, региона, 
города и пр.).

Методы, ход 
и результаты исследования

В рамках нашего исследования 
проведем теоретический анализ 
категории «персональный имидж» 
и рассмотрим такую важную его 
составляющую, как вербальный 
имидж, используя метод наблю-
дения.

По нашему мнению, персональ-
ный имидж – это сложная, много-
уровневая система, включающая в 
себя сочетание различных психо-
логических характеристик чело-
века (качества личности, темпе-
рамент, волевая и эмоциональная 
сферы, коммуникативные особен-
ности и многое другое), социаль-
но-ролевых и профессиональных 
аспектов жизнедеятельности пер-
соны с его внешним своеобразием, 
внешней данностью, присущими 
конкретному человеку  [2]. 

Чем уникальнее, ярче и гармо-
ничнее сочетание имиджевых ха-
рактеристик человека, тем больше 
они соответствуют представлени-
ям о его социальной зрелости, ста-
ло быть, тем привлекательнее его 
персональный имидж  [9].

Персональный имидж воспри-
нимается его аудиторией воспри-
ятия (аудиторией имиджа) как 
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прямо (непосредственно во вре-
мя общения), так и опосредован-
но (посредством слухов, отдель-
ных мнений, сарафанного радио, 
рекламы, СМИ и пр.). По мнению 
президента Академии имиджело-
гии Е.А. Петровой, основная часть 
взаимодействий, особенно в дело-
вой и профессиональной сферах, 
строится именно на основе имид-
жа. По этому человек, владеющий 
технологиями создания и коррек-
тировки имиджа, успешно решает 
свои задачи, к примеру построе-

ния карьеры и судьбы в целом. Так, 
при трудоустройстве персональ-
ный имидж, совпадающий со сте-
реотипно требуемым, повышает 
шанс получить желаемое рабочее 
место  [9, 10]. Следует отметить еще 
одну важную категорию – «имид-
жирование».

Имиджирование – это целена-
правленный процесс работы над 
созданием имиджа, а также это ис-
кусство и технологии «подачи» вос-
требованного (необходимого, иде-
ального и пр.) имиджа ее аудитории 

с помощью специалистов (имидж-
мейкеров, имиджеологов, имидж-
консультантов и др.), кроме того, 
это и профессиональная деятель-
ность по коррекции уже существу-
ющего имиджа для достижения по-
ставленных целей и задач  [2].

В деловой и профессиональной 
среде имидж формируется в зави-
симости и от стереотипных пред-
ставлений и мнений, и от опреде-
ленных требований и предписа-
ний, относящихся к конкретной 
профессиональной деятельности 
[1]. Это не только технологии ра-
боты, но и правила делового эти-
кета, это и свой профессиональ-
ный лексикон, служебная форма, 
определенные физические дан-
ные, предъявляемые к представи-
телям конкретной профессии, и 
многое другое.

 Итак, с нашей точки зрения, мож-
но выделить следующие основные 
структурные компоненты персо-
нального имиджа: габитарный 
(внешний), психологический (вну-
тренний): обобщенный психологи-
ческий портрет, а также социально-
ролевой, вербальный, невербальный; 
с точки зрения представления об 
имидже: само имидж (представле-
ния персоны о собственном имид-
же) и зеркально воспринимаемый 
(представления других об имидже, 
их оценка и характер восприятия 
имиджа) [2].
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is infl uenced by individual psychological, gender and age, socio-cultural, regional charac-
teristics, level of education and degree of education, professional affi liation and much more.

Key words: image, personal image, verbal image, image psychology, image.

Вербальный имидж. Что это такое?
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В рамках нашего теоретическо-
го исследования мы рассмотрим 
особенности вербального имиджа 
и его значение в формировании и 
функционировании позитивного 
персонального имиджа. 

По мнению В.В. Волковой, «вер-
бальный имидж – это те вербаль-
ные сигналы, которые персона 
транслирует (культура речи, ора-
торское мастерство и т.п.)» [5]. Дей-
ствительно, к вербальному имиджу 
относится впечатление о человеке, 
которое формируется в процессе 
общения с ним. В профессиональ-
ном общении важны учет и при не-
обходимости коррекция речевых 
особенностей конкретного чело-
века, его культуры речи, звучания 
голоса, ораторских способностей 
и соблюдение вербального этикета.

Существуют правила установле-
ния вербального контакта, оратор-
ского искусства (любого публично-
го выступления и др.). Социально-
психологическая наука указывает 
на то, что «восприятие и понима-
ние партнера по деловому обще-
нию осуществляются путем оцен-
ки вербальной и невербальной ин-
формации», и с этим невозможно 
не согласиться.

Действительно, если по вербаль-
ному (словесному) каналу мы пере-
даем в основном информацию, то 

по невербальному – эмоциональ-
ное состояние, отношение к парт-
неру и др. Невербальные сигналы 
передаются, как известно, через ми-
мику, жесты, позы, интонации, они 
являются результатом «работы» на-
шего подсознания, тогда как вер-
бальные сигналы – нашего созна-
ния [4, 7].

Метод наблюдения и собствен-
ный профессиональный опыт ра-
боты автора в качестве журналиста-
исследователя дают право утверж-
дать, что речь человека содержит 
много информации о нем как лич-
ности, о его физическом и эмоцио-
нальном состоянии в данный мо-
мент, об отношении к партнеру по 
общению и др. Поэтому она рассма-
тривается как важное средство для 
создания и функционирования пер-
сонального (профессионального) 
имиджа, а также социального вли-
яния на других. 

В речи человека можно выделить 
два основных компонента, каждый 
из которых влияет на социальное 
восприятие личности другими 
людьми и, как результат, на созда-
ние впечатления и представления 
о человеке:

– голосовые особенности чело-
века;

– сама речь и речевое поведение 
(стиль речи, лексическое наполне-

ние, словарный запас, речевая ак-
тивность и пр.).

Экстралингвистика – это пси-
хофизиологические проявления, 
которые сопровождают речь чело-
века (особенности дыхания, плач, 
кашель, смех и т.п.). Они влияют 
на восприятие речи человека, так 
как характеризуют его эмоцио-
нальное и физиологическое со-
стояние.

К просодике относят такие осо-
бенности голоса человека, как 
тембр, высота, громкость, скорость. 
Следует выделить еще одну важную 
составляющую просодики – ин-
тонацию, которая дает нам цен-
ную информацию о личности го-
ворящего в целом и его эмоцио-
нальном состоянии в частности. 
Это ритмико-мелодическая сторо-
на речи: ее «мелодия», темп, ритм, 
тембр и др. Поэтому каждая состав-
ляющая нашего голоса восприни-
мается как признак определенных 
черт личности. Рассмотрим неко-
торые из них.

Скорость речи – некий показа-
тель темперамента человека, его 
индивидуальный темп. Например, 
быстрая и невнятная речь может 
свидетельствовать о низком статусе 
персоны, о неуверенности в себе, о 
волнении. Человек, желающий про-
извести благоприятное впечатле-
ние на окружающих, говорит чет-
ко и достаточно медленно, это дает 
возможность людям правильно вос-
принять информацию.

Громкость – показатель жизнен-
ной энергии человека и уверенно-
сти в себе, а также и уровня культу-
ры персоны, например, слишком 
громкая и эмоционально-насыщен-
ная речь в общественном месте (в 
транспорте, в театре и пр.) свиде-
тельствует о низкой культуре гово-
рящего. Громкость речи, по мнению 
ученых, должна меняться в зависи-
мости от требований ситуации. На-
пример, снижение громкости речи 
часто используют педагоги для ак-
центирования внимания аудитории 
на предмете высказывания.

Высота голоса связана с поло-
вой принадлежностью человека, на-

Кто управляет своим имиджем, тот владеет своей судьбой
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пример, женские голоса более вы-
сокие, чем мужские. Принято счи-
тать, что низкие голоса (как мужчин, 
так и женщин) воспринимаются 
как более солидные и убедитель-
ные, часто свидетельствуют о соци-
альном и профессиональном ста-
тусе человека.

Четкость произношения слов яв-
ляется показателем уважения к со-
беседнику, высокой речевой культу-
ры в целом, а также и физического 
состояния человека.

Тембр голоса – это его персо-
нально-звуковая окраска, эмоцио-
нально-экспрессивные характе-
ристики (оттенки). Каждый чело-
век – носитель индивидуального 
звучания голоса, которое являет-
ся свое образным отражением его 
личностных особенностей, а так-
же физического и эмоционально-
го состояния. Исследование автора, 
включая наблюдения в радиосту-
диях, дает возможность утверж-
дать, что по своему звучанию го-
лос может быть: грудной, звонкий, 
хриплый, гнусавый, плаксивый, на-
пряженный, с одышкой, вибрирую-
щий, металлический, монотонный 
и пр., например, голос с придыха-
нием указывает на интроверсию, 
тревожность. Громкий и сильный 
голос характерен для экстравер-
тов, успешных и уверенных в себе 
людей.

Надо понимать, что так же, как 
и привлекательный внешний об-
лик человека, голос способен дать 
его владельцу огромные возмож-
ности для адекватной цели само-
презентации и социального влия-
ния на аудиторию. 

Главное место в вербальной со-
ставляющей имиджа занимает вы-
бор стиля, т.е. типа языка. Стили-
стика как лингвистическая наука 
о средствах речевой выразитель-
ности поможет наиболее целесо-
образно использовать языковые 
единицы всех уровней в зависимо-
сти от содержания высказывания 
и ситуации. 

По экспрессивно-жанровому 
принципу различают высокий, ней-
тральный и сниженный стили. По 

экспрессивно-эмоциональному — 
официальный (холодный), интим-
но-ласковый, торжественный, шут-
ливый и т.д. 

В функциональной стилистике 
специалисты выделяют книжные 
стили — научный, официально-де-
ловой, публицистический, а также 
разговорный стиль и язык художе-
ственной литературы [5, 8].

Языковые единицы всех уровней 
участвуют в создании стиля. На фо-
нетическом уровне это проявля-
ется в постановке ударений, инто-
нации, особенностях произноше-
ния звуков. 

На лексическом уровне важно 
обосновать выбор нейтральных, 
книжных, разговорных слов, а так-
же выход за пределы литературной 
нормы — употребление диалектиз-
мов, грубого просторечия, исполь-
зование различных видов жаргона 
(профессионального, арго, сленга и 
др.). Тут следует вспомнить о таком 
критерии речи, как уместность, и 
применять эти средства продуман-
но, ведь все отступления от обще-
принятых норм должны быть эсте-
тически оправданными. Большими 
возможностями в стилистике обла-
дают антонимия, синонимия, мно-
гозначность, неологизмы и архаиз-
мы, заимствования, эмоционально-
экспрессивная лексика. 

На словообразовательном уров-
не можно придать различную оце-
ночность речи с помощью эмоцио-
нально-экспрессивных суффик-
сов и приставок, окказионализмов. 

На морфологическом уровне на 
стиль речи влияет выбор опреде-
ленных форм числа, рода, паде-
жей и т.п. 

В синтаксическом плане важны 
порядок слов, формы выражения 
членов предложения, ресурсы экс-
прессивного синтаксиса, различ-
ные риторические фигуры. 

В целом богатство выразитель-
ных средств нашего языка позво-
ляет создать множество речевых 
образов. И при формировании 
имиджа их можно примерять, как 
костюмы, главное — позаботиться 
о качестве их пошива.

 На речь человека (речевой 
имидж) влияют индивидуально-
психологические, половозрастные, 
социально-культурные, региональ-
ные особенности, уровень обра-
зования и степень образованно-
сти, профессиональная принадлеж-
ность и многое другое  [3, 8].

Индивидуально-психологиче-
ские особенности (интеллект, тем-
перамент, эмоциональная сфера, 
свойства характера): высокий ин-
теллект способствует логичности 
речи, богатству лексического на-
полнения и пр. Эрудиция проявля-
ется в склонности к цитированию, 
знанию большого количества тер-
минов, понятий и фактов, в вариа-
тивности и яркости речевых вы-
сказываний. Темперамент и эмо-
циональная сфера проявляются в 
невербальных особенностях речи: 
в эмоциональной насыщенности и 
выразительности, скорости, гром-
кости и т.п. Свойства характера вли-
яют на активность речи и на осо-
бенности позиционирования лич-
ности в целом. 

Половозрастная принадлеж-
ность: речь женщин более «нор-
мативна», чем речь мужчин, менее 
подвержена использованию слен-
га и ненормативной лексики, бо-
лее эмоциональна и эмпатична. У 
мужчин речь целевая и инструмен-
тальная.

С возрастом снижается уровень 
эмоциональности речи, уменьша-
ется частота использования жар-
гона и сленга.

Высокий уровень образования и 
степень образованности обогаща-
ют словарный запас, способствуют 
логическому построению речи и др.

Профессия и социальный ста-
тус: любая профессиональная сре-
да снабжает человека специальной, 
специфической системой терминов 
и понятий, связанных с конкретной 
деятельностью, а также специаль-
ным речевым поведением (к при-
меру, дидактичность и «строгость» 
речи педагогов, дикционная вы-
разительность и грамотная речь 
теле- и радиожурналистов, демон-
страция через интонации и рече-
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вые обороты своего социального 
статуса и т.д.).

Социально-культурные и регио-
нальные особенности влияют на 
формирование диалекта, а также 
на говор, интонацию речи.

Заключение
Итак, на речь человека (речевой 

имидж) влияют индивидуально-
психологические, половозраст-
ные, социально-культурные, ре-
гиональные особенности, а также 
уровень и степень образованно-
сти, профессио нальная принадлеж-
ность и многое другое. Все перечис-
ленные особенности вербального 

имиджа играют огромную роль в 
процессе создания, поддержания 
и коррекции персонального (про-
фессионального) имиджа.

Известно, что имидж весьма 
сложно соотносится с сущностью 
реального человека. Ведь одно дело 
быть и совсем другое – казаться. 
Вместе с тем имидж является не пе-
ревоплощением, а проявлением 
сущности человека. А то, как хочет 
себя человек предъявлять окружа-
ющим, сказывается на его внутрен-
нем мире.

Хотя часто говорят, что мысль из-
реченная есть ложь, в слова нельзя 
так просто переодеться. Поэтому 

вербальный имидж персоны, как 
правило, ближе к сути личности, 
чем другие проекции имиджа. Но 
и воспроизведение того или ино-
го словесного имиджа, особенно 
если это имидж человека высокой 
культуры, требует большой и тон-
кой внутренней работы. 

Бывает и так, что перевоссозда-
ние себя в новом словесном амплуа 
так трансформирует исходную лич-
ность, что появляется новый чело-
век. Это говорит об особом значе-
нии вербального имиджа, о его вза-
имосвязи с языковой личностью, 
реальным внутренним миром че-
ловека. 
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Феномен готовности участников 
конфликтов к их разрешению 
с использованием медиативного содействия

Практика разрешения межлич-
ностных конфликтов с привлечени-
ем внешних ресурсов предполагает 
участие в их урегулировании субъ-
ектов, не вовлеченных в конфликт-
ное взаимодействие, выступающих 
в роли независимых посредников. 

Соответственно, под медиатив-
ным разрешением конфликта в 
межличностных отношениях по-
нимается специально организован-
ный способ преодоления конфлик-
та и профилактики его дальнейшей 
эскалации через включение во вза-
имодействие конфликтующих сто-
рон особого посредника – медиа-
тора, выступающего нейтральной 
стороной в конфликтном процес-
се и предпринимающего опреде-
ленные шаги для его нормализации. 

Этот способ разрешения меж-
личностных конфликтов в силу 
ряда присущих ему особенностей, 
а именно доступного посреднику 
свежего взгляда со стороны, сохра-
нения объективности, возможности 
привлечения специалистов по кон-
фликтам и др., в последнее десяти-
летие вызывает устойчивый инте-
рес не только практиков, но и ис-
следователей [1, 2, 3, 4].

В качестве посредников в разре-
шении конфликтов выступают или 
психологи (консультанты, психоте-
рапевты), или специально подго-
товленные субъекты – специалисты, 
получившие название медиаторов 
конфликтного взаимодействия [1]. 
В первом случае урегулирование 
конфликта проводится в рамках ин-

дивидуального и группового психо-
логического консультирования сто-
рон конфликта, во втором случае – 
в рамках медиативного процесса.

Предметом исследования, резуль-
таты которого освещены в настоя-
щей статье, является изучение готов-
ности студентов к принятию медиа-
тивного содействия при разрешении 
конфликтов в межличностном вза-
имодействии. Начнем рассмотре-
ние этой проблематики с обсужде-
ния некоторых общих положений.

Как показано в исследованиях в 
области конфликтологии, привле-
чение психологов в качестве по-
средников в межличностных кон-
фликтах обладает рядом весомых 
преимуществ. Обладая специальной 
компетентностью в сфере взаимо-

действия с другими людьми (клиен-
тами), они могут обеспечить бес-
конфликтный контакт с ними, по-
зволяющий провести всесторонний 
анализ субъективной и объектив-
ной составляющих конфликтной 
ситуации. При этом их компетен-
ции помогают эффективно выстро-
ить решение всех задач, лежащих в 
основе посреднической деятельно-
сти. Ну а квалифицированная диа-
гностика состояния конфликтного 
взаимодействия повышает вероят-
ность выбора наиболее эффектив-
ной стратегии преодоления нако-
пившегося негатива и использо-
вания для разрешения конфликта 
позитивного материала. 

Следует также учитывать, что реа-
лизация психологом основных для 
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его профессиональной деятельно-
сти видов практик – психологиче-
ского консультирования и психо-
терапии – на протяжении длитель-
ного времени подтверждает свою 
результативность при решении зна-
чимых для конфликта задач по нор-
мализации внутреннего состояния 
и межличностного взаимодействия 
людей. Владея техникой реализации 
данных видов практики, психолог 
способен эффективно выстроить 
действия по преодолению межлич-
ностных конфликтов у студентов 
вуза. Свою роль в решении данной 
задачи может сыграть и авторитет 
психолога как представителя «по-
могающей» профессии.

Однако привлечение психоло-
га для преодоления конфликтов в 
межличностных отношениях не 
только сулит очевидные преиму-
щества, но и связано с некоторыми 
проблемами, которые способны су-
щественно понизить результатив-
ность всего процесса разрешения 
конфликтной ситуации. В частно-
сти, отрицательную роль может сы-
грать то обстоятельство, что психо-

лог представляет собой лицо, кото-
рое зачастую является абсолютно 
чужим для участников конфликта, 
а следовательно, не владеющим ис-
ходной информацией о его субъек-
тах, причинах, содержании и осо-
бенностях протекания. Между тем 
изучение этой информации требу-
ет определенных затрат времени 
и сил, достаточно существенных 
в контексте развития конфликта и 
нарастания наносимого им ущер-
ба межличностным отношениям 
всех его участников.

Высокой эффективностью обла-
дает использование для разрешения 
конфликтных межличностных от-
ношений специалистов в этой сфе-
ре – медиаторов [1, 5]. В качестве 
медиаторов в вузе могут выступать 
представители профессорско-пре-
подавательского состава или руко-
водства высшего учебного заведе-
ния, а также сотрудники специальных 
служб, выполняющих услуги по меди-
ативному преодолению конфликтов.

Очевидным преимуществом при-
влечения медиаторов к разреше-
нию конфликтов является нали-

чие у них профильной подготовки, 
состоящей во владении массивами 
предметной информации и сред-
ствами профессиональной рабо-
ты с разными типами конфликтов.

Профессиональные компетен-
ции в сфере конфликтного взаи-
модействия выражаются в облада-
нии предметно значимыми знани-
ями, умениями и способностями. 
Профессионально подготовлен-
ный медиатор владеет техникой 
изучения внешних и внутренних 
факторов перерастания межлич-
ностных отношений в конфликт-
ную форму, способен разработать 
оптимальную стратегию разреше-
ния конфликтных межличностных 
отношений, подобрать наиболее 
адекватные для конкретного кон-
фликтного взаимодействия мето-
ды работы с его сторонами, а са-
мое главное – компетентно реали-
зовать весь процесс преодоления 
конфликта в межличностных отно-
шениях. Кроме того, уже сам про-
фессиональный статус медиато-
ра в известной мере защищает его 
от подозрений в субъективности, 
в пристрастном отношении к лю-
бой из сторон конфликта.

Но, разумеется, привлечение про-
фессионального медиатора может 
оказаться невозможным из-за фак-
тического отсутствия таких специ-
алистов в вузе или в связанных с 
ним организациях. Однако в дан-
ном случае остаются варианты ис-
пользования в качестве медиаторов 
представителей профессорско-пре-
подавательского состава вуза, не 
имеющих специальной подготовки 
в сфере медиации, но в силу своего 
профессионального и социально-
го опыта способных взять на себя 
исполнение его функций.

Преимущество этого варианта 
внешней помощи в преодолении 
межличностных конфликтов сту-
дентов состоит в том, что препо-
давателям вуза хорошо известны 
возрастные особенности студен-
тов и предметная область возни-
кающих между ними конфликтов. 
Кроме того, ситуацию облегчает 
знание ими особенностей вузов-
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ской среды, в которой возникают 
межличностные конфликты. За-
частую преподаватели достаточ-
но хорошо знают и студентов, ко-
торые вовлечены в конфликтные 
межличностные отношения. Это 
обстоятельство позволяет реали-
зовать свернутую форму исследо-
вательского этапа оказания медиа-
тивной помощи и построить более 
адекватный прогноз развития кон-
фликтных межличностных отноше-
ний. Наиболее перспективным при 
этом представляется привлечение 
в качестве медиаторов преподава-
телей дисциплин психолого-педа-
гогического цикла, которые имеют 
базовую подготовку в соответству-
ющей сфере.

Но и у привлечения преподава-
телей вуза к урегулированию кон-
фликтов в студенческой среде есть 
свои недостатки. Наряду с отсут-
ствием специальной конфликто-
логической подготовки назовем в 
их числе возможность некоторо-
го субъективизма, вызванного ра-
нее полученным опытом взаимо-
действия студентов, находящихся в 
конфликте. На процесс построения 
посреднической деятельности спо-
собно оказать влияние отношение 
к участникам конфликта как к сту-
дентам, успевающим или не впол-
не успевающим по учебным дис-
циплинам, которые ведет тот или 
иной преподаватель.

Более того, преодолению меж-
личностных конфликтов между сту-
дентами могут препятствовать уста-
новки, ранее сформированные у 
самих студентов в отношении пре-
подавателей, взявших на себя функ-
ции медиатора конфликтных меж-
личностных отношений. Основы-
ваясь на всем спектре возможных 
вариантов, начиная с оценки спо-
собностей конкретного препода-
вателя к преодолению конфлик-
тов, его авторитета в этой сфере и 
заканчивая атрибутируемым ему 
отношением к себе и к противопо-
ложной стороне конфликта, студен-
ты могут предвзято относиться к его 
попыткам повлиять на исход раз-
вития межличностных отношений.

Таким образом, привлечение 
внешнего ресурса – медиатора к 
преодолению конфликтных меж-
личностных отношений обладает 
как своими преимуществами, так 
и определенными недостатками. 
В полной мере сказанное относит-
ся к использованию для его прео-
доления внутреннего ресурса – ин-
дивидуальных возможностей самих 
участников конфликта.

Вместе с тем практика показыва-
ет, что стороны конфликта не всег-
да готовы допустить к информации 
о деталях своих взаимоотношений 
третью сторону – посредника. В ос-
нове отрицательного отношения к 
этому лежат разнообразные страхи.

Проблема источников и состава 
страхов перед медиатором, на наш 
взгляд, остается малоизученной. Но 
есть все основания предполагать, 
что эти страхи весьма разнообраз-
ны. В основе их возникновения мо-
гут лежать различные социально-
психологические феномены, на-
пример эффекты атрибутирования, 
эффекты аудитории, эффекты лич-
ностного влияния медиатора.

Предполагаем, что в качестве 
причин неготовности субъектов 
конфликта к привлечению меди-
атора к его урегулированию мо-
гут выступать следующие группы 
страхов:

– страхи, связанные с придани-
ем гласности информации о кон-
фликте;

– страхи, вызванные неприятием 
личности медиатора;

– страхи непроизвольного изме-
нения собственного поведения;

– страхи относительно нежела-
тельного исхода конфликта.

Подверженность подобным стра-
хам приводит к маргинализации 
личности участников конфликтов, 
которая выражается либо в полном 
отказе субъектов от медиативно-
го содействия, либо в противодей-
ствии вмешательству медиатора, 
осуществляемого студентами явно 
или скрытно. Оба варианта сни-
жают шансы успешного преодо-
ления конфликтности в межлич-
ностных отношениях и требуют 
профилактики.

Допущение возможности суще-
ствования конфликтных ситуаций, 
для урегулирования которых вну-
тренних усилий недостаточно, а 
требует содействия со стороны ме-
диатора, обозначает необходимость 
обладания субъектами особым пси-
хологическим феноменом – готов-
ностью к принятию в ситуации кон-
фликта в межличностных отноше-
ниях медиативного содействия в его 
преодолении. Этот феномен рас-
сматривается нами в качестве лич-

Роль медиатора в разрешении межличностных конфликтов исключительно высока
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ностной предпосылки нормализа-
ции конфликтных межличностных 
отношений в парадигме использо-
вания внешних влияний.

Конкретизируя психологиче-
ский смысл субъектной готовно-
сти к принятию медиативного со-
действия, раскроем психологиче-
ское содержание образующих его 
познавательного, эмоционально-
ценностного и поведенческого 
компонентов.

В содержание познавательного 
компонента субъектной готовно-
сти к принятию медиативного со-
действия в преодолении конфликта 
в межличностных отношениях вхо-
дит информационная составляю-
щая относительно обстоятельств его 
практической реализации. В част-
ности, в него включим понимание 
субъектами конфликта функцио-
нальной востребованности медиа-
тивной практики, роли в нем спе-
циалиста-медиатора, решаемых им 
задач, особенностей преодоления 
конфликта в рамках медиативного 
процесса. Кроме того, рассматрива-
емый компонент должен включать 
в себя представления о субъектах 
конфликтных межличностных от-
ношений в условиях подключения 
к ним нейтральной стороны – ме-
диатора. Для выработки такого рода 
представлений необходимо получе-
ние информации о разных аспек-
тах медитативной практики урегу-
лирования конфликта и построе-
ния в нем деятельности медиатора, 
например в рамках просветитель-
ских или развивающих программ.

Эмоционально-ценностный ком-
понент субъектной готовности к 
принятию медиативного содей-
ствия в преодолении конфликта в 
нашем понимании включает в себя 
ряд элементов, являющихся в со-
вокупности субъектной реакцией 
на включение в процесс разреше-
ния нарушенного взаимодействия 
третьей стороны. Данный компо-
нент содержит в том числе поло-
жительную субъектную позицию по 
отношению к возникновению си-
туации постороннего вмешатель-
ства в конфликт, осознание ценно-

сти медиативного содействия в его 
разрешении, заинтересованность в 
деятельности медиатора, эмоцио-
нальную открытость, стремление 
оказать всестороннюю (информа-
ционную, моральную, поведенче-
скую) поддержку в рамках разреше-
ния конфликтного взаимодействия. 

Поведенческий компонент субъ-
ектной готовности к принятию ме-
диативного содействия в интересах 
преодоления конфликта в межлич-
ностных отношениях представлен 
умениями, навыками и способностя-
ми, позволяющими участникам кон-
фликта не только адекватно прини-
мать помощь медиатора, но и содей-
ствовать ее эффективной реализации. 
В содержание данного компонента в 
частности включим: способность к 
саморегуляции психического состо-
яния; умение слушать и убедительно 
отстаивать свою точку зрения; умение 
ставить себя на место другого челове-
ка; толерантность к идеям, альтерна-
тивным собственным представлени-
ям; открытость к восприятию нового 
опыта; поведенческую флексибиль-
ность, то есть гибкость в построении 
межличностных отношений. В осно-
ве поведенческого компонента лежат 
не только всесторонние представле-
ния о медитативной практике и по-
зитивное отношение к ее процессу, 
но и удачный опыт взаимодействия 
с представителями «помогающих» 
профессий, позволивший сформи-
ровать субъектные предпосылки до-
пущения в сферу частной жизни по-
сторонних лиц.

Познавательный, эмоционально-
ценностный и поведенческий ком-
поненты субъектной готовности к 
принятию медиативного содействия 
в преодолении конфликта в межлич-
ностных отношениях образуют це-
лостный психологический феномен, 
который в единстве с конфликтоло-
гической компетентностью обозна-
чается нами в качестве субъектной 
предпосылки эффективной про-
филактики дальнейшей эскалации 
и преодоления конфликтных меж-
личностных отношений.

Нами выполнено эмпирическое 
исследование проблемы повыше-

ния субъектной готовности студен-
тов к приятию медиативного со-
действия в преодолении конфлик-
та в межличностных отношениях. 
С этой целью на факультете психо-
логии и философии Дагестанско-
го государственного университета 
была реализована программа «Гар-
мония межличностных отноше-
ний», а затем проведено обследо-
вание прослушавших ее студентов.

Обследованием было охвачено 
110 человек в возрастном диапазо-
не 19±1,25 года. В качестве медиато-
ров выступили 12 преподавателей 
факультета психологии и филосо-
фии. Обследование было выполне-
но в два этапа: констатирующий и 
контрольный, проводившиеся со-
ответственно до и после участия 
студентов в программе «Гармония 
межличностных отношений».

Обследование студентов показа-
ло позитивные изменения всех ком-
понентов психологической готов-
ности студентов к принятию медиа-
тивной помощи для разрешения 
межличностных конфликтов.

Прежде всего отметим, что, по 
сравнению с этапом констатиру-
ющего среза, все студенты назва-
ли не менее трех функций, кото-
рые в конфликте реализует медиа-
тор. Возросшая эрудированность по 
рассматриваемой нами проблема-
тике позволяет признать формиро-
вание у студентов познавательного 
компонента готовности к приня-
тию медиативного содействия по-
сле прохождения с ними програм-
мы «Гармония межличностных от-
ношений».

Кроме того, среди студентов су-
щественно выросла доля тех, кто 
позитивно оценивает способность 
медиатора оказать содействие в раз-
решении конфликтов в межлич-
ностных отношениях.

На прямой вопрос «Может ли ме-
диатор реально помочь преодолеть 
конфликт в межличностных отно-
шениях?» на этапе констатирую-
щего среза утвердительно ответи-
ли только 17 человек (15,5%), а на 
этапе контрольного среза – 97 че-
ловек (88,2%). Статистическая зна-
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чимость проявившегося прироста 
составляет не менее 99% (φ* = 17,458, 
p ≤ 0,01).

О позитивных изменениях в эмо-
циональном компоненте психоло-
гической готовности к принятию 
помощи медиатора для разреше-
ния межличностных конфликтов 
свидетельствует также снижение 
списка опасений, которые студен-
ты связывают с медиативным уре-
гулированием конфликта. Если на 
этапе констатирующего среза ис-
пытуемыми выделялся практиче-
ски весь список страхов, возника-
ющих в связи с медиативным со-
действием в конфликте, то на этапе 

контрольного среза доля студентов, 
выделяющих их, существенно сни-
зилась (табл.).

Таким образом, участие студен-
тов в авторской программе «Гар-
мония межличностных отноше-
ний» стимулировало позитивные 
преобразования психологической 
готовности к принятию медиатив-
ной помощи.

На основе представленных ре-
зультатов можно отметить не толь-
ко реальное снижение в межлич-
ностных отношениях студентов 
числа конфликтов, которые акту-
ально требуют своего разрешения, 
но и расширение практики привле-

чения медиаторов для содействия в 
их преодолении. Продуктивное раз-
решение негативных тенденций к 
маргинализации личности в ходе 
конфликта может достигаться по-
средством повышения ее готовно-
сти к принятию помощи медиатора.

Обобщение результатов эмпири-
ческого этапа исследования позво-
ляет констатировать позитивный 
эффект участия студентов в про-
грамме «Гармония межличностных 
отношений». Существенно важно, 
что этот эффект проявился как на 
субъективном, так и на объектив-
ном уровне преодоления студен-
тами межличностных конфликтов. 
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Таблица
Распределение страхов студентов перед медиатором на этапах 

констатирующего и контрольного срезов обследования (N = 110)

Характер страхов
Констатирующий 

срез
Контрольный 

срез φ*/≤p
n % n %

Страхи придания гласности информации о конфликте 104 94,5 31 28,2 16,718/0,01

Страхи неприятия личности медиатора 96 87,2 15 13,6 17,844/0,01

Страхи непроизвольного изменения собственного по-
ведения

95 86,4 6 5,5 20,558/0,01

Страхи нежелательного исхода конфликта 108 98,2 21 19,1 21,051/0,01

Примечание: φ* – непараметрический критерий углового преобразования Фишера.
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