
2018

11

Рецензируемое издание ВАК
в области педагогики
и психологии

ISSN 1726-667X
DOI: 10.25586/RNU.HET.18.11.00

9 771726 667006

ISSN 1726-667X

Все дороги ведут
в Красногорск 

2

Как утолить 
жажду 

инноваций? 
12

Познай пророка 
в своем отечестве

7

Профессия –
библиотекарь 

31

Таинство 
аккредитации 

19

БЕЗ В
Ы

СШ
ЕГО О

БРАЗОВАНИЯ –
  

СЕГОДНЯ 

НЕ О
БОЙТИСЬ!

А в
ы п

одписа
лись

 

на 
пер

во
е 

полуг
одие 

20
19

 го
да?



201811 

Над номером работали

Н. Н. Пахомов, 
заместитель председателя редакционного 
совета

С. В. Морозов,  
главный редактор

И. А. Штырина,  
ответственный секретарь редакции 

Я. В. Демидова 
верстальщик-дизайнер

Научный консультант 
А.А. Вербицкий, 
доктор педагогических наук, профессор, 
академик Российской академии образования

Адрес редакции 
111024, ул. Авиамоторная, дом 55, корп. 31. 
Тел.: (495) 221-5016 
Электронная почта: universitas@mail.ru 
Сайт: http://www.hetoday.org

Публикуемые материалы отражают точку 
зрения авторов, которая может не совпадать 
с мнением Редакционного совета журнала. 
Редакция сожалеет, что не может обеспечить 
возврат полученных рукописей.

Рег. свидетельство  
ПИ № ФС77-72546 от 28.03.2018.

Формат 60×84/8. Объем 8,5 печ. л.  
Тираж 2000 экз., 1-й завод – 500 экз.  
Печать офсетная. Бумага офсетная.  
Подписано в печать 09.11.2018

AGENDA
In our own words

D. A. Medvedev: To uplift the level of education significantly, it may be required to 
resort to the best models 2

Always together

Zernov V. A. C. P. Kapitsa’s legacy and our age 7

PEDAGOGY
Logics of innovation

Kim I. N. Implementation of innovative forms of competency-based education 12

Malakhova T. I. Modern accreditation tools for graduates of medical higher education 
institutions 19

Becoming professional

Geglova O. A., Zakirova A. F. Concept-based structuring of educational materials 
as a means to develop academic culture of future educators 24

Vishnyakova I. V. Education framework to train engineers to manage intellectual 
property 28

Markova V. N., Shadrina V. N., Sagitova L. K. Communication competency as 
a prerequisite to development of an up-to-date professional image of a library 
professional 31

Vajenina S. S. Developing the skills to interpret the value of a work of art in students 
of higher education institutions 35

Bashmakova N. I., Bondarev V. G. Mediation phenomenon through the prism of a 
values approach 41

Egorova T. N., Kochmar O. N. Experience in development of an electronic education 
resource for a vocationally-orientated foreign language using the Moodle learning 
platform 44

International dimension

Gujelya D. U. Some results from implementing the Russian School Abroad concept: 
the case of Germany 49

PSYCHOLOGY
Psychology of health

Studenikin S. I. Hawking phenomenon: pedagogical and anthropological approach 
to the issue of mobilizing and preserving mental health 54

INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Education and economics

Klochkova E. N., Darda E. S. Problems of securing employment in Moscow for 
disabled persons with higher and vocational education 59

Advice to candidates

Spektor M. D. Scientific novelty 66



Ежемесячный журнал  

Высшее 
образование

2018  

сегодня
Рецензируемое издание ВАК России  
в области педагогики и психологии

Редакционный совет 
журнала  
«Высшее образование 
сегодня»

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

И. В. Аржанова, Националь
ный фонд подготовки кадров

Г. А. Балыхин, Государствен
ная Дума Федерального Со
брания Российской Федерации

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

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

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

В. И. Звонников, Городской ме
тодический центр Департамента 
образования города Москвы

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

А. Ф. Киселев, Российская 
академия образования

Н. Н. Куняев, Всероссийский 
институт документоведения и 
архивного дела

В. А. Мазилов, Ярославский 
государственный университет 
им. К. Д. Ушинского

Н. П. Макаркин, Мордовский 
государственный университет

К. В. Макарова, Московский 
педагогический государствен
ный университет

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

Н. Д. Никандров, Российская 
академия образования

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

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

В. Д. Шадриков, Высшая 
школа экономики

Г. Ф. Шафранов-Куцев, 
Тюменский государственный 
университет

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

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

11

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПОВЕСТКА ДНЯ
Своими словами

Д. А. Медведев: Чтобы решительно 
поднять уровень образования, надо 
ориентироваться на лучшие образ-
цы 2

Всегда с нами

Зернов В. А. Наследие С. П. Капицы 
и современность 7

ПЕДАГОГИКА
Логика инноваций

Ким И. Н. Компетентностное образо-
вание в инновационном формате 12

Малахова Т. И. Инновации в инстру-
ментарии аккредитации выпускников 
медицинских вузов 19

Становление профессионала

Жеглова О. А., Закирова  А. Ф. Кон-
цептуальное структурирование учеб-
ного материала как средство разви-
тия гуманитарной культуры будущих 
педагогов 24

Вишнякова И. В. Система подго-
товки инженеров к управлению 
интеллектуальной собственностью 
28

Маркова  В. Н., Шадрина В. Н., Сагито-
ва Л. К. Коммуникативная компетент-
ность как условие формирования 
современного профессионального 
имиджа библиотечного специали-
ста 31

Важенина С. С. Выявление у студен-
тов вуза культуры умения интерпре-
тировать ценностное содержание 
произведения искусства 35

Башмакова Н. И., Бондарев В. Г. Фе-
номен медиации через призму цен-
ностного подхода 41

Егорова Т. Н., Кочмар О. Н. Опыт 
разработки электронного образова-
тельного ресурса по профессиональ-
но ориентированному иностранному 
языку на платформе Moodle 44

Международное измерение

Гужеля Д. Ю. Некоторые итоги реа-
лизации концепции «Русская школа 
за рубежом»: опыт Германии 49

ПСИХОЛОГИЯ
Психология здоровья

Студеникин С. И. Феномен Хокинга: 
педагогико-антропологический под-
ход к проблеме мобилизации и со-
хранения психического здоровья 54

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ

Образование и экономика

Клочкова Е. Н., Дарда Е. С. Проблемы 
трудоустройства инвалидов с высшим 
и средним профессиональным об-
разованием в Москве 59

Советы аспирантам

Спектор М. Д. Научная новизна 66



2

СВОИМИ СЛОВАМИ

DOI: 10.25586/RNU.HET.18.11.P.02 УДК 378

Д. А. Медведев:
«Чтобы решительно поднять уровень образования, 
надо ориентироваться на лучшие образцы»

В День учителя, 5 октября, пред-
седатель Правительства России 
Д. А. Медведев посетил Красногор-
ский колледж и встретился с его 
педагогическим коллективом. Пе-
ред встречей он осмотрел учебные 
помещения колледжа, в частности 
лаборатории технических и оп-
тических наноизмерений, мате-
риаловедения и технической меха-
ники, лабораторию «Умный город». 
Публикуем стенограмму встречи 
Д. А. Медведева с преподавателя-
ми Красногорского колледжа в из-
ложении. 

Открывая встречу, Д. А. Медведев 
сердечно поздравил собравшихся и   
всех российских педагогов с про-
фессиональным праздником, поже-
лал им профессиональных успехов, 
сил и здоровья.

Д. А. Медведев: Красногорский 
колледж, как говорится, именитый, 
много гостей принимает. Но самое 
главное, что он готовит кадры по 
очень востребованным професси-
ям, которые входят в первые пять-
десят ведущих профессиональных 
квалификаций. Ваши выпускники 

– и это не пустые слова – сегодня 
очень нужны экономике. И в ре-
зультате вашего труда – препода-
вателей, мастеров производствен-
ного обучения – студенты приоб-
ретают навыки, которые будут им 
нужны всю жизнь.

Мне всегда приятно посещать та-
кого рода профессиональные учеб-
ные заведения, потому что видишь, 
насколько изменился уровень под-
готовки, уровень требований, какой 
популярностью пользуются про-
фессии среднего профессиональ-
ного образования, рабочие профес-

сии, какого уровня компетенции 
они требуют, какое оборудование 
используется. Совсем недавно та-
кого оборудования и в универси-
тетах не найти было. А сейчас со-
всем молодые люди на нем обуча-
ются. Это здорово.

Очень важно, что вы поддержива-
ете плотный контакт с работодате-
лями, потому что профессиональ-
ное образование получают не ради 
чистого знания, а для того, чтобы 
потом это все приложить на прак-
тике, научиться что-то делать сво-
ими руками и, конечно, получить 
хорошую квалификацию, нормаль-
ную зарплату.

Знаю, что некоторые из обучаю-
щихся получают стипендии от за-
водов, от предприятий (от вашего 
основного завода и других), а не-
которые – стипендии по линии ис-
полнительной власти. Это все хоро-
шо, это все точно нужно развивать.

Я только что посещал базовое 
предприятие колледжа – Красно-
горский завод имени С. А. Зверева. 
Самое главное, что на это и другие 
предприятия сейчас действительно 
поступает очень сложное оборудо-
вание, новые технологии – это не 
фигура речи, это именно так, – и 
те, кто приходит на нем работать, 
должны быть очень подготовлен-
ными людьми. Поэтому такая си-
стема дуального образования, ког-
да теория изучается в аудиториях, а 
практические занятия проводятся 
на производстве, весьма популярна 
в мире, надеюсь, что и мы сможем 
в этом направлении продвинуться.

Хочу сразу сказать, что мы сейчас 
занимаемся национальным проек-
том в сфере образования. Совсем 
недавно я утвердил паспорт этого 

проекта. В этот проект мы включи-
ли и федеральный проект «Моло-
дые профессионалы». Задача это-
го проекта заключается в том, что-
бы перестроить систему среднего 
профессионального образования 
так, чтобы радикальным образом 
улучшить ее качество. Ваш колледж 
весьма передовой в этом смысле, 
многие другие учебные заведения 
могут поучиться у вас, тем не менее 
совершенствовать приходится лю-
бую деятельность. И вы тоже разви-
ваетесь, и многое из того, что сей-
час у вас есть сегодня, лет 10–15 на-
зад трудно было себе представить.

Мы планируем обновить перечень 
профессий, по которым идет обуче-
ние в колледжах и техникумах. Вклю-
чить в него наиболее перспективные, 
наиболее востребованные профес-
сии. Причем мы понимаем, что этот 
процесс бесконечный. Сегодня мы 
какую-то профессию включаем, но 
пройдет время (может, даже не мы 
уже этим будем заниматься), и лет 
этак через 10 это будет уже менее ак-
туально, а через 20 лет вообще ска-
жут: такая профессия не нужна. И к 
этому нужно быть готовым всем – го-
сударству, работодателям и, конечно, 
учебным заведениям, просто доста-
точно быстро перестраивать про-
фессиональную подготовку. Это каса-
ется и закупки нового оборудования, 
и создания полноценных партнерств 
с работодателями.

У нас есть ориентиры. Хорошо, 
что мы в эту систему вписались – 
я имею в виду чемпионат рабочих 
профессий WorldSkills, о котором 
еще совсем недавно мы и не слы-
шали. А сейчас это основной ори-
ентир, чемпионатные стандарты 
на основе лучших практик. И са-

ПОВЕСТКА ДНЯ
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мое приятное, что, хотя в 1990-е 
годы у нас был серьезный провал 
в среднем профессиональном об-
разовании и потом все не очень 
просто шло, сейчас среднее про-
фессиональное образование при-
знано исключительно важным, по 
рабочим профессиям активная под-
готовка идет.

Тем не менее нам нужно ориен-
тироваться на лучшие практики, 
а эти лучшие практики впитыва-
ет WorldSkills. Особенно приятно, 
что, несмотря на все эти трудно-
сти, мы в этих соревнованиях по-
беждаем. Там же ничего не под-
делаешь и никому мозги не впра-
вишь, это реальные достижения. 
На прошлой неделе сборная Рос-
сии заняла первое место на чем-
пионате Европы по профессио-
нальному мастерству EuroSkills, ко-
торый проходил в Будапеште, это 
очень приятно. Еще раз поздрав-
ляю всех, кто в нем принимал уча-
стие, и вообще всех поздравляю, 
кто причастен к такого рода кон-
курсам. Нам нужно достойно вы-
ступить на домашнем чемпиона-
те WorldSkills, который пройдет в 
следующем году в Казани. Наде-
юсь, что и ваши возможности там 
будут в той или иной степени ис-
пользованы.

Это вступительные слова, кото-
рые мне хотелось сказать. Еще раз 
всех поздравляю с профессиональ-
ным праздником. И если у вас есть 
какие-то соображения, идеи или во-
просы, я, естественно, готов свои-
ми мыслями поделиться.

В. М. Демин, директор Красно-
горского колледжа: хотел бы побла-
годарить вас, Дмитрий Анатолье-
вич, за то, что в череде важнейших 
государственных дел вы уделили 
внимание развитию системы сред-
него профессионального образо-
вания. Это ключевой сегмент в раз-
витии производительных сил на-
шего общества.

Сегодня в этом зале собрались 
наши коллеги. Все вместе мы под-
готовили ряд вопросов и, если по-
зволите, их вам зададим.

В. Н. Тихомирова: Меня зовут 
Вероника, я мастер производствен-
ного обучения по профессии «Па-
рикмахер».

Вы сказали о новых технологи-
ях, о подготовке к WorldSkills. Ос-
ваивая международные стандарты 
качества образования и профес-
сиональной подготовки, мы стол-
кнулись с проблемой учебной ли-
тературы. Она обновляется раз в 
пять лет, а технологии идут вперед 
гораздо быстрее. И очень бы хо-
телось, чтобы литература обнов-
лялась чаще, хотя бы электронная. 
Очень хорошие электронные учеб-
ники есть. Мы ими пользуемся, вне-
дряем их в учебный план. Хотелось 
бы их обновлять как можно чаще, 
ведь с электронной литературой 
это сделать проще. Если у вас есть 
такая возможность…

Д. А. Медведев: У меня разные 
возможности есть. Я, честно ска-
зать, думал, что это все несколь-
ко проще происходит. У нас здесь 
присутствует Ольга Юрьевна Васи-
льева – министр просвещения. Но 
очевидно, что электронные учеб-
ники имеют определенные преи-
мущества по сравнению с обыч-
ными. Хотя дискуссия о том, что 
должно быть, в какой пропорции, 
я думаю, еще долго будет идти. Это 
знаете, как книжка, которую вы чи-
таете: кто-то любит читать на бу-
маге, а кто-то читает в электрон-
ной форме. Я могу сказать, что чи-
таю и так, и так. Обычную книгу 

приятно в руки брать, а электрон-
ную – удобно. То же самое с учеб-
никами. Обновить, очевидно, элек-
тронный учебник гораздо проще, 
тем более что электронный фор-
мат учебника, в отличие от обыч-
ной книги, позволяет исполь-
зовать все интерактивные воз-
можности – через всякого рода 
аудиовизуальные материалы, в не-
которых случаях через гиперссыл-
ки переходить на другие ресурсы, 
на другие серверы. В общем, все это 
живет своей жизнью. Я не знаю, по-
чему это обновляется раз в пять лет. 
Это, наверное, такие стандарты у 
нас, Ольга Юрьевна? Бумажные, да? 
Два слова скажите. Я сразу скажу (я 
не думаю, что это такой предмет для 
длительных дискуссий), мне кажет-
ся, если у нас какие-то ограничения 
есть по обновлению электронных 
учебников, их надо просто снять и 
позволить преподавателям их ис-
пользовать.

О. Ю. Васильева: Дмитрий Ана-
тольевич, мы абсолютно согласны с 
вами, пять лет – имеются в виду бу-
мажные носители.

Д. А. Медведев: Бумажные, да. Их 
напечатать надо. Они очень быстро 
устаревают, даже в таком высоком, 
но традиционном искусстве, как па-
рикмахерское дело. Даже там, а что 
уж говорить про всякие нанотехно-
логии и прочие вещи. Поэтому да-
вайте просто на уровне норматив-
ных актов закрепим возможность 
для средних профессиональных 

На встрече Д. А. Медведева с преподавателями Красногорского колледжа
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учебных заведений такого рода 
учебники использовать и обнов-
лять их по мере необходимости. Да-
вайте это сделаем. Это, мне кажет-
ся, проще всего.

Только надо добиваться, чтобы 
электронные учебники, которые 
используются, были качественны-
ми. Мы же понимаем, сколько мусо-
ра всякого. Такое предложат, да еще 
и за деньги, что потом неизвестно, 
как переучивать. Но это уже вопрос 
профессиональной ответственно-
сти самого учебного заведения.

И. В. Фомин, педагог-органи-
затор: Дмитрий Анатольевич, мой 
вопрос заключается в следующем. 
Большинство наших выпускников 
идут после окончания колледжа 
работать к нашему главному соци-
альному партнеру – на завод, кото-
рый вы только что посетили. Есть 
предложение. У нас большинство 
студентов, которые обучаются по 
техническим специальностям, – 
юноши. Возможно ли, так как они 
идут работать на оборонное пред-
приятие, приравнять это к воин-
ской службе или сделать возмож-
ной альтернативой? Ведь они идут 
работать на оборонное предпри-
ятие, соответственно, и долг Ро-
дине отдают.

Д. А. Медведев: Иван Валерье-
вич, у нас несколько факторов сей-
час, которые связаны с прохожде-
нием срочной службы в рядах Во-
оруженных сил.

Во-первых, это теперь всего 12 
месяцев, в отличие от того, что было 
еще совсем недавно. 

Во-вторых, мы в достаточно бы-
стром порядке переходим к преи-
мущественной службе по контракту. 
Такая цель была поставлена, навер-
ное, почти восемь лет назад. И в ко-
нечном счете мы исходим из того, 
что у нас Вооруженные силы будут 
формироваться преимущественно, 
в целях очень высокой степени го-
товности, на основе контрактной 
службы. Поэтому служба по призы-
ву останется в достаточно неболь-
ших объемах.

В-третьих, что сделано в на-
стоящий момент? Мы действи-

тельно в ряде случаев в отноше-
нии высших учебных заведений 
распространили практику, ког-
да выпускники вместо службы в 
Вооруженных силах работают на 
оборонных предприятиях. Такая 
схема используется. Можно ли ее 
применить к средним профес-
сиональным учебным заведени-
ям? Надо думать. Но в принципе, 
еще раз говорю, такого рода ре-
шения применяются в отношении 
выпускников, студентов высших 
учебных заведений. И это касает-
ся именно оборонных предприя-
тий. Но их пока всего несколько. 
Давайте посмотрим, как это будет 
адаптировано к университетам. 
Потом можно будет подумать в 
отношении такого рода решений 
для средних профессиональных 
учебных заведений.

Хотя, еще раз говорю, в настоя-
щий момент это уже не такая про-
блема, как было лет 10–12 назад. Но 
если она существует, давайте поду-
маем о синергическом эффекте, о 
взаимодополнении по такого рода 
специальностям. Но это, естествен-
но, только для тех, кто идет рабо-
тать на оборонные предприятия по 
наиболее остродефицитным спе-
циальностям.

Понимаю, почему вы об этом 
спрашиваете. Специалист хоро-
ший, получил образование, а после 
службы он может куда-то раство-
риться, и в результате придется но-
вых людей готовить. Это нерацио-
нально в ряде случаев, в том числе 
и для нужд Министерства обороны. 
Подумаем об этом.

В. М. Демин: Дмитрий Анатолье-
вич, у нас в России единое образо-
вательное пространство является 
цементирующим в плане взаимо-
действия между уровнями образо-
вания. И из высшей школы в систе-
му среднего профессионального 
образования переходят не только 
студенты, но и преподаватели.

Если позволите, дадим слово Де-
никаевой Екатерине Александровне, 
которая пришла из высшей школы 
на работу в наш колледж и препо-
дает дисциплины в области соци-

ального обеспечения. Она тоже хо-
чет задать вопрос.

Е. А. Деникаева: У меня вопрос 
о движении WorldSkills. 

Мы все знаем, что образователь-
ные организации свои образова-
тельные программы реализуют на 
основе федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 
Стандарты WorldSkills им не соот-
ветствуют. Между тем демонстра-
ционный экзамен ребята сдают по 
стандартам WorldSkills. 

Возможна ли модернизация  фе-
деральных государственных об-
разовательных стандартов для 
их объединения со стандартами 
WorldSkills, чтобы они представля-
ли единое целое?

Д. А. Медведев: Если отвечать 
коротко, то, конечно, возможна, и 
в принципе это и есть магистраль-
ный путь, по которому мы должны 
идти. Потому что нам здесь нуж-
ны не какие-то абстрактные стан-
дарты, которые всем нам кажутся 
правильными, а те стандарты, ко-
торые верифицированы междуна-
родными конкурсами, международ-
ной практикой, наиболее передовы-
ми работодателями. В этом смысле 
WorldSkills нам такие возможности 
предоставляет. И, как говорится, от 
добра добра не ищут. Если мы ви-
дим, что там все правильно, то нам 
нужно обогатить наш федераль-
ный государственный образова-
тельный стандарт среднего про-
фессионального образования за 
счет тех подходов, которые исполь-
зуются в WorldSkills.

Это не значит, что у нас все пло-
хо. Но нам точно нужно взять луч-
шее, что есть в подходах, которые 
используются в WorldSkills. Как 
это сделать? Это дело Министер-
ства просвещения, это дело ваше 
в том числе – показать, по какому 
пути идти. Но это нужно делать. На-
сколько я помню, к 2021 или к 2022 
году мы планируем это полностью 
объединить. И надеюсь, это будет 
иметь эффект.

В. М. Демин: Если позволите, два 
слова в дополнение. Мы этому на-
правлению сейчас уделяем очень 
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большое внимание при поддерж-
ке губернатора, правительства Мо-
сковской области. Мы создаем, как я 
считаю, уникальный центр инфор-
мационных технологий. Это будет 
не только региональный, но и меж-
региональный центр. Мы готовы 
делиться опытом, который нако-
плен сегодня в Московской обла-
сти в вопросах электронного обра-
зования. И в этой связи мы создаем 
некую экспериментальную площад-
ку не только для демонстрационно-
го экзамена, но и для подготовки 
по стандартам WorldSkills. Причем 
к этому вопросу проявил интерес 
бизнес.

Д. А. Медведев: Он и должен это 
делать.

В. М. Демин: Сейчас скажу по-
чему. Потому что, во-первых, это 
Шаховская, где есть пространство 
для развития. Во-вторых, создает-
ся круглогодичный молодежный 
лагерь патриотического воспита-
ния, и на его базе (это делается вме-
сте с военными) будет центр пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации в области информационных 
технологий.

Мы считаем, что на мировом чем-
пионате WorldSkills в Казани наш 
колледж как ведущий в этом на-
правлении должен о себе заявить. 
И в принципе мы должны укрепить 

единое образовательное простран-
ство Московской области в сфере 
информационных технологий. Та-
кую задачу ставим перед собой.

Д. А. Медведев: Это абсолютно 
правильно, Виктор Михайлович. 
Могу сказать только одно: нам во-
обще нужно укреплять общее об-
разовательное пространство. Не 
ради того, чтобы все унифициро-
вать, но для того, чтобы подтяги-
вать до уровня лучших образцов 
всю систему среднего профессио-
нального образования.

Что скрывать, обычно начальство 
приводят в хорошие места, так при-
нято. У вас хорошее место, это по-
нятно. У нас есть колледжи и другие 
средние профессиональные учеб-

ные заведения, которые хуже осна-
щены и где кадровый состав слабее. 
Но для того, чтобы поднять уровень 
всей системы образования, нужно 
опираться на лучшие образцы. На-
пример, на такие, какие мы видим 
здесь, в Красногорском колледже. 
И в этом смысле то, что вы може-
те принять на себя функции еди-
ного методического центра, тем 
более в масштабах очень крупно-
го региона – Московской области, 
очень хорошо.

Я думаю, что практически в каж-
дом регионе должны быть средние 
профессиональные учебные заве-
дения, на которые равняются дру-
гие, куда можно привести работо-
дателей и сказать: «Смотрите, у них 

О КРАСНОГОРСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Красногорский колледж основан в 1955 году как Красногорский оптико-механический техникум. В настоящее время колледж 

имеет три площадки в Красногорске, а также филиалы в Волоколамске, Звенигороде, Истре, поселках Шаховская и Тучково.
Колледж проводит подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов среднего звена по 18 специ-

альностям, в частности оптическим и оптико-электронным приборам и системам, программированию, технологиям маши-
ностроения, экономике. Также ведется обучение по восьми программам подготовки кадров для работы по профессиям, вхо-
дящим в число пятидесяти наиболее востребованных, новых и перспективных (в том числе автомеханики, сварщики, про-
граммисты). На базе колледжа работает Многофункциональный центр прикладных квалификаций, ориентированный на 
повышение квалификации и переподготовку взрослого населения и пенсионеров по 14 программам.

Колледж является межрегиональным центром системной работы по повышению квалификации и переподготовке рабо-
чих и специалистов среднего звена для предприятий оптической отрасли оборонно-промышленного комплекса из Ново-
сибирска, Смоленска, Рязани, Ростова Великого, Валдая, Лыткарино, Сергиева Посада. Ежегодно по дистанционной и се-
тевой формам обучения переподготовку и повышение квалификации проходят более 200 человек.

В колледже проходят обучение более 3000 человек, а его педагогический коллектив включает 286 преподавателей и ма-
стеров производственного обучения, в том числе 20 докторов и кандидатов наук.

Около тридцати лет колледж возглавляет Виктор Михайлович Демин, профессор, доктор педагогических наук, канди-
дат экономических наук, заслуженный учитель Российской Федерации, президент Союза директоров средних специальных 
учебных заведений России, академик Академии профессионального образования России и международной академии «Кон-
тенант», лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования, почетный работник среднего про-
фессионального образования Российской Федерации, отличник среднего профессионального и общего образования, член 
редакционного совета журнала «Высшее образование сегодня».

Д. А. Медведев делится своими впечатлениями от посещения 
Красногорского колледжа с министром просвещения 

О. Ю. Васильевой и директором колледжа В. М. Деминым
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в колледже вот так. В нашем коллед-
же должно быть так же». Это задает 
правильную планку.

Т. Н. Синдецкая, преподаватель 
психологии делового общения: Дми-
трий Анатольевич, вы познакоми-
лись с обучением, успехами наших 
студентов, наших преподавателей. 

А мне хотелось бы поговорить о 
наших спортивных достижениях. 
Студенты нашего колледжа активно 
участвуют в спортивных меропри-
ятиях Красногорска и Московской 
области, занимают призовые места.

Вы понимаете, что спортивное 
оборудование требует денег. Мы зна-
ем, что существует программа раз-
вития физкультуры и спорта до 2020 
года, в рамках которой поддержкой 
государства обеспечены школы и 
вузы. Можно ли получить такую под-
держку и среднему профессиональ-
ному образованию, включить сред-
ние профессиональные учебные за-
ведения в эту программу?

Д. А. Медведев: Татьяна Никола-
евна, действительно, мы этому уде-
ляем большое внимание и стараем-
ся, чтобы в любом образовательном 
учреждении были нормальные воз-
можности для занятий физкульту-
рой и спортом. И даже не ради уча-
стия в спартакиадах, а просто что-
бы и школьники, и студенты росли 
здоровыми. В здоровом теле – здо-
ровый дух. И для того чтобы выдер-
живать те нагрузки, которые дает се-
годня система образования, нужно 
быть в хорошей физической форме.

Это общие слова, но это именно 
так. Поэтому мы и в рамках нацио-
нального проекта продвигаем эти 
вопросы. У нас есть партийные про-
екты, если говорить о партии «Еди-
ная Россия». В их рамках мы зани-
мались строительством, например, 
бассейнов в высших учебных заве-
дениях. Все это надо продолжать.

Почему мы на школы прежде все-
го обратили внимание? Первый на-
циональный проект по школам на-
чал осуществляться в 2006 году. Если 
в городских школах – и в больших 

городах, и в городах поменьше – бо-
лее-менее что-то было, то в сель-
ских… Там было ужасно все. Приез-
жаешь даже в большую деревенскую 
школу – вообще ничего нет. Какая-
то поляна, заросшая сорняками… И 
мы прежде всего обратили внимание 
на школы. Притом что школы, как и 
средние профессиональные учеб-
ные заведения, относятся к компе-
тенции региональных властей. Но 
мы все равно туда вынуждены были 
какие-то деньги направить.

По вузам тоже была программа, и 
мы ее продолжим. Это касается созда-
ния физкультурно-оздоровительных 
комплексов в школах и вузах, бассей-
нов, о которых я сказал, и некоторых 
других мест для занятий спортом.

По средним профессиональным 
учебным заведениям. Конечно, мы 
заинтересованы, чтобы в спортив-
ную базу средних профессиональ-
ных учебных заведений вкладыва-
ли деньги регионы и работодатели. 
Потому что именно средние про-
фессиональные учебные заведе-
ния непосредственно сотруднича-
ют с работодателями. Работодате-
лям не все равно, кто к ним придет.

Но это не значит, что и на феде-
ральном уровне нельзя этот вопрос 
рассмотреть. Мы подумаем. Может 
быть, какие-то общие механизмы 
нам удастся создать, чтобы поддер-
жать это направление и для школ, 
и для средних профессиональных 
учебных заведений. Как – я пока не 
знаю. Традиционно считалось: есть 
среднее профессиональное учеб-
ное заведение, колледж – вот пусть 
ему спонсоры и помогают. И в зна-
чительной степени оно так и про-
исходило. Но, может быть, какие-
то универсальные механизмы есть 
смысл рассмотреть. Подумаем.

В. М. Демин: Скажу несколько 
слов об Артеме Алексеевиче Кры-
жановском. Это выпускник наше-
го филиала в Истре, стал мастером 
производственного обучения, меж-
дународным экспертом, тренером, 
победителем WorldSkills. То есть за 

короткое время такой молодой че-
ловек уже доказал свои преимуще-
ства как преподаватель. И прямо ска-
жу, он нарасхват. Уже имеет предло-
жения от других учебных заведений. 
Но мы говорим: ты должен сохра-
нить дух патриотизма по отноше-
нию к нашему учебному заведению.

Д. А. Медведев: На одном патрио-
тизме трудно удержать кого-то – 
здесь должны быть и другие меры 
поощрения, уже по линии самого 
колледжа. Тем не менее хорошо, 
что у вас есть восходящие звезды.

Артем Алексеевич, пожалуйста.
А. А. Крыжановский, мастер 

производственного обучения: Я лю-
блю свое дело, и от этого мои успе-
хи. Стараюсь по максимуму переда-
вать своим студентам свои навыки, 
умения, знания.

Д. А. Медведев: А чему вы конкрет-
но учите, Артем Алексеевич?

А. А. Крыжановский: Камен-
щиков обучаю кирпичной кладке.

Д. А. Медведев: Важное дело.
А. А. Крыжановский: Ребята 

остаются и в выходные дни, зани-
маются. Сами проявляют инициа-
тиву, просят меня: «Давайте в вы-
ходные потренируемся!»

Д. А. Медведев: И вы не отказы-
ваетесь?

А. Крыжановский: Нет, я, ко-
нечно, не отказываюсь. Правда, у 
меня один день выходной – в суб-
боту я учусь. Я еще учусь заочно.

Один день, воскресенье, я прово-
жу с ребятами. Ребята хорошие. От 
одного слова WorldSkills у них за-
гораются глаза: «Что это такое? Я 
хочу попробовать!» Надеюсь, что 
успехи у нас будут и в дальнейшем, 
что мы не будем останавливаться 
на достигнутом.

Д. А. Медведев: Отлично. Я вам 
желаю успехов, в том числе и в рам-
ках подготовки к предстоящему ми-
ровому состязанию, которое будет в 
Казани. Это здорово на самом деле.

Еще раз вас сердечно поздравляю 
с праздником. Желаю вам успехов, 
здоровья!
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Наследие С. П. Капицы и современность

Для начала зададимся вопросом: 
что такое современность?

И договоримся, что будем пони-
мать ее как «здесь и сейчас». Или, если 
угодно, как перемещающуюся вместе 
с нами в историческом времени точ-
ку обзора, позволяющую восприни-
мать прошлое в ретроспективе не-
скольких десятилетий и заглядывать 
в будущее, конечно же, на существен-
но более скромный срок.

Именно таков тот временной 
континуум, в котором в настоящей 
статье рассматривается наследие 
Сергея Петровича Капицы –  талант-
ливого ученого-физика, авторитет-
ного мыслителя, профессора Физ-
теха, исследователя проблем де-
мографии, создателя и ведущего 
уникальной телевизионной про-
граммы «Очевидное –  невероят-
ное», видного деятеля отечествен-
ного и международного научного 
сообщества. Человека, который не 
просто присутствует в нашей со-
временности от ее истоков до до-
ступной нам линии горизонта, но 
был, а во многом и остается ее твор-
цом. Уточним: творцом современ-
ной науки, образования, духовной 
культуры.

Сергей Петрович Капица родился 
14 февраля 1928 года. Он появился 
на свет в Кембридже в семье выдаю-
щегося ученого Петра Леонидовича 
Капицы, удостоенного Нобелевской 
премии. В Англии он провел детские 
годы и начал свое образование.

С. П. Капица принадлежит к по-
томственной династии русских 
ученых. Его дед по материнской 
линии –  выдающийся математик 
и кораблестроитель, академик Алек-
сей Николаевич Крылов, директор 
Физико-математического инсти-

тута АН СССР. В числе его близких 
родственников –  биофизик Виктор 
Анри (Крылов) и известный географ 
И. И. Стеблицкий.

Принято считать, что на детях ге-
ниев природа отдыхает. Но с Сер-
геем Петровичем этого не произо-
шло. Он стоял на плечах гигантов, 
продолжал их дело и смотрел да-

леко вперед. Он был достойным на-
следником своих предшественни-
ков, умножившим унаследованный 
от них капитал.

Высокую культуру и блестящее вос-
питание С. П. Капица сочетал с не-
обычайным обаянием и даром об-
щения. Он не устанавливал дистан-
цию с другими людьми, а стремился 

© Зернов В. А., 2018
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к близости и взаимопониманию. Это 
ощущали и хорошо воспринимали 
читатели и зрители его телепере-
дач. Не случайно его имя ушло в на-
род и стало нарицательным. Многие 
помнят песню Владимира Высоцко-
го «Письмо в редакцию телевизион-
ной передачи „Очевидное –  неверо-
ятное“», а в культовом сериале 2000-х 
«Бригада» фраза одного из героев 
звучит так: «Не умничай, ты не про-
фессор Капица».

Характерные особенности миро-
воззрения и характера С. П. Капицы, 
безусловно, являются существенным 
аспектом его наследия. Сергей Петро-
вич был глубоко русским человеком, 
представителем отечественной науч-
ной мысли. Он не любил слово «эли-
та», ибо всегда жил со всей страной, не 
отделял себя от народа, не стремил-
ся возвыситься над ним. Мы видим 
в этом родовую черту российской на-
уки, восходящую к Михаилу Василье-
вичу Ломоносову и отличавшую его 
как от иностранных членов Петер-
бургской академии наук того времени, 
так и от многих нынешних зарубеж-
ных «яйцеголовых», не чуждых занос-
чивости по отношению к не имеюще-
му регалий большинству. Продолжая 
эту традицию, С. П. Капица противо-
стоял разрушительным веяниям в на-
шей научной жизни, которые, ска-

жем прямо, на время возобладали 
в 1990-е годы.

Примечательно, что, когда Сергея 
Петровича спросили о его воззре-
ниях, он ответил: «Я –  православный 
атеист». Это очень мудрая позиция 
по отношению к прошлому, своего 
рода «не отрекаются, любя» приме-
нительно к тому, что ушло в историю, 
но в каком-то смысле всегда останет-
ся актуальным.

Незаемная русскость «православ-
ного атеиста» С. П. Капицы отнюдь 
не создавала для него препятствий 
в международных научных контак-
тах. В силу своих научных достиже-
ний, биографии, жизненных обсто-
ятельств, темперамента и кругозора 
он был широко известен и уважа-
ем в международном научном со-
обществе.

Более того, Сергей Петрович Ка-
пица пользовался огромным автори-
тетом в мире не только как ученый, 
но и как мыслитель и общественный 
деятель. Он входил в состав Совета 
мудрецов при генеральном секре-
таре ООН, являлся членом Римско-
го клуба, активно и очень конструк-
тивно участвовал в Пагуошском дви-
жении. От него исходили мощные 
импульсы творчества и гуманизма, 
способствовавшие объединению 
международного научного сообще-

ства и развитию диалога между уче-
ными и политиками.

Возможно, мы не располагаем не-
обходимой информацией, но созда-
ется впечатление, что у Сергея Пе-
тровича пока еще не появилось до-
стойного преемника, стремящегося 
и способного достойно представ-
лять российскую науку на мировой 
арене. Остается надеяться, что эта 
краткосрочная пауза в скором вре-
мени закончится благодаря выходу 
на международную арену видных 
представителей оте чественного ака-
демического сообщества.

Ученый ломоносовского склада, 
С. П. Капица естественным образом 
сформировался как мыслитель-энци-
клопедист. Как рассказывал сам Сергей 
Петрович, немалую роль в этом сыгра-
ла богатейшая библиотека А. Н. Кры-
лова, где он почерпнул множество 
идей как для своей книги «Исто-
рия науки», так и для телепереда-
чи «Очевидное –  невероятное».

Кстати, именно широкая извест-
ность передачи «Очевидное –  неве-
роятное», которая далеко превос-
ходила по своей притягательности 
самые ударные нынешние ток-шоу, 
во многом определила распростра-
ненное представление о С. П. Капи-
це как о популяризаторе науки, а не 
как о крупном ученом. В действи-
тельности Сергей Петрович не был 
склонен к упрощенному, адаптиро-
ванному для «непосвященных» пре-
поднесению достижений науки. Он 
скорее стремился поднять телезри-
телей до постижения сути научных 
проблем. Именно в силу этого его 
телепрограмма называлась не про-
сто «очевидное», но и «невероятное». 
В этой фигуре речи крылся намек на 
преодоление в ходе научного позна-
ния обыденных стереотипов. Ведь 
Сергей Петрович лучше других по-
нимал, что наука уже давно вышла 
за пределы привычного нам трех-
мерного евклидова мира, приоб-
рела многомерный постнекласси-
ческий характер.

Как подвижник «большой нау-
ки», живший с ней одной жизнью, 
С. П. Капица с 1972 года был и до 
конца своих дней оставался глав-С. П. Капица  – ведущий телепрограммы «Очевидное – невероятное»
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ным редактором замечательного 
издания –  журнала «В мире науки». 
Журнал этот предлагал своим чита-
телям последние новости с передне-
го края познания природы и обще-
ства. А его главный редактор раньше 
других увидел и осмыслил процесс 
становления общества и экономи-
ки знаний как ключевой аспект ци-
вилизации будущего. Это предвиде-
ние С. П. Капицы, которое только се-
годня мы можем оценить и понять 
в полном объеме, является еще од-
ной идеей, оставленной им нам в на-
следство и имеющей принципиаль-
ное значение для современности 
как основания будущего развития 
человечества.

В издании журнала проявился 
весь Капица. Как человек, работав-
ший с Сергеем Петровичем мно-
гие годы, не могу не отметить такие 
черты его характера, как стремле-
ние к скрупулезному анализу лю-
бой ситуации и поиску оптималь-
ного решения, его умение грамотно 
поставить четкую и ясную страте-
гическую цель.

Свою научную деятельность С. П. Ка-
пица начал в двадцать один год –  сра-
зу же после окончания Московского 
авиационного института. Работал 
в таких областях, как земной магне-
тизм, прикладная электродинамика, 
физика элементарных частиц. Его 
научные интересы лежали на стыке 
физики и инженерного дела. Поэто-
му он одним из первых увидел тен-
денцию к становлению новой формы 

взаимодействия фундаментальной 
науки с прикладным применением 
знаний, которую в последние годы 
часто называют технонаукой. Что же 
это такое?

Это относительно новый подход 
к получению и реализации резуль-
татов фундаментальных исследова-
ний, когда они проводятся не только 
и не столько для приращения знаний, 
а изначально привязаны к решению 
практических задач. Примером мо-
гут служить разработки в области ла-
зерной техники, нанотехнологии, 
генной инженерии. В отличие от ло-
гически упорядоченной, аксиома-
тичной организации классической 
науки, технонаука организована по 
проблемному принципу и позволя-
ет действовать локально, нелинейно 
и целенаправленно. Это позволяет ей 
выполнять исследования и разработ-
ки на фронтире освоенных класси-
ческой наукой территорий.

В 1950–1960-е годы термина 
«технонаука» еще не было, но свя-
занные с ней идеи и подходы уже 
витали в воздухе. Воспринятые на-
шими видными учеными, они дали 
импульс созданию Московского 
физико-технического института, 
где с 1956 года работал Сергей Пе-
трович Капица.

Особая страница в его творческой 
жизни –  руководство кафедрой об-
щей физики, самой крупной кафе-
дрой Физтеха. Он внес огромный 
вклад в ее становление как одного 
из центров развития физической 

науки в мире. Именно при нем ка-
федра общей физики МФТИ стала 
тем брендом, которым она являет-
ся и сегодня. А главное заключается 
в том, что именно постановка пре-
подавания на Физтехе курса общей 
физики (а Сергей Петрович читал 
этот курс студентам первых трех 
лет обучения до 1998 года!) заложи-
ла фундамент для взаимопроникно-
вения естествознания и инженер-
ного дела, ставшего базовым под-
ходом к развитию инновационного 
образования и разработке инно-
вационных технологий в XXI веке.

В последние годы мы занимаемся 
возрождением этого подхода. А тог-
да, во времена Сергея Петровича, 
мы действительно были впереди. 
Когда автор этих строк был студен-
том третьего курса МФТИ, С. П. Ка-
пица привез из поездки в США ти-
пографский оттиск учебника по об-
щей физике Ричарда Фейнмана. Мы 
получили возможность сравнить 
уровень подготовки физиков двух 
сверхдержав. Задачи для американ-
ских студентов были совершенно 
другими, мы таких никогда не ре-
шали, и Сергей Петрович дал нам 
их решать на скорость. За время се-
минара автору этих строк удалось 
решить тринадцать задач, в то вре-
мя как для поступления в аспиран-
туру ведущих американских вузов 
было достаточно пяти. Но мой ре-
зультат оказался лишь пятым в груп-
пе из пятнадцати студентов: совет-
ская система образования действи-
тельно была ведущей в мире.

Все это подтверждает правоту Сер-
гея Петровича, который считал, что 
надо работать на опережение. Он был 
убежден: догоняющая тактика не для 
нас. И говорил, что конкурентоспо-
собности можно достичь лишь од-
ним способом –  стать в своей области 
лучшими в мире. Пришло время не 
просто вспомнить эту идею С. П. Ка-
пицы, а найти пути ее осуществления.

В Послании Президента Россий-
ской Федерации В. В. Путина, про-
звучавшем 1 марта 2018 года, прямо 
поставлена задача оседлать новую 
технологическую волну. Глава госу-
дарства предостерег от недооценки 
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динамизма и кардинальных послед-
ствий происходящих в технологиче-
ской сфере изменений: «Именно от-
ставание –  вот главная угроза и вот 
наш враг. И если не переломим си-
туацию, оно будет неизбежно уси-
ливаться».

Можно только констатировать, 
что Сергей Петрович Капица, несо-
мненно, присоединился бы к этой 
оценке. Более того, он был активным 
приверженцем всемирно известной 
«системы Физтеха», которая предвос-
хитила, а отчасти и породила новую 
технологическую волну и явилась 
одной из самых эффективных мо-
делей высшего образования, в пол-
ной мере адекватной условиям на-
учно-технологической революции.

Научное наследие С. П. Капицы 
оказывало и оказывает значитель-
ное влияние на развитие не только 
естественных, но и социально-гума-
нитарных наук. И оно, это влияние, 
вплоть до настоящего времени да-
леко не исчерпано.

Только в последние годы начина-
ет в полной мере осознаваться зна-
чение созданной им феноменоло-
гической математической модели 
гиперболического роста численно-
сти населения. На основе этой мо-

дели ученый предсказал стабили-
зацию численности человечества 
к 2020 году на уровне 10–12 млрд 
человек. Как писал С. П. Капица, есть 
все основания предполагать, что под 
влиянием демографической рево-
люции история изменит свой ха-
рактер и «будет проходить при но-
вой временной структуре и в гораздо 
более спокойном темпе. Движущим 
фактором развития оказываются 
связи, охватывающие все человече-
ство эффективным информацион-
ным полем».

Концепция демографической ре-
волюции или демографического пе-
рехода, как мы теперь видим, про-
ливает свет на взаимосвязь станов-
ления информационного общества, 
глобализации, научно-технологиче-
ской революции и культурного пе-
рехода. Она позволяет выдвинуть 
гипотезу об ожидающем человече-
ство антропологическом сдвиге, ко-
торый откроет новый этап разви-
тия цивилизации. Что же касается 
научного наследия С. П. Капицы, то 
размышления о будущем человече-
ства показывают новое измерение 
его творчества, а именно глубокое 
философское осмысление сущно-
сти современной эпохи. Не будем 

забывать и о том, что ученый сыграл 
видную роль в становлении клио-
динамики –  междисциплинарной 
области исследований, сосредото-
ченной на математическом моде-
лировании социально-историче-
ских процессов.

Во всем, за что бы он ни брался, 
Сергей Петрович Капица проявлял 
темперамент настоящего новато-
ра и энтузиаста. Приведем только 
один пример. По приглашению ав-
тора этих строк в марте 2001 года 
он взял на себя непростые обязан-
ности по научному руководству Рос-
сийским новым университетом. Соз-
дание и развитие негосударственно-
го вуза –  дело трудное и сложное по 
определению, а организация науч-
ной работы с чистого листа – дело 
трудное вдвойне. Но С. П. Капи-
ца взялся за эту работу очень взве-
шенно и в то же время –  с большим 
размахом. Свои усилия он сосре-
доточил на становлении научных 
школ. И этот подход позволил при-
дать высокий динамизм научной 
жизни и стимулировал формиро-
вание полноценных научных кол-
лективов. К настоящему времени 
в университете действует 20 науч-
ных школ, осуществляется подго-
товка кадров в аспирантуре, в со-
трудничестве с заинтересованны-
ми организациями создан совет по 
защите диссертаций, издается три 
научных журнала.

Понятно, что в Российском новом 
университете не забывают о Сер-
гее Петровиче Капице. 14 февра-
ля 2013 года, в день 85-летия со дня 
рождения ученого, на здании уни-
верситета была открыта мемори-
альная доска. А в ознаменование 
90-летия С. П. Капицы в РосНОУ была 
проведена международная научная 
конференция «Человеческий капи-
тал в формате цифровой экономи-
ки», которая собрала множество уче-
ников и последователей ученого. 

Многогранная деятельность 
С. П. Капицы получила высокую оцен-
ку со стороны российского общества 
и государства. Он был награжден ор-
денами Почета и «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, удостоен С. П. Капица  – профессор Физтеха
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Государственной премии, премии 
Правительства Российской Федера-
ции и Золотой медали Российской 
академии наук, получил специаль-
ный приз «ТЭФИ». ЮНЕСКО отме-
тила его премией Калинги. В честь 
С. П. Капицы названы астероид «Се-
режа» и один из малых Курильских 
островов.

В марте 2014 года Президент Рос-
сийской Федерации подписал указ 
об увековечении памяти С. П. Капи-
цы. И нашу статью можно рассма-
тривать в русле практических ша-
гов по выполнению этого указа. Но 
не только. В итоге нашего кратко-
го обзора мы бы хотели предло-
жить для осмысления несколько 
обобщений относительно связи на-
следия Сергея Петровича и совре-
менности в том ее понимании, ко-
торое было высказано нами в на-
чале статьи.

Первое. Огромное значение пре-
емственности в развитии науки. На-
учные исследования нельзя раз-
вернуть выстрелом из пистолета. 
В науке, как и в духовной культу-
ре в целом, исключительно велика 
роль традиций. Попытки сломать 
эти традиции, сменить парадигму 
научного мышления ничего хоро-
шего не принесут.

Второе. Исключительная роль 
самобытных научных традиций 
должна сочетаться с постоянны-

ми интеллектуальными связями 
с представителями мирового на-
учного сообщества. Российская 
наука может оставаться на высоте 
своих традиций только как часть 
международного научного про-
странства.

Третье. Переломный характер со-
временного периода. Научно-тех-
нологическая революция, демогра-
фический и культурный переход, 
глобализация и становление ин-
формационного общества обра-

зуют взаимосвязанный комплекс 
исторических тенденций, явле-
ний и процессов. И у нас вслед за 
С. П. Капицей есть все основания 
предположить, что там, за горизон-
том, откроется новая фаза истори-
ческого развития.

Так наберемся же смелости 
и пойдем вперед. В этом стреми-
тельном и неостановимом движе-
нии и заключается суть современ-
ности в понимании Сергея Петро-
вича Капицы.
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Компетентностное образование 
в инновационном формате

Cмена вех: переход к компе-
тентностному образованию

На практике часто недооценива-
ется, что современная образователь-
ная политика ориентирована не на 
образование на всю жизнь, как это 
было в предшествующие столетия, а 
на образование через всю жизнь. В 
этом тезисе многие видят лишь ни к 
чему не обязывающие слова, а не ра-
дикальную смену подходов к обуче-
нию, воспитанию, всей деятельно-
сти учебных заведений.

Сутью современной образователь-
ной политики является переход от 
ранее сложившейся системы обра-
зования к инновационной, направ-
ленной на формирование компе-
тентности обучающихся [8]. В этой 
новой системе традиционный учеб-
ный процесс, сосредоточенный на 
усвоении учащимися и студентами 
информации, должен быть переори-

ентирован на приобретение компе-
тентности, поскольку  передача «го-
товых» знаний перестает быть прио-
ритетной задачей учебного процесса. 

При этом знания, умения и на-
выки никуда не исчезают, крити-
ка пресловутых  ЗУНов ничем не 
оправдана. Просто содержание и 
методы учебного процесса допол-
няются и обогащаются – ведь ныне 
он призван продвинуть обучающих-
ся к овладению компетентностями, 
определяющими профессиональ-
ную квалификацию выпускника 
[7]. Иными словами, система об-
разования должна перекодировать 
знания,  умения и навыки в опре-
деленные компетенции, необхо-
димые для конкретной сферы де-
ятельности.

Конечно, само выражение «компе-
тентностный подход» уже навязло в 
зубах. Но что бы мы ни говорили се-

годня, а высшее образование в Рос-
сии отстает от требований, импли-
цитно заложенных в Болонскую де-
кларацию. И это далеко не случайно. 
Совершенствование учебного про-
цесса требует новой научно-педаго-
гической основы, а реализация прин-
ципов и задач инновационного об-
разования предполагает не только 
изменение содержания, форм и ме-
тодов учебного процесса, но и ради-
кальное преобразование деятельно-
сти преподавателя. В этих условиях 
преподавателю необходимо четко 
ориентироваться в широком спектре 
современных инновационных техно-
логий компетентностного обучения, 
чтобы более эффективно внедрять 
инновации в учебный процесс [8].

Вспомним, что компетентность — 
это состоявшееся качество челове-
ка, получившего профессиональное 
образование определенного уров-
ня, которое выражается в способ-
ности оперативно и правильно оце-
нить сложившуюся ситуацию и при-
нять нужное решение, то есть это не 
просто сумма знаний, а способность 
применять знания для эффективно-
го решения задач.

Этот подход  приобретает значи-
мый статус благодаря его закрепле-
нию в качестве нормативной состав-
ляющей в ряде официальных доку-
ментов, прежде всего в Федеральном 
законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и федеральных об-
разовательных стандартах. Изучение 
основных этапов становления ком-
петентностного подхода показыва-
ет, что его научно-методическая  кон-
цепция все еще находится в стадии 
обсуждения, поскольку в научной и 
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учебно-методической литературе до 
сих пор отсутствуют общепринятые 
определения понятий «компетенция»,  
«компетентность», «компетентност-
но ориентированный подход», при-
менимых к разным уровням образо-
вания [3, 5, 7, 9, 11].

Но это не означает избыточной 
неопределенности в трактовке по-
нятий «компетенция» и «компетент-
ность». Просто они находятся в фо-
кусе живой преобразовательной дея-
тельности ученых и преподавателей, 
а значит, их освоение и интерпрета-
ция продолжаются. 

Инновации и образование
В отечественной высшей школе 

инновационные процессы стали уже 
повседневными спутниками  жиз-
ни преподавателей, пусть даже это 
не сами инновации, а разговоры о 
них [2]. Сегодня без слова «иннова-
ция» не обходится ни одна статья, ни 
одно публичное выступление. Более 
того, достоверно установлено, что 
использование этого термина в на-
звании статьи повышает ее цитиру-
емость на 25%.

В этом отношении и наша статья 
не является исключением, хотя для 
автора термин «инновация» это не 
модный сленг, а ключевой термин 
современной модели управления об-
разованием. Под инновациями мы 

понимаем внедрение  в функцио-
нирование организации качествен-
ных изменений, а не просто созда-
ние и распространение отдельных 
новшеств. При этом изменения носят 
существенный характер, то есть вли-
яют на образ действий и стиль мыш-
ления людей [5].  Исследователи выде-
ляют управленческие, производствен-
ные, финансовые, маркетинговые и 
кадровые инновации, которые раз-
личаются по новизне, актуальности 
производимых изменений, техноло-
гичности, их практической значимо-
сти и эффективности [7].

Инновации во все большей мере 
становятся продуктом целенаправ-
ленной работы ученых, ориенти-
рованной  на потребности рынка. С 
учетом этого дальнейшее развитие 
инновационных процессов будет 
зависеть прежде всего от внедре-
ния и эффективной реализации 
нового, современного подхода к 
подготовке специалистов. Задача 
состоит в том, чтобы подготовить 
профессионалов с качественно но-
вым типом мышления, и она может 
быть решена благодаря организа-
ции непрерывного образовательно-
го процесса, который позволит ми-
нимизировать потери времени и сил.

Инновационные подходы в обра-
зовании можно условно разделить 
на два типа: 

1) обучение, которое сосредоточе-
но на реализации инноваций, обе-
спечивающих достижение гаран-
тированных результатов в рамках 
преобладающей традиционной по-
становки учебного процесса. В  осно-
ву такого «модернизирующего» об-
учения положен технологический 
подход, ориентированный преиму-
щественно на повышение эффектив-
ности учебного процесса;

2) обучение, которое направлено 
на организацию поисковой, науч-
но-исследовательской и творческой 
учебно-познавательной деятельно-
сти. То есть предметом инноваций 
здесь служит не то, как учить, а то, 
чему надо учить. Поисковый подход 
к обучению формирует у студентов 
опыт творческой деятельности в со-
четании с выработкой ориентации 
на инновации [2]. В этом ключе ве-
дутся разработки, превращающие 
традиционное обучение в живое, за-
интересованное исследование [1].

Оба эти подхода, конечно, не ото-
рваны друг от друга, а в той или иной 
степени сочетаются между собой. В 
любом случае для перехода к иннова-
ционному образованию нужна такая 
модель организации учебного про-
цесса, внедрение которой позволит:
• предоставлять студентам и пре-

подавателям доступ к глобальным 
сетям знаний;

• использовать передовой опыт 
лучших преподавателей, а так-
же совместно работать над соз-
данием модулей знаний с целью 
их интеграции в образователь-
ное пространство;

• обеспечивать тесную взаимос-
вязь обучения с наукой и произ-
водством;

• постоянно находиться в режиме 
самообразования и саморазвития, 
используя единую базу данных и 
одновременно применяя полу-
ченные знания в реальной жизни;

• всем быть одновременно и учащи-
мися, и учителями, при этом наи-
более прогрессивные участни-
ки «образования для всех» станут 
вдохновителями и наставниками.

Здесь хотелось бы заострить вни-
мание на одном важном моменте. 
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Нам надо четко понимать, что тра-
диционное не означает отжившее, а 
инновационное не означает наилуч-
шее [5]. Кроме того,  признание ин-
новаций не обязывает к тому, чтобы 
во что бы то ни стало их пропаган-
дировать и внедрять.

Взаимодействие  «препо-
даватель – студент»

Несколько слов о современной мо-
лодежи. Наши университеты долгое 
время находились в состоянии си-
стемного кризиса, поскольку преж-
ние ценности и понятия перестали 
в полной мере отвечать новым зада-
чам, а новые, например даже сам тер-
мин «образовательная услуга», кажут-
ся чуждыми природе высшего обра-
зования как блага [4, 12]. 

Кроме того, сегодня изменился не 
только мир, в котором живут люди, 
но и сами люди, особенно моло-
дежь, которая объективно живет в 
другом пространстве и ином време-
ни. Изменились также ритмы и тем-
пы, да и само пространство жизни, 
а поэтому перед образовательным 
сообществом встала проблема обра-
зования человека в новом простран-
стве и времени его существования.

Сегодня в большинстве вузов отсут-
ствует понимание того, в каком каче-
стве следует воспринимать современ-
ных студентов. Очевидно, что это уже 
не «сосуды», которые надо наполнить 
(с этой задачей прекрасно справился 
Интернет), но еще не «факелы», пото-
му что большинство из них «зажечь» 
не удастся. Мы живем в век сплошной 
информатизации, а значит, школь-
ники и студенты живут в компьютер-
ном мире и обладают компьютерной 
компетентностью [7]. Учителя и пре-
подаватели начали резко техноло-
гически отставать от них, посколь-
ку не могут позволить себе жить по-
добным образом.

В чем здесь опасность? Современ-
ная электронно-коммуникацион-
ная система отличается способно-
стью конструировать виртуальную 
реальность, достоверно имитируя 
действительность. В результате люди 
начинают считать электронные об-
разцы действительности истинными, 

то есть более достоверными, неже-
ли те, что они видят в повседневном 
окружении. Опасность состоит не в 
том, что компьютер однажды начнет 
мыслить как человек, а в том, что че-
ловек однажды начнет мыслить как 
компьютер [11]. 

Должен сказать еще и о том, что 
лучшие выпускники педагогиче-
ских и других вузов не идут рабо-
тать учителями и преподавателями, 
что создает так называемый двой-
ной негативный отбор педагогиче-
ских кадров  [4, 12]. В итоге школьный 
учитель и преподаватель вуза из на-
ставника и воспитателя все чаще пре-
вращается в служащего, предостав-
ляющего школьникам и студентам 
пресловутые образовательные услуги.

Студент и преподаватель – самые 
влиятельные фигуры в любой моде-
ли образования. В известном смысле 
можно и даже нужно рассматривать 
преподавателя как часть образова-
тельной среды, так как приоритет-
ная роль в системе инновационно-
го образования отводится студентам, 
поскольку эта система является лич-
ностно ориентированной и долж-
на воспитывать самостоятельно-
го человека, заинтересованного  в 
формировании собственных компе-
тенций [6]. Одним из способов при-
обретения компетенций в учебном 
процессе является увеличение объе-
ма самостоятельной работы студента. 

Однако не стоит думать, что роль 
преподавателя в инновационной си-
стеме образования может быть вто-
ростепенной. Наоборот, инноваци-
онная модель указывает на то, что ус-
ловия преподавания должны быть 
выделены отдельно и на них следует 
обратить особое внимание [10]. Вза-
имодействие тех, кто учит, и тех, кто 
учится, должно учитывать личност-
ные особенности самого препода-
вателя, его профессионально-педа-
гогические качества, глубину знания 
дисциплины, владение современны-
ми методами и педагогическими тех-
нологиями образовательного про-
цесса, а также  мотивацию студен-
тов к самореализации [6] .

Система взаимодействия «сту-
дент – преподаватель» обладает потен-

циальными возможностями повыше-
ния активности обучаемых, а эффек-
тивность учебного процесса зависит 
от согласованных действий обеих сто-
рон. Одним из условий эффективно-
го обучения является создание благо-
приятного психологического климата 
в процессе обучения, поскольку в со-
временной системе образовании не-
обходима смена позиции преподавате-
ля в учебном процессе с директивно-
инструктивной на коммуникативную. 

Продолжающееся реформирова-
ние отечественной системы высше-
го образования характеризуется  по-
вышением роли, которую играют 
способы получения, хранения и ис-
пользования информации в учебном 
процессе, позволяющие сместить 
акценты с традиционного подхода 
в обучении на компетентностный. 
Формирование компетентности сту-
дентов, их способности применять 
знания в реальной жизненной ситу-
ации является одной из наиболее ак-
туальных задач преподавателей, ко-
торая решается по следующей схеме. 

Сначала преподаватель, получив 
либо разработав программу препо-
даваемой дисциплины, стремится 
стимулировать и поддержать инте-
рес студента к изучаемому материа-
лу, вызвать у него мотивацию к обу-
чению, усилить  и сохранить интерес 
обучаемого, в том числе побуждая 
его к формированию самомотива-
ции. Затем преподаватель представ-
ляет вниманию студента конкретный  
учебный материал,  демонстрируя 
применение навыков, сформирован-
ных в результате его освоения. Сту-
дент, изучив материал, показывает, 
как он может использовать получен-
ные знания в ходе практической ре-
ализации навыков или умения рас-
порядиться новой информацией 
и новыми идеями. Преподаватель 
оценивает работу студента, чтобы 
определить эффективность процес-
са обучения в деле формирования 
компетенций и при необходимости 
изменить стратегию преподавания 
данной дисциплины [8].

Степень влияния преподавателя на 
студента в процессе взаимодействия 
с ним чрезвычайно высока. Коль ско-
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ро обучаемый подпадает под влия-
ние профессионала, у него появля-
ется возможность, ориентируясь на 
опыт преподавателя, изучить дис-
циплину наиболее подходящим для 
себя способом, применяя свои зна-
ния, умения и навыки и при этом  вы-
рабатывая ключевые компетенции. 
Преподаватель ведет диалог с каж-
дым студентом индивидуально, об-
ращая внимание, к примеру, на мо-
тивационный аспект в деятельности 
одного обучаемого и осознавая при-
чину непонимания учебного мате-
риала другими. Для формирования 
компетенций студентов преподава-
тель должен хорошо знать особен-
ности каждого обучающегося.

Роль преподавателя особенно ве-
лика при использовании студентами 
новых знаний. Если ознакомиться с 
учебным материалом и определить 
свою мотивацию студент может са-
мостоятельно, то на стадии приме-
нения полученной информации он 
нуждается в руководстве преподава-
теля, поскольку знания студента о 
дисциплине еще не настолько глу-
боки, чтобы осознанно их использо-
вать. Поэтому главной задачей пре-
подавателя становится не переда-
ча знаний, а управление процессом 
подготовки студентов, поскольку он 
выступает не только и не столько как 
носитель информации, сколько как 
консультант и организатор обучаю-
щей среды. Роль студента усложня-
ется – он должен из пассивного «по-
требителя» готовых знаний превра-
титься в активное действующее лицо, 
в своего рода исследователя, инте-
ресующегося не столько приобре-
тением конкретных знаний, сколь-
ко инновационными технологиями 
и получаемыми в результате их ис-
пользования результатами. 

 Управление процессом обуче-
ния и мотивация студентов

По утверждению Билла Гейтса, од-
ного из самых успешных людей на-
шего времени, есть три фактора, ко-
торые определяют ценность, зна-
чимость и конкурентоспособность 
человека. Это, во-первых, его знания, 
во-вторых, доступ к технологиям, ко-

торые связывают его с теми, кто об-
ладает необходимыми знаниями, и, 
в-третьих, среда, которая побуждает 
человека к развитию.

Большинство исследователей счи-
тают, что  компетентность определя-
ется не только объемом и качеством 
профессиональных знаний, умений 
и навыков, но и опытностью, кото-
рая характеризуется способностью 
предвидеть ошибки и не допускать 
их в трудовой деятельности, а при 
их возникновении – быстро исправ-
лять ситуацию [3, 5, 7, 9, 11]. 

Это определение, на наш взгляд, 
представляет сложность для восприя-
тия и пробуждает потребность в том, 
чтобы порассуждать. Например, если 
для обретения компетентности не-
пременно требуется опыт, то где его 
взять выпускнику вуза, у которого за 
плечами лишь формальная учебная 
практика? Опыт может быть как раз у 
выпускника учебного заведения на-
чального профессионального обра-
зования, где на производственную 
практику отводится до 80% учебно-
го времени. Поэтому возникает во-
прос: стоит ли применять определе-
ние компетентностного подхода ко 
всем уровням образования? 

Принято считать, что преподава-
тели вузов знают содержание дисци-

плины, которую преподают, однако 
успешность их педагогической дея-
тельности в не меньшей мере зави-
сит от владения методикой препода-
вания. В связи с тем, что в наших, да и 
в зарубежных университетах вопро-
сам педагогики не уделяется долж-
ного внимания, значительная часть 
преподавателей недостаточно осве-
домлена в таких областях, как моти-
вация студентов, способы  активи-
зации учебного процесса, педаго-
гические технологии и методы их 
реализации [9]. Между тем все  три 
выделенных аспекта тесно связаны 
между собой, поскольку методы, с 
помощью которых можно мотиви-
ровать студентов, управлять ими и 
качественно обучать, являются су-
щественными сторонами профес-
сиональной деятельности препода-
вателя, которыми он должен владеть 
в совершенстве.

Эффективность плана учебного за-
нятия и его успешное воплощение 
преподавателем в части управления 
познавательной деятельностью сту-
дентов в значительной степени бази-
руются на понимании им условий об-
разовательного процесса,  а также на 
его способности организационно их 
создавать. Для многих консерватив-
ных преподавателей основа управле-

Задача вузов — не ограничиваться знаниями, а 
взращивать могучее древо компетенций
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ния аудиторией – это контроль по-
ведения обучаемых. 

Несмотря на то, что в настоящее 
время эта точка зрения все еще пре-
валирует в нашей системе образова-
ния, такой способ управления обра-
зовательным  процессом далеко не 
самый эффективный. Чем препода-
вателю следить за обстановкой в ау-
дитории, лучше сделать так, чтобы 
каждый студент сам следил за собой. 
Обучаемый должен обязательно по 
своей воле подчиняться определен-
ной, предпочитаемой преподавате-
лем модели поведения [10].

Чаще всего студенты вынуждены 
воспринимать учебный материал 
без его внимательного рассмотрения. 
Как правило, преподаватель, невзи-
рая на аудиторию и не вступая с ней 
в контакт,  устанавливает цели заня-
тия, указывает способы их достиже-
ния и определяет критерии оценки. 
Это отдаляет его от обучающихся и 
не позволяет установить с ними кон-
такт. А в результате те, кто учат, и те, 
кто учится, действуют асинхронно, 
эффективность учебного процес-
са снижается. 

Степень реальной управляемости 
действиями студентов на занятиях 
показывает, насколько хорошо пре-
подаватель понимает причины, вы-
зывающие то или иное поведение 
обучающихся, а также его способ-
ность владеть ситуацией. В конеч-
ном счете именно способность пре-
подавателя разрешать возникающие 
в аудитории проблемы и определяет 
степень эффективности его работы.

Профессионально состоявшие-
ся преподаватели обычно способ-
ны максимально повысить учебно-
познавательную активность студен-
тов и свести к минимуму проблемы, 
связанные с освоением ими дисци-
плины. Хорошо подготовленный 
к своим занятиям преподаватель 
точно знает, чем можно заинтере-
совать студентов и как поддержи-
вать их интерес в процессе занятия. 
Практика показывает, что успеш-
ные преподаватели умеют управ-
лять поведением студентов на за-
нятии и уверенно достигать цели 
обучения.

Эффективный преподаватель спо-
собен подтолкнуть студента к более 
высоким результатам обучения без 
угроз и административных мер. Та-
кие преподаватели отказываются от 
модели поведения типа «Босс», пред-
почитая модель «Ведущий». При ре-
ализации модели «Босс» считается, 
что обучаемые – это работники, а 
их успех или неудача зависят от ка-
чества выполняемой работы. «Веду-
щие», в отличие от «Боссов», избега-
ют отношений, построенных на при-
нуждении и давлении [9]. Наоборот, 
уважение и способность решать воз-
никающие на занятии проблемы яв-
ляются основной базой для теории 
и практики «Ведущих». Преподава-
тели, превратившиеся из «Боссов»  в 
«Ведущих», улучшают качество обу-
чения студентов и придают учебно-
му процессу в аудитории более по-
зитивную атмосферу. 

Первейшей задачей преподавате-
ля является создание педагогических 
условий для формирования моти-
вов, которые призваны обеспечить 
адаптацию будущих специалистов 
к  самостоятельной учебной, а за-
тем и профессиональной  деятель-
ности. Недостаточное внимание к 
мотивированию студентов со сто-
роны преподавателя отражается на 
его способности управлять  актив-
ностью обучающихся на занятиях, 
а слабая активность студентов ска-
зывается на качестве их обучения.

Как известно, большинство рос-
сийских студентов стремится полу-
чить диплом, но не знания. Это дале-
ко не случайно. Учеба рассматрива-
ется молодыми людьми как рутина, 
как средство достижения каких-ли-
бо внешних целей, а не как самостоя-
тельная ценность или даже самоцель. 
И такая позиция основного боль-
шинства представителей молодого 
поколения формируется не в силу 
их недостаточной интеллектуаль-
ной культуры, а под воздействием 
установок массового сознания. Та-
кова реальность, и с ней приходит-
ся считаться.

Поэтому, чтобы повысить эффек-
тивность системы образования, надо 
прежде всего целенаправленно за-

няться формированием мотивации 
обучающихся к учебе, к постижению  
знаний и овладению компетенциями. 
При этом под мотивацией понимается 
процесс, в результате которого учебная 
деятельность приобретает для студен-
та известный личностный смысл, ког-
да возникает его устойчивый  интерес 
к ней, превращающий внешне задан-
ные цели приобретения образования 
во внутренние потребности обучаю-
щихся. Мотивация – один из основных 
драйверов достижения целей  процес-
са обучения. Без мотивации зачастую 
сложно добиться определенных ре-
зультатов, особенно тогда, когда для 
их достижения необходимо преодо-
левать препятствия [3].

Учебный процесс относят к слож-
ным видам деятельности, поэтому у 
человека, вовлеченного в процесс 
приобретения знаний, умений и ком-
петенций, могут присутствовать не-
сколько мотивов обучения, напри-
мер, личностного  и профессиональ-
ного роста, самообъективизации и 
самосовершенствования. Впослед-
ствии эти мотивы интегрируются в 
целостные сложные мотивационные 
системы, которые определяют эф-
фективность учебно-познавательной, 
научно-исследовательской, комму-
никативной, а затем и трудовой де-
ятельности молодого специалиста. 

Особенностью и предпосылкой 
компетентностно ориентирован-
ного процесса обучения является ак-
тивное и осознанное участие обуча-
ющихся всех уровней высшего обра-
зования в повышении качества своих 
знаний и приобретении професси-
онально-личностных компетенций. 
От учебной мотивации, ее структу-
ры и методов достижения цели за-
висит эффективность образователь-
ного процесса в вузе, а также степень 
подготовленности выпускников к 
самостоятельной работе. Каждому 
преподавателю необходимо знать 
мотивационную структуру учебной 
деятельности студентов, чтобы при 
необходимости корректировать ме-
тоды работы со студентами и фор-
мировать позитивную мотивацию 
обучения, повышая тем самым эф-
фективность учебного процесса [3].
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Значительные, можно сказать, даже 
необозримые возможности для раз-
вития компетентностного образо-
вания в инновационном формате 
связаны с использованием новых 
информационных технологий, а в 
перспективе и искусственного ин-
теллекта. Надо сказать, что продви-
жение в этом направлении  связано 
с решением обширного комплекса 
весьма специфических проблем. В 
целесообразности использования 
новых информационных техноло-
гий в высшей школе сомнений ни-
кто не высказывает. Но приходится 
учитывать, что эти технологии даже 
в самых изощренных модификаци-
ях позволяют предоставить обучаю-
щимся только информацию, образы 
и схемы действий, но не ценности 
и смыслы. Если в жизнь уже вступа-
ет цифровое поколение, то «цифро-
вого человека» пока нет и, мы наде-
емся, не будет. 

Нельзя упускать из виду, что об-
разование, включая высшее, как бы 
встроено в процесс межпоколен-
ческой социокультурной комму-
никации, основанной на живом и 
непосредственном общении лю-
дей. Обучение и подготовка кадров – 
лишь сегмент этого объемного про-
цесса, который мы обособляем силой 
абстракции и организуем в искус-
ственно созданной педагогической 
среде учебных заведений. И нам, пре-
подавателям, следует это учитывать, 
не уповать на «всесилие» педагогики, 
а действовать реалистично. Не бу-
дем забывать «Педагогическую поэ-
му» А. С. Макаренко, где замечатель-
ным образом сочетаются динамика 
событий подлинной человеческой 
жизни и педагогическое мастерство. 
И наше вмешательство в процесс ста-
новления человека  в лице каждого 
конкретного студента должно быть 
по определению осторожным и по-
зитивным.

Императив инноваций
Инновации в образовании не яв-

ляются чем-то совершенно новым. К 
ним прибегали выдающиеся учителя 
человечества еще задолго до нашей 
эры. Достаточно вспомнить те уро-

ки, которые, согласно дошедшим до 
нас диалогам Платона, давал Сократ 
афинской молодежи.

Наследие Сократа вдохновляет нас 
и сегодня. Но есть одно радикальное 
отличие его инноваций от иннова-
ций нашего времени. Если Сократ 
стремился освободить своих собе-
седников от заблуждений и пробу-
дить у них способность самостоя-
тельно мыслить, то мы готовимся 
сами и готовим молодежь к  эпохе 
непрерывных научно-технологиче-
ских преобразований, в которую че-
ловечество вступает по мере развер-
тывания четвертой промышленной 
революции. Более того, наша про-
фессиональная деятельность и даже 
наша повседневная жизнь неизбеж-
но приобретут инновационный ха-
рактер, когда изменения окончатель-
но возобладают над сохранением ра-
нее сложившегося порядка вещей.

И это не какая-то отдаленная пер-
спектива. Существенное ускорение 
темпа исторического времени мы 
ощущаем здесь и теперь. Наконец, 
курс на повышение темпов социаль-
но-экономического роста, на поиск 
прорывных технологических реше-
ний взят и государственно-полити-
ческим руководством нашей страны. 
И, как неоднократно подчеркивал 
Президент Российской Федерации 

В. В. Путин, альтернативы этому кур-
су у нас нет.

Высшая школа и наука объек-
тивно должны играть роль движу-
щей силы новой научно-техноло-
гической революции, выступать в 
роли генераторов инноваций, го-
товить кадры, способные их соз-
давать и воплощать в жизнь. Тем 
более что в переходе к инноваци-
онному типу роста человеческая 
составляющая – главный фактор, 
который не заменишь огромной 
территорией или сырьевыми бо-
гатствами.

Как представляется, значительное 
большинство представителей науч-
но-педагогического состава высшей 
школы от ассистента до ректора вуза 
хорошо представляют, что такое ин-
новационное образование и компе-
тентностный подход. Представляют, 
понимают, хотя не всегда еще умеют. 
Но, убежден, научатся.

А вот реальные возможности пе-
рехода к инновационному образо-
ванию пока ограничены.

Во-первых, высшая школа оторва-
на от экономики, от основных «по-
требителей» выпускников. Произ-
водственная практика в большин-
стве случаев не поставлена. Целевая 
подготовка кадров ведется локаль-
но, в ограниченных масштабах. Мо-

Многие считают родоночальником инновационного 
образования древнегреческого философа Сократа
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лодые инженеры, призванные стать 
лидерами перемен, не находят рабо-
ты по специальности и растворяют-
ся в офисном планктоне.

Во-вторых, в большинстве выс-
ших учебных заведений свернута 
научно-исследовательская работа. 
Бюджетные средства на научные 
исследования почти не выделяют-
ся, а объемы разработок по заказам 
предприятий смехотворны. Гран-
ты не столько стимулируют разви-

тие науки, сколько вводят в оборот 
ранее достигнутые результаты. На-
учная жизнь во все большей мере 
подменяется наукообразными раз-
говорами  на необычайно размно-
жившихся конференциях либо так 
называемой «публикационной ак-
тивностью» в виде высосанных из 
пальца статей в журналах с ничтож-
ным тиражом. 

Между тем без связи с эконо-
микой и наукой инновационное 

образование сведется лишь к де-
ловым играм и имитационному 
моделированию на компьюте-
ре или даже на смартфоне. По-
этому задача  перевода высшей 
школы на инновационные рель-
сы стоит у нас в государствен-
ном масштабе и требует смелых, 
неординарных по сути решений 
и действий.

Убежден, что такие решения будут 
приняты. Но время торопит!

ЛИТЕРАТУРА

1. Жданкин Н. А. Инновации для повышения мотивации студентов к учебе // Вестник высшей школы. 2014. № 7. С. 37–44.
2. Иванова Н. Л., Попова Е. П. Профессионалы и проблема внедрения инноваций в вузе // Вопросы образования. 2017. № 1. 

С. 184–206.
3. Исаева Т. Е., Верескун В. Д. Преподаватель университета в современном международном образовательном простран-

стве: квалификационные требования, оценки деятельности и формы вознаграждения. Ростов н/Д: РГУПС, 2016. 288 с.
4. Ким И. Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза: сложившиеся стереотипы и необходи-

мость перемен // Высшее образование в России. 2014. № 4. С. 39–47.
5. Кларин М. В. Инновационные модели обучения: исследования мирового опыта. М.: Луч, 2016. 640 с.
6. Красинская Л. Ф. Преподаватель высшей школы: каким ему быть // Высшее образование в России. 2015. № 1. С. 37–46.
7. Кязимов К. Г. Формирование и развитие инновационной образовательной среды вуза. М.: АТИСО, 2012. 130 с.
8. Макарова Е. А., Макарова Е. Л. Особенности профессионально ориентированного обучения в компетентном образо-

вательном пространстве. М.: ИНФРА-М, 2017. 128 с.
9. Методика преподавания в вузе. Российско-американский проект: учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: РГСУ, 2016. 

251 с.  
10. Митрофанова К. А., Пенькова Е. А. Компетентностный подход в высшем образовании: подготовка профессорско-

преподавательского состава // Инновации в образовании. 2015. № 6. С. 50–61.
11. Шафранов-Куцев Г. Ф. Модернизация российского профессионального образования: проблемы и перспективы. Тю-

мень: ТюмГУ, 2011. 296 с.
12. Эфендиев А. Г., Решетникова К. В. Профессиональная деятельность преподавателей российских вузов: проблемы и 

основные тенденции // Вопросы образования. 2008. № 1. С. 87–119.

LITERATURA

1. Zhdankin N. A. Innovacii dlya povy`sheniya motivacii studentov k uchebe // Vestnik vy`sshej shkoly`. 2014. № 7. S. 37–44.
2. Ivanova N. L., Popova E. P. Professionaly` i problema vnedreniya innovacij v vuze // Voprosy` obrazovaniya. 2017. № 1. S. 184–206.
3. Isaeva T. E., Vereskun V. D. Prepodavatel` universiteta v sovremennom mezhdunarodnom obrazovatel`nom prostranstve: 

kvalifikacionny`e trebovaniya, ocenki deyatel`nosti i formy` voznagrazhdeniya.  Rostov n/D: RGUPS, 2016. 288 s.
4. Kim I. N. Professional`naya deyatel`nost` prepodavatelya rossijskogo vuza: slozhivshiesya stereotipy` i neobxodimost` 

peremen // Vy`sshee obrazovanie v Rossii. 2014. № 4. S. 39–47. 
5. Klarin M. V. Innovacionny`e modeli obucheniya: issledovaniya mirovogo opy`ta. M.: Luch, 2016. 640 s.
6. Krasinskaya L. F. Prepodavatel` vy`sshej shkoly`: kakim emu by`t` // Vy`sshee obrazovanie v Rossii. 2015. № 1. S.37–46.
7. Kyazimov K. G. Formirovanie i razvitie innovacionnoj obrazovatel`noj sredy` vuza. M.: ATISO. 2012. 130 s.
8. Makarova E. A., Makarova E. L. Osobennosti professional`no orientirovannogo obucheniya v kompetentnom obrazovatel`nom 

prostranstve. M.: INFRA-M, 2017. 128 s.
9. Metodika prepodavaniya v vuze. Rossijsko-amerikanskij proekt: ucheb. posobie. 2-e izd., ispr. i dop. M.: RGSU, 2016. 251 s.
10. Mitrofanova K. A., Pen`kova E. A. Kompetentnostny`j podxod v vy`sshem obrazovanii: podgotovka professorsko-

prepodavatel`skogo sostava // Innovacii v obrazovanii. 2015. № 6. S. 50–61.
11. Shafranov-Kucev G. F. Modernizaciya rossijskogo professional`nogo obrazovaniya: problemy` i perspektivy`.Tyumen`: 

TyumGU,2011. 296 s.
12. E`fendiev A. G., Reshetnikova K. V. Professional`naya deyatel`nost` prepodavatelej rossijskix vuzov: problemy` i osnovny`e 

tendencii // Voprosy` obrazovaniya. 2008. № 1. S. 87–119.



ЛОГИКА ИННОВАЦИЙ

19

DOI: 10.25586/RNU.HET.18.11.P.19 УДК 378                                                

Т. Н. Малахова,
Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова

Инновации в инструментарии аккредитации 
выпускников медицинских вузов

Аккредитация выпускников ме-
дицинских вузов – одно из глав-
ных направлений кардинального 
изменения существующих моде-
лей подготовки специалистов для 
здравоохранения. Она вводится в 
тесной связи с развитием системы 
непрерывного медицинского об-
разования и реализацией совре-
менных подходов к повышению 
качества профессиональной го-
товности специалистов здраво-
охранения [1].

В основе аккредитации лежат 
принципы, регламентирующие 
ее развитие в соответствии с це-
левыми критериями по четырем 
наиболее важным областям.

1. Высокая ответственность ак-
кредитационных решений.

2. Конфиденциальность дан-
ных в условиях принятых прав и 
ограничений на доступ к данным 
для различных уровней пользо-
вателей.

3. Высокая объективность и обосно-
ванность результатов аккредита-
ции, обеспечиваемые контролем 
качества инструментария и про-
цедур аккредитации.

4. Широкое взаимодействие 
профессионалов и обществен-
ности при аккредитации в сфере 
здравоохранения.

Эти принципы положены в ос-
нову инструментария для про-
ведения аккредитации с опорой 
на научный аппарат теории из-
мерений в социальных науках. 
Для повышения объективности 
и обоснованности результатов ак-
кредитации в ней используются 
многостадийные оценочные про-

цедуры, сочетающие различный 
инструментарий для трех этапов 
аккредитации [1, 2, 4, 5]. Первый 
этап включает классические те-
сты с выбором ответов, ориенти-
рованные на проверку освоения 
знаний и умений, лежащих в ос-
нове выполнения трудовых функ-
ций профессиональных стандар-
тов. Второй этап носит практи-
ко-ориентированный характер и 
выполняется в симулированных 
условиях, в том числе с использо-
ванием тренажеров. Третий этап 
предназначается для оценки ос-
воения трудовых функций с по-
мощью ситуационных заданий в 
формате кейсов.

Согласно первоначальному за-
мыслу эти этапы должны были но-
сить усложняющийся характер, с 
тем чтобы шло постепенное на-
растание требований к профес-

сиональной готовности выпуск-
ников. Однако результаты аккре-
дитации показали отступление от 
намеченного соотношения труд-
ности этапов. Самым трудным 
для выпускников вузов оказался 
первый – теоретический – этап, 
а практические задания вызвали 
гораздо меньше затруднений.

Полученные результаты послу-
жили основой для вывода о до-
минировании практической под-
готовки выпускников вузов и од-
новременно определили вектор 
развития инструментария третье-
го этапа аккредитации. В частно-
сти, в настоящее время в Методи-
ческом центре аккредитации спе-
циалистов Первого Медицинского 
государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова в 
сотрудничестве с вузами России 
ведется интенсивная работа по 
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созданию так называемых инно-
вационных множественных кей-
сов для третьего этапа аккреди-
тации. Они достаточно сложны, 
предусматривают проверку ос-
воения всех трудовых функций 
профессиональных стандартов по 
соответствующей специальности, 
отображают реальные ситуации 
профессиональной деятельности 
и строятся с учетом клинических 
рекомендаций Минздрава (стан-
дартов лечения) и современных 
инноваций в деятельности врачей. 

В самом общем случае образова-
тельный кейс можно определить 
как структурированную и смодели-
рованную ситуацию, отображаю-
щую конкретную профессиональ-
ную проблему или задачу и требу-
ющую от испытуемых проявления 
совокупности навыков (аналити-
ческих, критических, информа-
ционных, сравнительных, оце-
ночных и др.) для получения оп-
тимальных решений в условиях, 
когда контекст проблемы может 
варьироваться [2, 5].

Первой отличительной особен-
ностью кейсов является высокая 
степень свободы испытуемых в ва-
риации контекста проблемы пу-
тем его сокращения или расши-
рения, но так, чтобы усложнить, 
а не облегчить решение профес-
сионально ориентированной 
проблемы. Благодаря вариатив-

ности кейсы допускают несколь-
ко оптимальных решений, каж-
дое из которых может быть ори-
ентировано на различный набор 
граничных условий. Второй осо-
бенностью кейса является высо-
кая степень реальности и актуаль-
ности проблемы, которая должна 
быть позаимствована из практики 
профессиональной деятельности 
специалиста и тесно связана с ее 
современными  задачами.

Применение кейсов в аккреди-
тационных оценочных процеду-
рах позволяет испытуемым:
• продемонстрировать свои 

компетенции, навыки и уме-
ния по практическому при-
менению полученных знаний;

• проявить свои способности 
по работе со значительными 
объемами информации, в том 
числе применить умения со-
бирать дополнительную ин-
формацию, анализировать ее, 
интегрировать и интерпре-
тировать для поставленной 
проблемы;

• применить навыки критиче-
ского и системного мышле-
ния;

• продемонстрировать навыки 
принятия решений на основе 
анализа ситуации;

• проявить навыки проведе-
ния диагностики, выявления 
причин возникшей ситуации, 

анализа ее связей с внешними 
факторами в реальной жизни.

Конечно, возможность модифи-
кации контекста проблемы кейса 
требует привлечения экспертов к 
проверке результатов его выпол-
нения и нарушает требование вы-
сокой стандартизации оценоч-
ных подходов, столь необходи-
мое в аккредитации. Поэтому при 
массовых оценочных процедурах, 
осуществляемых в целях приня-
тия административно-управлен-
ческих решений, обычно обраща-
ются к ситуационным заданиям, 
отличающимся от кейсов с жест-
ко регламентированным контек-
стом проблем [3]. На рис. 1 пред-
ставлены отличия кейсов и си-
туационных заданий в верхнем 
блоке, а нижняя часть рисунка по-
казывает различия между обуча-
ющими и оценочными кейсами. 
В целом, ситуационные задания 
и кейсы образуют совокупность 
профессионально ориентирован-
ных заданий, являющихся неотъ-
емлемой частью процедур оце-
нивания профессиональной го-
товности выпускников вузов на 
основе профессиональных стан-
дартов. Многие отличия между 
кейсами и ситуационными зада-
ниями их создатели или пользо-
ватели нередко не принимают во 
внимание, поэтому эти термины 
используются как синонимы, как, 
например, в этой статье.

МАЛАХОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
главный специалист Методического центра аккредитации специалистов 
Первого государственного медицинского университета им. И. М. Сече-
нова. Сфера интересов: методические подходы к разработке оценочного 
инструментария для аттестации и аккредитации специалистов здраво-
охранения. Автор одной опубликованной научной работы

Обосновывается системный подход к аккредитации выпускников ме-
дицинских университетов. Обсуждается инструментарий для  третьего 

этапа аккредитации. Рассматриваются преимущества кейсов и их отличия от ситуа-
ционных заданий. Предлагаются инновационные методические подходы к созданию 
многомерных кейсов, позволяющие повысить объективность оценивания испытуемых. 
Обсуждаются результаты апробации кейсов.

Ключевые слова: Аккредитация, многомерный кейс, объективность, ситуационное 
задание.

Some principles for system approach to accreditation of medical universities   graduates are 
grounded. The toolkit for third stage of accreditation is discussed. Some advantages of cases and 
their distinctions from situational items are considered. The innovative methodical approaches 
to multidimensional cases creation are offered allowing to increase the objectivity of examinee 
scores. The results of cases approbation are discussed.

Key words: Accreditation, multidimensional case, objectivity, the situational  item.

Рис. 1. Классификационная 
схема профессионально 

ориентированных заданий 
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Для разработки методических 
подходов к созданию инноваци-
онных кейсов была сформирова-
на рабочая группа, в состав которой 
вошли сотрудники Методического 
центра аккредитации специалистов 
и ведущие представители профес-
сорско-преподавательского соста-
ва Сеченовского университета. В 
процессе работы стало очевидно, 
что простой структуры кейса, ког-
да все вопросы нацелены на одну 
переменную, будет недостаточно, 
поскольку обращение к одной пе-
ременной исключает возможность 
оценивания уровня освоения сово-
купности трудовых функций, пред-
ставленных в профессиональных 
стандартах. По этой причине было 
принято решение о разработке мно-
жественных кейсов, внутри которых 
можно выделить несколько подмно-
жеств вопросов, охватывающих в 
совокупности от трех до пяти раз-
личных переменных. Если перене-
сти эту классификацию на язык из-
мерений, то можно сказать, что ра-
бочая группа сосредоточила свои 
усилия на методике создания мно-
гомерных (множественных) кей-
сов или, иначе говоря, многомер-
ных ситуационных заданий.

Рабочей группой были подготов-
лены структура, макет и примеры 
многомерных ситуационных зада-
ний, позволяющих с высокой объ-
ективностью и обоснованностью 
оценивать уровень владения тру-
довыми функциями профессио-
нальных стандартов на третьем 
этапе аккредитации специалистов 
здравоохранения. В качестве пер-
воочередной задачи была выбра-
на разработка ситуационных за-
даний для аккредитации выпуск-
ников вузов по специальностям 
«Педиатрия» и «Лечебное дело». В 
макетах ситуационных заданий по 
каждой специальности было вы-
брано фиксированное число во-
просов, а именно двенадцать, с ва-
рьирующимся распределением по 
трудовым функциям в зависимо-
сти от специальности подготовки.

Поскольку в общем случае кейсы 
предполагают развернутые отве-

ты, то для их проверки при аккре-
дитации необходимы собеседова-
ния, когда аккредитуемые поясня-
ют свои ответы на вопросы кейса 
экспертам. Однако такая проверка 
потребовала бы привлечения зна-
чительного числа экспертов, ра-
ботающих в условиях массового 
экзамена на протяжении значи-
тельного времени. В связи с этим 
рабочая группа приняла решение 
об отказе от собеседований с экс-
пертами и утвердила выполнение 
вместо них в ходе аккредитации 
набора заданий с множественным 
выбором, разработанных для каж-

дого вопроса кейса. Это решение 
было связано не только с техно-
логическими ограничениями, но 
также приобрело, по нашему мне-
нию, иной, более глубокий смысл. 
Замена собеседований с эксперта-
ми на выполнение заданий с мно-
жественным выбором существен-
ным образом повышает объек-
тивность оценок, выставляемых 
аккредитуемым по результатам 
выполнения кейсов.

Как показал содержательный 
анализ вопросов к ситуацион-
ным заданиям, предназначенным 
для проверки освоения трудо-

Рис. 2. Распределение вопросов по трудовым функциям в кейсах

Выпускники медицинских университетов получают допуск к профессии 
только после выполнения аккредитационных заданий
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вых функций профессиональных 
стандартов по специальностям 
«Лечебное дело» и «Педиатрия», не 
все вопросы могли быть локаль-
но независимыми. Поэтому было 
принято решение о коррекции 
ответов с соответствующим сни-
жением баллов у тех испытуемых, 
кто ответил на ключевой вопрос 
о постановке диагноза неверно. 
Благодаря этому все испытуемые 
получили возможность дойти до 
конца развивающейся ситуации и 
ответить на все вопросы. Иннова-
ционным было не только содер-
жание, но и форма представления 
многомерных ситуационных за-
даний. В них была включена мно-
гообразная фоновая информация 
в различных форматах представ-
ления анализов с графикой, фо-
тоснимками и другими докумен-
тальными описаниями состояния 
пациента, принятыми в практике 
деятельности специалистов.

Апробация методики создания 
многомерных ситуационных за-
даний и макетов для них велась 
с помощью 20 кейсов по специ-
альности «Педиатрия» на пред-
ставительной выборке студентов 
шестого курса пяти медицинских 
университетов из разных реги-
онов России, включая Дальне-
восточный, Казанский, Красно-
ярский, Курский и Тверской го-
сударственные медицинские 
университеты. Распределение за-
даний по пяти функциям показа-
но на рис. 2, где различные цвета 
в верхней части рисунка соответ-
ствуют трудовым функциям про-
фессиональных стандартов, пре-
валирующим в различных кейсах.

По результатам апробации все 
аккредитуемые по времени вы-
полнения кейсов были разделе-
ны на три группы:

1. Быстрое выполнение (менее 
11 минут).

2. Среднее выполнение (от 11 
до 23 минут).

3. Медленное выполнение (бо-
лее 23 минут).

Результаты групп представле-
ны на рис. 3 в виде трех бокспло-

тов (ящики с усами – box-whisker 
plots). Такое название получили 
графики, компактно изображаю-
щие средний, нижний и верхний 
квартили, минимальное и макси-
мальное значение выборки. Гори-
зонтальная черта внутри бокспло-
та соответствует среднему баллу 
выборки аккредитуемых. Чем ко-
роче бокс, тем однороднее резуль-
таты. От бокса отходят «усы», соот-
ветствующие по длине одному из 
показателей разброса, в данном 

случае – времени выполнения. Са-
мые однородные результаты апро-
бации получились для быстрого 
выполнения кейсов, что, возмож-
но, объясняется низкой мотива-
цией испытуемых при апробации 
кейсов. В условиях аккредитации, 
скорее всего, оптимальное время 
выполнения одного кейса будет 
близко к 30 минутам. Таким обра-
зом, апробация показала, что на 
третьем этапе аккредитации каж-
дому испытуемому можно дать два 

Рис. 3. Распределение средних баллов трех групп в 
зависимости от скорости выполнения кейсов

Выполнение аккредитационного задания на муляже
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кейса, для выполнения которых 
будет достаточно 60 минут. 

В дальнейшей работе по разви-
тию инновационного инструмен-
тария для системы аккредитации 
специалистов здравоохранения 
предполагается:
• проведение исследований по 

анализу качества многомерных 
ситуационных заданий на ос-
нове современных достижений 
теории измерений в социаль-
ных науках с целью оценивания 
их надежности и валидности;

• наращивание объемов, совер-
шенствование структуры и ка-
чества банков заданий;

• развитие системы подготов-
ки экспертов для экспертизы 
качества инструментария для 
аккредитации;

• разработка методического обе-
спечения для установления 
критериальных (проходных) 
баллов для оценивания резуль-
татов выполнения ситуацион-
ных заданий экспертными и 
эмпирическими методами;

• разработка российских стан-
дартов качества инструмента-
рия и процедур аккредитации, 
одобренных профессиональ-
ным сообществом и обще-
ственностью;

• разработка методического 
обеспечения для интерпрета-
ции результатов выполнения 
многомерных ситуационных 
заданий в целях повышения 
качества и развития системы 
непрерывного медицинского 
образования.

Резюмируя сказанное, считаем 
возможным сделать вывод, что 
рассмотренная методика созда-
ния кейсов для оценивания про-
фессиональной готовности вы-
пускников медицинских вузов, 
прошедшая апробацию на при-
мере специальности «Педиатрия», 
показала свою эффективность.
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кадров».

Гуманитаризация как особая систе-
ма мер, направленных на приори-
тетное развитие общекультурных 
компонентов в содержании об-
разования и формирование лич-
ностной зрелости обучающихся, 
занимает ведущую позицию в об-
новлении всего образовательно-
го пространства.

По мнению В. И. Загвязинского, 
конечной целью образования яв-
ляется реализация и самореали-
зация личностного потенциала 
обучающихся, их готовность к 
преодолению трудностей, твор-

честву, выполнению роли субъ-
екта деятельности и общения [1]. 
Современному обществу нужны не 
просто образованные граждане, 
а личности, признающие иерар-
хию принятых в обществе ценно-
стей, обладающие интуитивным 
видением и дискурсивным мыш-
лением, системными знаниями 
о картине мира, способные при-
нять решение в критической си-
туации. Речь идет о личностях с 
высоким уровнем развития гума-
нитарной культуры. В процессе 
приобщения студентов-педагогов 

к научной деятельности мы счи-
таем целесообразным опирать-
ся не только на классические пе-
дагогические технологии, но и 
на информационно-коммуника-
ционные технологии – интерак-
тивные, мультимедиа, облачные и 
другие, которые выступают в ка-
честве перспективных подходов 
к организации обучения.

Необходимо учитывать, что к 
современным научным педаго-
гическим исследованиям предъ-
являются высокие требования. С 
целью преодоления абстрактно-
го теоретизирования в процессе 
освоения научных понятий, про-
блема овладения которыми была 
описана в работах В. С. Библера, 
Л. С. Выготского, П. Я. Гальпери-
на, В. В. Давыдова, И. М. Кантора, 
Б. Б. Комаровского, и выхода на 
практический уровень следует об-
ратиться к осознанной ценност-
но-смысловой концептуализации 
педагогического знания.

Напомним, что слово «концепт» 
восходит к лат. conceptus — зача-
тый, conceptoculum — хранилище, 
вместилище. Как структурная еди-
ница, инструмент процесса концеп-
туализации он объединяет разроз-
ненные картины мира – научную, 
мистическую, обыденную, фило-
софскую и иные, а также форми-
рует смысл. Вообще, концептуали-
зация способствует пониманию и 
усвоению смысла педагогических 
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идей, их ценностей, проникнове-
нию в сущность принципов реа-
лизации научных и практических 
замыслов, а также способствует 
формированию целостного, па-
норамного взгляда на интересую-
щую проблему исследования.

Одним из инструментов концеп-
туализации является интерпрета-
ционная деятельность, которая 
способствует повышению каче-
ства и приданию ценностной зна-
чимости гуманитарному научно-
педагогическому исследованию. В 
этой связи педагогическая герме-
невтика как теория и практика, на-
ука и искусство понимания и ин-
терпретации педагогических зна-
ний с целью их более глубокого и 
осмысленного понимания  высту-
пает в качестве методологии гума-
нитарного освоения феноменов 
педагогической науки. В процес-
се интерпретации и творческого 
использования психолого-педаго-
гических знаний происходят каче-
ственные изменения на уровне ми-
ровоззрения и профессионального 
сознания будущих педагогов, по-
стигающих основы педагогики [2].

Основная задача, стоящая пе-
ред преподавателем в процессе 

подготовки студентов к проведе-
нию исследовательской деятель-
ности, – это грамотная дидакти-
ческая обработка учебного ма-
териала, представленного в виде 
печатных текстов учебных посо-
бий, энциклопедий, монографий, 
диссертаций и др., а также пред-
лагаемого в Интернете контента в 
виде сайтов, видео, графики, ани-
мации, звука. Несомненным пре-
имуществом использования ин-
терактивных и мультимедийных 
технологий, по мнению  П. Д. Ра-
биновича, является интенсифи-
кация учебного процесса и акти-
визация обучающихся. Инфор-
мационно-коммуникационные 
технологии интегрируют мощные 
распределенные образовательные 
ресурсы, способствующие форми-
рованию и проявлению в первую 
очередь информационной и ком-
муникативной компетенций обу-
чающихся [5].

Неоспоримыми преимущества-
ми использования этих техноло-
гий являются:

- индивидуализация учебного 
процесса, его адаптированность к 
личностным потребностям и осо-
бенностям обучающихся;

- сжатое, компактное представ-
ление большого объема инфор-
мации;

- визуальное восприятие инфор-
мации, что значительно облегча-
ет ее усвоение;

- продуктивное осуществление 
самостоятельной работы студен-
тов с использованием электрон-
ных материалов для самоподго-
товки и самотестирования и др.;

- активное участие обучающих-
ся в проведении консультаций с 
использованием чатов, форумов 
и вебинаров;

- организация исследователь-
ской и проектной работы обуча-
ющихся, а также текущего и про-
межуточного контроля успева-
емости.

В. И. Загвязинский особо отме-
чает, что электронное обучение 
не должно восприниматься  ис-
ключительно в качестве  инстру-
мента работы с учебной информа-
цией. Необходимо в полной мере 
использовать его возможности в 
формировании компетенций в их 
истинном понимании как совокуп-
ности знаний, умений и ценност-
но-смысловых, мотивационных 
ориентаций обучающихся по от-
ношению к задачам профессио-
нальной деятельности [1].

На наш взгляд, целенаправлен-
ная и осознанная концептуализа-
ция педагогического знания вне 
зависимости от его источника по-
могает отследить мыслительный 
процесс будущих педагогов в про-
цессе учебно-познавательной де-
ятельности, способствует рацио-
нальному объяснению предмета 
учебного познания в отличие от 
его стихийного усвоения, а так-
же целостному овладению науч-
ными педагогическими знаниями 
и развитию компетенций за счет 
языковой актуализации концепта. 
Сформированная концептуальная 
картина мира будущих педагогов 
впоследствии воплощается в со-
циально-ценностном жизненном 
и профессиональном поведении.

Так, во избежание алгоритми-
зации и схематизации мышления 
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обучающихся и с целью напол-
нения процесса обучения гума-
нитарной и ценностно-смысло-
вой составляющей целесообраз-
но применение адаптированных 
к учебному процессу методов гу-
манитарных наук, которые спо-
собствуют формированию у бу-
дущих педагогов концептуальной 
картины мира. 

В частности, в процессе рабо-
ты с педагогическим, научным, 
социальным дискурсом, вклю-
чая блоги, вебинары, чаты, сай-
ты dissercat.com, elibrary.ru, целе-
сообразно применять исследова-
тельские методы герменевтики. 
Эти методы формируют и раз-
вивают духовные качества лич-
ности, способствуют ее станов-
лению как субъекта культуры на 
основе сочетания логико-поня-
тийной, ценностно-смысловой 
и субъективно-личностной реф-
лексивной деятельности. Напри-
мер, метафорическое представ-
ление педагогических понятий и 
терминов, представленных в на-
учных статьях, диссертациях, ве-
бинарах, с которыми работают 
обучающиеся, позволяет выйти 
за рамки контекста учебного по-
знания. Метафоры являются атри-

бутом понимания и поиска ассо-
циативных связей в процессе ре-
ализации текстовой деятельности, 
а также выявляют противоречия 
между «чистым», «основным» зна-
чением педагогических понятий и 
неповторимостью, уникальностью 
педагогических явлений, событий 
и фрагментов опыта, формирую-
щих целостную концептуальную 
картину мира будущих исследо-
вателей [3]. Например, гипотеза 
научного исследования – стрелка, 
вектор; технология – ГОСТ, про-
торенная тропа, железнодорож-
ные пути;  методика – извилистая 
тропинка, рука художника и др.

Методы лингвокультурологии, 
такие как фреймовый анализ, нар-
ративный анализ, контент-анализ 
педагогических текстов, исполь-
зуемых в процессе исследователь-
ской деятельности, способствуют 
выявлению обучающимися свя-
зей языка и культуры. Психолинг-
вистические методы пиктограмм, 
представляющие собой проверку 
запоминания обучающимися пе-
дагогических понятий с исполь-
зованием рисунков, отображаю-
щих их значения, и составления 
словников в электронном прило-
жении Quizlet также продуктивны 

для освоения, осознания и выявле-
ния ценностной значимости изу-
чаемых педагогических понятий 
и явлений.

Необходимо подчеркнуть, что 
развитию концептуальной кар-
тины мира обучающихся способ-
ствует в том числе и работа со сло-
варями различного типа. Следует 
отметить, что работа с электрон-
ными словарями занимает осо-
бое место в процессе подготовки 
будущих педагогов и, как прави-
ло, находит положительный от-
клик у обучающихся, так как эти 
ресурсы обладают доступностью, 
высокой скоростью поиска, нали-
чием примеров в виде гипертек-
стов для проверки сочетаемости 
одних педагогических понятий 
с другими, большим объемом. По 
мнению В. В. Морковкина, идео-
графический подход к составле-
нию словаря позволяет наиболее 
полно отразить взаимосвязь язы-
ка, культуры и ценностных ориен-
таций не только целого этноса, но 
и отдельной личности, поскольку 
процесс усвоения новых понятий 
и знаний о мире осуществляется 
не хаотично, а формирует в нашем 
сознании некую систему, в кото-
рую встраиваются новые слова [4].

Применительно к практике обу-
чения будущих педагогов работе 
с научной литературой мы пред-
лагаем систематизировать учеб-
ный материал, включающий ин-
тернет-контент, и представить в 
виде электронного словаря-спра-
вочника открытого типа, постро-
енного на основе идеографиче-
ского подхода, то есть содержа-
щего концептуальную модель и 
анализ системы специальных по-
нятий предметной области педа-
гогики. Весьма перспективным 
является использование техно-
логических возможностей элек-
тронной платформы Moodle для 
создания общей базы данных в 
виде текстовых, звуковых, видео-
ресурсов как основы идеографи-
ческого словаря открытого типа. 

В предлагаемом нами шабло-
не идеографического словаря, на 

На представлении программы «Учитель для России» 
в Тюменском государственном университете
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сайте elearning.utmn.ru, предна-
значенном для студентов педаго-
гических направлений, основные 
понятия образуют следующие те-
матические группы: 
• центральные понятия педаго-

гики (обучение, воспитание, 
образование и др.);

• общеметодологические прин-
ципы педагогики;

• типы образования;
• субъекты образования.

Материалы, собранные студен-
тами-педагогами и представлен-
ные в словаре, целесообразно ис-
пользовать как содержательную 
основу для рефлексии педагоги-
ческой действительности в ходе 
семинарских и лабораторных за-
нятий, организации круглых сто-
лов, дебатов, а также в качестве 
пускового механизма для рас-
крытия и выявления творческо-
го потенциала будущих педаго-
гов. Для удобства пользователей 
словарь состоит из двух частей. 

Первая часть представляет собой 
интерактивную карту и позволя-
ет обратиться к любой словарной 
статье с помощью гиперссылок. 
Вторая часть – это база данных, 
созданная совместно препода-
вателем и обучающимися в элек-
тронных классах на платформе 
Moodle Тюменского государствен-
ного университета. В процессе из-
учения предлагаемых словарных 
статей обучающиеся могут само-
стоятельно дополнять и расши-
рять их. Умение создать собствен-
ный научный продукт, в основе 
которого самостоятельно най-
денная, изученная, критически 
оцененная и трансформирован-
ная информация, является важ-
ным свойством педагогическо-
го творчества будущего учителя, 
способного передать эти знания 
другим ученикам. 

Концептуальное структурирова-
ние учебного материала обеспе-
чивает целенаправленное разви-

тие компонентов гуманитарной 
культуры студентов-педагогов. В 
результате наложения личного, 
социального и научного опыта 
обучающихся в их сознании осу-
ществляется построение концеп-
туальной картины мира и  реа-
лизуется гуманитарная функция 
обучения, которая проявляется в 
рефлексивном «проживании» пе-
дагогического знания, творческом 
смыслообразовании, умении выяв-
лять и разрешать противоречия не 
только рационального, но и инту-
итивного характера, критически 
мыслить, осваивать феномены об-
разования на основе сбалансиро-
ванного соотношения традиций 
и инноваций, поликультурности. 
Осознанное присвоение обучаю-
щимися духовных и общечелове-
ческих ценностей, познание фено-
менов культуры с одновременным 
их «проживанием» с необходимо-
стью ведет к повышению уровня их 
гуманитарной культуры.
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Система подготовки инженеров 
к управлению
интеллектуальной собственностью

Республика Татарстан – динамич-
но развивающийся субъект Россий-
ской Федерации. Высокие темпы со-
циально-экономического роста во 
многом достигнуты благодаря на-
личию в республике большого числа 
научных учреждений и высших учеб-
ных заведений. На современном эта-
пе на первый план в их деятельности 
во все большей мере выходят транс-
ферт технологий и управление ин-
теллектуальной собственностью. Это 
прямо относится и к учебно-воспита-
тельному процессу вузов, особенно 
к образованию инженерных кадров.

Нами предложена система подго-
товки инженеров к управлению ин-
теллектуальной собственностью, ин-
тегрированная в профессиональное 
образование по конкретной специ-
альности или направлению обучения 
в бакалавриате и магистратуре. Си-
стема эта разрабатывалась и апроби-
ровалась в 2004–2017 годах, а в 2015 
году она была внедрена в обучение ба-
калавров и магистров по дисципли-

не «Защита интеллектуальной соб-
ственности». 

Научная новизна и особенность 
предложенной педагогической си-
стемы заключаются в постановке и 
решении на методологическом, ди-
дактическом и методическом уровнях 
проблемы содержания и организации 
процесса профессиональной подго-
товки инженеров к управлению интел-
лектуальной собственностью в систе-
ме непрерывного образования [1–5]. 

В соответствии с разработанной 
концепцией обеспечено решение сле-
дующих задач.

1. Выявлен новый вид деятельно-
сти, составляющий основу инженер-
ной деятельности, — деятельность ин-
женера по созданию интеллектуаль-
ной собственности и управлению ею.

2. Уточнено содержание понятий:
– общепрофессиональная компе-

тенция: умение работать с информа-
цией (информационная компетен-
ция в области интеллектуальной соб-
ственности); 

–изыскательская и проектно-кон-
структорская компетенция: знание 
нормативной баз в области инженер-
ных изысканий (компетенция в обла-
сти права, регулирующей отношения 
интеллектульной собственности); вла-
дение методами осуществления инно-
вационных идей, включая экономику 
и управление интеллектуальной соб-
ственностью.

3. Обоснованы теоретико-методо-
логические основы и спроектирована 
педагогическая система подготовки 
инженеров к управлению интеллек-
туальной собственностью в системе 
непрерывного образования, специ-
фика которой определяется реали-
зацией контекстного подхода.

С позиций технологии контекст-
ного обучения содержание подго-
товки специалиста, таким образом, 
включает два компонента: предмет-
но-дисциплинарный, который обе-
спечивает профессиональную базу 
образования инженера, и социаль-
ный, формирующий способность 
работать в коллективе, взаимодей-
ствовать с организациями, составля-
ющими инфраструктуру рынка ин-
теллектуальной собственности, быть 
субъектом инновационного бизнеса.

Таким образом, в основу системы 
подготовки инженеров к управлению 
интеллектуальной собственностью 
положена взаимосвязь и взаимодей-
ствие образовательно-воспитатель-
ных и социализирующих функций 
вуза и организаций, составляющих 
инфраструктуру рынка интеллекту-
альной собственности, образующих 
расширенное образовательное про-
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странство, ориентированное на про-
фессиональное развитие инженера.

4. Разработана теоретическая мо-
дель системы подготовки инжене-
ров к управлению интеллектуальной 
собственностью в системе непрерыв-
ного образования. Эта модель позво-
ляет целостно представить структуру 
этой системы, ее компоненты и вза-
имосвязи между ними. Сущностной 
характеристикой модели является 
сочетание педагогических средств 
управления подготовкой к управле-
нию интеллектуальной собственно-
стью, объединенных в три интегра-
тивных процесса: 

1) развитие логического мышле-
ния, предусматривающее обучение 
мыслительным операциям (сравне-
ние, анализ, синтез, абстрагирование, 
прогнозирование) путем анализа про-
блемных ситуаций в области право-
вых аспектов интеллектуальной соб-
ственности, предполагающих много-
вариантные решения;

2) формирование творческой са-
мостоятельности. Нами выделены 
четыре уровня самостоятельности, 
в соответствии с которыми разра-
ботаны задания: 
• первого уровня – самостоятельное 

воспроизводство (решение задач 
по образцу);

• второго уровня – вариативная са-
мостоятельность (выбор решения 
из нескольких вариантов);

• третьего уровня – частично по-
исковая самостоятельность (ког-
да обучающиеся без помощи пре-
подавателя овладевают новым зна-

нием, вырабатывают новые умения 
и навыки);

• четвертого уровня – творческая 
самостоятельность (предусматри-
вает стремление к самостоятель-
ной постановке проблем и их ре-
шению, самостоятельность в по-
исковой деятельности);

3) приобретение опыта управле-
ния интеллектуальной собственно-
стью. Для этого обучающимся вна-
чале даются общие представления 
об инженерной деятельности и роли 
управления интеллектуальной соб-
ственностью в ней, затем проводит-
ся отработка универсальных схем и 
приемов управления интеллектуаль-
ной собственностью; следующий этап 
посвящен непосредственному фор-
мированию компетенций; и заклю-
чительный – предполагает обобще-
ние приобретенных знаний на ка-
чественно новом уровне, в процессе 
проектной деятельности и в период 
дипломного проектирования и рабо-
ты над выпускной работой в послеву-
зовском обучении.

5. Выявлены на взаимосвязанных 
этапах обучения, включая бакалав-
риат, магистратуру и послевузовское 
образование, закономерности фор-
мирования готовности инженеров к 
управлению интеллектуальной соб-
ственностью, которые устанавливают 
зависимость качества подготовки от 
реализации широкого диапазона раз-
личных форм взаимодействия вуза и 
организаций, составляющих инфра-
структуру рынка интеллектуальной 
собственности на основе общности 

функций и исходя из перспективной 
целевой ориентации на профессио-
нальную подготовку инженеров в со-
ответствии с последними достиже-
ниями в различных областях науки.

6. Определены социально-педаго-
гические условия реализации систе-
мы подготовки инженеров к управ-
лению интеллектуальной собствен-
ностью в системе непрерывного  
образования в условиях взаимодей-
ствия вуза и организаций, составля-
ющих инфраструктуру рынка интел-
лектуальной собственности. 

Назовем важнейшие из этих усло-
вий.

Первое. Система подготовки ин-
женеров к управлению интеллекту-
альной собственностью состоит из 
трех преемственно взаимосвязанных 
модулей – правового, направленно-
го на формирование правовой ком-
петенции в области интеллектуаль-
ной собственности; экономическо-
го, направленного на формирование 
экономической компетенции в обла-
сти интеллектуальной собственности; 
управленческого, ориентированного 
на формирование компетенции в об-
ласти управления интеллектуальной 
собственностью; и патентоведческо-
го модуля, который формирует ин-
формационную компетенцию в обла-
сти интеллектуальной собственности.

Второе. Эта система предусматрива-
ет реализацию комплексного подхода 
к установлению и развитию взаимодей-
ствия вуза и организаций, составляю-
щих инфраструктуру рынка интеллек-
туальной собственности на всех эта-
пах подготовки инженеров, включая: 
• в бакалавриате — привлечение па-

тентного отдела Национальной 
библиотеки Республики Татарстан 
к проведению занятий, использо-
вание информационных ресурсов 
библиотеки при проведении па-
тентных исследований; участие сту-
дентов в семинарах, проводимых 
юридическими фирмами «Городис-
ский и партнеры» и «Арт-патент»; 
использование в обучении разда-
точных материалов, разработан-
ных специалистами этих фирм;

• в магистратуре – привлечение па-
тентного отдела Национальной 
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библиотеки Республики Татарстан 
и патентоведов Центра научно-
технической информации к про-
ведению занятий, использование 
информационных ресурсов би-
блиотеки и ЦНТИ при проведе-
нии патентных исследований, уча-
стие студентов в семинарах, про-
водимых юридическими фирмами 
«Городисский и партнеры», «Арт-
патент», технопарком «Идея»;

• в послевузовском обучении — при-
влечение профильных специали-
стов к обучению (патентных пове-
ренных, юристов-практиков, па-
тентоведов, адвокатов), проведение 
экскурсий, участие в семинарах, 
проводимых технопарком «Идея» и 
Инвестиционно-венчурным фон-
дом Республики Татарстан;

• на всех этапах – совместную с 
практикующими специалиста-
ми подготовку комплекса ориги-
нальных рабочих учебных про-
грамм, учебных планов и пособий, 
семинаров, предназначенных для 
использования в рамках предло-
женной автором системы;

• на всех этапах – совместную с 
практикующими специалистами 
разработку критериев и показате-
лей готовности инженеров к управ-
лению интеллектуальной собствен-
ностью в системе непрерывного 
профессионального образования.

7. Разработаны, научно обоснованы 
и экспериментально проверены кри-
терии сформированности готовности 
к деятельности по управлению интел-
лектуальной собственностью: потреб-
ностно-мотивационный, содержатель-
но-процессуальный, деятельностный 
и уровни: а) высокий – готовность к 
управлению интеллектуальной соб-
ственностью, имеющей продуктив-
но-исследовательский характер ее ор-
ганизации и ведения с элементами 
творчества; б) средний – сформиро-
ванность компетенций на уровне ре-
продуктивного характера организа-
ции и ведения инженерной деятельно-
сти по управлению интеллектуальной 
собственностью по образцу; в) низ-
кий – компетенции в сфере управле-
ния интеллектуальной собственно-
стью сформированы частично.

Основной характеристикой учеб-
но-воспитательного процесса соглас-
но предложенной автором системы 
подготовки инженеров является моде-
лирование на языке знаковых средств 
предметного и социального содержа-
ния будущей профессиональной дея-
тельности по управлению интеллек-
туальной собственностью, как это и 
предполагает контекстный подход. В 
процессе анализа ситуаций в области 
правовых аспектов интеллектуальной 
собственности, выполнения заданий 
по формулированию инвестицион-

ного предложения и его презентации 
обучающийся формируется как специ-
алист и член будущего научно-произ-
водственного коллектива. Благодаря 
привлечению профессиональных па-
тентоведов, патентных поверенных к 
образовательному процессу еще в про-
цессе обучения налаживаются необхо-
димые контакты и воссоздаются ре-
альные профессиональные ситуации 
и компоненты деятельности по управ-
лению интеллектуальной собствен-
ностью, воспроизводятся отношения 
занятых в ней людей. Таким образом, 
обучающимся задаются контуры про-
фессиональной деятельности по соз-
данию и выведению на рынок патент-
но чистого инновационного продукта. 

Итак, в Республике Татарстан создана 
инфраструктура рынка интеллектуаль-
ной собственности. И для того, чтобы 
ее задействовать в полной мере, необ-
ходимо усилить подготовку инженер-
ных кадров по управлению интеллек-
туальной собственностью. Заметим, 
что сказанное выше не должно пони-
маться в смысле трансформации инже-
нерного образования в массовую под-
готовку патентоведов. Разработанная 
нами педагогическая система призва-
на обеспечить решение комплексной 
задачи формирования готовности ин-
женера к управлению интеллектуаль-
ной собственностью в избранной сфе-
ре профессиональной деятельности.
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Коммуникативная компетентность как 
условие формирования современного 
профессионального имиджа 
библиотечного специалиста

Работа в современной библиоте-
ке требует постоянного повышения 
уровня профессиональной подготов-
ки специалистов. Новые информаци-
онные технологии, проникающие в 
такие области знаний, как библиоте-
коведение, библиография и инфор-
матика, все более кардинально меня-
ют мышление и практическую дея-
тельность библиотекаря, формируют  
его новый образ. 

Именно коммуникативная компе-
тентность выступает в настоящее вре-
мя решающим фактором не только 
успешной деятельности, но и адек-
ватного профессионального имид-
жа библиотечного специалиста. Тем 
более что в современной библиотеч-
но-информационной среде изменил-
ся и предмет общения библиотекаря. 
Если раньше общение пользователя 
и библиотекаря возникало по пово-
ду книги и осуществлялось в ходе ее 
поиска у каталогов или у полки, то в 
последний период оно во все боль-
шей мере происходит в процессе по-
иска информации в справочно-поис-
ковых системах.

В федеральном государственном 
образовательном стандарте нового 
поколения по направлению подго-
товки «Библиотечно-информаци-
онная деятельность» отражены кон-
цептуальные особенности стратегии 
реформирования учебно-воспита-
тельного процесса в вузах. В первую 
очередь они заключаются в перехо-
де к практико-ориентированному об-
разованию, которое должно разумно 

сочетать фундаментальность и про-
фессионально-практическую подго-
товку. В отличие от традиционного 
учебно-воспитательного процесса, 
ориентированного на усвоение зна-
ний, практико-ориентированное об-
разование направлено на приобрете-
ние обучающимися, кроме знаний и 
умений, навыков и опыта практиче-
ской деятельности. В основу новых 
образовательных стандартов поло-
жен компетентностный подход, при-
званный обеспечить  приобретение 
обучающимся  компетенций, опре-
деляющих профессиональную дея-
тельность кадров.

Среди социально-личностных и об-
щекультурных компетенций акцент сде-
лан на компетенции, формирующие 
способность к освоению культуры соци-
альных отношений. Для библиотека-
ря чрезвычайно важно уметь выстра-
ивать различного рода отношения с 

читающей и нечитающей  публикой, 
коллегами, социальными партнера-
ми, органами власти, представите-
лями бизнеса, общественными ор-
ганизациями. 

Следовательно, в составе универ-
сальных компетенций коммуника-
тивную компетенцию следовало бы, 
на наш взгляд,  представить в обра-
зовательном стандарте как единое 
целое, выделив в ней сущностные 
элементы. К примеру, не отделять 
компетенцию, касающуюся культу-
ры социальных отношений, от ком-
петенции, характеризующей подго-
товленность библиотекаря к соци-
ально-культурному диалогу. Диалог 
возможен, если между партнерами 
установятся отношения взаимоува-
жения. Отношения служат предпо-
сылкой диалога, они проявляются, 
развиваются в диалоге и определя-
ют его эффективность.

Белгородский государственный институт искусств и культуры

© Маркова В. Н., Шадрина В. Н., Сагитова Л.К., 2018
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В библиотековедении, как и в пси-
хологии, изучаются различные ком-
петенции в сфере общения, пре-
жде всего коммуникативная и со-
циально-психологическая.  Исходя 
из подхода к общению как перцеп-
ции, интеракции и коммуникации, 
представленного в работе Г. М. Ан-
дреевой [1], можно выделить следу-
ющие виды социально-психологи-
ческой компетенции: перцептивная 
(компетенция в восприятии и пони-
мании себя и партнера), интерактив-
ная (компетенция во взаимодействии 
людей), коммуникативная (компетен-
ция в процессе обмена информации 
посредством речи и невербального 
языка общения).

 По мнению Л. А. Петровской, осно-
ванием коммуникативной компетен-
ции служит готовность к диалогу [8]. В 
библиотечно-информационной сфе-
ре существуют различные  подходы к 
определению этого понятия. Комму-
никативная компетентность понима-
ется как «совокупность знаний и уме-
ний личности в области организации 
взаимодействия с другими людьми, а 
также с организациями, профессио-
нальными объединениями в дело-
вой сфере» — такую трактовку дают 
В. В. Брежнева и В. А. Минкина, авто-

ры учебного пособия по информа-
ционному  обслуживанию  [4, c. 263].

М. Г. Вохрышева считает, что в про-
цессе формирования системы про-
фессиональных компетенций про-
фессиональные знания и умения 
должны тесно связываться с готов-
ностью их реализации в условиях 
конкретной деятельности [6, c. 387].

В период  обучения в вузе процесс 
развития у студентов коммуникатив-
ной компетенции интенсивно про-
должается с учетом профиля профес-
сиональной подготовки. С этой целью 
в учебный план включены такие дис-
циплины, как «Социальные коммуни-
кации», «Библиотечно-информацион-
ное обслуживание», «Основы научно-
исследовательской работы», «Русский 
язык и культура речи», «Библиотечная 
этика», «Адаптивные коммуникатив-
ные технологии».

В ходе формирования коммуника-
тивной компетентности в процессе 
изучения  дисциплины «Библиотеч-
но-информационное обслуживание» 
акцент делается на различных видах 
речевого общения: монологе, диало-
ге, диалогическом принципе взаимо-
действия библиотекаря с читателем, 
коллегами, социальными партнера-
ми и др. При изучении дисциплины  

«Основы научно-исследовательской 
работы» основное  внимание уделя-
ется выработке у студентов комму-
никативных умений использования 
ряда общенаучных методов: анке-
тирования, интервьюирования, ме-
тода экспертных оценок и др. Курс 
«Библиотечная этика» ориентиро-
ван на овладение студентами нор-
мативной базой профессиональной 
этики библиотечного специалиста 
как регулятора его профессиональ-
ного поведения. 

Важно, чтобы студенты – будущие 
библиотекари осознавали целесо-
образность, значимость развития у 
себя коммуникативной компетен-
ции. Один из путей коммуникатив-
ной рефлексии студентов – распоз-
навание ими своих коммуникативных 
умений и личностных качеств, чему 
способствует тестирование, анализ их 
поведения с читателями, педагогом и 
библиотекарями во время учебной и 
производственной практик.

Вхождение библиотек в эру ин-
формационных технологий и рас-
ширение спектра услуг обострили 
внимание к задачам привлечения в 
библиотеку широкого круга пользо-
вателей и создания ее привлекатель-
ного имиджа.
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В современной библиотечно-информационной среде изменился предмет общения библиотечного специалиста и пользователя. Если 
прежде их общение возникало по поводу книги и осуществлялось в ходе ее поиска у каталогов или у полки, сейчас все больше про-
исходит поиск информации в справочно-поисковых системах. Приводится аргументация в пользу того, что в современной ситуации 
библиотекарям чрезвычайно важно уметь выстраивать различного рода отношения с читающей и нечитающей публикой, колле-
гами, социальными партнерами, органами власти, представителями бизнеса, общественными организациями. Раскрывается роль 
имиджа библиотекаря в различных коммуникациях, показано значение в его формировании коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, информационная грамотность, библиотечно-информационная среда, об-
щение, диалог, практико-ориентированное образование, имидж.

The subject of communication has changed in the modern library and information environment. The user and the librarian communicated 
about the book and was carried out in the course of its search in catalogs or on the shelf; now more and more information is being searched 
in the reference and search engines. It is extremely important for a librarian to be able to build various kinds of relationships with the reading 
and non-reading public, colleagues, social partners, government authorities, business representatives, and public organizations. Communi-
cation between librarians and users is becoming increasingly multifaceted, both in form and in content. In essence, this is communication 
between equal partners, implying equal relations.

Key words: communicative competence, information literacy, library and information environment, communication, dialogue, prac-
tice-oriented education, image. 
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Деятельность специалистов, выпол-
няющих эти функции, получила от-
ражение в сознании общества в виде 
обобщенной характеристики типич-
ного представителя библиотечной 
профессии. На этой основе истори-
чески сложился образ библиотечно-
го работника и их профессионально-
го сообщества – профессиональной 
группы библиотечных работников 
(специалистов) [1].

Когда мы говорим об имидже, то не-
обходимо иметь в виду, что в ходе его 
становления в качестве имиджевых от-
бирались не любые черты и характе-
ристики, а наиболее важные и яркие, 
отражающие эталоны профессиональ-
ной деятельности и профессиональ-
ного поведения. Именно так истори-
чески создавался и поддерживался по-
зитивный имидж как библиотекаря, 
так и профессиональной группы, к 
которой он принадлежит. При этом 
индивидуальные качества библиоте-
карей создавали и продолжают соз-
давать имидж группы.

Библиотечный труд основывает-
ся на коммуникации многих звеньев 
коллективного труда специалистов. 
Поэтому в сферу внимания попадают  
разнообразные направления деятель-
ности библиотекаря, его индивиду-
альное «Я», собственная Я-концепция 
и ее восприятие в процессе многооб-
разной коммуникативной деятельно-
сти с окружающими: коллегами по ра-
боте, читателями, общественностью. 
Здесь важны коммуникативные спо-
собности индивида: умение сходить-
ся с людьми, уважать их профессио-
нальное и человеческое достоинство, 
проявлять такт и уважение к окружа-
ющим. Категоризация члена библио-
течного коллектива, понимаемая как 
отнесение его к профессиональному 
сообществу,  может состояться лишь в 
том случае, если библиотечный спе-
циалист осознает свою принадлеж-
ность к профессиональной группе, 
живет ее интересами, воспринима-
ет  правила и нормы взаимодействия 
в профессиональной среде, считает 
себя «своим» среди своих. 

Дж. Тернер, характеризуя специ-
фику вхождения человека в профес-
сиональный коллектив, отмечает, что 

в профессиональном процессе пси-
хологического взаимодействия у каж-
дого члена коллектива формирует-
ся чувство идентичности с группой, 
осознается одинаковая принадлеж-
ность к профессии, воспринимаются 
и закрепляются выработанные глас-
ные и негласные правила поведения. 
Психологи считают, что в коллективе 
человек чувствует себя более комфор-
тно. Работа в группе, коллективе соз-
дает чувство поддержки, защищенно-
сти и уверенности, формирует благо-
приятный настрой в решении многих 
производственных задач в сложных 
ситуациях. В то же время ученые дока-
зали, что групповое сознание порож-
дает предубеждение членов опреде-
ленной группы против других групп 
в пользу своей. Причем коллективное 
предубеждение сильнее индивидуаль-
ного. Вхождение в состав группы од-
новременно порождает чувство инди-
видуальной защищенности и ощуще-
ние единения с членами коллектива. 
Эти разнонаправленные процессы 
тесно взаимосвязаны.

Групповой имидж библиотечно-
го коллектива  создается усилиями 
всех членов коллектива. Имея свои 
индивидуальные характеристики, 
свой Я-образ, Я-концепцию, прини-
мая свои методы самопрезентации,  
каждый из специалистов не свободен 
от воздействия законов построения 
группового имиджа, который может 
быть создан только при условии со-
гласованности, тесного взаимодей-
ствия и взаимоответственности. При 
высоком уровне межличностной со-
вместимости формируется благопри-
ятный морально-психологический 
климат в коллективе, которым опре-
деляется общий настрой сотрудни-
ков и руководителей на достижение 
целей, определенных фундаментом 
имиджа. Это суммарный показатель 
зрелости группового имиджа, при ко-
тором коллектив начинает стабильно 
и профессионально качественно вы-
полнять стоящие перед ним задачи.

Каждую группу, входящую в коллек-
тив библиотеки, характеризуют свои, 
присущие ей особенности. Они зави-
сят от характера выполняемой рабо-
ты (библиотекарь в отделе обслужи-

вания, библиограф, каталогизатор, 
специалист группы центральной би-
блиотеки и ее филиалов и др.). Важно, 
чтобы в каждой из этих групп устанав-
ливались межличностная совмести-
мость, отношения взаимопонимания, 
равноправия и профессиональной со-
лидарности. Гармонизация межлич-
ностных отношений облегчает ус-
ловия работы в библиотеке. Если же 
какая-либо из групп настойчиво пре-
тендует на лидерство, в межличност-
ных отношениях возникает дисгар-
мония, продуцирующая конфликт в 
библиотечном коллективе [2].

На общественный имидж библио-
текаря влияют различные внешние 
и внутренние факторы. К внешним 
факторам можно отнести: социаль-
ный заказ, социально-культурную си-
туацию (уровень развития культуры, 
науки и образования в данном ре-
гионе), экономическую ситуацию и 
общие финансово-экономические 
проблемы библиотечного дела, рас-
ширение потребностей библиотек 
в связи с внедрением новых  инфор-
мационных технологий. В качестве 
внутренних факторов выделим каче-
ство работы  библиотечного персо-
нала, материально-техническую базу, 
профессионализм и компетентность 
работников.

В целях совершенствования взаи-
моотношений «библиотекарь – чи-
татель» и продуцируемого ими обра-
за библиотечного специалиста ска-
зываются недочеты и пробелы как в 
подготовке библиотечных специали-
стов, так и в формировании их пози-
тивного имиджа. Когда мы говорим об 
имидже с позиций интеллектуальных 
и нравственных составляющих от-
ношений «библиотекарь – читатель» 
и их оптимизирующей функции, то 
особо выделяем задачу формирова-
ния позитивного имиджа этих отно-
шений в глазах читателя.

Важно при этом, чтобы соотноше-
ние противоположных моментов в 
общении (формальное, неформаль-
ное) не выходило за свои пределы, 
которые хотя нигде четко не зафик-
сированы, но, конечно, не являются 
тайной для библиотечных специа-
листов; чтобы ни один из этих мо-
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ментов не превращался в свою край-
ность. Когда это происходит, то пе-
ред нами в одном случае предстанет 
образ библиотекаря – педантично-
го, строго официально выполня-
ющего свои обязанности, сухого в 
общении, неулыбчивого и т.п.; а в 
другом – образ библиотекаря, к ко-
торому читатель может обращаться 
фамильярно, забалтывать его свои-
ми словесными тирадами и т.п. И в 
том и другом случае имидж библи-
отекаря в глазах читателя сильно 
проигрывает, а его оптимизирую-
щая функция оказывается малодей-
ственной, неэффективной. В обще-
нии с библиотечным специалистом 
названного нами типа читатель не 
сможет продуктивно извлекать по-
лезные знания относительно рабо-
ты с источниками и информацией. 
Как очевидно, сам способ общения 
в коммуникативной системе «библи-
отекарь – читатель» зависит от вида 
библиотечного мероприятия, усло-
вий его проведения. В общении при 

рекомендации литературы, беседе 
о прочитанной книге, проведении 
библиографического обзора будет 
меньше официальности, больше те-
плых тонов. Свою специфику приоб-
ретает имидж библиотекаря в проведе-
нии устных, наглядных, комплексных 
мероприятий массового характера. 
Здесь библиотекарь выполняет роль 
организатора, ведущего, управляю-
щего процессом обретения знаний 
специалистом. Соответствующие ка-
чества (в их имиджевой трактовке) 
выдвигаются на первый план, и с их 
учетом моделируется поведение ве-
дущего. Макс Вебер отмечает важ-
ную особенность в работе библио-
теки – ожидание [5]. От умения би-
блиотекаря создать такой Я-образ, 
который соответствует ожиданиям 
людей, организаций, пользующих-
ся услугами библиотеки, способен 
соответствовать этим ожиданиям, 
подбирая верные тона, ориентиро-
ванные на восприятие, зависит ав-
торитет библиотеки в глазах чита-

теля, содержатся стимулы ее регу-
лярного посещения.

Экономические и политические 
преобразования в России приве-
ли к повышению роли библиотек 
в жизни общества. Требования к 
имиджу библиотечных специали-
стов возрастают и усложняются по 
мере  технологического и органи-
зационно-творческого развития, 
ускоренной модернизации библио-
течной сферы. Однако ни компью-
теризация, ни автоматизация би-
блиотечных процессов ничуть не 
снижают значение личностного 
фактора в профессиональной де-
ятельности  библиотекаря. И чем 
дальше продвигаемся мы в деле вне-
дрения современных технологий, 
тем в большей степени понимаем, 
насколько важно овладевать навы-
ками коммуникативной компетент-
ности, которые помогут в  работе с 
людьми, привьют хорошие манеры 
и помогут овладеть нормами дело-
вого этикета.
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Выявление у студентов вуза культуры 
умения интерпретировать ценностное 
содержание произведения искусства

Выявление умения интерпретиро-
вать ценностное содержание произ-
ведения искусства – составная часть 
диагностики уровня сформирован-
ности у студента вуза культуры цен-
ностного отношения к искусству как 
важного качества его профессио-
нальной готовности.

Как же выявить это умение?
Обратимся к теории  ценностей 

М. С. Кагана, где обосновано положе-
ние о том, что ценностное отноше-
ние к искусству проявляется в про-
цессе постижения произведений ис-
кусства, духовного общения с ними. 
Близкие по смыслу положения выдви-
нуты в работах А. И. Бурова, Е. П. Алек-
сеене, С. В. Пазухиной, Л. П. Печко и 
Т. А. Приставкиной, которые полага-
ют, что ценностное отношение фор-
мируется в процессе художественной, 
творческой, профессиональной де-
ятельности. На основе этих положе-
ний в качестве метода диагностики 
умения интерпретировать ценност-
ное содержание произведения искус-
ства предложен метод образно-эмо-
циональных парадоксов.

Метод этот вошел в научный обо-
рот. В частности, его содержание 
обсуждали отечественные ученые 
Т. А. Барышева и А. А. Мелик-Пашаев. 
Применительно к нашему исследо-
ванию внесены следующие измене-
ния и дополнения в его исходный ин-
струментарий: добавлен стимульный 
материал, в задание, предусмотрен-
ное методикой применения метода, 
включена письменная творческая 
работа, а само задание видоизмене-
но в соответствии с условиями наше-

го исследования. В настоящей статье 
представлены результаты практиче-
ской работы автора по применению 
метода образно-эмоциональных па-
радоксов для выявление у студентов 
Тюменского государственного ин-
ститута культуры умения интерпре-
тировать ценностное содержание 
произведения искусства.

Суть метода образно-эмоциональ-
ных парадоксов заключается том, что 
преподаватель в ходе его реализа-
ции предлагает студентам выполнить 
письменную творческую работу по 
итогам восприятия и интерпрета-
ции произведения искусства. Сюжет 
предложенного преподавателем про-
изведения искусства должен проти-
воречить его общей эмоциональной 
тональности. Имя автора и название 
произведения сообщаются студентам. 

Умение интерпретировать ценност-
ное содержание произведения искус-
ства определяется на основе следую-
щих критериев: описание студентом 
соответствия формы произведения 
искусства его содержанию; отраже-
ние студентом личностного смысла 
произведения искусства; обозначе-
ние студентом соответствия элемен-
тов художественной формы произ-
ведения искусства самостоятельно 
сформулированному содержанию 
произведения искусства.

На основе разработанных крите-
риев сформулированы три вопро-
са, на которые студенты отвечают в 
ходе выполнения творческой рабо-
ты. При ответе на эти вопросы им 
предлагается:
• высказать свое мнение о том, со-

ответствует ли форма картины 

Тюменский государственный институт культуры
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ее содержанию, и привести кон-
кретные примеры;

• рассказать о том, какой смысл они 
вкладывают в произведение ис-
кусства, и пояснить свой ответ; 

• дать свое название рассматрива-
емому произведению искусства и 
указать элементы формы, за счет 
которых это название раскры-
вается.

 По итогам выполнения студента-
ми задания организуется обсужде-
ние и оценка полученных результа-
тов. В ходе обсуждения преподаватель 
знакомит студентов с содержанием 
и формой произведения искусства, 
которые заложены в нем автором и 
которые явились основой для ин-
терпретации его ценностного со-
держания.

В рамках нашего исследования в 
качестве предмета для творческой 
работы студентам были предложе-
ны следующие произведения: фраг-
мент картины П. Брейгеля старшего 
«Битва Поста и Карнавала», музыкаль-
ный отрывок из балета Э. Сати «Па-
рад», написанного на либретто Жана 
Кокто, произведение Е. И. Замятина 
«Мы» (в отношении которого не уста-
новлено жанровое соответствие: ро-
ман, повесть, летопись, заметки и т.д.), 
спектакль «Алиса» режиссера А. Мо-
гучего (постановка в Большом дра-
матическом театре им. Товстоного-

ва), балет «Онегинъ. Online» в поста-
новке театра Б. Эйфмана.

Оценка уровней сформированно-
сти умения интерпретировать цен-
ностное содержание произведения 
искусства осуществлялась по следу-
ющей схеме:
• высокий уровень. Он предполагает 

наличие у студента умения интер-
претировать ценностное содержа-

ние произведения искусства (сту-
дент аргументированно указывает 
на  соответствие формы произве-
дения искусства его содержанию; 
аргументированно обозначает 
личностный смысл произведения 
искусства; указывает и расшифро-
вывает элементы художественной 
формы, с помощью которых рас-
крывается содержание произведе-
ния искусства) – 3 балла;

• средний уровень. Этот уровень 
характеризует демонстрация не 
всегда правильной интерпрета-
ции студентом ценностного со-
держания произведения искус-
ства (студент указывает на соот-
ветствие формы произведения 
искусства его содержанию, но не 
аргументирует свой ответ; обо-
значает личностный смысл про-
изведения искусства, но не аргу-
ментирует свой ответ; указывает, 
но не расшифровывает элементы 
художественной формы, с помо-
щью которых раскрывается пред-
ложенное им содержание произ-
ведения искусства) – 2 балла;

• низкий уровень. Его отличают от-
сутствие у студента представле-
ний о ценностном содержании 

СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА ВАЖЕНИНА 
начальник отдела по социально-воспитательной работе Тюменско-
го государственного института культуры. Сфера научных интересов: 
художественное образование, воспитание студентов, аксиология об-
разовательного процесса. Автор 44 опубликованных научных работ

Представлен опыт диагностики умения интерпретировать ценностное 
содержание произведения искусства у студентов вуза культуры. При-
водятся критерии оценки уровня сформированности умения интер-

претировать ценностное содержание произведения искусства. Излагаются примеры 
выполнения студентами заданий по интерпретации ценностного содержания произве-
дений искусства из области живописи и музыки. Раскрывается не только оценка уров-
ня сформированности у студентов умения интерпретировать ценностное содержание 
произведения искусства, но и аргументация принятого решения.

Ключевые слова: ценностное содержание произведения искусства, критерии оценки 
умения интерпретировать ценностное содержание произведения искусства, уровни сфор-
мированности умения интерпретировать ценностное содержание произведения искусства.

The article describes the experience of diagnosing the ability to interpret the value content of 
works of art among students of the University of culture, provides criteria for assessing the level 
of formation of the ability to interpret the value content of works of art, provides examples of 
students performing tasks on the interpretation of the value content of works of art from the 
field of painting and music, fixed not only the assessment of the level of formation of students' 
ability to interpret the value content of works of art, but also the reasoning of the decision.

Key words: value content of works of art, evaluation criteria ability to interpret value-content 
of the artwork, the levels of development of abilities to interpret value-content of works of art.

Фрагмент картины Питера Брейгеля старшего «Битва Поста и Карнавала»
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произведения искусства (студент 
не указывает на соответствие фор-
мы произведения искусства его 
содержанию; не обозначает лич-
ностный смысл произведения 
искусства; не указывает и не рас-
шифровывает элементы художе-
ственной формы, с помощью ко-
торых раскрывается предложен-
ное им содержание произведения 
искусства) – 1 балл.

Приведем примеры выполнения 
задания студентами на основе вос-
приятия картины Питера Брейгеля 
старшего «Битва Поста и Карнавала»  
(фрагмент «Пост и его процессия»). 
Правая сторона картины - Пост и 
его процессия.

I вариант
1. Соответствует ли, по вашему мне-

нию, форма картины ее содержанию? 
Раскройте ответ на конкретных при-
мерах, аргументируйте.

«Соответствует. Эта часть картины 
называется „Пост и его процессия“, 
перед нами главный герой – Пост 
на стуле и процессия из людей, его 
сопровождающих. Изображенное 
на картине проникнуто ощущени-
ем лишений, которые испытыва-
ют люди во время поста – понурые 
лица; склоненные к земле головы, а 
также настроем на милосердие – ка-
лека, просящий милостыню».

2. Какой смысл лично вы вкладыва-
ете в картину? Аргументируйте свой 
ответ.

«Время поста – это особое время для 
духовной жизни человека. В картине 
мы видим демонстрацию лишений, в 
том числе пищи, примеры смирения 
человека с наступлением поста, но это 
все ради того, чтобы исцелить душу».

3. Придумайте свое название этой 
картины и укажите элементы формы, 
за счет которых это название рас-
крывается. 

«„Величие Поста“ – такое назва-
ние картине я могу предложить. Если 
бы в первую очередь люди думали о 
душе, а не о теле, то они радовались 
бы приходу Поста, эту радость в кар-
тине передают присутствующие яр-
кие краски – красная, зеленая, синяя, 
характерные для представления о ра-
достном событии».

II вариант
1. Соответствует ли, по вашему мне-

нию, форма картины ее содержанию? 
Раскройте ответ на конкретных при-
мерах.

«Форма картины соответствует со-
держанию. Изображение, представ-
ленное на картине, является отобра-
жением оповещения людьми всех о 
начале поста, свое почтение посту 
люди демонстрируют тем, что поме-
щают его на возвышение над землей, 
а сами покорно идут следом».

2. Какой смысл лично вы вклады-
ваете в картину? Аргументируйте 
свой ответ.

«Пост – это время покаяния, очи-
щения сердца через молитву, именно 
смирение и покаяние на лицах людей 
я и наблюдаю в картине».

3. Придумайте свое название этой 
картины и укажите элементы формы, 
за счет которых это название рас-
крывается. 

«„Славим Пост“. Это название кар-
тины раскрывается за счет следую-
щих элементов: яркие одежды людей, 
и даже волосы мужчины, идущего за 
процессией, окрашены в малиново-
красный цвет; красный цвет, на мой 
взгляд, олицетворяет содержание гла-
гола „славить“, имеющего положи-
тельную окраску – воздавать хвалу, 
прославлять».

III вариант
1. Соответствует ли, по вашему мне-

нию, форма картины ее содержанию? 
Раскройте ответ на конкретных при-
мерах.

«Да, соответствует».
2. Какой смысл лично вы вкладыва-

ете в картину? Аргументируйте свой 
ответ.

«На картине демонстрируется пост 
как лишение».

3. Придумайте свое название этой 
картине и укажите элементы формы, 
за счет которых это название рас-
крывается. 

«Нужда: рыба, хлеб, сушки, лук».
IV вариант
1. Соответствует ли, по вашему мне-

нию, форма картины ее содержа-
нию? Раскройте ответ на конкрет-
ных примерах.

«Сложно сказать».

2. Какой смысл лично вы вкладыва-
ете в картину? Аргументируйте свой 
ответ.

«Мне она не понятна».
3. Придумайте свое название этой 

картины и укажите элементы формы, 
за счет которых это название рас-
крывается. 

«Я не знаю».
Приведем пример оценивания ра-

боты студентов.
I вариант
Описание студентом соответствия 

формы произведения искусства его 
содержанию: «Соответствует. Эта 
часть картины называется „Пост и 
его процессия“, перед нами главный 
герой – Пост на стуле и процессия из 
людей, его сопровождающих. Изо-
браженное на картине проникнуто 
ощущением лишений, которые ис-
пытывают люди во время поста – по-
нурые лица; склоненные к земле го-
ловы, а также настроем на милосер-
дие – калека, просящий милостыню».

 Отражение студентом личностно-
го смысла произведения искусства: 
«Время поста – это особое время для 
духовной жизни человека. В картине 
мы видим демонстрацию лишений, в 
том числе, пищи, примеры смирения 
человека с наступлением поста, но это 
все ради того, чтобы исцелить душу».

Обозначение студентом соответ-
ствия элементов художественной 
формы самостоятельно сформулиро-
ванному содержанию произведения 
искусства: «„Величие Поста“ – такое 
название картине я могу предложить. 
Если бы в первую очередь люди дума-
ли о душе, а не о теле, то они радова-
лись бы приходу Поста, эту радость в 
картине передают присутствующие 
яркие краски – красная, зеленая, си-
нияя, характерные для представле-
ния о радостном событии».

Сцена из балета Эрика Сати «Парад»
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Таким образом, ответы студента ар-
гументированы, подкреплены приме-
рами. Отражен личностный смысл вос-
принимаемой картины. Расшифрова-
ны элементы художественной формы, 
а именно цвет как средство художе-
ственной выразительности произве-
дений изобразительного искусства.

Итог – 3 балла, уровень – высокий.      
II вариант
Описание студентом соответствия 

формы произведения искусства его 
содержанию: «Форма картины соот-
ветствует содержанию. Изображение, 
представленное на картине, являет-
ся отображением оповещения людь-
ми всех о начале поста, свое почте-
ние посту люди демонстрируют тем, 
что помещают его на возвышение над 
землей, а сами покорно идут следом».

Отражение студентом личностно-
го смысла произведения искусства: 
«Пост –  это время покаяния, очище-
ния сердца через молитву, именно 
стремление и покаяние на лицах лю-
дей я и наблюдаю в картине».

Обозначение студентом соответ-
ствия элементов художественной фор-
мы самостоятельно сформулирован-
ному содержанию произведения ис-
кусства: «„Славим Пост“. Это название 
картины раскрывается за счет следу-
ющих элементов: яркие одежды лю-
дей, и даже волосы мужчины, идуще-
го за процессией, окрашены в мали-
ново-красный цвет; красный цвет, на 
мой взгляд, олицетворяет содержание 
глагола „славить“, имеющего поло-
жительную окраску – воздавать хва-
лу, прославлять».

Таким образом,  ответы студента 
аргументированы, обозначен лич-
ностный смысл произведения искус-
ства, есть субъективно-личностное 
понимание. Расшифрованы элемен-
ты художественной формы на при-
мере использования определенного 
цвета как важного средства художе-
ственной выразительности в изобра-
зительном искусстве.

Итог – 3 балла, уровень – высокий.      
III вариант
Описание студентом соответствия 

формы произведения искусства его со-
держанию: «Да, соответствует». Отра-
жение студентом личностного смысла 

произведения искусства: «На картине 
демонстрируется пост как лишение». 
Обозначение студентом соответствия 
элементов художественной формы 
самостоятельно сформулированно-
му содержанию произведения искус-
ства: «Нужда: рыба, хлеб, сушки, лук».

Таким образом, студент обозначает 
соответствие формы произведения 
искусства его содержанию, личност-
ный смысл произведения искусства, 
указывает элементы художественной 
формы, с помощью которых раскры-
вается содержание, но его ответы не 
аргументированы.

Итог – 2 балла, уровень – средний.
IV вариант
Описание студентом соответствия 

формы произведения искусства его 
содержанию: «Сложно сказать». Отра-
жение студентом личностного смыс-
ла произведения искусства: «Мне она 
не понятна». Обозначение студентом 
соответствия элементов художествен-
ной формы самостоятельно сформу-
лированному содержанию произве-
дения искусства: «Я не знаю».

Таким образом, студент не указывает 
на соответствие формы произведения 
искусства его содержанию; не обозна-
чает личностный смысл произведения 
искусства; не указывает и не расшиф-
ровывает элементы художественной 
формы, с помощью которых раскры-
вается предложенное им содержание 
произведения искусства.

Итог – 1 балл, уровень – низкий.
В ходе обсуждения результатов вы-

полнения студентами задания препо-
даватель знакомит студентов с интер-
претацией ценностного содержания 
произведения искусства, которую дает 
картине философ Тина Гай: «пригля-
димся к героям картины: <…> тощий, 
бледно-зеленый Пост, восседающий 
на церковном стуле, на спинке которо-
го видны четки из лука, одного из ос-
новных продуктов поста, в руках печ-
ная лопата с двумя селедками, основ-
ной пищей первого дня Поста, с той и 
с другой стороны идет процессия, оли-
цетворяющая добродетельный Пост. 
Каталку с Постом тащат двое измож-
денных – монах и монашка, на катал-
ке – перевернутая корзина – символ го-
лода, и сухие сушки. За ними идет про-

цессия ребятишек с трещотками и их 
учитель, собирающий плату за учебу 
натурой. На лбу у детей и у Поста – кре-
стики из пепла, которые наносились в 
пепельную среду – первый день поста...»

Приведем примеры выполнения 
задания студентами на основе вос-
приятия музыкального отрывка из 
балета Э. Сати «Парад», написанно-
го на либретто Жана Кокто.

Пример выполнения задания сту-
дентами: 

I вариант
1. Соответствует ли, по вашему мне-

нию, форма музыкального произве-
дения его содержанию? Приведите 
конкретные примеры.

«Соответствует: в композиционном 
решении музыкального произведения 
присутствует торжественность, а па-
рад – это и есть торжественный марш; 
большое внимание уделяется духовым 
и ударным инструментам, особенно 
трубе, как и положено в маршах, пред-
назначенных для исполнения орке-
стром; присутствуют характерные для 
марша ритмические рисунки: контра-
сты отрывистого и плавного движения».

2. Какой смысл лично вы вклады-
ваете в музыкальное произведение? 
Аргументируйте свой ответ.

«Согласен с тем, что это парад. Рит-
мичность музыки предвещает начало 
чего-то очень важного, торжествен-
ного; стук пишущей машинки сим-
волизирует оповещение всех о необ-
ходимости объединиться; фанфары 
подают сигнал к выходу артистов». 

3. Придумайте свое название этому 
музыкальному произведению и ука-
жите элементы формы, за счет кото-
рых это название раскрывается.

«„Торжественный выход“. Элемен-
ты формы: ритмичная бодрая музыка, 
под которую хочется шагать, гром-
кое, торжественное звучание орке-
стра, характеризующее марш».

II вариант
1. Соответствует ли, по вашему мне-

нию, форма музыкального произве-
дения его содержанию? Приведите 
конкретные примеры.

«Да, соответствует, мы слышим ин-
струменты традиционного оркестра, 
который сопровождает выступле-
ния артистов цирка».
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2. Какой смысл лично вы вклады-
ваете в музыкальное произведение? 
Аргументируйте свой ответ.

«То, что это парад, для меня безус-
ловно, но ощущается инновацион-
ная презентация парада как чего-то 
непривычного, неизведанного, но 
вместе с тем очень интересного и вол-
нующего. В этом параде соединены: 
традиционное видение музыкально-
го решения парада (торжественность, 
величавость музыки) и непривычные 
решения, связанные с введением бы-
товых шумов и звуков улиц, жизни».

3. Придумайте свое название этому 
музыкальному произведению и ука-
жите элементы формы, за счет кото-
рых это название раскрывается.

«Полагаю, что произведение может 
называться „Парадная солянка“, так 
как наряду с инструментами тради-
ционного оркестра мы слышим зву-
ки, не характерные для марша: цока-
нье каблучков, выстрелы, стук пишу-
щей машинки». 

III вариант
1. Соответствует ли, по вашему мне-

нию, форма музыкального произве-
дения его содержанию? Раскройте от-
вет на конкретных примерах.

«Да, соответствует». 
2. Какой смысл лично вы вклады-

ваете в музыкальное произведение? 
Аргументируйте свой ответ.

«Торжественный марш в цирке». 
3. Придумайте свое название этому 

музыкальному произведению и ука-
жите элементы формы, за счет кото-
рых это название раскрывается.

«Тема произведения – „Парадное 
сумасшествие“. Элементы формы: 
торжественные интонации и рит-
мы, гудок парохода, автомобильный 
клаксон».

IV вариант
1. Соответствует ли, по вашему мне-

нию, форма музыкального произве-
дения его содержанию? Раскройте от-
вет на конкретных примерах.

«Затрудняюсь». 
2. Какой смысл лично вы вклады-

ваете в музыкальное произведение? 
Аргументируйте свой ответ.

«Не знаю». 
3. Придумайте свое название этому 

музыкальному произведению и ука-

жите элементы формы, за счет кото-
рых это название раскрывается.

 «Тема произведения – „Антигар-
мония“».

Пример оценивания работы сту-
дента:

I вариант
Описание студентом соответствия 

формы произведения искусства его 
содержанию: «Соответствует: в ком-
позиционном решении музыкально-
го произведения присутствует тор-
жественность, а парад – это и есть 
торжественный марш; большое вни-
мание уделяется духовым и ударным 
инструментам, особенно трубе, как 
и положено в маршах, предназна-
ченных для исполнения оркестром; 
присутствуют характерные для мар-
ша ритмические рисунки: контрасты 
отрывистого и плавного движения».

Описание студентом личностно-
го смысла произведения искусства: 
«Согласен с тем, что это парад. Рит-
мичность музыки предвещает начало 
чего-то очень важного, торжествен-
ного; стук пишущей машинки сим-
волизирует оповещение всех о необ-
ходимости объединиться; фанфары 
подают сигнал к выходу артистов». 

Описание студентом соответствия 
элементов художественной формы 
самостоятельно сформулированному 
содержанию произведения искусства: 
«„Торжественный выход“. Элементы 
формы: ритмичная бодрая музыка, 
под которую хочется шагать, гром-
кое, торжественное звучание орке-
стра, характеризующее марш».

Таким образом,  ответы студента 
аргументированы, обозначен лич-
ностный смысл произведения ис-
кусства. Расшифрованы элементы 
художественной формы, например 
ритм, как средство художественной 
выразительности.

Итог – 3 балла, уровень – высокий.      
II вариант
Описание студентом соответствия 

формы произведения искусства его 
содержанию: «Да, соответствует, мы 
слышим инструменты традицион-
ного оркестра, который сопрово-
ждает выступления артистов цирка».

Описание студентом личностного 
смысла произведения искусства: «То, 

что это парад, для меня безусловно, 
но ощущается инновационная пре-
зентация парада, как чего-то непри-
вычного, неизведанного, но вместе с 
тем очень интересного и волнующе-
го. В этом параде соединены: тради-
ционное видение музыкального ре-
шения парада (торжественность, ве-
личавость музыки) и непривычные 
решения, связанные с введением бы-
товых шумов и звуков улиц, жизни».

Описание студентом соответствия 
элементов художественной формы 
самостоятельно сформулированно-
му содержанию произведения искус-
ства: «Полагаю, что произведение мо-
жет называться „Парадная солянка“, 
так как наряду с инструментами тра-
диционного оркестра мы слышим 
звуки, не характерные для марша: цо-
канье каблучков, выстрелы, стук пи-
шущей машинки».

Таким образом,  ответы студента ар-
гументированы, подкреплены при-
мерами. Обозначение личностного 
смысла произведения искусства под-
креплено примерами: использование 
композитором шумов, звуков улиц в 
качестве средств художественной вы-
разительности. Расшифрованы эле-
менты художественной формы.

 Итог – 3 балла, уровень – высокий. 
III вариант
Описание студентом соответствия 

формы произведения искусства его 
содержанию: «Да, соответствует». Опи-
сание студентом личностного смыс-
ла произведения искусства: «Торже-
ственный марш в цирке». Описание 
студентом соответствия элементов ху-
дожественной формы самостоятель-
но сформулированному содержанию 
произведения искусства: «Тема произ-
ведения – „Парадное сумасшествие“. 
Элементы формы: торжественные 
интонации и ритмы, гудок парохо-
да, автомобильный клаксон».

Таким образом, студент обозначает 
соответствие формы произведения 
искусства его содержанию, личност-
ный смысл произведения искусства, 
указывает элементы художественной 
формы, с помощью которых раскры-
вается содержание, но его ответы не 
аргументированы.

Итог – 2 балла, уровень – средний.
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IV вариант
Описание студентом соответствия 

формы произведения искусства его 
содержанию: «Затрудняюсь». Описа-
ние студентом личностного смысла 
произведения искусства: «Не знаю». 
Описание студентом соответствия 
элементов художественной формы 
самостоятельно сформулированно-
му содержанию произведения ис-
кусства: «Тема произведения – „Ан-
тигармония“».

Таким образом, студент не указыва-
ет на соответствие формы произве-
дения искусства его содержанию; не 
обозначает личностный смысл про-
изведения искусства; не указывает и 
не расшифровывает элементы худо-
жественной формы, с помощью кото-
рых раскрывается предложенное им 
содержание произведения искусства.

Итог – 1 балл, уровень – низкий.
В ходе обсуждения результатов вы-

полнения студентами задания пре-
подаватель знакомит студентов с ин-
терпретацией ценностного содержа-
ния произведения искусства, которую 
дает содержанию и форме музыки 
В. Каширников: «действие „Парада“ 
разворачивается на арене цирка и 
представляет собой последователь-
ность цирковых номеров. Здесь и ки-
тайский фокусник, и пара акроба-
тов, танцующая лошадь, которую изо-
бражали два актера, чревовещатель, 
клоун. Пикассо оформил спектакль 
в кубистическом духе, с конструк-
циями в виде площадок на разных 
уровнях с картонными задниками. 
Все это оформление замечательно 
соответствовало музыке Сати – про-
стой, четкой, лишенной и тени кра-

сивости, насыщенной ритмами джаза 
и кабацких песенок, но в то же время 
самобытной и темпераментной. Ком-
позитор использовал целый ряд не-
обычных шумовых эффектов, таких 
как стук пишущей машинки и авто-
мобильные гудки».

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что метод образно-эмоциональ-
ных парадоксов вполне возможно и 
целесообразно использовать для диа-
гностики уровня сформированности 
у студентов вуза культуры умения ин-
терпретировать ценностное содержа-
ние произведения искусства. Этот ме-
тод позволяет осуществить не только 
качественный, но и количественный 
анализ данных, полученных в резуль-
тате его применения, и предоставля-
ет широкие возможности для интер-
претации произведений искусства.
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Феномен медиации через призму 
ценностного подхода

Реформирование судебной систе-
мы Российской Федерации, задачи 
повышения качества юридическо-
го образования [1], потребность в 
дальнейшем изучении медиации и 
медиационно-коммуникативной 
деятельности специалистов в част-
ности [2], а также социальный цен-
ностно ориентированный заказ об-
щества [3] определяют актуальность 
исследования феномена медиации 
через призму ценностного подхода.

Цель нашего исследования, ре-
зультаты которого освещены в на-
стоящей статье, состоит в том, чтобы 
проанализировать основные трак-
товки медиации и предложить ее 
определение с позиций ценност-
ного подхода.

Методологической базой исследо-
вания служит ценностный подход, 
выступающий в качестве механиз-
ма познания права и подразумеваю-
щий ценностное восприятие соци-
ально-правовой действительности. 

Акцент на ценностях сделан авто-
рами в связи с тем, что высшее об-
разование вносит вклад в станов-
ление сущностных сил и компе-
тенций специалиста [1, с. 14], его 
социально ценных качеств, востре-
бованных в профессиональной де-
ятельности (в том числе медиаци-
онно-коммуникативной). При ис-
следовании феномена медиации 
постулаты данного подхода по-
зволяют рассматривать человече-
ские деяния через призму ценно-
стей, определяющих нормы/цели 
поведения людей, и апеллируют к 
поиску консенсуса.

Поставленная цель определила 
логику исследования и построения 
статьи. Во-первых, авторы стреми-

лись на основе трудов отечествен-
ных исследователей обозначить ос-
новные трактовки понятия «меди-
ация». Во-вторых, ставилась задача 
выявить недостающий компонент 
содержания понятия «медиация» 
применительно к ценностному под-
ходу. И, наконец, в-третьих, была 
обобщена аргументация в пользу 
рассмотрения содержания поня-
тия «медиация» с позиций ценно-
стей и предложено определение 
этого понятия.

В ходе исследования феномена ме-
диации нами выделены парадигмы [3] 
и дефиниции, которые представле-
ны в таблице.

Анализ правовой природы дефи-
ниции «медиация» показывает, что 
это понятие рассматривается пре-
имущественно в контексте ситуаций 
конфликта и разрешения конфлик-

та. Следовательно, медиация тракту-
ется главным образом с учетом лишь 
ее конфликтологической составляю-
щей, тогда как ее ценностная состав-
ляющая упускается из виду. Мы видим, 
что ценностная составляющая содер-
жания понятия «медиация» в его рас-
пространенных трактовках не учи-
тывается, превращаясь в их недоста-
ющий компонент. Между тем в ст. 1 
Федерального закона «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)» (далее – Закон о 
медиации) делается акцент на «со-
действии развитию партнерских де-
ловых отношений и формировании 
этики делового оборота, гармониза-
ции социальных отношений» [11], то 
есть именно на ценностном аспекте. 

Актуализация ценностной состав-
ляющей медиации наиболее ярко 
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проявляется в период стабилиза-
ции законодательной системы, в 
рамках которой на данный момент 
исторического развития государ-
ства урегулированы основные об-
щественные отношения. В этой свя-
зи особую значимость приобре-
тают прикладные  исследования, в 
том числе проводимые с использо-
ванием не применявшихся ранее 
при изучении предмета исследо-
вания подходов.

Опираясь на ценностный подход 
вкупе с Законом о медиации, можно 
выявить на его основе диаду «медиа-
тор – субъект» или триаду «медиа-
тор – конфликтующие субъекты». 
Концепция М.М. Бахтина позволя-
ет нам рассматривать данную диа-
ду/триаду как так называемые «Я и 
Другой/Другие» [4], подразумевая 
«те ценностные центры, которые 
взаимодействуют между собой и 
вступают в диалогические отноше-

ния, а личность приобретает свою 
ценность через отражение ее в дру-
гом» [8]. Постулат М. М. Бахтина о 
том,  что «Другой» «служит един-
ственной возможностью какой-ли-
бо нравственной жизни» [10], при-
водит к выводу, что «Другим» стано-
вится и сам медиатор как носитель 
собственных ценностных ориен-
тиров, и, по существу, конфликту-
ющие субъекты в процессе цен-
ностных взаимодействий с учетом 
принципов медиации.

Основой процесса медиации как 
совокупности действий участни-
ков, соответственно, становится 
диалог между сторонами, позво-
ляющий субъектам диады/триады 
понять друг друга. Медиация, та-
ким образом, формирует модель 
поведения субъектов права. В рам-
ках ценностного подхода вряд ли 
можно трактовать данную модель 
как высшую форму ценностного 
регулирования, в то время как цен-
ность, принятую субъектом в каче-
стве собственной, можно рассма-
тривать как предпочтительную мо-
дель поведения.

Основным аргументом, под-
тверждающим сказанное, служит, 
на взгляд авторов, то, что именно 
медиация предполагает ценност-
ное взаимодействие, стимулируя 
развитие ценностных отношений 
субъектов. Ценностная составляю-
щая медиации должна, по мнению 
авторов, более полно учитывать-
ся при подготовке будущих юри-
стов, способствуя формированию 
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Рассматривается феномен медиации в контексте ценностного подхода. Показано, что в каче-
стве базиса образования ценностный подход способствует становлению профессионально-цен-
ностных ориентаций. На основе существующих трактовок понятия «медиация» определена 
модель исследования данного феномена. Предложено определение медиации, которая рас-
сматриватся как ценностное взаимодействие субъектов, с одной стороны, и как базис профес-
сиональной компетентности квалифицированного выпускника юридического вуза, с другой. 
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The phenomenon of mediation in the context of value approach is considered. It is shown that 
as the basis of education value approach contributes to the formation of professional value 
orientations. On the basis of existing interpretations of the concept of "mediation" the model 
of research of this phenomenon is defined. The definition of mediation, which is interpreted 
as the value interaction of subjects, on the one hand, and as the basis of professional compe-
tence of a qualified graduate of the Law University, on the other.

Key words: mediation, the content of the concept of «mediation», the paradigm of learn-
ing, the mediation and communication activity of a specialist at a university, the value com-
ponent, the value approach.

Таблица  
Основные парадигмы, исследующие содержание понятия «медиация»

Парадигма Сущность содержания понятия «медиации» сводится к Исследователь

Психологическая разрешению конфликта, в ходе которого происходит его переосмысление 
и устранение причин его возникновения

Д. Дэна [6]

Коммуникативная проведению трехсторонних переговоров и обмену информацией, веду-
щих к выгодному компромиссу сторон спора

Д. В. Калашников [9]

Функциональная комбинации тактических приемов, деятельности, направленной на дости-
жение взаимоприемлемого решения конфликта 

Ю. Г. Запрудский [7]

Нормативная мирному средству разрешения споров и конфликтов А. Я. Сухарев [5]

«Гарвардская» консультативному варианту разрешения конфликта Р. Фишер [12]
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их профессиональной компетент-
ности и мировоззрения.

Необходимость учета указанной со-
ставляющей обусловлена еще и тем, 
что ценностные ориентации буду-
щего специалиста служат тем фунда-
ментом, который позволяет судить о 
профессиональной пригодности спе-
циалиста в целом и о потенциальном 
взаимодействии ценностей в диаде 
«медиатор – субъект» или триаде «ме-
диатор – конфликтующие субъекты».

Резюмируем основные результа-
ты нашего исследования. 

1. Ценностный подход к содер-
жанию понятия «медиации» вы-
ступает как механизм познания ме-
диации. Базисным ядром медиа-
ции в данном случае служит некое 

ценностное восприятие социаль-
но-правовой действительности, а 
критерием истинности – общече-
ловеческие начала, служащие лич-
ностным соизмерением медиации. 

2. Содержание понятия «медиа-
ция» целесообразно исследовать 
именно в ракурсе ценностей как 
ценностное взаимодействие субъ-
ектов, с одной стороны, и как ба-
зис профессиональной компе-
тентности квалифицированного 
выпускника юридического вуза, 
с другой. 

3. Ценность медиации содержа-
тельно определяется ценностью 
закона, содержит ценностный по-
тенциал специфического социо-
культурного регулятора.

4. Запустить «механизм присвоения 
ценностей» можно опираясь на цен-
ностное взаимодействие в диаде (или 
триаде): «свой —чужой», «Я — Другой».

Рассмотренные в статье положе-
ния нацелены на то, чтобы акцен-
тировать внимание исследователей 
на феномене медиации, и в частно-
сти на развитии отечественной мо-
дели медиации. Они также имеют 
существенное значение для повы-
шения уровня юридического об-
разования. Необходимо не только 
улучшить подготовку будущих спе-
циалистов как посредников в урегу-
лировании конфликтов, но и суще-
ственно усилить внимание к при-
общению их к высоким ценностям, 
присущим профессии юриста. 
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Опыт разработки электронного 
образовательного ресурса 
по профессионально ориентированному 
иностранному языку на платформе Moodle

Для современного профессиональ-
но ориентированного иноязычного 
образования все более актуальны-
ми становятся разработка и внедре-
ние онлайн-курсов. Первым шагом 
на пути к их созданию может стать 
адаптация уже существующих дис-
танционных курсов Moodle. 

В последние годы высшие учеб-
ные заведения все чаще используют 
онлайн-курсы в дополнение к основ-
ной образовательной программе или 
даже как ее обязательный элемент. В 
связи с этим вспомним, что под он-
лайн-обучением понимается «реали-
зуемая с применением исключитель-
но электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий 
структурированная совокупность ви-
дов, форм и средств образователь-
ной деятельности, обеспечивающая 
достижение и оценку определенных 
результатов обучения одновременно 

для любого количества обучающих-
ся на основе комплекса взаимосвя-
занных в рамках единого педагоги-
ческого замысла электронных обра-
зовательных ресурсов» [8].

 Проблемами профессионально 
ориентированного обучения ино-
странным языкам студентов нелинг-
вистических специальностей зани-
маются многие исследователи. Так, в 
учебном пособии П. И Образцова и 
О. Ю. Ивановой анализируется педа-
гогическая теория и практика про-
фессионально ориентированного 
обучения иностранному языку на 
неязыковых факультетах вузов, рас-
крываются его сущность и содержа-
ние. В пособии также представлена 
модель обучения, которая предпола-
гает определение и научное обосно-
вание организационных подходов к 
целеполаганию, отбору и структури-
рованию содержания иноязычного 

образования, выбору форм, методов, 
средств, контроля результатов про-
фессионально ориентированного 
обучения [6].

О. Ю. Иванова рассматривает 
профессионально ориентирован-
ное обучение иностранному язы-
ку на неязыковых факультетах ву-
зов как процесс, направленный на 
формирование активной и творче-
ской личности будущего специали-
ста, способного успешно применять 
лингвистические знания в профес-
сиональной деятельности, и предпо-
лагающий приобретение специаль-
ных знаний и навыков, способствую-
щих профессиональному развитию 
в различных областях науки и про-
изводства. А это предусматривает не 
только обучение иностранному язы-
ку как средству общения и передачи 
студентам социально и профессио-
нально значимой информации, но и 
формирование многоязычной лич-
ности, вобравшей в себя ценности 
родной и иноязычной культур и го-
товой к межкультурному общению [4].

Т. М. Салтыкова разработала це-
лостную систему профессионально 
направленного обучения иностран-
ному языку кадров среднего звена, 
обеспечивающую подготовку конку-
рентоспособных специалистов, вла-
деющих практическими навыками 
использования иностранного язы-
ка в профессиональной области [9]. 

В центре внимания М. В Озеро-
вой – проблемы содержания про-
фессионально ориентированного 
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обучения студентов неязыкового 
вуза на продвинутом этапе их под-
готовки по иностранному языку с 
целью формирования у них про-
фессиональной коммуникативной 
компетенции и организация этого 
содержания в учебнике [7].

В. Н. Афонасова считает, что ин-
теграция профессионально ориен-
тированного обучения иностранно-
му языку и модульно-рейтинговой 
технологии обучения способствует 
достижению таких особо значимых 
целей обучения, как овладение на-
выками межличностного общения, 
социально корректного поведения, 
партнерских отношений, терпимости, 
понимания, готовности помочь [2].

М. М. Лаврененко основной це-
лью ставит развитие необходимой и 
требуемой профессиональной ком-
петенции путем разработки специ-
альной методики обучения обще-
нию и работы с текстами в профес-
сиональных ситуациях [5].

А. В. Барыбин выявил эффектив-
ные информационные технологии, 
которые используются в процессе 
профессионально ориентирован-
ного обучения иностранному языку 

в техническом вузе и обеспечивают 
при этом высокий уровень овладения 
студентами практическими умени-
ями применять иностранный язык 
в сфере профессиональной комму-
никации [3].

Быстрое развитие информацион-
ных технологий и их интеграция в 
учебный процесс способствуют по-
вышению качества и доступности об-
разования. В частности, Moodle пред-
лагает широкий спектр возможностей 
для полноценной поддержки процес-
са обучения в дистанционной среде: 
разнообразные способы представле-
ния учебного материала, проверки зна-
ний и контроля успеваемости [1, с. 4].

В нашем университете активно 
разрабатываются электронные обра-
зовательные ресурсы (ЭОР) на плат-
форме Moodle, которые, несомнен-
но, обладают рядом преимуществ. 
Они обеспечивают свободный до-
ступ к материалам курса в удобное 
для студентов время. Студенты мо-
гут неограниченное количество раз 
обращаться к теоретическому мате-
риалу при отработке практических 
упражнений, выполнении тестов для 
самоконтроля. Соответственно, появ-

ляется возможность построения ин-
дивидуальной траектории обучения.

Наличие инструментов для анали-
за учебной деятельности дает препо-
давателям возможность контроли-
ровать посещаемость, выполнение 
или невыполнение заданий, дости-
жение запланированных результа-
тов обучения и контроля.

В настоящей статье мы проанали-
зируем опыт разработки и использо-
вания ЭОР по профессионально ори-
ентированному английскому языку 
в системе Moodle.

Учебное пособие “English for 
Students of Natural Sciences (Birds)” [10] 
предназначено для студентов есте-
ственнонаучных специальностей. Его 
цель – развитие у обучаемых навыков 
и умений самостоятельно читать ори-
гинальную литературу по специально-
сти, извлекать необходимую инфор-
мацию и использовать ее при опре-
делении и изучении птиц и животных 
Якутии. Предложенные в пособии на-
учно-популярные тексты носят образо-
вательный и познавательный характер.

Пособие построено по тематиче-
скому принципу и состоит из вво-
дного занятия, 15 основных и одно-
го заключительного занятия, в ходе 
которых рассматриваются основ-
ные виды птиц, обитающие на тер-
ритории Якутии.

В начале занятия приводятся общие 
таксономические сведения об отряде, 
семействе и их краткое описание, что 
дает обучаемым исходные знания по 
дисциплине (приложение 1).

Каждый текст снабжен словарем, 
представленным в виде списка слов 
и словосочетаний, расположенных в 
порядке их следования и представля-
ющих сложность для перевода. Текст  
содержит информацию об одном 
представителе данного отряда птиц, 
его внешнем виде, распространении 
и среде обитания, поведении, пище-
вых привычках и размножении. По-
сле прочтения текста студенты запол-
няют таблицу, используя полученную 
информацию (приложение 2).

Послетекстовые упражнения на-
правлены на усвоение лексического 
минимума, закрепление граммати-
ческого материала и развитие навы-
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ков устной речи в пределах изучае-
мой тематики. 

Грамматические задания на плат-
форме Moodle представлены в виде 
теста с множественным выбором от-
вета. Они основаны на лексике тек-
ста и могут служить дополнительным 
заданием к предварительно изучен-
ному и проработанному граммати-
ческому материалу.

Закрепление лексического и грам-
матического материала происходит 
также в процессе свободного пере-
вода с русского на английский.

Предлагаемое пособие содержит 
тематические пословицы на англий-
ском, русском и якутском языках с 
заданиями на развитие навыков уст-
ной речи и расширение имеющих-
ся у обучаемых культурологических 
знаний (приложение 3).

На заключительном занятии 
предусмотрено выполнение твор-
ческих заданий для последующей 
подготовки сообщений или проек-
тов (приложение 4).

В конце пособия прилагается спи-
сок птиц на четырех языках: русском, 
латинском, якутском, английском 
(приложение 5).

Пособие проходило апробацию 
на занятиях со студентами первых 
и вторых курсов университета по 
направлению «Биология», профиль 
«Охотоведение» в течение трех лет. 
Практика показала, что необхо-
димо доработать задания комму-
никативного характера с учетом 
развития профессионально ори-
ентированных иноязычных навы-
ков и умений на основе проблем-
ных ситуаций.

 Создание грамматических 
упражнений в форме тестовых за-
даний в системе Moodle весьма тру-
доемко и требует навыков этой ра-
боты, особенно на первоначальном 
этапе. Также для нас более предпо-
чтительным оказался вариант раз-
работки тестов с множественным 
выбором, так как использование 
заданий с кратким ответом выяви-
ло значительные трудности в свя-
зи с многовариантностью возмож-
ных ответов. Так, например, если 
на вопрос, который требует ответа 

“Yes”, студент напишет данное сло-
во не с прописной, а со строчной 
буквы или поставит в конце точку 
или пробел, то система посчитает 
это за ошибку. Таким образом, пре-
подаватель должен учесть все воз-
можные варианты написания.

В заключение следует сказать, что 
использование данного электрон-
ного образовательного ресурса на 
платформе Moodle служит допол-
нительным элементом основного 
курса. Сочетание профессиональ-
но ориентированных текстов с ис-
пользованием лингвокультуроло-
гического компонента в виде по-
словиц и поговорок способствует 
развитию как общекультурных, так 
и профессиональных компетенций. 

Опора на профессионально ори-
ентированный подход к изучению 
иностранного языка на неязыковых 
факультетах подразумевает форми-
рование у студентов способности 
иноязычного общения в конкрет-
ных деловых и научных ситуаци-
ях профессиональной деятельно-
сти. Профессионально ориенти-
рованное обучение основано на 
учете потребностей студентов в из-
учении иностранного языка, дикту-
емых особенностями будущей про-
фессии или специальности [6, с. 5].

Иностранный язык в данном слу-
чае выступает средством повышения 
профессиональной компетентности 
и личностно-профессионального 
развития студентов и является необ-
ходимым условием успешной про-
фессиональной деятельности спе-
циалиста – выпускника вуза [6, с. 3].

Приложение 1
Lesson 1. Loons. The loons (North 

America) or divers (UK/Ireland) are a 
group of aquatic birds found in many 
parts of North America and northern 
Eurasia (Europe, Asia and debatably 
Africa). All living species of loons are 
members of one genus (Gavia), family 
(Gaviidae) and order (Gaviiformes) 
of their own. Loons are excellent 
swimmers, using their feet to propel 
themselves above and under water and 
their wings for assistance. Because their 
feet are far back on the body, loons are 
poorly adapted to moving on land. They 
usually avoid going onto land, except 
when nesting. All loons are decent 
fliers, though the larger species have 
some difficulty taking off and thus must 
swim into the wind to pick up enough 
velocity to become airborne.

Приложение 2
The Red-throated Loon

Description Distribution 
and Habitat

Behaviour Feeding 
Habits

Breeding

Vocabulary

1. Red-throated Loon Краснозобая гагара
2. species (species) вид (виды)
3. wingspan размах крыльев
4. to be similar in быть схожими
5. male/female самка/самец
6. breeding plumage брачное оперение
7. iris радужина (глаза)
8. to breed размножаться
9. to be capable of быть способным
10. migrant перелетная птица
11. go through a moult проходить линьку
12. streamlined обтекаемой формы
13. tarsus голень (птицы)
14. fish-eater рыбоед
15. to lay eggs откладывать яйца
16. to be incubated for насиживаться в течение
17. to hatch вылупляться из яйца
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1. Read the text using the 
Vocabulary given before it. While 
reading, take notes filling in the 
table below.

Lesson 1.
The Red-throated Loon or Red-

throated Diver (Gavia stellata), is a 
migratory aquatic bird found in the 
northern hemisphere. It is the most 
widely distributed member of the loon 
of diver family. 

Description. The Red-throated 
Loon is the smallest and lightest of the 
world's loon species, ranging from 
55–67 cm in length with a 91–110 
cm wingspan, and averaging 1.2 – 2.2 
kg in weight. Like all loons, it is long-
bodied and short-necked, with its 
legs set far back on its body. The sexes 
are similar in appearance, although 
males tend to be slightly larger and 
heavier than females. In breeding 
plumage, the adult has a dark grey 
head and neck (with narrow black and 
white stripes on the back of the neck), 
a triangular red throat patch, white 
underparts and a dark grey-brown 
mantle. It is the only loon with an all-
dark back in breeding plumage. The 
non-breeding plumage is drabber with 
the chin, foreneck and much of the 
face white, and considerable white 
speckling on the dark mantle. The 
colour of the bill changes from black 
in summer to pale grey in winter. The 
nostrils are narrow slits located near 
the base of the bill, and the iris is 
reddish.

Distribution and habitat. In 
Yakutia the Red-throated Loon breeds 
primarily in coastal tundra, often on 
very small lakes.

In North America, it winters regularly 
along both coasts, ranging as far south 
as the Gulf of California in northwestern 
Mexico. In Europe, it breeds in Iceland, 
northern Scotland, Scandinavia and 
northern Russia, and winters along the 
coast as far south as parts of Spain; it 
also regularly occurs along major inland 
waterways, including the Mediterranean, 
Aegean and Black Seas, as well as large 
rivers, lakes and reservoirs. 

Behaviour. Because its feet are 
located so far back on its body, the 
Red-throated Loon is not capable of 

walking on land; however, it can use its 
feet to shove itself forward on its breast. 
It is the only species of loon able to take 
off directly from land. 

The Red-throated Loon is a diurnal 
migrant, which travels singly or in 
loose groups, often high above the 
water. It is a strong flier, and has been 
clocked at speeds between 75 and 78 
km per hour. Like all members of its 
family, the Red-throated Loon goes 
through a simultaneous wing moult, 
losing all its flight feathers at once and 
becoming flightless for a period of 3–4 
weeks. 

The Red-throated Loon is well-
adapted to its aquatic environment: 
its dense bones help it to submerge, its 
legs provide excellent propulsion and 
its body is long and streamlined. Its 
feet are large, its front three toes are 
fully webbed, and its tarsus is flattened, 
which reduces drag and allows the leg 
to move easily through the water. 

F e e d i n g  h a b i t s .  L i k e  a l l 
members of its family, the Red-
throated Loon is primarily a fish-
eater, though it sometimes feeds on 
mollusca, crustaceans, frogs, aquatic 
invertebrates, insects, fish spawn or 
even plant material. 

Breeding. The Red-throated Loon 
is a monogamous species which forms 
long-term pair bonds. Both sexes build 
the nest, which is a shallow scrape lined 
with vegetation and sometimes a few 
feathers, and placed within a half-metre 
of the edge of a small pond. The female 
lays 2 eggs; they are incubated for 24–
29 days, primarily by the female. The eggs, 
which are greenish or olive-brownish 
spotted with black, measure 72 by 44 mm 
and have a mass of 70-80 gr. Incubation 
is begun as soon as the first egg is laid, so 
they hatch asynchronously. Both parents 
feed them small aquatic invertebrates 
initially, then small fish for 38–48 days. 

Приложение 3
3. Translate the following text 

into English.
Самец и самка краснозобой гагары 

сходны по оперению. Голова и бока 
шеи серые, на задней стороне шеи 
белые полоски, на горле красное пят-
но, спина серо-бурая, брюшко белое.

Населяет всю территорию Яку-
тии. Однако в гнездовой период чаще 
встречается в тундре и лесотундре. 

Краснозобая гагара – гнездящаяся 
перелетная птица. Населяет озера раз-
ных типов и размеров. Прекрасно ны-
ряет и плавает. Под водой может про-
плыть расстояние до 100–200 метров.

Прилетает во второй половине мая 
и в начале июня. Улетает в сентябре. Во 
время миграции держатся одиночка-
ми, парами и небольшими стайками.

Основу рациона составляет мел-
кая рыба.

4. Work out the meaning of the 
following proverbs and sayings 
together with your partner:

a) individually make up a short 
story to illustrate one of the proverbs 
or sayings.

b) present your story in front of the 
group. Do not say the proverb aloud 
until the listeners recognize which one 
you were describing. 

1. As crazy as a loon.
2. That’s a feather in his cap.
3. Глупа та птица, которой гнез-

до свое не мило.
4. Уулаах кѲрдўгэœœэ кѲтѲр 

тўhэр, оттоох алааска ынах мэч-
чийэр.

Приложение 4
Lesson 16. Revision.
1. Look through the list of bird 

species and name:
- bird species that are resident; 

migratory
- bird species that are common; rare; 

Red Book species
- bird species which live mainly or 

generally on and around water;
- birds of prey; gamebirds.
2. Choose one of the bird 

s p e c i e s  a n d  s p e a k  o n  i t s 
appearance, distribution, habitat, 
behaviour,  feeding habits 
and breeding. Use additional 
information. The framework of 
your report can be as follows:

- Introduction: a concise summary 
of the contents of the report, including 
the conclusions.

- Main body:
- Description
- Distribution (habitat)
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- Behaviour
- Feeding habits
- Way of reproduction
- Its role in the ecosystem
Conclusion: a balanced consideration 

in which you summarize the topic by 
making a general comment on it.

Приложение 5
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List of birds

Russian Latin Yakut English

Гагарообразные
Семейство (С.) 
Гагаровые
Род (Р.) Гагары
Краснозобая 
гагара
Чернозобая гагара
Белошейная гагара
Белоклювая гагара

Gaviiformes
Gaviidae

Gavia
Gavia stellata

Gavia arctica
Gavia pacifica
Gavia adamsii

Быытта куо´ас

Даллан куо´ас
Үрўœ моойдоох куо´ас
Үрўœ тумустаах куо´ас

Loons
Loons

Loons
Red-throated Loon

Arctic Loon
Pacific loon
White-billed Loon
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Некоторые итоги реализации концепции 
«Русская школа за рубежом»: опыт Германии

Продвижение русского языка в 
мировом социокультурном про-
странстве, поддержка его препо-
давания в странах ближнего и даль-
него зарубежья включены в число 
приоритетных целей государствен-
ной политики Российской Федера-
ции [1, 2].

Как отмечается в Концепции го-
сударственной поддержки и про-
движения русского языка за ру-
бежом, востребованность и рас-
пространенность национального 
языка «являются важнейшими по-
казателями авторитета государства 
и его влияния в мире». В концеп-
ции подчеркивается, что «русский 
язык необходимо рассматривать в 
качестве одного из основных ин-
струментов реализации стратеги-
ческих внешнеполитических ин-
тересов РФ» [2].

Общее образование на русском 
языке, обучение русскому языку рос-
сийских и иностранных граждан, 
проживающих за пределами Рос-
сийской Федерации, обеспечение 
их адресной поддержки – решение 
этих важных задач обеспечивает-
ся русскими школами. В концепции 
«Русская школа за рубежом» установ-
лены типы и функции школ, опреде-
лены направления и механизм их го-
сударственной поддержки [1]. Соглас-
но этому документу, русские школы 
за рубежом должны получить инфор-
мационную, методическую, матери-
ально-техническую помощь со сто-
роны Российской Федерации. Им 
также должно оказываться содей-
ствие в организации профессио-
нального и дополнительного про-

фессионального образования спе-
циалистов, которые осуществляют 
обучение русскому языку и на рус-
ском языке. 

Анализируемый нами документ 
содержит четкие критерии опре-
деления образовательных орга-
низаций, которые попадают под 
действие Концепции и могут пре-
тендовать на государственную 
поддержку со стороны государ-
ственных органов нашей страны. 
В число таких организаций вклю-
чены:
• специализированные структур-

ные образовательные подраз-
деления в загранучреждениях 
МИДа России, осуществляющие 
деятельность по основным и до-

полнительным общеобразова-
тельным программам с учетом 
особенностей, установленных 
статьей 88 Федерального зако-
на «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

• российские образовательные 
организации и их филиалы, осу-
ществляющие свою деятельность 
по основным и дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам на территории иностран-
ных государств;

• образовательные организации, 
созданные в соответствии с меж-
дународными договорами Рос-
сийской Федерации;

• иностранные организации (го-
сударственные и негосудар-

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству
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ственные), осуществляющие 
образовательную деятельность 
по основным и (или) дополни-
тельным общеобразовательным 
программам полностью или ча-
стично на русском языке и (или) 
в соответствии с федеральны-
ми государственными образо-
вательными стандартами Рос-
сийской Федерации.

Как мы видим, в Концепции вы-
делены четыре типа русских школ, 
имеющих право на поддержку со 
стороны российского государства. 
В то же время в контексте масшта-
бов и значения поставленной го-
сударством задачи возникает зако-
номерный вопрос: все ли образо-
вательные организации охвачены 
данной классификацией?

Проведенное нами исследова-
ние показывает, что преподавание 
русского языка и на русском языке 
осуществляют разнообразные уч-
реждения, которые не всегда впи-
сываются в предложенную Концеп-
цией схему, но остро нуждаются в 
методической, информационной 
и финансовой поддержке для эф-
фективной образовательной дея-

тельности, для продвижения рус-
ского языка и культуры России в 
странах ближнего и дальнего зару-
бежья. В этой связи представляется 
целесообразным расширить пред-
ставленную в Концепции класси-
фикацию русских школ. В качестве 
аргумента приведем опыт препо-
давания русского языка и на рус-
ском языке в образовательном про-
странстве Германии. ФРГ была вы-
брана темой нашего исследования 
по ряду причин.

1. В Германии русский являет-
ся пятым по популярности среди 
языков, которые школьники изу-
чают в качестве второго родного, 
второго или третьего иностран-
ного языка.

2. В Германии исторически сло-
жилась традиция изучения русско-
го языка как иностранного ввиду 
прочных экономических и поли-
тических связей между Российской 
Федерацией и Федеративной Респу-
бликой Германии.

3. На территории бывшей ГДР 
русский язык в течение многих 
лет был обязательным предметом 
школьных и вузовских программ. 

Кроме того, по идеологическим 
причинам хорошее знание рус-
ского языка поощрялось на госу-
дарственном уровне, поэтому до-
статочно большое число немцев 
старшего поколения, проживав-
ших в Восточной Германии, в той 
или иной степени владеет русским 
языком.

4. В настоящее время в ФРГ шесть 
миллионов граждан говорят на рус-
ском языке. Из них около 50% со-
ставляют так называемые «русские 
немцы», переехавшие на историче-
скую родину по приглашению не-
мецкого правительства. Несмотря 
на национальную принадлежность 
и гражданство, «русские немцы» до 
сих пор используют русский язык в 
быту, следят за российскими и рус-
скоязычными средствами массовой 
информации, стараются передать 
русскую культуру детям, отправляя 
их в русские школы в Германии. Та-
ким образом, можно говорить о том, 
что тема русского языка,  его препо-
давания актуальна для Германии, и 
в интересах России содействовать 
распространению русского языка 
и культуры в ФРГ.

Следующий аспект, который не-
обходимо рассмотреть, – специ-
фические черты образовательной 
среды Германии, которые препят-
ствуют всесторонней поддержке 
русских школ за рубежом ввиду не-
совпадения приведенной в Концеп-
ции классификации и реального по-
ложения дел.

Во-первых, в Германии силь-
ны традиции федерализма. По-
этому федеральные земли наделе-
ны широкими полномочиями по 
основным социальным вопросам, 
включая образование. Каждая фе-
деральная земля в рамках общих 
норм законодательства ФРГ и Евро-
союза устанавливает собственные 
юридические нормы, касающиеся 
регулирования деятельности школ 
и преподавания иностранных язы-
ков. Поэтому в Германии по опре-
делению не может быть большого 
количества школ, применяющих 
государственные образовательные 
стандарты.

ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ГУЖЕЛЯ
советник руководителя Федерального агентства по делам Содружества 
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образовательных организаций, осуществляющих обучение русскому языку и на русском 
языке. Анализируется опыт преподавания русского языка в образовательных организаци-
ях Германии: выявлены типы таких организаций; установлены факторы, оказывающие 
положительное и дестабилизирующее влияние на их работу; исследованы проблемы, с 
которыми   русские школы сталкиваются в образовательном пространстве этой страны. 
Обоснован вывод о необходимости расширения понятия «русская школа за рубежом» 
для эффективного продвижения русского языка и российского образования  в Феде-
ративной Республике Германии как важном партнере Российской Федерации в сфере 
экономики, политики и культуры.

Ключевые слова: русская школа за рубежом, государственная поддержка и продви-
жение русского языка, преподавание русского языка в Германии, русские немцы, би-
лингвальное образование.

The article examines the Conception “Russian School abroad” from the point of effectiveness 
of the created promoting mechanism for Russian schools abroad, in particular, in Germany. 
The author analyzes the experience of German educational institutions teaching Russian 
from the perspective of their diversity, factors determining their activity and problems, that 
confront Russian schools in Germany. The key conclusion is the following: it is necessary to 
expand the concept of the “Russian school abroad” for effective promotion of the Russian 
language, culture and education in the FRG as the important Russian partner in the sphere 
of economy, politics and culture.

Key words: Russian school abroad, state support and promotion of the Russian language, 
teaching Russian in Germany, Russian Germans, bilingual education.
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Во-вторых, в ФРГ в регулирова-
нии сферы образования активно 
участвуют не только государствен-
ные органы регионального уров-
ня, но и местные власти, общины, 
инициативные группы представи-
телей гражданского общества, ко-
торые отстаивают свои интересы. 
У этих акторов  есть мощный ры-
чаг для продвижения собствен-
ной образовательной политики – 
финансирование: по данным Фе-
дерального бюро статистики ФРГ, 
за 2014 год на образование в Гер-
мании было потрачено 120,6 млрд 
евро, из которых государственные 
дотации составили 8,2 млрд евро, 
вклад шестнадцати федеральных 
земель равнялся 86,9 млрд евро, 
финансовая доля общин – 25,5 
млрд евро. В 2015 году этот пока-
затель вырос до 195,1 млрд евро. 
Точные данные относительно рас-
пределения финансовых вложе-
ний в открытой печати отсутству-
ют, однако нет оснований считать, 
что эти пропорции существенно 
изменились. Следовательно, феде-
рализм является мощным факто-
ром, обусловливающим необходи-
мость более тесного сотрудниче-
ства с правительствами земель и 
местными властями по вопросам 
продвижения какой-либо повест-
ки в образовании.

Перейдем к обзору деятельно-
сти русских школ в Германии. Не-
смотря на то, что в Концепции за-
креплено положение о создании 
единого реестра образовательных 
организаций этого типа, в настоя-
щее время такой реестр пока нахо-
дится в стадии разработки. В 2015 
году в рамках перекрестного года 
языка и литературы в РФ и ФРГ на 
портале rusjahr.de был вывешен 
список, включавший 20 «русских 
школ», функционирующих на тер-
ритории Германии. В программах 
этих образовательных учрежде-
ний были бессистемно представ-
лены курсы русского языка, ор-
ганизованные вузами, частными 
организациями, непосредственно 
самими школами. Поэтому считать 
подобный список релевантным и 

исчерпывающим нельзя. Поиск в 
сети Интернет показал, что в ФРГ 
есть только две школы, удовлетво-
ряющие критериям классифика-
ции, изложенной в Концепции: это 
две зарубежные школы МИД Рос-
сии – при посольстве Российской 
Федерации в Берлине и при нашем 
генеральном консульстве  в Бонне. 
Эти две школы работают по феде-
ральным государственным обра-
зовательным стандартам,  в них 
учатся преимущественно дети ра-
ботников заграничных учрежде-
ний Министерства иностранных 
дел или же тех родителей, которые 
работают в Германии и не рассма-
тривают эту страну в качестве по-
стоянного места жительства. Рус-
ских школ, созданных в ФРГ в со-
ответствии с международными 
договорами, филиалов россий-
ских школьных организаций или 
иных образовательных учрежде-
ний, подпадающих под меры под-
держки в рамках Концепции, ав-
тором найдено не было.

Значит ли это, что иных русских 
школ в ФРГ нет?

Напротив, они существуют и 
успешно функционируют, прав-
да, их пока в этой стране не так 
много. Русские школы, которые 
работают в Германии,  можно раз-
делить на несколько категорий. 
Во-первых, это билингвальные 
школы, где преподавание ведет-
ся одновременно на двух языках, 
что обеспечивает владение этими 
языками на уровне носителей. Та-
кие школы очень популярны в ФРГ. 
Это вызвано широким распростра-
нением в Евросоюзе концепции 
предметно-языкового интегри-
рованного обучения (Content and 
Language Integrated Learning, CLIL), 
согласно которой дети изучают 
стандартные школьные предметы 
на иностранных языках. Причина 
такой популярности – стремле-
ние развивать компетенции граж-
дан Евросоюза в других языках, 
помимо английского (в соответ-
ствии с принципом «Знаю свой 
язык и язык страны-соседа по Ев-
росоюзу»). В настоящее время в 

ФРГ насчитывается 287 средних 
билингвальных школ (как госу-
дарственных, так и частных), из 
которых 14 – русские школы, где 
обучение осуществляется на рус-
ском, немецком и/или на англий-
ском языках.

Второй  и наиболее распростра-
ненный  тип русских школ в Гер-
мании – это субботние школы, где 
дети учатся в выходные дни. В та-
ких школах предусмотрено обуче-
ние детей как дошкольного, так и 
школьного возраста, однако это не 
классические школы в российском 
понимании этого термина. Про-
граммы субботних школ включа-
ют ограниченное количество учеб-
ных дисциплин: русский язык, ли-
тературу, музыку, другие предметы, 
связанные с развитием детского 
творчества. Занятия в школах на-
чинаются утром и предусматри-
вают от трех до пяти уроков. Точ-
ное количество субботних школ в 
настоящее время не известно, но, 
по примерным оценкам, их около 
30. Наибольшее число субботних 
школ сосредоточено в Берлине, 
Дюссельдорфе и Мюнхене. Они 
очень популярны среди русских, 
желающих, чтобы их ребенок не 
забывал родные язык и культуру, 
потому что обучение в таких шко-
лах не мешает освоению общеоб-
разовательных программ немец-
ких образовательных учреждений.

Рассмотрим далее типичные про-
блемы, с которыми сталкиваются 
русские школы в Германии. 

Первая проблема – небольшое 
количество русских школ в ФРГ (а 
те, что функционируют, преиму-
щественно частные и недешевые) 
была упомянута нами выше. Эта 
проблема обусловлена тем, что на 
локальном уровне властям феде-
ральных земель бывает непросто 
доказать целесообразность функ-
ционирования образовательных 
организаций, отвечающих нуждам 
российского сообщества и поддер-
живаемых публичными института-
ми. Отметим, что общины выход-
цев из Турции или Афганистана 
демонстрируют большую сплочен-
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ность в отстаивании своих интере-
сов и продвижении национальных 
языков. Складывается парадоксаль-
ная ситуация: русский язык можно 
найти только как второй или тре-
тий иностранный в немецких шко-
лах. Поэтому дети, которые вла-
деют бытовыми лингвистически-
ми компетенциями и настроены 
на дальнейшее, более глубокое ов-
ладение русским языком, вынуж-
дены изучать его не как родной, а 
как иностранный. Им приходится 
учить русский язык по программам, 
учебникам и материалам, адресо-
ванным одноязычным немецким 
ученикам. И даже если препода-
ватель старается скорректировать 
учебные материалы в соответствии 
с мотивами и потребностями де-
тей «русских немцев», подобная 
лингвообразовательная модель не 
способствует полноценному усво-
ению русского языка как родного. 
В частных билингвальных школах 
имеются все необходимые учеб-
ники по русскому языку, так как 
частные школы обладают большей 
свободой при формировании об-
разовательных стратегий. Эти шко-
лы работают в более комфортных 
условиях даже в том случае, если 
не получают поддержки в рамках 

концепции «Русская школа за ру-
бежом». Школы при дипломатиче-
ских учреждениях – при посоль-
стве и генеральном консульстве – и 
так работают по российским обра-
зовательным стандартам. Однако 
во всех остальных образователь-
ных учреждениях, будь то суббот-
ние школы или немецкие школы 
с изучением русского языка, скла-
дывается неблагоприятная ситуа-
ция в сфере культурно-языковой 
подготовки детей – носителей рус-
ского языка.

Вторая проблема связана с пре-
подавательским составом: в Герма-
нии достаточно преподавателей 
русского языка как иностранно-
го, но мало специалистов в сфере 
обучения русскому языку как род-
ному. В основном это немцы, а не 
русские, так как даже при наличии 
гражданства русский диплом не бу-
дет признан: для получения соот-
ветствующей квалификации необ-
ходимо переучиваться в немецком 
учебном заведении и проходить 
двухлетнюю практику (референда-
риат). Однако стоит отметить, что 
несмотря на существующие труд-
ности активную работу в сфере по-
вышения профессиональной ква-
лификации педагогов-филологов 

проводят  Ассоциация препода-
вателей русского языка в Герма-
нии (член Международной ассо-
циации преподавателей русского 
языка и литературы) и Отраслевое 
объединение по русскому языку и 
многоязычию. Самостоятельно и 
при поддержке Россотрудничества, 
а также  фонда «Русский мир» дан-
ные профессиональные объедине-
ния организуют для своих членов 
курсы русского языка, программы 
повышения квалификации и пере-
квалификации, в том числе ори-
ентированные на преподавание в 
среде учащихся – билингвов и но-
сителей русского языка.

На основании проведенного ана-
лиза можно сделать следующие вы-
воды.

1. Опыт  Германии, где прожива-
ет шесть миллионов русских нем-
цев и русский язык входит в пятер-
ку наиболее популярных изучаемых 
иностранных языков, показывает: 
предлагаемая в Концепции типо-
логия русских школ, которые могут 
претендовать на меры господдерж-
ки со стороны Российской Федера-
ции, является ограниченной. Эту су-
жает сферу ее применения до двух 
типов школ при большом многооб-
разии образовательных организа-
ций, в которых осуществляется обу-
чение русскому языку и на русском 
языке, что существенно снижает эф-
фективность анализируемой нами 
Концепции.

2. В связи с сильными традиция-
ми федерализма создание русских 
школ сопряжено со сложностями, 
так как в каждой конкретной зем-
ле родителям и другим заинтере-
сованным лицам приходится дока-
зывать региональным и местным 
властям необходимость и целесо-
образность функционирования 
подобных образовательных ор-
ганизаций.

3. Несмотря на наличие 14 част-
ных билингвальных и около 30 
субботних русских школ, боль-
шинство учащихся, чьи родители 
говорят на русском языке и хотят 
передать культурные и языковые 
традиции своим детям, вынужде-На олимпиаде по русскому языку в ФРГ
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ны поступать в немецкие школы 
и изучать русский как иностран-
ный, что не соответствует их по-
требностям и методологическим 
стандартам.

4. По мнению автора, в ФРГ не 
хватает преподавателей русского 
языка как родного, что обусловле-
но ограничениями миграционного 
и трудового законодательства. Не-
достаток преподавательских кадров 
частично компенсируется програм-
мами дополнительного профессио-
нального образования, доступными 

немцам – преподавателям русско-
го языка, благодаря активной рабо-
те профессиональных объедине-
ний учителей, Россотрудничества 
и фонда «Русский мир».

Таким образом, опыт функцио-
нирования русских школ в Герма-
нии подтверждает существующий 
в настоящее время разрыв меж-
ду нормативно-правовой базой 
и реальностью: меры поддержки, 
предложенные в концепции «Рус-
ская школа за рубежом», не дохо-
дят до адресата: педагогических 

коллективов образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих об-
учение русскому языку и на рус-
ском языке. Основную причину 
этой проблемы мы видим в огра-
ниченности существующей ти-
пологии русских школ и  счита-
ем целесообразным уточнение ее 
критериев и расширение с целью 
повышения эффективности под-
держки и продвижения русского 
языка и традиций российского об-
разования в мировом социокуль-
турном пространстве.
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Напоминание
о ранее сказанном

В наши дни, наверное, редко 
встретишь такого человека, кото-
рый бы не слышал о нашем выдаю-
щемся современнике – британском 
астрофизике Стивене Хокинге. В 
статье, вышедшей в предшествую-
щем номере журнала, мы уже рас-
сказывали о его трудной судьбе и 
необычных жизненных принци-
пах, позволивших ему совладать с, 
казалось бы, неодолимыми обсто-
ятельствами. Продолжая эту тему, 
позволим себе напомнить исход-
ные тезисы, положенные в осно-
вание анализа.

Итак, в чем же состоит суть инте-
ресующей нас темы? 

Она заключена в необычайном фе-
номене: на протяжении 55 лет, стра-
дая тяжелым физическим недугом – 
практически полной мышечной атро-
фией, прикованный к инвалидному 
креслу, ежедневно находясь под угро-
зой смерти, Хокинг не только не сми-
рился с жестоким приговором врачей 
и с участью беспомощного, раздав-
ленного жизненными обстоятель-
ствами существа, но и показал бес-
прецедентный пример невероятного 
мужества и стойкости духа, сохране-
ния, мобилизации и упрочения пси-
хического здоровья.

Пример как эффективный метод 
воспитания, формирования миро-
воззрения, черт характера, качеств 

личности в педагогике известен дав-
но. Жизненный пример великих, 
выдающихся людей с точки зрения 
воспитывающего и формирующе-
го воздействия на личность имеет 
огромное значение. И пример С. Хо-
кинга несет в себе мощный заряд для 
подражания. Жизненная позиция та-
ких людей, их жизненная философия, 
мыслительная, поведенческая, дея-
тельностная модель может и долж-
на быть объектом исследования и 
изучения, может и должна быть ду-
ховным, физическим, нравственным 
ориентиром не только для молодого 
поколения, но и для людей старшего 
возраста, находящихся в активном 
поиске путей самосовершенствова-
ния и самореализации. «Очень важ-
но просто не сдаваться» – эту фразу 

говорили многие, но из уст Хокин-
га она звучит наиболее убедительно.

 Так какие же причины, факторы, 
условия стоят за такой короткой, но 
такой емкой фразой? 

Почему Хокинг не только спра-
вился с потрясением неизбежности 
близкой, гарантированной врача-
ми смерти, но отодвинул эту смерть 
так далеко, как еще никому не уда-
валось при подобном заболевании?

Назовем некоторые из этих фак-
торов и причин.

Способность 
к максимальной концентрации

мысли на объекте исследования
Хокинг обладал способностью 

максимально концентрироваться 
на «мыслеобъекте» – объекте (во-
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просе, проблеме), который он под-
робнейшим образом мысленно ис-
следовал, удерживая в поле мысли-
тельной деятельности и в памяти 
объекты и явления с отвлеченными, 
абстрактными качествами, свой-
ствами и характеристиками. При 
этом им предельно использовались 
внимание, память, воображение, ло-
гические мыслительные операции.

 Журналисты писали о Хокинге: 
«Лишенный возможности писать и 
говорить, он держал в голове весь 
мир физики и математики и обме-
нивался выводами о нем с внешним 
миром на языке букв и формул че-
рез свой хрупкий высокотехноло-
гичный мостик» [7]. 

Хокинг не раз повторял, что «мозг – 
это компьютер», проводя аналогию с 
выполнением безукоризненно отла-
женных логических операций. При 
этом нельзя забывать, что реализа-
ция компьютером логических опера-
ций, в отличие от человеческого моз-
га, ни в коей мере не сопровождается 
эмоциональными реакциями. Что-
бы мозг мог выполнять мыслитель-
ные операции с высокой эффектив-
ностью, держать в памяти огромные 

массивы информации и оперировать 
ими, нужна регулярная, систематиче-
ская тренировка, напряженная мыс-
лительная деятельность, способность 
концентрироваться на теме и удер-
живать ее в мыслительном поле до-
статочно продолжительное время. 
При этом необходимо удерживать 
нейтральный (или слегка позитив-
ный) эмоциональный фон, на кото-
ром происходит интенсивная ана-
литико-синтетическая деятельность,  
отстраняться от негативных, разру-
шительных эмоций, вызванных тяже-
лым физическим недугом и всем тем, 
что его сопровождает. И этой силой 
концентрации мысли на том, что яв-
ляется смыслом жизни (научная де-
ятельность) и в то же время прино-
сит удовлетворение, Хокинг в пол-
ной мере обладал.

Жажда познания, познавательная 
потребность,  представленная, гово-
ря словами А. Маслоу, в высшем ее 
проявлении [2] и направленная на 
открытие тайн мироздания, позво-
ляла поддерживать эту концентра-
цию мысли, воли, внимания на пре-
дельно достижимом уровне. Г. С. Ни-
кифоров и соавторы выделяют ряд 

признаков, характерных для хоро-
шо развитой когнитивной состав-
ляющей психического здоровья: 
целеустремленность, работоспо-
собность, активность, высокая фру-
страционная устойчивость, прия-
тие неопределенности; ориента-
ция на творческие планы; научное 
мышление; приятие самого себя, 
способность концентрации внима-
ния на предмете; удержание инфор-
мации в памяти; способность к ло-
гической обработке информации; 
критичность мышления; креатив-
ность; дисциплина ума [3]. Все эти 
великолепно развитые способности 
и качества были присущи Хокин-
гу. И они, с одной стороны, свиде-
тельствовали об отлично сформи-
рованной и развитой когнитивной 
составляющей психического здо-
ровья, с другой же – подобная пси-
хофизиологическая доминанта по-
зволяла отвлечься от мыслей о бес-
помощном состоянии своего тела, 
о своей физической ущербности, 
физической ограниченности, от 
морального страдания.

Хокинга часто спрашивали: «Что 
вы думаете о своей болезни?» И он 
отвечал: «Я не очень много о ней ду-
маю. Стараюсь по мере возможно-
сти жить как нормальный человек, 
не задумываться о своем состоянии 
и не жалеть о том, что оно чего-то 
не позволяет мне делать» [7].

Сведение потребностей
низшего уровня до минимума
Еще одна характерная личностная 

черта, позволявшая Хокингу стойко 
переносить создавшуюся и длившу-
юся более полувека ситуацию с фи-
зическим нездоровьем, – минима-
лизм в требованиях по обеспече-
нию качества и комфорта жизни: 
«Мне много не надо. Я привык до-
вольствоваться малым и самым не-
обходимым» [7]. 

Независимость, стремление обой-
тись, по возможности, своими сила-
ми, нежелание быть тяжкой обузой 
для близких отмечала его супруга 
Джейн. В одной из статей о Хокин-
ге писали: «Физическая неподвиж-
ность отделила его от мирских стра-
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стей и освободила разум для мыс-
лей о чем-то большем».

 Отрешенность от множества физио-
логических потребностей, которые, 
согласно  А. Маслоу, относятся к низ-
шему уровню [2], позволяла Хокингу 
сосредоточиться на удовлетворении 
потребностей совсем иного порядка.

 
Удовлетворение 

потребностей высшего порядка,
 успешность самореализации 

Из-за прогрессирующего неду-
га Хокинг лишился практически 
всех доступных земных удоволь-
ствий. Осталось лишь одно – ра-
дость, наслаждение, удовольствие 
от возможности удовлетворения 
познавательной потребности, по-
требности научного творчества: «Я 
начал усердно трудиться, и мне это 
понравилось» [6]. На первый план 
выходят ценности познания исти-
ны, проникновение мощью разу-
ма (который, в отличие от тела, ра-
ботает превосходно) и интуиции в 
скрытые, сокровенные тайны бы-
тия  всего сущего; способность уви-
деть сквозь пространство и время 
процессы, происходившие в дале-
ком прошлом, и, наконец,  предста-
вить, что может ожидать человече-
ство в будущем – вот главное, чем 
жил и дышал Хокинг. Налицо иде-
ально сформированная и макси-
мально развитая познавательная 
потребность в ее высшем проявле-
нии [2]. Если брать за точку отсчета 
градацию потребностей (или моти-
вов существования и деятельности) 
пирамиды А. Маслоу, то Хокинг на-
ходился на вершине этой пирами-
ды, удовлетворяя высшие потребно-
сти познания, признания, уважения 
и самоуважения, высокой оценки 
и самооценки своей деятельности, 
максимальной реализации своих 
когнитивных, мыслительных, ду-
ховных способностей [2].

Согласно психологической тео-
рии компенсации К. К. Платонова, 
полное и всестороннее раскрытие 
и реализация отмеченных способ-
ностей дают возможность Хокингу 
как можно более терпимо и менее 
трагично относиться к своему фи-

зическому нездоровью. И, наобо-
рот, позволяют чувствовать и ощу-
щать себя совершенно полноцен-
ным с точки зрения психической 
компоненты здоровья [3]. Получе-
ние огромного удовлетворения от 
процесса научной деятельности и 
ее результатов дает Хокингу ощу-
щение эмоционального и душев-
ного благополучия, играющее ста-
билизирующую, компенсаторную 
и укрепляющую роль для психиче-
ского здоровья и, по всей видимости, 
ослабляющее (замедляющее) разру-
шительное воздействие на организм 
соматического заболевания. С точ-
ки зрения теории А. Маслоу, Хокинг 
достиг наивысшей степени самореа-
лизации и самоактуализации, нахо-
дился на высочайшей ступени лич-
ностного и духовного развития [2]. 
Осознание и понимание этого со-
стояния дают Хокингу волю к жизни, 
энергию деятельности, стимулиру-
ют постановку, невзирая на возраст 
и ужасающее состояние физическо-
го здоровья, новых научных и жиз-
ненных целей, вызывают чувство 
уверенности в возможности их до-
стижения. Важнейшим результатом 
усилий, предпринимаемых Хокин-
гом, является ощущение удовлетво-
ренности, востребованности, само-
уважения и… счастья: «Теперь я опре-
деленно счастливее. Раньше жизнь 
казалась мне скучной. Но перспек-
тива рано умереть заставила меня 
понять, что жизнь стоит того, что-
бы ее прожить. Так много можно 
сделать!..» [7].

Юмор и философская 
жизненная позиция

Юмор, ирония, самоирония, фи-
лософское отношение к трудным 
ситуациям в тяжелых случаях стано-
вятся одним из важнейших терапев-
тических средств [1]. Хокинг очень 
тонко прочувствовал поддержива-
ющие, спасительные свойства лег-
кого, «несерьезного» взгляда на се-
рьезные житейские обстоятельства 
и мастерски освоил метод иронич-
ного, юмористического отношения 
к неудачам, ошибкам, просчетам и 
даже – к неожиданным, жестоким 

ударам судьбы. Причем делал он это 
утонченно, непринужденно и легко, 
прекрасно понимая, что в его поло-
жении настроенность на внутрен-
нюю улыбку и радость каждому но-
вому дню жизни является мощной 
психологической защитой от уны-
ния, депрессии и упадка духа, а так-
же психологической поддержкой 
одновременно. Вот некоторые его 
высказывания различной тематиче-
ской направленности, но содержа-
щие добрый и веселый юмор: «Если 
вы чувствуете, что попали в черную 
дыру, не сдавайтесь – выход есть»; 
«жизнь была бы очень трагичной, 
если бы не была такой забавной» 
и др. [6, 7].

 Г. С. Никифоров приводит слова 
американского психолога Г. Олпор-
та: «Психическое здоровье заключа-
ет в себе парадоксальную связь се-
рьезности жизненной ориентации 
и юмора. Многие… обстоятельства 
жизни совершенно безнадежны, и 
у нас нет против них никакого ору-
жия, кроме смеха. Человека… нельзя 
считать психически здоровым, если 
он не способен посмеяться над са-
мим собой…» [3]. Многие выдающи-
еся люди весьма ценили юмор и его 
значение в преодолении тяжелых 
жизненных обстоятельств. К приме-
ру, Л. Фейербах  указывал на облег-
чающий механизм действия юмо-
ра: «Юмор переносит душу через 
пропасть и учит ее играть со сво-
им горем» [1].

Музыкотерапия
Мощным психотерапевтическим 

средством мобилизации психиче-
ского здоровья, по признанию Хо-
кинга, ему служила музыкотерапия: 
«и музыка тоже много для меня зна-
чит» [7]. Он тонко чувствовал и пе-
реживал музыку, причем круг его 
музыкальных пристрастий вклю-
чал прежде всего серьезную класси-
ческую музыку. Он сам перечислял 
наиболее значимые произведения 
выдающихся классиков, умеющих 
воздействовать на души и чувства 
людей посредством собственных 
переживаний: сочинение Бетхове-
на № 132, третья часть; «Кольцо ни-
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белунга» Вагнера; концерт для вио-
лончели Брамса; «Gloria»  Ф. Пулен-
ка; «Please, Please Me» группы «Битлз». 
«Одним из моих любимых компози-
торов всегда был Моцарт», – гово-
рил в одном из интервью С. Хокинг 
[6]. В круг его музыкальных врачева-
телей входили также К. Глюк, Д. Вер-
ди, Д. Пуччини, Э. Пиаф. Известно 
высказывание Хокинга о значимо-
сти музыки в его жизни: «Если бы на 
необитаемом острове у меня были 
оба моих главных удовольствия – 
физика и музыка, то пусть бы меня 
оттуда и не вызволяли. То есть до тех 
пор, пока я не сделал бы в теорети-
ческой физике открытие, о котором 
захотелось бы рассказать всем»[6].

Использование 
аутопсихотерапевтических 

методов регулирования
психоэнергетического и 

эмоционального состояния
Вряд ли Хокинг хотя бы теорети-

чески был знаком с какими-либо ау-
топсихотерапевтическими метода-
ми (АПТ) до своей болезни. Скорее 
всего, к пониманию необходимости 
применения подобных методов для 
выхода из тяжелой стрессовой си-
туации он пришел самостоятельно 
и эмпирически. Но в том, что такие 
методы работают и помогают моби-
лизовать психические резервы орга-
низма в борьбе со стрессом, Хокин-
гу довелось убедиться на своем опы-
те. Так, ему не раз в тяжелые минуты 
своей жизни, в периоды разочарова-
ний, боли, тревог и страхов прихо-
дилось вновь и вновь для выправле-
ния своего психоэмоционального и 
психоэнергетического состояния об-
ращаться к одному из АПТ-методов — 
сравнению: «Да, мне плохо, но другим 
бывает еще хуже!» Хокинг вспоминал 
случай в своей жизни: «Будучи в боль-
нице, я видел, как на койке напротив 
умирал от лейкемии мальчик. Наблю-
дать это было тяжело, и мне стало ясно, 
что некоторым повезло еще меньше, 
чем мне. Каждый раз собираясь пожа-
леть себя, я вспоминаю того мальчика 
[7]. Действенность еще одного весьма 
нужного АПТ-метода открыл для себя 
Хокинг: надо радоваться каждым ма-

ло-мальски значимым жизненным 
вехам и проявлениям – любви, удаче, 
везению, успеху, достижению, помо-
щи, участию, дружескому расположе-
нию и поддержке: «Мне повезло, что я 
решил работать в теоретической фи-
зике, где мое физическое состояние 
не являлось серьезной помехой. Мне 
повезло, что мое состояние ухудша-
лось медленнее, чем в большинстве 
таких случаев <…> болезнь не поме-
шала мне иметь прекрасную семью и 
добиться успехов в работе <…> и опять 
мне очень повезло – я получал массу 
любви и тепла» [7].

Хокинг самостоятельно освоил 
применение еще одного очень эф-
фективного АПТ-метода: отыскание 
хоть каких-нибудь положительных 
моментов среди, казалось бы, пол-
ного и беспросветного неблагопо-
лучия. В аутопсихотерапии этот ме-
тод обозначен как метод Робинзона 
Крузо [1], когда конкретная сложив-
шаяся ситуация в целом выглядит 
как очень негативная и пессими-
стичная, даже трагическая, но при 
внимательном и тщательном рас-
смотрении в ней могут быть найде-
ны отдельные позитивные и опти-
мистичные стороны, обнадежива-
ющие моменты. Данный АПТ-метод 
строится по схеме: «Я попал в пло-
хую, ужасную ситуацию, но все-таки 
если задуматься, то и в ней можно 

найти отдельные вселяющие уве-
ренность моменты, дающие шанс 
на приемлемое разрешение ситуа-
ции, и это меня успокаивает, радует 
и мобилизует» [1]. Примерный ход 
рассуждений Хокинга при исполь-
зовании этого метода выглядел так: 
«Да, судьба нанесла мне страшный 
удар, обездвижив и приковав к ин-
валидной коляске. Но никто не ли-
шил меня способности мыслить и 
не отнимал возможности занимать-
ся любимым делом. Друзья и близ-
кие не оставили меня на произвол 
судьбы, заботятся обо мне и помо-
гают по мере сил и возможностей. 
Контакты и общение с окружающим 
миром не потеряны. Жена, дети на-
ходятся рядом со мной, окружили 
меня вниманием и заботой». Благода-
ря использованию метода Робинзо-
на Крузо ваше психоэмоциональное 
состояние обязательно поменяется с 
негативного на позитивное, появят-
ся уверенность и дополнительные 
энергетически-волевые резервы. В 
одной из своих статей Хокинг пи-
сал: «Если у вас инвалидность, ско-
рее всего, это не ваша вина. Нужно 
найти такое дело, где ограничения 
тела не будут препятствием. Этим за-
нятием может быть наука, где важ-
нее всего ум» [6]. 

И еще одну важную житейскую му-
дрость постиг Хокинг: «Живи сегод-

Стивен Хокинг — человек, силой духа преодолевший недуг и немощь
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няшним днем!» Дня завтрашнего может 
и не быть. Не трать время зря, впустую, 
сделай что-нибудь полезной прямо се-
годня, в сегодняшнем дне найди пози-
тивные моменты — в науке, в общении 
с друзьями и близкими, в проявлении 
чувств радости, любви и благодарности. 
Цени этот день, это мгновение, радуй-
ся ему и по возможности наслаждайся 
им. «Вплоть до сегодняшнего дня я жил 
под угрозой скоропостижной смерти, 
поэтому ненавижу тратить время зря», – 
сказал Хокинг незадолго до своего ухо-
да из жизни.

Основные выводы
Таким образом, в нашем исследо-

вании, по необходимости кратко  
изложенном в этой и предшествую-
щей ей статье, выявлены основные 
причины, факторы и условия, ока-
завшие влияние и способствовавшие 
сохранению, упрочению  и мобили-
зации психического здоровья С. Хо-
кинга в противостоянии с тяжелым 
физическим недугом. И они же ока-
зались теми причинами, фактора-
ми и условиями, которые позволи-
ли замедлить развитие физического 
заболевания и отодвинуть дату ухо-
да из жизни ученого настолько, на-
сколько это оказалось возможным.

Результаты исследования, с учетом 
приведенных и опубликованных ма-
териалов [4], могут быть реализованы 
в учебно-воспитательном процес-
се вуза для формирования культуры 
здоровья студентов при изучении со-
держания учебных дисциплин (моду-
лей) здоровьеформирующей и здоро-
вьесберегающей направленности [5]. 
На жизненных примерах таких вы-
дающихся личностей, как С. Хокинг, 
обучающиеся получают представле-
ние о моделях построения жизнеде-
ятельности, жизненной философии 
здоровья, методах и путях разреше-
ния проблемных жизненных ситуа-
ций без ущерба (или с его минимиза-
цией) для различных составляющих 
здоровья. Полученные нами результа-
ты могут быть включены, например, 
в содержание дисциплины «Культура 
здоровья» в раздел «Психология здо-
ровья: компоненты психического здо-
ровья, методы и модели управления 
и регулирования» и использованы 
при проведении учебных занятий [5]. 

Разумеется, мы далеки от того, 
чтобы рекомендовать к использо-
ванию в учебно-воспитательном 
процессе исключительно пример 
Стивена Хокинга. Неоценимую 
воспитательную роль в форми-

ровании нескольких поколений 
наших соотечественников сыгра-
ли примеры героических судеб 
Николая Островского и Алексея 
Маресьева. Но, во-первых, сила 
их воздействия была связана в 
большей мере с художественны-
ми произведениями, чем с научно 
обоснованной методикой орга-
низации учебно-воспитательного 
процесса; и, во-вторых, безвреме-
нье 1990-х годов поколебало авто-
ритет и значение этих выдающих-
ся примеров личного героизма и 
преодоления неблагоприятных 
обстоятельств.

По нашему мнению, пора вер-
нуть в наш учебно-воспитатель-
ный арсенал воспитание на при-
мере. И, более того, пойти дальше: 
проанализировать достижения вы-
дающихся людей, добиваясь пре-
вращения их уникального опыта 
в широкое достояние. Тогда дей-
ствительно в фокусе воспитания 
будут находиться не абстрактные 
утверждения, а реальные ситуа-
ции, не слова, а дела, не назида-
ния, а настоящие люди с их под-
линно возвышенными и разносто-
ронне развитыми способностями 
и качествами.
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Проблемы трудоустройства инвалидов 
с высшим и средним профессиональным 
образованием в Москве

По состоянию на 5 июля 2018 
года в Российской Федерации 
было зарегистрировано 12 млн 
инвалидов, из них только 25% име-
ли работу. Как свидетельствуют 
эти данные, трудоустройство ин-
валидов является одной из самых 
острых социальных проблем.

Важность найма инвалидов мож-
но охарактеризовать с двух пози-
ций: с точки зрения государства и 
с позиции работодателей. Помогая 
трудоустраивать инвалидов, госу-
дарство обеспечивает рост заня-
тости населения и среднедушевых 
доходов и, как следствие, повыша-
ет уровень жизни в стране. Можно 
сказать, что трудоустройство лиц 
с ограниченными возможностями 
в долгосрочной перспективе пре-
доставляет некоторые преимуще-
ства и работодателям, которые вы-
ражаются в государственной под-
держке в форме предоставления 
льгот и выплат, а также в приоб-
ретении благоприятной репута-
ции среди деловых и социальных 
партнеров. 

Среди проблем трудоустройства 
лиц с инвалидностью в России вы-
деляют социальные барьеры, про-
блемы дискриминационного ха-
рактера со стороны работодате-
лей, социально-средовые барьеры, 
стереотипы восприятия инвали-
дов со стороны общества и биз-
неса, проблемы карьерного роста 
и получаемой заработной платы 
и другие. В обществе существует 
мнение о том, что инвалиды мо-
гут и желают существовать толь-

ко за счет пособий и попечитель-
ства своих родственников и близ-
ких, что является заблуждением, 
поскольку можно считать дока-
занным, что многие люди с огра-
ниченными возможностями стре-
мятся найти работу и вести пол-
ноценный образ жизни [2].

Сказанное определяет целесообраз-
ность изучения причин имеющих-
ся сложностей в трудоустройстве 
инвалидов-выпускников.

В ходе проведенного авторами 
настоящей статьи исследования 
было опрошено более 200 выпуск-
ников высших и средних специ-
альных учебных заведений, в том 
числе 118 мужчин и 84 женщины 
(58,4% и 41,6% соответственно) 
Москвы. Среди опрошенных вы-

пускников учреждений среднего 
профессионального образования 
62% составляли мужчины и 38% – 
женщины. В числе охваченных на-
шим исследованием выпускников 
вузов мужчин было 54,9% , а жен-
щин 45,1%.

Средний возраст опрошенных 
составлял 23,5 года,  наиболее ча-
сто в совокупности представле-
ны респонденты в возрасте 19 лет. 
Половина респондентов была не 
старше 22 лет, а 87,7% опрошен-
ных находились в возрасте до 30 
лет. Наибольшая по составу воз-
растная группа – это респонден-
ты в возрасте 20–25 лет, на долю 
которых пришлось 36,7% исследу-
емой совокупности, а 32,2% опро-
шенных находились в возрасте до 
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20 лет; удельный вес лиц в возрас-
те старше 30 лет составлял 12,3%.

Инвалидность не является целост-
ной категорией и подразумевает 
разделение на несколько групп в со-
ответствии с ограничениями, кото-
рые патологии организма наклады-
вают на жизнь, трудоспособность и 
дееспособность человека. В России 
принята классификация, включаю-
щая три группы инвалидности [2]. 
Среди опрошенных в ходе нашего 
исследования 34% составляли ин-
валиды с детства, 31,0% – инвали-
ды третьей группы 21,5% – второй 
группы и 13,5% – первой.

Распределение выпускников 
средних специальных и высших 
учебных заведений по группе и 
статусу значительно различает-
ся (рис. 1).

Удельный вес инвалидов с детства 
в общей численности опрошенных 
составил 36,6%, инвалидов третьей 
группы – 40,6%, второй группы – 
13,7% и первой группы – 10,1%.

Доля инвалидов с детства среди 
выпускников высших учебных за-

ведений составила 32,0%, инвали-
дов третьей группы – 22,5%, вто-
рой группы – 28,9% и первой груп-
пы – 16,6%.

Таким образом, доля инвалидов с 
детства в высших учебных заведе-
ниях ниже, чем в учреждениях сред-
него профессионального образова-
ния на 3,6 процентного пункта, доля 
инвалидов третьей группы – ниже 
на 18,1 процентного пункта, а ин-

валидов второй и первой групп, 
наоборот, выше на 15,2 процент-
ного пункта и на 6,5 процентно-
го пункта соответственно. Данная 
дифференциация в значительной 
степени подтверждает правиль-
ность проводимой государством 
политики по созданию доступной 
среды, которая позволила инвали-
дам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья не останав-
ливаться на получении среднего 
профессионального или средне-
го общего образования, а продол-
жать образование в высших учеб-
ных заведениях.

Наибольший удельный вес в 
совокупности опрошенных при-
ходится на лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та – 39,1%, практически у пятой 
части опрошенных (19,3%) есть 
нарушения слуха, у 9,9% имеются 
нарушения зрения, у 6,9% – нару-
шения речи и у 10,4% – наруше-
ния умственного развития, и 10,4% 
опрошенных имеют хроническое 
заболевание, влияющие на общее 
самочувствие и возможность пере-
носить нагрузки. Восемь человек 
указали другие причины. Среди 
них были названы синдром Голь-
денхара, ампутация руки, аутизм, 
психические расстройства.

Рассмотрим распределение ре-
спондентов по видам ограниче-
ния здоровья (рис. 2).

Наибольший удельный вес опро-
шенных со средним  профессио-

Рис. 1. Распределение респондентов — выпускников средних 
специальных и высших учебных заведений по статусу инвалидности 

по результатам опроса в г. Москве (в % к итогу)
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Отмечается, что высшее и среднее профессиональное образование стало в большей мере, 
чем прежде, доступно гражданам c ограниченными возможностями здоровья. Показано, 
что проблемы трудоустройства инвалидов после окончания ими высших и средних специ-
альных учебных заведений  пока далеко не решены. На основе данных социологического ис-
следования выявляются и рассматриваются основные факторы и причины, препятствующие 
лицам с ограниченными возможностями, имеющим высшее и среднее профессиональное 
образование, в устройстве на работу. Обсуждаются перспективы улучшения трудоустройства 
инвалидов и роль государства и работодателей в решении этой социально важной задачи.
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It is noted that higher and secondary vocational education has become more accessible to 
citizens with disabilities than before. It is shown that the problems of employment of dis-
abled people after graduating from higher and secondary special educational institutions 
are far from being solved. On the basis of the data of sociological research, the main factors 
and reasons preventing persons with disabilities who have higher and secondary vocational 
education in employment are identified and considered. The prospects for improving the em-
ployment of persons with disabilities and the role of the state and employers in this socially 
important task are discussed.
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нальным образованием, а именно 
26,6%, имеют нарушения опорно-
двигательного аппарата, у 24% име-
ются нарушения слуха, у 17% – на-
рушения умственного развития и у 
14% – ограничения здоровья, связан-
ные с хроническим заболеванием, 
влияющим на общее самочувствие 
и возможность переносить нагруз-
ки. Менее 10% удельного веса имеют 
группы респондентов с нарушени-
ями речи и зрения – 7% и 6% соот-
ветственно. Четыре человека указа-
ли другие виды ограничений по здо-
ровью, в том числе ампутацию руки.

Чуть больше половины опрошен-
ных выпускников высших учеб-
ных заведений (52,0%) указали, что 
они имеют нарушения опорно-
двигательного аппарата, доля ре-
спондентов с нарушениями слуха 
составляет 14,7%, зрения – 13,7%. 
Доля опрошенных с нарушениями 
речи составляет 6,9%, а ограниче-
ния здоровья, связанные с хрони-
ческим заболеванием, влияющим 
на общее самочувствие и возмож-
ность переносить нагрузки, есть 
у 4,9% опрошенных; и нарушения 
умственного развития – у 3,9%. Че-
тыре человека указали другие виды 
ограничений по здоровью, в том 
числе синдром Гольденхара, ам-
путацию руки, аутизм, психиче-
ские расстройства.

Следует отметить, что распреде-
ление респондентов с высшим и 
средним профессиональным об-
разованием по видам ограничения 
здоровья заметно разнится. Так, 
доля лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата среди ре-
спондентов с высшим образовани-
ем выше, чем в числе опрошенных 
со средним профессиональным 
образованием на 26, а с наруше-
нием зрения – на 7,7 процентного 
пункта. По остальным видам огра-
ничений дело обстоит наоборот. 
Доля респондентов с высшим об-
разованием, имеющих нарушения 
умственного развития, ниже, чем 
среди опрошенных со средним 
профессиональным образовани-
ем, на 13,1 процентного пункта, 
ограничения здоровья, связанные 

с хроническим заболеванием, вли-
яющим на общее самочувствие и 
возможность переносить нагруз-
ки – на 11,1 процентного пункта, 
слуха – на 9,3 процентного пункта.

В качестве основных причин, 
препятствующих трудоустройству, 
респонденты назвали отсутствие 
условий для  совмещения рабо-
ты и учебы (34,7%), 15,3% инва-
лидов ответили, что их не при-
нимают на работу, 11,9% указали 
на отсутствие работы рядом с до-
мом. Помимо этого 8,9% опрошен-
ных отметили отсутствие работы 
с нормальной по их критериям за-
работной платой и 7,9% – отсут-
ствие работы по специальности 
(рис. 3). Некоторые респонденты 

указывали также на сложности из-
за проблем с речью, отсутствием 
специального оборудования для 
перемещения в офисах и др.

Большая часть инвалидов, охва-
ченных исследованием, указыва-
ет на невозможность совмещения 
работы с учебой – 36,3% и 33,0% 
респондентов с высшим и сред-
ним профессиональным образо-
ванием соответственно. Около 7% 
опрошенных не позволяет рабо-
тать состояние здоровья. На тре-
тьем месте среди причин отсут-
ствия работы респонденты с выс-
шим образованием указали на то, 
что их  не берут на работу (18,0%). 
Перед опрошенными инвалидами 
со средним профессиональным 

Рис. 2. Распределение респондентов по видам ограничения 
здоровья по результатам опроса в г. Москве (в % к итогу)

Рис. 3. Распределение незанятых инвалидов по причинам отсутствия 
работы согласно результатам опроса в г. Москве, %
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образованием остро стоит про-
блема отсутствия работы рядом с 
домом (14,7%), а 12,7% из них счи-
тают, что инвалидов не берут на 
работу. Существенными пробле-
мами для обеих категорий отве-
тивших является низкий уровень 
заработной платы и отсутствие ра-
боты по специальности. В качестве 
других причин отмечается неза-
конченное образование, отсут-
ствие «подходящей работы» и др.

С целью трудоустройства боль-
шая часть инвалидов – 36,6% – ис-
пользовали связи знакомых и род-
ственников. Следует отметить, что 
в ходе поиска работы огромную 
роль играет использование ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий. Так, к Интернету 
обращались 36,6% опрошенных, а 
к объявлениям в средствах массо-
вой информации – 17,7%.

Требует внимания тот факт, что 
пятая часть опрошенных вовсе не 
пыталась найти работу. Сотрудни-
ки службы занятости инвалидов и 
государственная служба занятости 
помогли 9,4% и 5,4% инвалидов со-
ответственно. Среди иных способов 
поиска работы респонденты указа-
ли на помощь со стороны общества 
слепых, а также содействие одно-
курсников. Отметим, что респон-
денты могли одновременно выби-
рать несколько ответов (табл. 1).

В ходе анализа способов тру-
доустройства выявлено, что для 
37,0% опрошенных с высшим об-
разованием основным из них яви-
лись родственные связи. Что каса-
ется респондентов со средним про-
фессиональным образованием, то 
среди них 38,2% использовали для 
поиска работы Интернет (рис. 4). 
Одновременно опрошенные с выс-
шим образованием почти в 2 раза 
чаще, чем респонденты со сред-
ним профессиональным образо-
ванием, обращались с этой целью 
к средствам массовой информации. 

Анализ степени удовлетворен-
ности условиями работы показал, 
что почти половина опрошенных 
затрудняются при ответе на во-
прос по этой теме. Из общей чис-

ленности респондентов более чет-
верти (25,9%) полностью удовлет-
ворены условиями работы, еще 
24,1% практически удовлетворены. 
Наряду с этим 29,3% опрошенных 
продемонстрировали низкую сте-
пень, а 20,7% респондентов  сред-
нюю степень удовлетворенности 
условиями работы.

Как показано на рис. 5, среди 
опрошенных со средним профес-

сиональным образованием удель-
ный вес неудовлетворенных ус-
ловиями работы весьма высок и 
составляет 44,0% общего числа 
ответивших, что почти в 2,5 раза 
больше, чем среди респондентов 
с высшим образованием (18,2%). 
При этом 30,3% респондентов с 
высшим образованием оценива-
ют условия своей работы как удов-
летворительные, тогда как среди 

Таблица 1 
Распределение респондентов по способам трудо-
устройства по результатам опроса в г. Москве, % 

Варианты ответов в % к итогу

Через знакомых и родственников 36,6

Помогло учебное заведение, которое окончил(а)/оканчиваю 7,4

Помогла государственная служба занятости 5,4

Помогли сотрудники службы занятости инвалидов 9,4

По объявлениям в средствах массовой информации 17,8

Объявления в Интернете 36,6

Обратился к администрации предприятия 6,4

Участие в профессиональных конкурсах 4,0

Не пытался(ась) найти работу 20,3

другое 2,0

Рис. 4  Распределение опрошенных по способам трудоустройства, %
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участников исследования со сред-
ним профессиональным образо-
ванием удельный вес аналогичных 
ответов составил всего 8,0%. Таким 
образом,  можно констатировать, 
что среди трудоустроенных инва-
лидов наблюдается средний уро-
вень удовлетворенности услови-
ями работы.

В результате нашего исследо-
вания выявлено, что ключевой 
проблемой при трудоустройстве 
инвалидов остается отсутствие 
желания работодателя в пре-
доставлении рабочих мест для 
этой категории соискателей. Та-
кой ответ дали 23,3% опрошен-
ных. Кроме того, 15,8% инвалидам 
с высшим и средним профессио-
нальным образованием предла-
гали низкооплачиваемую работу. 
Столько же респондентов не име-
ли возможности устроиться рабо-
тать на постоянной основе, а 13,4% 
опрошенных не смогли устроить-
ся по специальности. При этом 
2% опрошенных считают, что по-
лученная ими специальность не 
соответствует современным ре-
алиям рынка труда; почти у 10% 
респондентов возникали слож-
ности с тем, чтобы добраться до 
места работы (табл. 2).

Как для респондентов с выс-
шим, так и со средним профес-
сиональным образованием суще-
ственной причиной, осложняю-
щей трудоустройство, является 
отсутствие у работодателя жела-
ния предоставить рабочее место 
инвалиду (22,5% и 24,0% ответив-
ших респондентов соответствен-
но). У 14% респондентов со сред-
ним профессиональным образова-
нием и примерно у такой же части 
опрошенных с высшим образова-
нием проблем при трудоустрой-
стве вовсе не возникало. При этом 
для лиц с высшим образованием 
или  заканчивающих высшее учеб-
ное заведение основными трудно-
стями являются отсутствие воз-
можности устроиться работать на 
постоянной основе (21,6%), низ-
кооплачиваемая работа (19,6%), 
сложности в устройстве по полу-
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Рис. 5. Распределение инвалидов со средним профессиональным 
и высшим образованием по степени удовлетворенности 
условиями труда по результатам опроса в г. Москве, в %

Таблица 2
Распределение респондентов по проблемам при тру-

доустройстве по результатам опроса в г. Москве, % 

Варианты ответов

Удельный вес 
выпускников 
средних про-
фессиональ-

ных учебных 
заведений, %

Удельный вес 
выпускников 
высших учеб-

ных заведе-
ний, %

Всего 
в % к 
итогу

Никаких проблем не воз-
никало

14,0 14,7 14,4

Не так много желающих 
предоставить рабочее место 
инвалиду

24,0 22,5 23,3

Сложно было устроиться по 
полученной в ходе обуче-
ния специальности

11,0 15,7 13,4

Полученная профессио-
нальная подготовка не со-
ответствует современным 
реалиям рынка труда

0,0 3,9 2,0

Предлагали низкооплачи-
ваемую работу

12,0 19,6 15,8

Отсутствовала возможность 
дистанционной занятости

5,0 2,9 4,0

До места работы было труд-
но добираться

11,0 8,8 9,9

Не было возможности 
устроиться работать на по-
стоянной основе

10,0 21,6 15,8

другое 4,0 4,9 4,5
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ченной в ходе обучения специаль-
ности (15,7%). Отметим, что ана-
логичные проблемы возникают и 
при трудоустройстве выпускни-
ков средних профессиональных 
учебных заведений.

Что касается перспектив повы-
шения занятости инвалидов в бли-
жайшие 2–3 года, то большинство 
работодателей не ожидают суще-
ственной положительной дина-
мики. Лишь 10% отмечают тен-
денцию к увеличению занятости 
инвалидов, зато 5% полностью от-
вергают эту возможность, а 15% 
затруднились ответить. Вместе с 
тем 25% работодателей надеют-
ся на улучшение ситуации, и 45% 
считают, что темпы роста занято-
сти инвалидов в ближайшие годы 
возрастут. 

По мнению специалистов, ос-
новными причинами, препятству-
ющими трудоустройству инвали-
дов, являются отсутствие желания 
в их найме со стороны работода-
телей (77,3%), как и отсутствие же-
лания самих инвалидов работать 
(63,6%), а также неверие инвали-
дов в собственные силы (22,7%). 
Кроме того, мешают сложившиеся 
традиции и общественное мнение 
в отношении занятости инвалидов 
(36,4% опрошенных), 27,3% опро-
шенных также отметили трудно-
сти в обеспечении мобильности 
инвалидов и их передвижения по 
городу. Некоторые из опрошен-
ных (4,5%) в числе причин  неза-
интересованности работодате-
лей в трудоустройстве инвалидов 
указали на то, что для приема на 
работу хотя бы одного человека 
с ограниченными возможностя-
ми организация должна пройти 
множество проверок. Помимо это-
го, на большинстве предприятий 
весьма невелика численность ак-
туальных вакансий, которые соот-
ветствовали бы индивидуальным 
возможностям и уровню знаний 
инвалидов.

Как отмечают специалисты, 
несмотря на проблемы с трудо-
устройством инвалидов привле-
кают такие профессии, как SMM-

специалист (менеджер в соци-
альных сетях), ИТ-специалист, 
программист. Разумеется, инвали-
ды проявляют интерес и к таким от-
носительно несложным професси-
ям, не требующим высокой квали-
фикации, как  делопроизводитель, 
курьер, сборщик, сортировщик, упа-
ковщик, сторож-вахтер, музейный 
смотритель, гардеробщик, кладов-
щик. Кроме того, лица с ограничен-
ными возможностями акцентиру-
ют внимание на надомной работе. 
Многие отмечают, что желают ра-
ботать по выбранной в ходе обу-
чения специальности. В качестве 
вознаграждения за труд оптималь-
ным уровнем считают заработ-
ную плату свыше 30 тыс. рублей 
в месяц.

 По утверждению работодате-
лей и специалистов служб занято-
сти, именно эти профессии и пред-
лагаются инвалидам. Проблема в 
том, что имеющихся вакансий не 
хватает. Большинство специали-
стов служб занятости отмечают, что 
весьма часто инвалидам предлага-
ются не подходящие для них про-
фессии с завышенными профес-
сиональными требованиями при 
низком уровне заработной платы.

Таким образом, проведенное ис-
следование позволило сформули-
ровать следующие выводы.

1. В современных условия зна-
чительная роль в обеспечении до-
ступности рынка труда для лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья принадлежит государ-
ству как на федеральном, так и на 
региональных уровнях [1, 3, 4].

2. Лица с ограниченными воз-
можностями независимо от сте-
пени группы инвалидности, как 
правило, заинтересованы в при-
обретении образования и даль-
нейшей работе. При этом, поми-
мо сложности совмещения учебы 
с работой, они сталкиваются с та-
кими препятствиями, как необору-
дованные для инвалидов рабочие 
места, невозможность добирать-
ся до места работы, находящегося 
далеко от дома,  нежелание рабо-
тодателей трудоустраивать инва-
лидов. В поисках работы большая 
часть инвалидов использовала свя-
зи знакомых и родственников, а 
также Интернет и средства мас-
совой информации.

3. Значительная часть людей с ин-
валидностью, а также специалистов 
служб занятости считают, что ра-
ботодатели слабо заинтересова-
ны в  трудоустройстве лиц с огра-
ниченными возможностями. Зача-
стую предоставляемые им рабочие 
места не оснащены специализи-
рованным оборудованием, что не 
позволяет инвалидам работать в 
той сфере, которую они считают 
наиболее подходящей. Около тре-
ти опрошенных в целом негатив-
но оценивают свои условия тру-
да. Также стоит отметить, что круг 

Особые преподаватели обучают особенных студентов
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профессий, доступных для трудоу-
стройства инвалидов, весьма огра-
ничен, а заработная плата остает-
ся невысокой.

Тем не менее в настоящее вре-
мя существуют компании, гото-
вые трудоустроить людей с огра-
ниченными возможностями и соз-
дать специальные условия для их 
работы. Это говорит о том, что 
сложившиеся стереотипы и об-
щественное мнение в отношении 
занятости инвалидов постепенно 
меняются, и все больше людей с 
ограниченными возможностями 
получают возможность жить пол-
ноценно, иметь профессию и ра-
ботать в соответствии с ней. Вме-
сте с тем, по мнению специали-
стов, в последнее время перечень 
предлагаемых вакансий практиче-
ски не меняется в лучшую сторону. 

Государство и общество должны 
быть заинтересованы в адаптации  
весьма специфичной и многочис-
ленной социальной группы, со-
стоящей из лиц с ограниченными 

возможностями, чтобы инвалиды 
свободно могли работать по той 
профессии, которую они считают 
для себя наиболее подходящей. Не 
могут оставаться равнодушными 
к их проблемам и работодатели. 
Предприятия должны оснащать-

ся специализированным оборудо-
ванием для инвалидов, чтобы они 
чувствовали себя полноценными 
людьми, способными к трудовой 
деятельности,  ощущали себя на 
равных с другими членами наше-
го общества [2].
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Научная новизна

Для многих молодых ученых но-
визна – вопрос вопросов. Но и для 
опытных исследователей эта зада-
ча и сложна, и интересна.

Как обозначить новизну, как ее 
показать, как это доказать, как об-
ратить на нее внимание научной 
общественности?

А может, и удивить, и озадачить, 
и заставить поднять брови?

К новизне в науке можно отне-
сти и открытия, и экспедиции, и 
путешествия, и лабораторные ис-
следования, и нечто такое, что еще 
вчера было неизвестно. Но масса мо-
лодых людей пишет диссертации – 
аспиранты, доктора PhD и маги-
стры, и просто доктора, и канди-
даты наук. А еще составляют планы 
научной работы – и коллективы 
НИИ и вузов, и отделы, и кафедры, 
и персонально – младшие и стар-
шие научные работники,  доцен-
ты и профессора. И каждому нуж-
но показать научную новизну бу-
дущей или состоявшейся работы.

Начнем с того, что сама форму-
лировка темы определяет новизну 
или ее отсутствие. Примеры при-
вести трудно по разным соображе-
ниям. И все-таки попробуем, есте-
ственно, по специальности авто-
ра. Как-то была предложена тема 
«Участковое землеустройство». Сре-
ди ученых-землеустроителей это 
вызвало удивление и недоверие, а 
потом понимание и одобрение. Ав-
тор успешно защитил диссертацию.

Хочу еще раз подчеркнуть: выбор 
темы – важнейшая составная часть 
всей работы. И все же… Не всегда вы-
бор темы означает какой-то особый 
подход. Может быть и другое реше-
ние. В общем плане выглядит так: 
тема известная, избитая, но «вспаш-
ка» предлагается автором глубокая, 

условно не на 15, а на 25 см. Формаль-
но исследование – старое, не новое, 
а фактически и методика, и резуль-
таты другие – новые, оригинальные.

Приведем пример. Научная работа 
называлась «Землеустройство совхо-
зов». Позднее тема, раскрытая в рабо-
те, устарела в силу того, что совхозы 
были ликвидированы. Но земля оста-
лась, и на ней продолжали работать 
те же крестьяне, но одни образова-
ли товарищества, а другие остались в 
форме крестьянских хозяйств. Потре-
бовалось новое исследование и но-
вые проекты землеустройства. Остро 
встали вопросы об оптимальных раз-
мерах новых землепользований, о 
внутрихозяйственном устройстве 
их территории, о создании хозяй-
ственных центров, новых бригад, их 
количестве и размерах. Тема «Земле-
устройство совхозов» устарела, а тема 
«Землеустройство крестьянских хо-
зяйств и их объединений» приобре-
ла актуальность и новизну.

В этой связи особое значение 
имеет методология и методика ис-
следований. Методология науки – 

направление исследований, куда 
двигаться и почему. Новая мето-
дология – это неизвестный, новый 
путь. Например, предлагается не 
механическое, а химическое или 
биологическое уничтожение сор-
няков на полях. Уничтожение сор-
няков – бесконечная головная боль 
агрономов и всех аграриев. Хими-
ческий метод имеет много положи-
тельных сторон, но и недостатков 
тоже. Препараты дороги и уничто-
жают не только сорняки, но и все 
живое в почве. А ведь последняя, 
по мнению многих ученых, – жи-
вой организм. Химия приобрела 
определенную популярность в ряде 
стран. Но в то же время стали от-
мечать, что получать органически 
чистую продукцию с этих полей 
стало невозможным. Так кого уби-
вает химия – сорняки или людей?

Итак, новизна исследований мо-
жет быть обозначена новой мето-
дологией.

Следующий шаг в этом направ-
лении – неожиданные идеи в ме-
тодике и проведении исследо-
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ваний. Например, в методоло-
гическом отношении принято 
решение уничтожить сорняки хи-
мическим путем. Однако это мож-
но сделать: а) с использованием 
малоизвестных химикатов; б) в 
разное время года; в) с помощью 
различных наземных механиз-
мов; г) с подключением воздуш-
ных средств – самолетов, вертоле-
тов, дронов, квадрокоптеров. 

Химические концерны во всем 
мире разрабатывают новые пре-
параты для обработки полей. Ка-
кие применять? Какова их эффек-
тивность? Не будут ли они доро-
же самого урожая? Чтобы внести 
химикалии в почву или разбрыз-
гать поверх растений, нужно чет-
ко определиться с состоянием рас-
тений: на какой фазе развития ис-
пользовать препараты — кущения, 
колошения или?.. А если на разных 
полях созревание идет неодинако-
во? А сколько и каких нужно иметь 
самолетов или дронов?

Итак, новизна исследований мо-
жет быть обеспечена с помощью 
методики исследования.

Кроме новой темы, новой мето-
дологии, новой методики есть и 
другие средства достижения успе-
хов в науке, среди них – теорети-
ческие исследования, постановка 
опытов, экспериментов, организа-
ция экспедиций. Следует подчер-
кнуть, что и опыты, и эксперимен-

ты, и экспедиции – все это осно-
вывается на научных программах, 
а последние включают и новые ме-
тодологии, и новые методики. Дру-
гое дело – теоретические иссле-
дования.

Суть теоретических исследова-
ний – поиск новых направлений 
в науке, пересмотр существующих, 
определение путей и направле-
ний перспективных исследований. 

Приведем пример. До недавне-
го времени теоретические осно-
вы землеустройства строились на 
незыблемости социалистического 
строя, государственной собствен-
ности на землю, формировании 
сети совхозов и колхозов и др. Се-
годня эти положения ушли в про-
шлое, и требуется новый подход 
к формированию теоретических 
основ этой науки. Нужно снова 
дать определение понятию «зем-
леустройство», сформулировать 
задачи и принципы науки, рас-
крыть содержание землеустро-
ительных работ, учитывая изме-
нения в земельных отношениях, 
оценке земель, в устройстве хо-
зяйств новой формы хозяйство-
вания и собственности.

При формулировании научной 
новизны исследователь должен 
ясно представлять, по какому пути 
будет направлено исследование. 
Если это теоретическая работа, то 
в связи с этим а) нужен новый под-

ход к самому пониманию сути той 
или иной науки; б) актуализация 
подходов и выводов; в) поиск но-
вых направлений, ветвей фунда-
ментальной, устоявшейся науки; 
г) разработка предложения по ор-
ганизации исследований, по мето-
дике их проведения и др.

Если работа носит опытный или 
экспедиционный характер, то ис-
следователь в программе должен 
показать характерные особенно-
сти предстоящего пути – новизну 
методологии, нюансы методики, 
особенно подчеркнуть потреб-
ность в материальном обеспече-
нии (приборы, техника, транс-
порт), целесообразность подго-
товки кадров.

В конце исследования должны 
быть найдены тенденции разви-
тия искомого процесса, сформу-
лированы закономерности, опре-
делены причинные связи, их ка-
чественная, логическая суть и их 
возможные количественные вы-
ражения и законы.

Естественно, что на конечном 
этапе работы, при подведении 
итогов следует  особо подчер-
кнуть ее новизну, показать, что 
и тема, и методология, и методи-
ка были выбраны верно, и, таким 
образом, результат исследований 
своеобразен, необычен. При этом 
надо особо и обстоятельно пока-
зать значимость и новизну рабо-
ты с двух позиций – теоретиче-
ской и прикладной. Теоретическая 
часть (сам подход к определению 
понятия науки, формулировки ее 
принципов и задач) в процессе 
исследования подтверждает вер-
ность новых основ теории. При-
кладная сторона должна отразить 
экономическую, экологическую, 
биологическую, техническую зна-
чимость работы, в целом ее эф-
фективность для хозяйства, для 
общества, для отдельных отрас-
лей производства, а возможно, и 
здравоохранения, и просвещения. 
В этом отношении исследование 
похоже на круг, а точнее – на спи-
раль. Исследование начинается с 
формулировки целей, задач и ис-
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комой научной новизны, а закан-
чивается тем же, но на шаг выше – 
вновь полученной в результате ис-
следования истиной в виде либо 
логической конструкции, либо ма-
териальной составляющей.

Новизна научной работы тесно 
связана с ее актуальностью. Иначе 
говоря, это близкие, но не совпа-
дающие понятия. Нечто новое мо-
жет и не быть актуальным, то есть 
не отвечать запросам времени. Но 
и актуальное не всегда отличает-
ся новизной, ему присуща скорее 
злободневность.

Зато сочетание новизны и акту-
альности – это очень важные ха-
рактеристики предмета и темы ис-
следования, и тем более его резуль-
тата. Как правило, такое сочетание 
гарантирует признание научных 
достижений среди ученых и спе-
циалистов, а часто и в обществен-
ных и деловых кругах.  А без при-
знания наука не может развиваться,  
утрачивает свой динамизм.

Что же сегодня актуально?
Сторонники технологического 

подхода к периодизации истории 
считают, что человечество стоит 
на пороге четвертой промышлен-
ной революции и шестого техно-
логического уклада. Этот период 
обещает стать особой эпохой в 
развитии человечества. Считает-
ся, что его будет отличать широ-
кое внедрение киберфизических 

систем во все сферы производства 
и обслуживания, а значит, и в нашу 
повседневную жизнь.

Но мы не будем заниматься фу-
турологией, а сосредоточимся на 
особенностях науки в нынешней 
переходной фазе.

Первая особенность. Тесная вза-
имосвязь фундаментальных про-
блем и практических задач. 

Это означает, что практические 
потребности и задачи превраща-
ются в генератор теоретических 
проблем, а достижения в решении 
теоретических проблем сразу же 
внедряются в практику. Прекрас-
ные примеры этому мы найдем в 
таких разных областях, как гене-
тика и лазерная техника.

Вторая особенность. Наука при-
обретает индустриальный харак-
тер.  Преобладают большие науч-
ные коллективы, которые функ-
ционируют в режиме глубокой 
специализации и разносторонней 
кооперации. Одновременно науч-
ная работа становится массовым и 
в какой-то мере рутинным видом 
деятельности. Научные исследова-
ния выполняются на высокотехно-
логичной научной базе с использо-
ванием при обработке  их резуль-
татов высоких вычислительных 
мощностей и больших баз данных.

Третья особенность. Наука в боль-
шей мере, чем прежде, срастается 
с образованием. Аспирантура пе-

рестает рассматриваться только 
как период выполнения самосто-
ятельной научной работы. Она на-
чинает пониматься как этап выс-
шего образования. Фигура доктора 
наук становится массовой. Возрас-
тает роль управления наукой, или, 
как все чаще говорят, научного ме-
неджмента. Углубляется разделение 
труда между лидерами научной мыс-
ли и организаторами работы иссле-
довательских организаций и кол-
лективов. 

Этот образ науки узнаваем. Факти-
чески мы уже во многом живем и дей-
ствуем в сообществе ученых эпохи  
четвертой промышленной революции 
и шестого технологического уклада. 

Характерные черты науки на-
стоящего и будущего в известной 
мере ориентируют нас в трактов-
ке научной новизны и актуально-
сти,  нацеливают наше внимание 
на проведение исследований с 
учетом запросов практики,  а так-
же на стыке научных областей и 
с использованием передовой тех-
ники и аппаратуры.

Осваивая новые формы жизни 
сообщества ученых, откликаясь 
на меняющиеся запросы времени, 
мы призваны сохранять верность 
основной миссии науки, ее уни-
кальному предназначению, кото-
рое, говоря словами А. Эйнштей-
на, состоит в том, чтобы позна-
вать то, что есть.
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