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Наука, технологии, образование      
должны сквозной линией 
проходить через все наши 
нацпроекты и программы
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В. В. Путин:
«Наши институты, университеты, вузы должны 
оказать полное научное и интеллектуальное 
содействие реализации национальных проектов 
и программ развития, подготовить профессиональные 
кадры для решения сложных исследовательских, 
технологических, производственных задач»

«Считаю нашу встречу очень зна-
чимой, может быть, даже этапной,  – 
сказал, открывая заседание, В. В. Пу-
тин. – Рассчитываю, что мы вместе 
объективно, непредвзято посмотрим 
на результаты, которых добиваемся, 
и, конечно, определим дальнейшие 
шаги по укреплению и, главное, ка-
чественному развитию научного по-
тенциала страны, чтобы он в полной 
мере соответствовал масштабным 

задачам, задачам прорыва, которые 
стоят перед Россией».

За последние годы удалось создать 
современные лаборатории, осуще-
ствить программу мегагрантов и за-
пустить систему поддержки молодых 
талантливых исследователей – сло-
вом, открыть новые возможности для 
наших соотечественников, для моло-
дых и даже совсем юных исследовате-
лей. Им, как и всем ученым, интерес-

но сыграть важную роль в решении 
тех сложных, больших, масштабных 
задач, которые мы сегодня ставим 
перед собой, чтобы обеспечить тех-
нологическое лидерство страны, ее 
участие на равных в глобальном на-
учном процессе.

Знания, технологии, компетенции, 
кадры – это основа для реализации 
наших национальных проектов, для 
достижения наших стратегических 
целей. Речь о новом качестве жизни 
человека, о возможностях для его са-
мореализации, о конкурентоспособ-
ности нашего общества в целом, эко-
номики, государства в мире будущего.

Нам нужны прорывные открытия 
и разработки, которые позволят соз-
дать отечественную продукцию ми-
рового уровня, сформировать мощ-
ную технологическую и производ-
ственную базу, модернизировать 
транспортную инфраструктуру, вне-
дрить новые строительные техно-
логии, улучшить состояние окру-
жающей среды и здравоохранения, 
включая независимость в ключевых 
сегментах фарминдустрии, укрепить 
нашу продовольственную безопас-
ность, в том числе за счет собствен-
ных посевных и племенных мате-
риалов.

Наши институты, университеты, 
вузы должны оказать полное науч-
ное и интеллектуальное содействие 
реализации национальных проектов 
и программ развития, подготовить 

27 ноября состоялось заседание Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по науке и образованию. На нем были рассмо-
трены вопросы государственной научно-технической политики 
в контексте реализации Стратегии научно-технологического 
развития страны. Публикуем выступления участников заседа-
ния в изложении

НАУКА ПЕРЕД ЛИЦОМ 
БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ
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профессиональные кадры для ре-
шения сложных исследовательских, 
технологических, производствен-
ных задач. Правительство призвано 
наладить прямое взаимодействие и 
координацию усилий Министерства 
науки и высшего образования с дру-
гими ведомствами и органами вла-
сти в регионах.

Наука, технологии, образование 
должны сквозной линией проходить 
через все наши нацпроекты и про-
граммы. Но в концентрированном 
виде эта работа будет осуществлять-
ся в рамках специального, отдельно-
го нацпроекта «Наука». На его реали-
зацию в ближайшие шесть лет будет 
дополнительно направлено более 
трехсот миллиардов рублей, а всего 
из всех источников – 635 миллиардов 
рублей. Принципиально важно, как 
мы распорядимся этими ресурсами.

Нужно оказывать содействие силь-
ным коллективам, ученым и инжене-
рам, которые ведут прорывные, пер-
спективные исследования. Именно 
по такому принципу работает меха-
низм грантовой поддержки, на его 
основе уже запущены серьезные на-
учные проекты, в которых участву-
ют ведущие мировые специалисты.

Но, нужно прямо сказать: при сво-
ей эффективности гранты не стали 
в полном смысле катализатором си-
стемных изменений в научной и уни-
верситетской среде. Бо́льшая часть 
средств на науку по-прежнему рас-
пределяется в рамках привычного 
государственного задания. По сути, 
опять финансируются учреждения, 
точнее, в значительной, а подчас в 
абсолютно избыточной степени их 
административные издержки.

Нам нужно финансировать не вот 
эти административные издержки, а 
живые исследования – в интересах 
страны, экономики и наших граж-
дан. А в данном случае получается, 
что государство дает деньги, а зада-
чи, связанные с обеспечением госу-
дарственных нужд, часто очень пер-
спективные задачи принципиального 
характера, не формулируются госу-
дарством. Отраслевые министерства, 
по сути, отстранены от формулиро-
вания этих задач. И какими пробле-

мами, какими вопросами занимать-
ся – решают сами лаборатории. На са-
мом деле, это на первый взгляд не так 
уж и плохо. Потому что это не меша-
ет научному творчеству и творчеству 
вообще. Но для такой работы нами и 
создана система грантов. В системе 
грантов сами ученые и определяют, 
что и как им надо исследовать. Госу-
дарство только помогает, помогает в 
финансовом плане, административ-
но – как угодно. А в текущей работе 
научных учреждений, к сожалению, 
часто вопиющие случаи, их немало, 
когда тематика фундаментальных и 
поисковых исследований не меня-
ется десятилетиями. Причем конеч-
ного результата не просматривается.

Думаю, что и молодые, перспектив-
ные специалисты в таких «исследо-
вательских» командах не задержива-
ются или просто морально ломают-
ся – неинтересно.

Для справки: в прошлом году в ака-
демических институтах по сорока 
процентам тем не представлено ни 
одной научной работы, учтенной в ка-
кой-либо из баз цитирования. То есть, 
получается, либо результатов нет во-
обще, либо они никому не интересны.

Или другая ситуация. Вместо кон-
кретной технологии, оборудования 
профильные ведомства заказывают 
различного рода аналитические от-
четы и прогнозы. Они, конечно, тоже 
нужны. Вроде бы исследования ведут-
ся, а результат – очередная подшив-
ка презентаций и таблиц, с которы-
ми можно подчас познакомиться в 
любом открытом журнале.

Конечно, хочу оговориться: навер-
ное, такие работы тоже нужны. Толь-
ко зачем их тогда называть научны-
ми исследованиями? И стоят ли они 
таких денег – знаете, сколько на это 
уходит? Сорок миллиардов рублей.

Кстати, еще в 2014 году было дано 
поручение по оптимизации госза-
дания, чтобы его значительная часть 
распределялась на конкурсной осно-
ве. В отношении учреждений высше-
го образования такой механизм за-
работал. Почему он не распростра-
няется на научные организации? 
Непонятно. Почему оценка их эф-
фективности проведена, а никаких 

управленческих решений на ее осно-
вании до сих пор не принято?

И обращаю внимание. У нас три ка-
тегории научных учреждений: первая, 
вторая, третья категории. Насколь-
ко я понимаю, до сих пор учрежде-
ния первой категории финансиру-
ются так же, как учреждения третьей 
категории. Это что у нас – социали-
стическая уравниловка? А зачем мы 
тогда эти категории делали?

И еще. Мы договорились, что в рам-
ках новых полномочий Российская 
академия наук в 2017 году сформиру-
ет программу проведения фундамен-
тальных исследований. В. Е. Фортов 
23 ноября 2016 года сказал, что Рос-
сийская академия наук должна под-
готовить и представить на рассмо-
трение Правительства Российской 
Федерации проект Программы фун-
даментальных научных исследований 
в Российской Федерации на 2018–
2025 годы и дальнейшую перспективу. 

Хотел бы вновь повторить: время 
спрессовывается, масштаб задач и 
вызовов очень большой, он огромен. 
Если мы и дальше будем распылять 
деньги, неспешно двигаться вперед, а 
то и просто пережевывать вчерашние 
проблемы, мы просто опоздаем. При-
чем опоздать можем навсегда, даже в 
последний вагон технологической ре-
волюции не успеем запрыгнуть.

Нам нужно сосредоточить все уси-
лия на направлениях, которые соот-
ветствуют национальным целям и 
приоритетам Стратегии научно-тех-
нологического развития, использо-
вать механизм крупных исследова-
тельских программ с измеримыми 
целями и ответственностью за ре-
зультаты. Такой программный под-
ход позволит исключить дублирова-
ние, поставит понятные задачи перед 
научными институтами и вузами, го-
сударственными и частными компа-
ниями, отдельными лабораториями 
и учеными. И конечно, мы должны в 
полной мере задействовать потенци-
ал формирующихся научно-образо-
вательных центров как ресурса про-
странственного, интеллектуального, 
технологического развития России.

Мы не будем экономить на науке. 
Конечно, нет. Но мы должны сделать 
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так, чтобы огромные средства при-
несли отдачу для государства и об-
щества, для развития самой науки, 
в конце концов. Что предлагается в 
этой связи?

Первое: для всех министерств и ве-
домств необходимо установить еди-
ные требования к порядку предостав-
ления госзадания на НИОКРы и от-
бору тематик научных проектов, а 
также должны быть выработаны еди-
ные квалификационные требования 
к их руководителям.

Второе: необходимо выстроить на 
всех этапах исследования прозрач-
ную и объективную экспертизу ре-
зультатов, сформировать понятные 
критерии их оценки, использовать 
здесь опыт Российского фонда фун-
даментальных исследований и Рос-
сийского научного фонда. Знаю, что 
далеко не все коллеги согласны с тем, 
что для фундаментальных исследо-
ваний одним из ключевых показате-
лей является количество научных пу-
бликаций в ведущих изданиях и ин-
декс цитирования. Я, честно говоря, с 
ними тоже согласен, понимаю, очень 
много особенностей и это самые раз-
ные сферы деятельности, кого-то хо-
тят цитировать, кого-то сознательно 
не цитируют – это все понятно, все 
ясно. Но тогда нужно выработать, и я 
вас прошу это сделать, какие-то дру-
гие объективные критерии оценки 
результатов, основанные на репута-
ционной ответственности и оцен-
ке профессионального сообщества.

Теперь что касается прикладных 
исследований. Здесь итогом должны 
быть не отчеты и не количество раз-
работок, а практический вклад от ре-
зультатов внедрения этих разработок. 
Это рост продолжительности жизни 
наших граждан, снижение смертно-
сти от различного рода заболеваний, 
экологическое оздоровление терри-
торий, повышение скорости и надеж-
ности транспорта, энергосбережение 
и эффективные цифровые решения 
во всех сферах, рост производитель-
ности труда и высокотехнологично-
го экспорта и повышение обороно-
способности нашей страны.

Третье: поставлена задача обно-
вить не менее половины приборной 

базы исследовательских организа-
ций. Нужно четко понимать, какое 
оборудование действительно спо-
собно обеспечить прорывные резуль-
таты, какие цели и задачи с помощью 
этих приборов мы намерены решить, 
чтобы не получилось, что купленное 
оборудование пылится на складе или 
морально устарело еще до ввода его в 
эксплуатацию, а так бывает. Принци-
пиально важно, чтобы отечественная 
научная инфраструктура, включая 
установки мегасайенс, была одной 
из лучших в мире. Только так наша 
страна сможет стать интеллектуаль-
ным магнитом для выдающихся уче-
ных и исследователей.

И в этой связи четвертое:  нужно 
серьезно повысить открытость нау-
ки. Это в том числе касается публика-
ций результатов гражданских иссле-
дований, выполняемых за бюджетные 
деньги, что, безусловно, усилит от-
ветственность исследователей, будет 
работать на популяризацию отече-
ственной науки, способствовать экс-
порту наших инноваций и образова-
тельных услуг. И конечно, более про-
зрачным, публичным должен стать 
процесс присвоения ученых степе-
ней и званий, а также избрания член-
коров и академиков Российской ака-
демии наук.

Мы сможем эффективно решить 
задачи национального уровня, если 
ученые, в целом наука будут пользо-
ваться безусловным доверием, под-
держкой со стороны общества и со 
стороны всех наших граждан, со сто-
роны России в целом. Мы с вами к 
этому обязательно должны стремить-
ся и обязательно должны добиваться 
именно такого состояния дел.

А. А. Фурсенко, помощник Пре-
зидента Российской Федерации по 
научно-образовательной полити-
ке: Два года назад, когда обсуждалась 
Стратегия научно-технологического 
развития, подчеркивалось, что успех 
ее реализации возможен только в слу-
чае глубоких структурных преобра-
зований сектора исследований и раз-
работок и перехода к качественно но-
вому уровню взаимодействия науки с 
социально-экономической сферой. 
Именно поэтому наука рассматри-

вается в Стратегии не как отдельный 
обособленный сектор, а как один из 
ключевых элементов развития об-
щества и экономики страны в целом.

За прошедшие два года удалось 
апробировать новые инструменты, 
позволяющие реализовать указан-
ные принципы. В качестве приме-
ра я хочу привести реализуемую с 
2016 года программу научно-техни-
ческого развития сельского хозяй-
ства. Были определены критические 
точки зависимости от зарубежных 
технологий, выбраны конкретные 
направления для создания востре-
бованных экономик и отечествен-
ных наукоемких решений. Уже ото-
брано примерно полтора десятка на-
правлений, связанных с селекцией, 
генетикой различных видов культур 
и животных.

Минсельхоз и Минобрнауки со-
вместно отрабатывают модель со-
вместных комплексных научно-тех-
нических проектов. Первые такие 
проекты получили поддержку со сто-
роны обоих ведомств, и, что очень 
важно, в их реализации активно уча-
ствует бизнес. В свою очередь, Прави-
тельством создано за это время более 
50 крупных федеральных научных 
центров для проведения исследова-
ний в интересах АПК практически по 
всей территории России. Фактически 
за это время удалось предложить но-
вую структуру научно-технического 
обеспечения этой отрасли.

В этой же логике подготовлена 
программа развития генетических 
технологий, более сложная и мас-
штабная с точки зрения сферы при-
менения. Среди задач программы – 
ускоренное развитие генетических 
технологий, разработка биологи-
ческих препаратов, диагностиче-
ских систем, иммунобиологических 
средств для сферы здравоохранения, 
биотехнологий для сельского хозяй-
ства и промышленности, а также со-
вершенствование мер предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций био-
логического характера и контроля 
в этой области. Причем предусмо-
трено расширение круга участников 
этой программы: кроме Минсельхоза 
в ней участвуют Минздрав, Минпром, 
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Минпромторг и другие ведомства. Ре-
ализация этих инициатив позволит 
не только решить конкретные со-
циально-экономические задачи, но 
и существенно продвинуть россий-
скую науку от фундаментальной до 
прикладной.

Предлагаемые подходы апробиро-
ваны и в значительной степени го-
товы к масштабированию, тем бо-
лее что цели майского указа, как и 
приоритеты Стратегии, предполага-
ют решать задачи развития страны с 
опорой на наши конкурентные пре-
имущества. Вы об этом говорили, Вла-
димир Владимирович, что мы долж-
ны опираться. И на самом деле у нас 
такие конкурентные преимущества 
есть в самых разных направлениях. 
Например, можно сказать о разви-
тии цифровой экономики. Одним из 
наших ключевых преимуществ явля-
ются кадры, а также высокая культура 
изучения математики. Не случайно 
все последние годы российская мо-
лодежь лидирует в школьных и сту-
денческих олимпиадах и междуна-
родных соревнованиях по матема-
тике, робототехнике, информатике и 
программированию. Мы недавно ви-
дели, как вернулись с победой наши 
ребята с международных соревнова-
ний по робототехнике.

Наличие талантливых исследова-
телей, имеющиеся в научной сфере 
заделы проявляются в возросшем за 
последнее время количестве очень 
интересных работ молодых ученых. 
Эти работы уже получили поддерж-
ку наших научных фондов – и Фон-
да фундаментальных исследований, 
и Российского научного фонда. Так-
же хочу отметить, что в этом году на 
соискание премии Президента за мо-
лодежные работы поступили очень 
сильные заявки как раз по теме ис-
кусственного интеллекта. То есть мы 
вполне находимся, как говорится сей-
час, в тренде. Важно, чтобы эти рабо-
ты были востребованы, востребова-
ны и бизнесом, и государственными 
корпорациями, в том числе в рамках 
программы «Цифровая экономика», 
чтобы они не остались сами по себе 
научными работами без конкретно-
го выхода результатов в экономику.

Самое важное в приведенных при-
мерах – это нацеленность на кон-
кретный результат, понятный и ощу-
тимый для всех, в первую очередь для 
общества. Особую роль в решении 
этой задачи должны играть советы 
по приоритетным направлениям на-
учно-технологического развития. 
Именно они должны стать «точка-
ми сборки» для проектов, обеспечи-
вающих прорывное развитие ключе-
вых секторов российской экономики. 
Напомню, что в состав советов входят 
представители науки, бизнеса, госу-
дарства. Я же хочу подчеркнуть дру-
гое. Более активную позицию в ра-
боте с наукой должны занять пред-
ставители ведомств.

Сегодня это не совсем так. Я могу 
привести пример: Минобрнауки 
подготовил проект документа, ре-
гламентирующего формирование 
комплексных научно-технических 
программ, – это ключевой инстру-
мент для работы советов. Он был 
согласован практически всеми ве-
домствами без всяких замечаний. 
Но это означает только одно: это 
означает, что они сами себя в этих 
проектах не видят, потому что если 
бы они себя видели, то они точно 
бы давали какие-то предложения. 
А без заказчика реализация подоб-
ных проектов теряет всякий смысл, 
если они останутся делом исключи-
тельно Минобрнауки.

Допускаю, что не последнюю 
роль в такой позиции сыграла раз-
мытость статуса комплексных про-
грамм с точки зрения стратегиче-
ского и бюджетного планирования. 
Решить эту проблему предлагается 
путем включения комплексных на-
учно-технических программ в состав 
государственных программ Россий-
ской Федерации, это обеспечит свя-
занность всех этапов работ.

Успех комплексных программ на-
прямую зависит от участия в их фор-
мировании и реализации молодежи. 
Для этого необходимо предусмотреть 
конкретные механизмы для поддерж-
ки молодых ученых, выстроив дей-
ствующие инструменты выделения 
грантов и стипендий в единую, по-
нятную для молодежи систему.

У нас сегодня более 20 программ 
по поддержке молодежи: различные 
стипендии, гранты, проекты. На са-
мом деле это ведет не к улучшению 
ситуации, а к ухудшению, потому 
что, вместо того чтобы заниматься 
работой, ребята бегают по разным 
программам и пытаются зачастую, 
честно говоря, за одно и то же по-
лучить разную поддержку.

Важно, чтобы, связывая свою 
жизнь с наукой, молодой человек 
понимал и планировал возможные 
профессиональные траектории на 
достаточно длительную перспективу. 
С этой целью разработана программа 
РНФ, рассчитанная на то, чтобы мо-
лодой человек, занимающийся нау-
кой, видел свою перспективу на семь 
лет. То есть он должен на каждом эта-
пе показывать результат, но при этом, 
если он показывает хорошие резуль-
таты, он понимает, что в течение семи 
лет имеет достаточно серьезную га-
рантированную поддержку.

Еще одной важной составляющей 
успеха является участие регионов в 
реализации научно-технической по-
литики. Одним из инструментов ста-
ли научно-образовательные центры, 
при этом важно, чтобы участники на-
учно-образовательных центров ин-
вестировали в создание таких цен-
тров не только деньги, но и личное 
время, личное участие при постанов-
ке задач и организации их выполне-
ния, причем имеются в виду и бизнес, 
и региональные власти. Они должны 
становиться полноценными участ-
никами, а главное, квалифицирован-
ными заказчиками расположенных 
на их территории научно-образова-
тельных организаций.

За последние шесть лет существен-
но изменилась система грантовой 
поддержки ученых. В три раза– с 7 
до 21 миллиарда рублей в год – вы-
рос объем финансирования Россий-
ского фонда фундаментальных ис-
следований,  создан Российский на-
учный фонд, причем общий объем 
финансирования научных фондов в 
2018 году составил более 40 миллиар-
дов рублей. При этом размеры гран-
тов – 3–5 миллионов рублей в год для 
группы – позволяют научным груп-
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пам вести полноценные исследова-
ния на мировом уровне, не набирая 
«по кусочкам» деньги из разных мест.

С учетом сказанного мы можем и 
должны перейти от обсуждения не-
дееспособности российской науки 
к обсуждению и реализации тех воз-
можностей, которые наша наука мо-
жет предложить уже сегодня. У нас 
разговоров о том, что наука если и 
есть, то она очень неполноценная, 
к сожалению, и в средствах массо-
вой информации, и не только в сред-
ствах массовой информации доста-
точно много. При этом достижений 
достаточно, для того чтобы опровер-
гнуть этот тезис. Мы должны не толь-
ко конкурировать с ведущими на-
учными державами по целому ряду 
научных направлений, но и не стес-
няться предлагать собственную на-
учную повестку, как, например, это 
было с конвергентными природопо-
добными технологиями. Кстати, не-
сколько лет назад говорилось, что это 
от лукавого, а сегодня мы видим, что 
во всем мире эти технологии наш-
ли свое место, они активным обра-
зом обсуждаются, причем в самых 
разных странах.

.А. М. Сергеев, президент Россий-
ской академии наук: РАН отводится 
большая роль в работе над Страте-
гией научно-технологического раз-
вития страны. Это подготовка и ре-
ализация новой программы фунда-
ментальных исследований, работа 
по формированию научно-техни-
ческих проектов и программ полно-
го цикла: от исследований до созда-
ния конкретных продуктов и техно-
логий. Все это очень большая работа, 
и поэтому мы в течение прошедшего 
года в первую очередь сосредоточи-
лись на одной из частей этой рабо-
ты. Это вопросы по формированию 
проектов и программ полного инно-
вационного цикла.

Работы по формированию новой 
программы фундаментальных иссле-
дований начались. Они потребовали 
от нас очень серьезных действий. Это 
переформатирование научных сове-
тов, которые действуют внутри Рос-
сийской академии наук, потому что 
именно от этих новых переформа-

тированных советов мы и будем по-
лучать предложения по этой новой 
программе.

Сейчас у нас ситуация такая, что 
действует программа фундаменталь-
ных исследований, она действует до 
2020 года включительно. Поэтому мы 
планируем на нашем следующем об-
щем собрании весной следующего 
года обсудить новую программу фун-
даментальных исследований, кото-
рая к этому времени будет готова, для 
того чтобы она вписалась в этот вот 
цикл и с 2021 года начала работать. 

Теперь возвращаясь к тому, что 
нами проведено по вопросу созда-
ния программ и проектов полного 
цикла: на собрании, на котором при-
сутствовали и участвовали не только 
члены Российской академии наук, но 
и представители федеральных орга-
нов исполнительной власти, и компа-
нии, и госкорпорации, было заслуша-
но более 30 докладов с информацией 
о формировании вот этих цепочек. 
При этом советы, семь советов, про-
вели несколько десятков собраний и 
встреч, для того чтобы сделать соот-
ветствующие предложения.

Теперь в нашем портфеле есть 
сквозные цепочки и по технологиям 
для переработки и транспортировки 
газа, в которых заинтересован в ка-
честве заказчика координатор «Газ-
пром». Это новые технологии рас-
пределенной энергетики и новых 
способов хранения энергии, заказ-
чиком которых готова стать группа 
компаний «ИнЭнерджи». Это отече-
ственные платформы для роботизи-
рованной хирургии, для создания но-
вых противотуберкулезных препа-
ратов, лекарственных препаратов на 
основе новейших генетических под-
ходов, которые будут поддерживать 
и Минздрав, и крупные отечествен-
ные биотехнологические компании, 
например «Биокад». Это технологии 
обеспечения пространственной свя-
занности страны и освоения ресур-
сов глубоководных морей, которые 
будут поддерживать в качестве заказ-
чиков и РЖД, и Роскосмос, и Минпри-
роды. Наконец, это технологии «ум-
ного» сельского хозяйства, в кото-
рых выразили заинтересованность 

крупные агрохолдинги и руководи-
тели ведущих сельскохозяйственных 
регионов страны.

Конечно, одних только действий 
по формированию проектов полно-
го цикла и составлению сквозных це-
почек от генерации знаний до рынка 
и потребителей недостаточно. Если, 
как мы с вами помним, советское го-
сударство осуществляло раньше ад-
министрирование всем этим про-
цессом на всех стадиях, сегодняш-
няя роль государства – это скорее 
роль медиатора формирования це-
почек в целом и регулятора сложных 
звеньев. Наиболее сложным звеном 
остается переход от имеющихся ре-
зультатов фундаментальных исследо-
ваний, которые были поддержаны в 
разработке государством, к приклад-
ным работам, которые охотно под-
держиваются инвестором, видящим 
близкий к рынку продукт. Между эти-
ми звеньями есть разрыв, на одном 
берегу которого ученые традицион-
но сетуют на невнимание бизнеса, а 
стоящий на другом берегу бизнес – 
на нежелание ученых предложить 
интересные для него решения. По-
нятно, что для бизнеса поддержка 
технологий на ранних стадиях го-
товности – дело весьма рисковое. Но 
и государство в одиночку не должно 
сюда вкладываться в условиях рыноч-
ной экономики. Очевидно, нужны 
государственные меры стимулиро-
вания, чтобы компании осуществля-
ли вложения в более глубокие звенья 
на уровне не только прикладных, но 
и поисковых исследований.

Одним из таких инструментов мо-
гут стать научно-образовательные 
центры, объявленные в рамках на-
ционального проекта «Наука» как 
региональные или межрегиональ-
ные консорциумы для кооперации 
научных центров университетов 
и предприятий реального сектора 
экономики на основе внебюджет-
ного и бюджетного софинансиро-
вания. Но другим распространен-
ным в мире инструментом являют-
ся налоговые льготы для компаний, 
осуществляющих рисковые вложе-
ния в ранние фазы инновационно-
го процесса.
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У наших крупных компаний и кор-
пораций с государственным участи-
ем есть ПИРы – программы инно-
вационного развития. Мы считаем 
необходимым поставить вопрос о 
стимулировании вложений компа-
ниями средств ПИРов в ранние ста-
дии готовности технологий, разра-
батываемых в научных институтах и 
университетах по приоритетным на-
правлениям реализации Стратегии 
научно-технологического развития.

Еще одно важное полномочие, ко-
торое получила Российская академия 
наук , – это прогнозирование основ-
ных направлений научного, научно-
технического и социально-эконо-
мического развития страны. В этой 
связи Российская академия наук ви-
дит свою новую задачу в разработке 
научно обоснованных предложений 
по стратегическим вопросам разви-
тия России. Стратегическое прогно-
зирование – наукоемкая, мультидис-
циплинарная сфера деятельности, 
которая базируется в современном 
мире на огромных базах данных и 
алгоритмах многомерного компью-
терного моделирования поведения 
сложных многосвязных систем или, 
как говорят физики, сложных нели-
нейных систем с большим числом 
степеней свободы.

Еще в 60-е годы прошлого века на 
примере исследований погодных 
явлений в геофизике было установ-
лено, что достаточно небольшого 
числа – не двух, а даже, как говорят 
физики и математики, всего полуто-
ра – степеней свободы, чтобы нели-
нейная система с фиксированными 
коэффициентами начинала демон-
стрировать хаос, хаотическое пове-
дение. Так называемый эффект ба-
бочки: при ничтожно малых изме-
нениях начальных параметров очень 
быстро наступало непредсказуемое 
поведение. Что же тогда говорить о 
прогнозе поведения систем с очень 
большим числом степеней свободы, 
которое мы должны изучать, да еще 
в условиях порой случайно меняю-
щихся коэффициентов?

Стратегическое планирование – 
глубокая современная наука, в кото-
рой вместе должны работать и эко-

номисты, и социологи, и математики, 
и айтишники. И Российская академия 
наук является естественной площад-
кой для такой мультидисциплинар-
ной деятельности.

По рекомендации Совета безопас-
ности нами подготовлены предло-
жения по созданию в структуре РАН 
специализированного подразделе-
ния – Центра научного обеспечения 
стратегического прогнозирования и 
планирования. Эти предложения на-
правлены в Правительство. В допол-
нение к этому создан межведомствен-
ный научно-координационный со-
вет по проблемам стратегического 
прогнозирования и планирования. 
В связи с развертыванием таких ра-
бот необходимо, чтобы все крупные 
государственные программы, напри-
мер стратегия пространного разви-
тия страны, проходили через обя-
зательную экспертизу в Российской 
академии наук

Для современного подхода к зада-
чам экспертизы прогнозирования в 
сфере научно-технического и соци-
ально-экономического развития не-
обходима мощная инфраструктура, 
представленная современными циф-
ровыми технологиями работы с боль-
шими объемами данных. Примеры 
ряда других стран-лидеров показы-
вают, насколько серьезным является 
отношение к сбору, хранению и ана-
лизу данных в сфере научно-техни-
ческой информации. Например, го-
сударственной научной корпорацией 
Японии в прошлом году введен в дей-
ствие национальный центр по хране-
нию и объему научной информации. 
Объем данных поражает воображе-
ние. Это 65 петабайт данных, кото-
рые они получают из 850 институтов. 
Для сравнения: в Едином центре хра-
нения всей научно-технической ин-
формации в Москве содержится все-
го лишь около 10 терабайт данных.

Нам совершенно необходимо соз-
дать новую, современную националь-
ную инфраструктуру для хранения, 
обмена и анализа научно-техниче-
ской информации. Без нее поставить 
эффективную работу по единому на-
учно-методическому руководству, 
прогнозированию, стратегическо-

му планированию в научно-техноло-
гическом секторе и тем более в соци-
ально-экономическом секторе стра-
ны будет невозможно.

В соответствии с бюджетом на 
будущий год более 60 главных рас-
порядителей бюджетных средств, 
практически все министерства и 
ведомства, имеют статью «Научные 
исследования». Это более 400 мил-
лиардов рублей и сравнимо вооб-
ще со всем национальным проек-
том «Наука». При этом осваивание 
этих средств в значительной сте-
пени не скоординировано. И пору-
чение Президента 2017 года – соз-
дание единой консолидированной 
госпрограммы – в настоящее вре-
мя не выполнено.

Мы считаем очень важным, что, 
в соответствии с новым законом 
о Российской академии наук, нам 
даны полномочия научно-методи-
ческого руководства научной и на-
учно-технической деятельностью 
всех научных и образовательных 
организаций, независимо от их ве-
домственной принадлежности. Тер-
мин «научно-методическое руковод-
ство» не имеет строгого юридиче-
ского определения. Но сейчас нами 
вместе с  Министерством науки и 
высшего образования подготовле-
но постановление Правительства с 
расшифровкой функций Россий-
ской академии наук по научно-ме-
тодическому руководству. Это будет 
полная оценка планов научных тем 
и программ развития всех организа-
ций. Это будет экспертиза научных 
и научно-технических результатов 
всех учреждений, которые исполь-
зуют госбюджет. Это будет монито-
ринг и оценка результатов деятель-
ности научных организаций. Этот 
документ предоставляет реальную 
возможность координации научных 
исследований на всем ландшафте 
страны научной и научно-техниче-
ской деятельности, где работы ве-
дутся за счет средств госбюджета.

И это, на наш взгляд, станет очень 
важным шагом в поддержку приня-
тия единой консолидирующей го-
сударственной программы научно-
технических разработок.
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Ранее в этом году еще в тесном вза-
имодействии с Федеральным агент-
ством научных организаций мы 
провели работу в рамках пилотного 
проекта по полной экспертизе ре-
зультатов выполнения тем в акаде-
мическом секторе, это более 10 ты-
сяч тем. И на основании экспертизы 
произошло существенное перефор-
матирование и сокращение почти 
вдвое количества тем, исключены 
получившие неудовлетворительную 
оценку. Мы считаем, что в свете но-
вых полномочий мы должны рас-
пространить этот опыт на все дру-
гие федеральные органы исполни-
тельной власти. Прошу поддержать 
это предложение.

На Академию наук действительно 
сейчас возложены дополнительные 
полномочия и ответственность. Это 
время для очень серьезной новой ра-
боты для нас, от выполнения которой 
в значительной степени будет зави-
сеть то, насколько быстро наша стра-
на возвратится в число стран – эко-
номических лидеров. Но и также то, 
насколько быстро Российская ака-
демия наук сумеет возвратиться и за-
нять то важное место в обществе, ко-
торое она занимала в прошлом веке

В. С. Литвиненко, ректор Санкт-
Петергбургского горного университе-
та: если будет поддержана иници-
атива РАН о координации научных 
исследований, то возникнет моно-
полия в науке. А монополия и твор-
чество несовместимы.

Мы сегодня рассматриваем осно-
вы научной политики. Так вот ос-
новы и тренд завтрашнего вызо-
ва – это те студенты и аспиранты, 
которые сегодня обучаются. Ни на 
одном совещании мы не обсуждали 
роль этих «корней», «зерен» – аспи-
рантов. Мы аспирантуру ликвиди-
ровали. Ее нужно срочно восста-
новить. Аспирант – это, как прави-
ло, выпускник вуза, перед которым 
встает дилемма: либо идти на про-
изводство, либо оставаться в уни-
верситете – быть преподавателем, 
возможно, будущим Ломоносовым. 

Если он поступает в аспиранту-
ру на экономику, то его стипендия – 
4200 рублей, а на инженерные специ-

альности – аж 6700 рублей. Это мо-
тивация, куда идти, кого из лучших 
отберем и пригласим  в аспиранту-
ру. Стипендии аспирантам надо кар-
динально повышать, иначе способ-
ная молодежь в аспирантуру просто 
не пойдет.

Однозначно необходимо, чтобы 
аспирантура заканчивалась защи-
той кандидатской диссертации. Меж-
ду тем защиты  кандидатских просто 
приостановлены.

И еще один принципиальный во-
прос – оборудование. Мы сегодня 
имеем очень высокотехнологичное 
производство. Посмотришь на карту, 
удивляешься, сколько заводов мы по-
строили высокотехнологичных, пе-
рерабатывающих и так далее. И сегод-
ня вузы должны готовить специали-
стов, которые минимум будут владеть 
программным продуктами, прибо-
рами и оборудованием, которые ис-
пользуются на производстве. Могу 
сказать: в Канаде, в Норвегии, в Гер-
мании на эти цели в смете предусмо-
трено минимум 25 процентов сум-
марного объема финансирования. 
Без научного и технического обе-
спечения учебного процесса инже-
нерное образование – это профана-
ция, мы не подготовим того инже-
нера, которого ждет производство.

В. А. Садовничий, ректор Москов-
ского государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова: в стране на-
коплен огромный научный потенци-
ал, но используется он неэффективно. 
Главный вопрос, который мы смог-
ли бы решить, – повышение эффек-
тивности уже использованного на-
копленного научного продукта и по-
тенциала.

Профессорско-преподаватель-
ский состав вузов насчитывает 240 
тысяч человек. Это почти полови-
на всех российских исследователей. 
Вот какой потенциал сосредоточен 
в университетах. Девяносто про-
центов российских аспирантов (8 
тысяч) обучаются в наших универ-
ситетах. Огромнейший потенциал. 

Меня иногда спрашивают: «А что 
за рубежом?» Я недавно посмотрел 
такие данные: 23 исследовательских 
университета Европы в 2016 году 

обеспечили 100 миллиардов евро 
добавленной стоимости в своих 
регионах. Работают на регионы. А в 
крупных городах совокупный вклад 
университетов в экономику дости-
гает 10–15 процентов.

Безусловно, необходимо создать 
центр информационно-аналитиче-
ского обеспечения приоритетных 
направлений научно-технологиче-
ского развития. Более того, я мог бы 
конкретизировать. На суперкомпью-
тере «Ломоносов» создана сеть, объе-
диняющая все регионы России: 67 ре-
гионов, 47 университетов, фактиче-
ски вся страна покрыта центрами 
супервычислителей. Это могло бы 
быть общей базой и Академии наук, 
и университетов, для того чтобы соз-
дать такой центр.

В качестве одной из задач этого 
центра я собирал бы данные об уже 
созданных у нас технологиях. Мы за-
кончили строительство выдающегося 
сооружения – Крымского моста. Это 
уникальное сооружение, оно останет-
ся в истории. Накоплены колоссаль-
ные технологии: инженерные, архи-
тектурные, геолого-разведочные и 
так далее. Вопрос: как эти техноло-
гии сделать доступными для других 
исследований, смежных и междис-
циплинарных? 

Или сейчас мы болеем беспилот-
ными автомобилями, автоматиза-
цией и так далее. Отдельные мини-
стерства и корпорации это делают. 

В. А. Садовничий
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Но знают ли все? Поэтому мне кажет-
ся, что задача такого центра – это по-
вышение как раз эффективности уже 
использованных результатов и ис-
ключение дублирования.

Еще одну тему хотел бы затронуть. 
Мы сотрудничаем с зарубежными 
странами. Сотрудничаем для того, 
чтобы учиться и самим, чтобы в этих 
лабораториях, университетах что-то 
познавать, привозить. Вопрос: как мы 
используем тот потенциал, который 
у нас формируется в ходе междуна-
родных контактов? Это тоже вопрос 
координации.

На XI съезде Российского союза 
ректоров в Санкт-Петербурге го-
ворилось: «Университеты призва-
ны стать центрами развития техно-
логий и кадров, настоящими интел-
лектуальными локомотивами для 
отраслей экономики и наших реги-
онов». В этой связи на съезде нами 
было предложено разработать про-
грамму «Вернадский». Создать кон-
сорциумы университетов, регио-
нальных центров, академических 
институтов для развития регионов 
нашей страны. Мы знаем, что есть 
неравномерность в распределении 
научного потенциала, есть, конеч-
но, дисбаланс в обучении студен-
тов, где они остаются работать и 
так далее. И важнейшей задачей яв-
ляется поддержка и создание науч-
ных школ в регионах. Кстати, в Мо-
сковском университете прошло уже 
четыре конгресса «Инновационная 
практика: наука плюс бизнес», по-
священных именно этим вопросам 
с участием всех крупнейших рос-
сийских госкорпораций.

 Мне кажется, что программа 
«Вернадский» будет способствовать 
единству общероссийского образо-
вательного и научного простран-
ства и эта программа позволит ре-
гиональным вузам использовать 
инновационную и научную инфра-
структуру ведущих университетов, 
в том числе приборную базу. Это 
наша обязанность – создать такую 
программу, которая бы распреде-
ляла потенциал в регионы.

Приведу пример. Мы подписали 
соглашение о создании консорциу-

ма «Вернадский» с Ханты-Мансий-
ским автономным округом. В рам-
ках данного соглашения мы ведем 
работы по исследованию нефте-
газового потенциала Арктики, по 
технологиям прогноза нефтегазо-
носности, освоения углеводородов 
сланцевых толщ по заказу «Роснеф-
ти» и «Газпромнефти». Эта програм-
ма уже активно работает. В ближай-
шие дни подпишем документы о 
создании еще пяти консорциумов 
«Вернадский» с разными региона-
ми страны: от Дальнего Востока до 
Севастополя. Программа «Вернад-
ский», безусловно, требует поддерж-
ки и Правительства, и министерств, 
поскольку она служит единству на-
шей страны.

Университеты, безусловно, всег-
да будут центрами инноваций, но-
вых идей и знаний. Но в последнее 
время с помощью различных зару-
бежных рейтингов ведется опре-
деленная работа по принижению 
роли российских университетов, 
да и нашей системы образования 
в целом. Понятно, что это конку-
рентная борьба. Конечно, нам не-
обходимо уйти из-под этого воздей-
ствия, поскольку оно способству-
ет снижению нашего потенциала.

Поэтому мы дважды обсуждали 
создание рейтинга «Три миссии 
университетов», который, в отли-
чие от известных зарубежных  на-
укометрических рейтингов, оце-
нивает социальную ответствен-
ность вузов. 

И вообще-то он признан уже меж-
дународными экспертами как очень 
значительный, значимый. Уже пер-
вая версия вышла, а завтра мы пред-
ставим вторую версию этого рей-
тинга. Во второй версии участво-
вало 500 университетов мира, все 
крупные университеты. В топ-300 
вошло 17 российских университе-
тов. Это свидетельствует о высокой 
конкурентоспособности нашей си-
стемы образования. Этот рейтинг 
требует также поддержки.

Н. М. Кропачев, ректор Санкт-
Петербургского государственно-
го университета: в справке, кото-
рая представлена на заседании, есть 

такие направления, как совершен-
ствование финансовых инструмен-
тов и развитие инфраструктуры. 
На этих двух проблемах хотел бы 
остановиться.

Действительно, возможности ми-
нистерств, ведомств и региональ-
ных правительств в части финан-
сирования научных исследований 
велики. Но, коллеги, каждый ли вуз 
или научная организация может 
принимать участие в конкурсах, ко-
торые проводятся министерства-
ми и ведомствами? Нет, не каждый.

Например, Санкт-Петербургский 
университет в конкурсах, которые 
проводятся многими министерства-
ми, не может принимать участие, 
потому что он неподведомствен-
ный вуз. Правильно ли это? Мы вы-
игрываем конкурсы в ряде регио-
нов на проработку вопросов, на-
пример, транспортной логистики 
и в крупных городах, замечу. При 
этом Минтруд еще совсем недав-
но – может быть, сейчас политика 
изменится – не давал возможности 
участвовать в конкурсах.

В некоторых конкурсах, которые 
проводило  родное Министерство 
науки и высшего  образования, мы 
участвовать не могли, поскольку мы 
ему неподведомственны, а являем-
ся подведомственными Правитель-
ству. То есть наш потенциал не ну-
жен стране? По-моему, это абсурдно. 

Теперь второй пример по поводу 
инфраструктуры. В материалах го-
ворится не о центрах коллективно-
го пользования, а о доступе к цен-
трам коллективного пользования. Те-
перь посмотрите, какая информация. 
На мой взгляд, она просто пугающая, 
опять прошу прощения, я об этом три 
года назад говорил. Двести, по-моему, 
центров коллективного пользова-
ния просто не представили инфор-
мацию о своей работе. Министер-
ство юстиции, в случае если органи-
зация не представляет информацию 
о своей работе, закрывает такие ор-
ганизации. Речь идет о центрах кол-
лективного пользования с вложения-
ми в миллиарды и миллиарды рублей. 
Министерством науки и высшего об-
разования проводилось исследова-
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ние работы центров коллективного 
пользования. И выяснилось, что сред-
няя загруженность этих центров со-
ставляет четыре часа в сутки. 

В Санкт-Петербургском универси-
тете центр коллективного пользо-
вания работает 16 часов в сутки. Во-
просы открытости, онлайн-доступ 
для ученого мира, безусловно, смарт-
контракт, в рамках которого, если 
речь идет о зарубежной организа-
ции, полное возмещение всех затрат. 
Если речь идет о частном предпри-
ятии, российском или тем более за-
рубежном, опять возмещение затрат, 
если это государственное учрежде-
ние, то пользуется бесплатно.

Мы посмотрели цифры прошло-
го года, обнаружили интересный 
факт: 1500 или 1600 пользовате-
лей – это не работающие в Санкт-
Петербургском университете люди. 
Бо́льшая часть – это российские 
ученые и предприниматели, ком-
мерческие структуры в том числе. 
Но из тех организаций, предста-
вители которых используют наше 
имущество, примерно 70 процен-
тов не разрешают нашим ученым 
пользоваться оборудованием в этих 
организациях. Мы разрешаем на 
жестких условиях смарт-контракта, 
перехода интеллектуальной соб-
ственности с сохранением автор-
ства за ученым, в том числе ино-
странным, но с переходом прав соб-
ственности Санкт-Петербургскому 
университету – все это через Интер-
нет, все это видно, все это понятно.

Думаю, что центры коллективного 
пользования, созданные за государ-
ственный счет, должны быть безого-
ворочно доступны нашим ученым.

В. В. Путин: Татьяна Алексеевна, 
что по поводу конкурсов? Странно 
выглядит, действительно.

Т. А. Голикова, заместитель пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам соци-
альной политики: эта тема, дей-
ствительно, не нова. Есть два типа 
подходов, которые сегодня продви-
гают наши ведомства. Дело в том 
(я потом хотела выступить еще, но 
скажу сейчас, в этой части), что не-
которые ведомства действительно 

обладают конкурсным ресурсом и 
проводят конкурсы только в рамках 
своих подведомственных учрежде-
ний либо вовсе не проводят кон-
курс, а наделяют так называемыми 
иными субсидиями свои подведом-
ственные учреждения. Ведомства 
занимают очень жесткую позицию 
по поводу того, что «я отвоевал эти 
ассигнования у Министерства фи-
нансов и я исключительно буду их 
администрировать в рамках своих 
подходов». Но  мы сейчас эту прак-
тику меняем.

В. В. Путин: вы знаете, это стран-
новатый подход, честно говоря. 
Огромные деньги в ведомствах со-
средоточены. Если ведомства «от-
воевали» какие-то средства, то это 
не значит, что они должны их, гру-
бо говоря, осваивать, им эти деньги 
дали для достижения конкретного 
результата в интересах отрасли и 
всей экономики, а результата не бу-
дет, если они будут тупо осваивать, 
раздавая своим подведомственным 
учреждениям, не заботясь о конеч-
ном результате. А конечный резуль-
тат может возникнуть, как прави-
ло, не всегда, есть и здесь свои из-
держки, тем не менее, как правило, 
все-таки в результате достаточно 
жесткого конкурсного отбора наи-
лучших предложений. И кого-то от-
секать здесь совершенно бессмыс-
ленно и вредно. Поэтому прошу из-
менить этот порядок.

А. Р. Оганов, профессор Сколков-
ского института науки и техно-
логий: в последние годы достигнута 
хорошая позитивная динамика по 
многим показателям развития на-
уки, ее важно сохранить и усилить.

Важная задача – повышение уров-
ня жизни научных кадров и их за-
крепление. Хорошей и эффектив-
ной мерой, и к тому же экономной, 
я считаю принятую во многих ве-
дущих университетах США практи-
ку, когда вуз выкупает часть ипоте-
ки, которую сотрудник платит. То 
есть университет вкладывает, ска-
жем, 30 процентов в ипотечный 
заем. Если сотрудник переезжает 
или продает это жилье, он возвра-
щает соответствующий процент 

своей ипотеки по текущей рыноч-
ной цене. Если цены на жилье ра-
стут, это для университета даже фи-
нансово выгодно, это экономно и 
очень хороший якорь для лучших 
сотрудников.

Далее, это развитие аспирантуры. 
Вопрос ключевой, потому что аспи-
рантура – это определяющий этап 
формирования ученого. На этом 
этапе очень важно полностью сфо-
кусироваться на научной работе и 
стать высококлассным специали-
стом. У нас с аспирантурой про-
блема. Здесь представлена аналити-
ка, по которой лишь 13 процентов 
аспирантов доходят до защиты, то 
есть КПД – 13 процентов, это очень 
низкий КПД. А проблема еще состо-
ит в том, что аспиранты у нас пе-
регружены учебой по причинам, 
лично мне непонятным: аспиран-
тура у нас считается формой обу-
чения, в то время как по справед-
ливости это должно быть формой 
научной работы. Нужно поменять 
статус аспирантуры, перестать пе-
регружать аспирантов учебными 
курсами и позволить им сфокуси-
роваться на научной работе.

Время аспирантов в России рас-
ходуется очень неэкономно, они 
вынуждены подрабатывать, пото-
му что стипендия очень низкая, их 
заставляют ходить на многочис-
ленные учебные курсы, которые, 
в общем-то, они уже в бакалаври-
ате и в магистратуре давным-дав-
но прошли. Я предлагаю освобо-
дить их от учебы, аспирантуру за-
крепить в статусе научной работы, 
платить им не стипендию, а повы-
шенную зарплату, и это заодно их 
избавит от необходимости подра-
батывать. Кроме того, это освобо-
дит преподавательские кадры от 
дополнительной нагрузки, кото-
рая, в общем, приносит мало поль-
зы. Так что мы разгрузим немножко 
преподавателей и аспирантам по-
зволим сфокусироваться на их ис-
следованиях.

Еще одна мера, которую я бы 
предложил, относится к препода-
вателям. Система, которая склады-
вается и у нас, и в мире, и это хо-
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рошо, состоит в том, что усиленно 
вознаграждаются продуктивные 
ученые. Но я предлагаю не забы-
вать о преподавателях. Есть кате-
гория людей – гениальные препо-
даватели, которые не публикуют 
научных статей, ничего не патенту-
ют, но воспитывают филосовских 
лауреатов, великих ученых, инно-
ваторов. У них может не быть ни-
каких регалий, и их зарплаты мо-
гут быть очень низкими. Это надо 
было бы поменять.

Уже говорилось о необходимо-
сти репутационной оценки ученых 
и научных организаций. Во многих 
странах Запада и, кстати, в нашем 
институте, в Сколтехе, использу-
ются международные экспертные 
советы, которые формируются из 
лучших мировых ученых и отече-
ственных тоже в данной конкрет-
ной области. Эти эксперты читают 
аналитику, отчетность по органи-
зации, по каждому ученому, лич-
но приезжают в  вуз, встречаются с 
этими учеными, смотрят лаборато-
рии, читают научные труды и фор-
мулируют свои выводы об уровне 
организации и конкретных уче-
ных. И дают рекомендации по по-
воду повышения уровня организа-
ции, которые потом в той или иной 
степени организация должна вы-
полнить. Это не только поможет 
объективно оценить уровень на-
ших научных организаций, пото-
му что, если мы сами себя оцени-
ваем, мы похожи на Мюнхгаузена, 
который пытается вытянуть себя за 
волосы из болота, а замкнутая си-
стема обречена на стагнацию. Мы 
должны использовать опыт луч-
ших мировых ученых, чтобы оце-
нить наши научные организации 
и научные группы.

В этой экспертизе, кстати, можно 
широко использовать опыт русско-
язычной научной диаспоры, мно-
гие представители которой с радо-
стью откликнутся, с радостью при-
едут сюда, чтобы поучаствовать в 
этой экспертизе. И окажутся, таким 
образом, в орбите влияния россий-
ской науки, что тоже будет здорово.

Г. Г. Ершова, руководитель учеб-
но-научного Мезоамериканского 
центра им. Ю. В. Кнорозова: продол-
жу тему сохранения нашего науч-
ного потенциала, потому что про-
блемы действительно существуют. 
Мне очень понравились предложе-
ния о создании баз данных. В част-
ности, мне бы хотелось создать ре-
естр научных школ.

 Было много программ по науч-
ным школам, собственно, и фонды 
поддерживают научные школы. Но 
есть маленькая хитрость, то есть мы 
должны иметь эти научные школы, 
знать, какие у нас есть научные шко-
лы, и, собственно говоря, не жить от 
гранта до гранта. Эти школы долж-
ны продолжать существовать, по-
тому что, как только одно поколе-
ние утрачивает это наследие, потом 
нужно начинать все с нуля.

Сейчас, например, знаю это точ-
но, умирает наша сирийская архео-
логическая научная школа, потому 
что никого не осталось, а аспиран-
тура не действует, там не воспроиз-
вели следующее поколение. Мож-
но много об этом говорить – о ка-
честве новой модели аспирантуры, 
которое меня, например, тоже со-
вершенно не удовлетворяет, потому 
что получается, что у нас аспиран-
ты превращаются опять в каких-то 
студентов, которые вечно заняты, и 
некогда заниматься наукой. Но мое 
предложение – это создать реестр 
научных школ и создать особую 
программу поддержки этих науч-
ных школ, программу долгосроч-
ную, а не от раза к разу.

М. Я. Пратусевич, директор 
физико-математического ли-
цея № 239, г. Санкт-Петербург: 
одним из конкурентных преиму-
ществ стран является высокий уро-
вень школьного образования. Соб-
ственно, хочу сказать, что студен-
ты – это не корни, корни-то – они 
в школе; студенты – это уже уров-
нем выше.

И конечно, для того чтобы у нас 
шло дальше все хорошо с наукой, 
у нас должно быть все хорошо со 
школой. Это отражено в материалах 
нашего заседания. Но мне кажется, 

что есть некоторые проблемы, ко-
торые можно было бы решить, и 
можно было бы решить прямо сей-
час, буквально без больших затрат.

Много говорилось о том, чтобы 
студенты могли быть педагогами 
дополнительного образования в 
школах, преподавать в кружках. Но 
это до сих пор не решено. С вве-
дением профессионального стан-
дарта в 2020 году мы оказываемся 
в ситуации, когда участие студен-
тов в педагогическом процессе ста-
новится нелегальным занятием, а 
деятельность нашей школы, в том 
числе центра «Сириус», во многом 
строится на привлечении этих са-
мых студентов. Эту проблему можно 
решить, в общем, росчерком пера, 
без больших затрат.

Второй момент, который требу-
ет внимания, – это взаимопроник-
новение организаций высшего об-
разования и научных организаций 
со школой вместе. Они должны сра-
статься, они должны тесно взаимо-
действовать. К сожалению, доста-
точно много препятствий, и опять 
же, это препятствия не финансовые, 
а нормативные, начиная с того, что 
мы формально не можем провести 
экскурсию на предприятие, пото-
му что это ведение образователь-
ного процесса в месте, которое не 
отражено в лицензии. Мне кажет-
ся, что было бы полезно произве-
сти работу по разгребанию этих 
завалов, с тем чтобы мы могли, во 
всяком случае на уровне передовых 
школ, полностью использовать по-
тенциал учреждений науки и выс-
шего образования.

И третий момент. Я хотел бы ска-
зать о пространственном разви-
тии. И мне кажется, что нам нужно 
что-то делать. Я из Петербурга. У нас 
все хорошо. Петербург – крупный 
промышленный и научный центр. 
Но такие центры, как Москва и Пе-
тербург, талантливых детей со всей 
России как пылесосом высасыва-
ют, и они потом не возвращаются 
обратно. Мне кажется, это являет-
ся некоторой проблемой. Если мы 
сейчас не обратим внимания и не 
примем какой-то системный шаг, 



НАУКА ПЕРЕД ЛИЦОМ БОЛЬШИХ ВЫЗОВОВ

12

какой – я не знаю, может оказать-
ся поздно.

Т. А. Голикова: за десять лет, то 
есть с момента утверждения пер-
вой программы фундаментальных 
исследований, на науку из феде-
рального бюджета было потраче-
но 3,5 триллиона рублей. Это до-
статочно внушительная цифра, но 
никто не анализировал тематику и 
результаты исследований, которые 
за счет этих 3,5 триллионов осу-
ществлены.

 И в этой связи удручающе вы-
глядит статистика, которую публи-
кует Росстат. Что я имею в виду? 
В 2017 году отмечено снижение чис-
ла разработанных передовых произ-
водственных технологий с 1,53 тысяч 
до 1,4, в то же время снизилось ис-
пользование запатентованных изо-
бретений до 485 в 2017 году, тогда 
как в 2016-м их было 527.

Но, наверное, самая неприятная 
цифра говорит о том, что 55 про-
центов разработанных передовых 
производственных технологий вне-
дряются спустя шесть лет и более, и 
только 28 процентов внедряются в 
интервале трех лет.

Привожу эти цифры Росстата к 
тому, что, формируя новую програм-
му фундаментальных исследований, 
мы все-таки должны оценить ее тема-
тику и результаты и сравнить с про-
граммами прошлых лет.

В вузах нет науки по бюджету. Фун-
даментальная наука из вузовской на-
уки исключена, в том числе посред-
ством изменения технического 
инструмента – так называемой бюд-
жетной классификации, в соответ-
ствии с которой исполняется бюджет.

Вы зададите вопрос: почему это 
сделано? Это сделано по одной 
простой причине: потому что ме-
тодологически еще в 2010 году так 
сложилось, что фундаментальной 
науки в вузах быть не должно. И се-
годня наши ректоры пытаются воз-
родить фундаментальную науку в 
вузах, но делают эту фундаменталь-
ную науку иногда несколько иска-
женным способом: кто-то зарабаты-
вает внебюджетные средства, кто-
то работает на грантах и так далее, 
но напрямую из бюджета средств 
на фундаментальную науку они не 
получают. И мне кажется, что все-
таки эту ситуацию нужно исправ-
лять, иначе наши вузы не будут со-
ответствовать тем мировым вызо-
вам, которые сегодня стоят перед 
Россией, перед российской эконо-
микой. 

Но возникает вопрос: а кто дол-
жен осуществлять экспертизу этих 
фундаментальных исследований? 
В. С. Литвиненко сказал: «Не надо 
всю экспертизу отдавать Россий-
ской академии наук». Но мне ка-
жется, что здесь не нужно бояться. 

Если мы воссоздадим соответству-
ющие механизмы, которые позво-
лят высказываться по этому поводу 
и делать какие-то оценки исклю-
чительно для того, чтобы добиться 
результата, ничего плохого в этом 
не будет.

Следующий момент, на который 
нельзя не обратить внимания, – это 
аспирантура, возвращение защиты 
диссертаций в аспирантуру. В прин-
ципе в Правительстве позиция еди-
ная. Сейчас Министерство науки и 
высшего образования такие предло-
жения готовит. И помимо того, что 
мы готовим предложение о возвра-
те защиты в аспирантуру, мы еще  
готовим предложения, которые свя-
заны если не с установлением за-
работной платы для аспирантов, 
как здесь звучало, то с возможной 
трансформацией нынешних аспи-
рантских стипендий в некую гран-
товую поддержку для тех молодых 
ученых, которые действительно со-
ставляют «золото» нашего высшего 
образования и нашей науки.

И наконец, еще одна тема – это 
тема закрепления научных кадров. 
Здесь звучало, например, такое 
предложение, как выкуп части ипо-
теки. Понятно, прозвучало предло-
жение в сравнении с американски-
ми вузами и возможностями этих 
вузов, которые имеют миллиардные 
в долларах бюджеты. У нас, конечно, 
таких внебюджетных источников 
нет. Но очевидно другое – что тех 
мер, которые мы сейчас принима-
ем по поддержке молодых исследо-
вателей, недостаточно. Мы не тра-
тим деньги национального проек-
та «Наука» на текущие расходы, но 
тем не менее мы понимаем, что уве-
личения числа молодых исследо-
вателей невозможно достичь, если 
для них не будет создаваться соци-
альная инфраструктура. И здесь, 
мне кажется, мы должны пойти на 
взвешенный шаг и выработать ком-
плекс мер по поддержке молодых 
ученых, в противном случае мы не 
достигнем желаемого результата в 
долгосрочном плане.

На заседании Совета по науке и образованию
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Переход к подготовке кадров 
по обновленным образовательным 
стандартам как комплексная проблема

Характерная, но далеко не лучшая 
особенность современной систе-
мы высшего образования в России – 
стремительное, если не непрерыв-
ное обновление нормативно-право-
вой базы образовательного процесса.

Только за последние четыре года, 
то есть за время, которое отведено 
на освоение образовательной про-
граммы бакалавриата, дважды меня-
лись основополагающие документы, 
регулирующие порядок реализации 
образовательных программ высше-
го образования. В течение этого же 
периода трижды обновлялись фе-
деральные государственные обра-
зовательные стандарты. Сейчас мы 
готовимся к переходу на подготов-
ку кадров по федеральному государ-
ственному стандарту высшего обра-
зования с экзотическим индексом 
«3++». И хотя официально считает-
ся, что это не новые, а обновленные  
стандарты, педагогическим работ-
никам вузов, едва успевшим офор-
мить учебно-методическую доку-
ментацию по стандартам с одним +, 
многое придется делать по-новому.

Какие же нововведения стоят на 
очереди?

В первую очередь скажем о том, что 
изменились планируемые результаты 
освоения образовательной програм-
мы. Вместо общекультурных компе-
тенций введены универсальные, пе-
ресмотрены общепрофессиональные 
компетенции, а профессиональные 
компетенции разделены на две груп-
пы: обязательные и рекомендуемые. 
Новые требования установлены и к 
выбору дополнительных профессио-

нальных компетенций. Вместо базо-
вой и вариативной частей учебного 
плана появились обязательная часть, 
а также часть, формируемая участни-
ками образовательных отношений. 
Иначе  сформулированы требования 
к материально-техническому и учеб-
но-методическому обеспечению об-
разовательных программ. Появилось 
новое требование, заключающееся в 
обязательной разработке индикато-
ров достижения компетенций.

В течение всего периода транс-
формации образовательных стан-
дартов научно-педагогические ра-
ботники вузов живут в особом ре-
жиме. Их силы сосредоточены на 
переработке учебно-методических 
материалов: учебных планов, опи-
саний образовательных программ, 

рабочих программ учебных дисци-
плин, программ практик, а также по-
казателей обучения и  фондов оце-
ночных средств. Многочисленные 
выступления средств массовой ин-
формации, опросы научно-педагоги-
ческих работников свидетельствуют 
о том, что у многих преподавателей 
из-за большой методической нагруз-
ки не остается времени не только для 
научно-исследовательской работы 
и обновления содержания учебных 
дисциплин, но даже и для подготов-
ки к  плановым учебным занятиям [7]. 
Получается, что средство организа-
ции обучения, коим являются мето-
дические документы, убивает цель, 
ради которой оно создается, ставит 
помехи на пути реализации учебно-
го процесса как такового. 
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Но дело не только в разрастании 
бумажной части работы препо-
давателей. Беда в том, что для пе-
рехода на обновленные стандар-
ты необходимо решить комплекс 
кардинальных проблем, опреде-
ляющих содержание и организа-
цию образовательного процесса.

Одна из них заключается в том, 
что, как это и предусмотрено стан-
дартом 3++, образовательная про-
грамма в каждом вузе должна соз-
даваться с учетом примерной 
основной образовательной про-
граммы, включенной в соответ-
ствующий реестр (см., напр. [2]). 
Но федеральные учебно-методи-
ческие объединения высшего об-
разования за два месяца до нача-
ла 2019 года не разработали и не 
разместили в реестре  еще ни од-
ной такой программы. На прак-
тике это означает, что вузы долж-
ны самостоятельно подготовить 
реализуемые ими образователь-
ные программы, включая учебные 
планы, рабочие программы учеб-
ных дисциплин, учебные графики, 
индикаторы достижения компе-
тенций и другие учебно-методи-
ческие материалы. Однако тог-

да, когда новая примерная основ-
ная образовательная программа 
все-таки появится, вуз будет обя-
зан внести в ранее разработан-
ную им программу изменения для 
лиц, поступающих на обучение, в 
год, следующий за годом включе-
ния этой программы в реестр [1].  
То есть через год преподавателям 
и кафедрам предстоит отложить 
в сторону то, что сделано, и на-
чинать заново создавать необхо-
димые учебно-методические ма-
териалы.

Другая проблема связана с фор-
мированием единого образова-
тельного пространства. Реформы 
высшей школы привели к тому, что 
сегодня по одному и тому же на-
правлению подготовки каждый вуз 
имеет свой индивидуально-непо-
вторимый учебный план со своим 
оригинальным набором учебных 
дисциплин. Это существенно за-
трудняет академическую мобиль-
ность обучающихся. Студент не 
может перевестись в другой вуз 
только потому, что не совпадают 
учебные планы, а изученная в дру-
гом вузе или в рамках, например,  
образовательной платформы «От-

крытое образование» учебная дис-
циплина не может быть зачтена, 
потому что ее нет в учебном плане. 

Но даже в случаях, когда назва-
ния учебных дисциплин в учеб-
ных планах совпадают, выясняет-
ся, что одинаковые по названию 
дисциплины формируют различ-
ные компетенции, закрепленные 
учебным планом. Получается, что 
студенты, изучающие, например, 
математику, информатику, поли-
тологию, концепции современно-
го естествознания в разных вузах, 
приобрели различные компетен-
ции. От этого страдает не только 
академическая мобильность сту-
дентов. В сложившихся условиях 
становится невозможным прове-
дение объективной внешней оцен-
ки качества образования, посколь-
ку для каждого вуза, для каждой 
образовательной программы экс-
перты должны либо разработать 
свои фонды оценочных средств, 
либо воспользоваться фондами, 
созданными самим вузом, хотя в 
этом случае о независимости и 
сравнимости оценки качества об-
разования можно забыть. 

На многочисленных совещани-
ях, конференциях и семинарах зву-
чат предложения о необходимости 
введения в учебные планы инвари-
антной части, которая бы стала об-
щей и единой для образовательных 
программ, реализуемых в пределах 
укрупненной группы специально-
стей и направлений подготовки. Ут-
верждение обновленных стандартов 
3++ вселило надежду, что эта задача 
будет решена. Замена общекультур-
ных компетенций на универсальные, 
унифицированные во всех образо-
вательных стандартах, означает, что 
универсальные компетенции стали 
едиными для всех образовательных 
программ одного уровня образо-
вания. Следовательно, и название, 
и трудоемкость формирующих их 
учебных дисциплин тоже должны 
быть едиными для всего образова-
тельного пространства Российской 
Федерации. 

 Но практика свидетельствует 
об обратном. Сопоставление опу-
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бликованных на сайтах федераль-
ных учебно-методических объ-
единений проектов примерных 
основных образовательных про-
грамм показывает, что одинаковые 
универсальные компетенции все-
таки будут формироваться разны-
ми учебными дисциплинами. Так, 
компетенция «Способен осущест-
влять поиск, критический анализ 
и синтез информации, приме-
нять системный подход для ре-
шения поставленных задач» в про-
екте программы по направлению 
подготовки 02.03.03 «Математи-
ческое обеспечение и админи-
стрирование информационных 
систем» формируется двадцатью 
двумя математическими дисци-
плинами: математикой, алгеброй 
и теорией чисел, геометрией и то-
пологией, математическим анали-
зом; дифференциальными урав-
нениями, методами вычислений, 
теорией вероятностей и матема-
тической статистикой и др.  Зато в 
проекте программы по направле-
нию подготовки 43.03.02 «Туризм» 
эта же компетенция формирует-
ся математикой и философией, а 
в проекте программы по направ-

лению подготовки 44.03.02 «Пси-
холого-педагогическое образо-
вание» – философией, историей, 
социологией, математикой, коли-
чественными и качественными 
методами в психолого-педагоги-
ческих исследованиях [5, 6]. Если 
эти проекты программ будут ут-
верждены, то универсальные ком-
петенции будут универсальными 
только в рамках одного учебного 
плана, в котором опять-таки не бу-
дет инвариантной части. 

Еще одна проблема связана с тем, 
что, согласно стандарту 3++,  в при-
мерной основной образовательной 
программе будут отражены резуль-
таты ее освоения, то есть компе-
тенции, формирующие их учеб-
ные дисциплины  и, чего прежде  
не было, индикаторы достижения 
компетенций, с которыми должны 
быть соотнесены результаты обу-
чения по дисциплинам и модулям. 
Если результаты освоения образо-
вательной программы и индикато-
ры их достижения разрабатывают 
федеральные учебно-методические 
объединения, то результаты обуче-
ния по учебным дисциплинам и мо-
дулям, фонды оценочных средств 

для их измерения вузы должны раз-
рабатывать самостоятельно.

Получается, что вузы сначала по-
лучают перечень результатов ос-
воения образовательной програм-
мы (компетенции), индикаторы 
их достижения, перечень учебных 
дисциплин, которые их форми-
руют, и только потом определя-
ют результаты обучения по дис-
циплинам (модулям) и практикам. 
Но накопленный опыт реализа-
ции компетентностного подхода 
в высшей школе показывает, что 
сначала разрабатываются карты 
(паспорта) компетенций, пред-
ставляющие собой перечень того, 
что должен знать, уметь и чем обя-
зан владеть выпускник вуза, и толь-
ко потом  определяются учебные 
дисциплины, позволяющие сфор-
мировать у обучающегося требу-
емую компетенцию. На практике 
произошло следующее: не разра-
батывая карт (паспортов) компе-
тенций, федеральные учебно-ме-
тодические объединения просто 
определяют, что новые компетен-
ции должны формировать учеб-
ные дисциплины с прежним на-
званием. 

Таблица 1  
Индикаторы достижения универсальных компетенций в проектах 

примерных основных образовательных программ 
по направлениям подготовки 43.03.01 «Сервис» и 28.03.02 «Наноинженерия»

Результат 
 освоения 

ОП

Индикаторы достижения УК-1

Проект ПООП 43.03.01 «Сервис»
Проект ПООП 28.03.02 

«Наноинженерия»

Универсаль-
ная компе-
тенция (УК-1). 
Способен 
осуществлять 
поиск, крити-
ческий анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения по-
ставленных 
задач

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осу-
ществляет декомпозицию задачи. Находит и критически анализиру-
ет информацию, необходимую для решения поставленной задачи

1.1. Составляет аннотации по ре-
зультатам поиска информации 
из документальных источников 
и исследовательской литературы

УК-1.2. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оцени-
вая их достоинства и недостатки

1.2. Создает аналитический обзор 
по заданной теме, сопоставляя 
данные различных источников с 
использованием критериально-
го подхода

УК-1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собствен-
ные суждения и оценки

УК-1.4. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и так да-
лее в рассуждениях других участников деятельности

УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи

 Примечание: УК - универсальная компетенция, ПООП - примерная основная образовательная программа
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Не менее сложной представляет-
ся проблема определения индика-
торов достижения компетенций, с 
которыми должны быть соотнесе-
ны результаты обучения по дисци-
плинам и модулям. Изучение и ана-
лиз проектов примерных основных 
образовательных программ, раз-
мещенных на сайтах федеральных 
учебно-методических объединений 
[3, 4], свидетельствуют, что уровень 
достижения одной и той же компе-
тенции в отдельных программах  
определяется различными индика-
торами. В таблице 1 представлены 
индикаторы достижения универ-
сальной компетенции «Способен 
осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для ре-
шения поставленных задач», сфор-
мулированные в проектах пример-
ных основных образовательных 
программ по направлениям подго-
товки бакалавриата 43.03.01 «Сер-
вис» и 28.03.02 «Наноинженерия».

Из таблицы 1 видно, что ин-
дикаторы, свидетельствующие о  
сформированности одной и той 
же компетенции, различны. Сле-
дует отметить, что федеральные 
учебно-методические объедине-
ния в области туризма и сервиса, 
психолого-педагогического об-
разования, филологии, как, впро-
чем, и другие методобъединения, 
в проектах примерных основных 
образовательных программ указы-
вают единые, общие для всех ин-
дикаторы достижения универсаль-
ных компетенций, однако соотно-
ситься они должны с различными 
результатами обучения, посколь-
ку, как уже говорилось выше, фор-
мироваться они будут разными 
учебными дисциплинами. Наряду 
с этим предлагаемые индикаторы 
не отражают интегрированный 
признак сформированности ком-
петенции, а являются лишь ее от-
дельными показателями (дескрип-
торами). Для того чтобы убедить-
ся, что та или иная компетенция 
сформирована, вузы должны бу-
дут разработать фонды оценоч-
ных средств не только для оценки 

результатов изучения дисциплин 
и модулей, но и для измерения са-
мих индикаторов.

До обязательного перехода ву-
зов на образовательные стандар-
ты 3++ остается более  полугода, а 
значит, еще сохраняется возмож-
ность решения охарактеризован-
ных в настояшей статье проблем, 
что, по нашему мнению, сделает 
освоение этих стандартов менее 
болезненным.

Один из путей – унификация по-
казателей и трудоемкости форми-
руемых универсальных и обще-
профессиональных компетенций. 
Если универсальные компетенции 
едины для всех образовательных 
программ в пределах уровня об-
разования, то возможно и, как мы 
убеждены, целесообразно созда-
ние Министерством науки и выс-
шего образования Российской Фе-
дерации рабочей группы, которая 
бы разработала карты (паспорта) 
каждой компетенции, раскрыва-
ющие что должен знать, чем вла-
деть и что уметь делать освоивший 
ее обучающийся. На основании 
карты или паспорта компетенции 
можно будет определить, сколько 
учебного времени (зачетных еди-
ниц) требуется для ее формирова-
ния, а также перечень и трудоем-
кость единых для всех вузов стра-
ны учебных дисциплин (модулей), 
формирующих конкретную уни-
версальную компетенцию, и еди-
ных индикаторов ее достижения. 

По аналогии с универсальны-
ми компетенциями уже в рамках 
федеральных учебно-методиче-
ских объединений целесообразно 
разработать единые для направ-
ления подготовки (либо укруп-
ненных направлений подготов-
ки и специальностей) карты (па-
спорта) общепрофессиональных и 
обязательных профессиональных 
компетенций, перечень и трудо-
емкость формирующих эти ком-
петенции учебных дисциплин, ин-
дикаторы их достижения, соотне-
сенные с результатами обучения 
по соответствующим  дисципли-
нам и модулям. 

Разработка единого перечня 
учебных дисциплин, формирую-
щих универсальные и общепро-
фессиональные компетенции, их 
единой трудоемкости позволит 
увеличить инвариантную часть об-
разовательных программ и воссоз-
дать единое образовательное про-
странство в рамках отечественной 
системы образования.

Карты (паспорта) рекомендуе-
мых профессиональных компе-
тенций и дополнительных про-
фессиональных компетенций, 
включенных в образовательную 
программу по решению самого 
вуза, перечень и трудоемкость 
формирующих их учебных дис-
циплин, модулей образователь-
ные организации должны разра-
батывать самостоятельно. Такие 
учебные дисциплины составили 
бы вариативную часть учебного 
плана, формируемую участника-
ми образовательных отношений. 

Другим путем снижения остроты 
проблем при переходе на стандар-
ты 3++ может стать рациональное 
определение состава учебных дис-
циплин, формирующих конкрет-
ные компетенции. Практика пока-
зывает, что наиболее приемлемым 
вариантом является подход, ког-
да та или иная компетенция фор-
мируется одной, двумя или тремя 
учебными дисциплинами, а одна 
учебная дисциплина участвует в 
формировании только одной ком-
петенции.

Существенное значение для пе-
рехода на обновленные образова-
тельные стандарты имеет разра-
ботка индикаторов, которые бы 
объективно свидетельствовали о 
степени сформированности каж-
дой компетенции. Заметим, что 
под индикаторами мы понима-
ем уровень достигнутых результа-
тов обучения, позволяющих сде-
лать вывод о том, сформирована 
требуемая компетенция или нет. 
В проектах примерных основных 
образовательных программ пред-
лагается описательный подход к 
определению индикатора, кото-
рый, в свою очередь, обуславли-
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вает необходимость дополнитель-
ных измерений.

Самый простой подход к опре-
делению индикатора достижения 
компетенции, соотнесенного с ре-
зультатами обучения по дисципли-
не (модулю), – оценка успеваемо-
сти обучающихся по дисциплинам 
(модулям), формирующим дан-
ную компетенцию. Более слож-
ный подход к определению ин-
дикаторов заключается в оценке 
показателей, включенных в кар-
ту (паспорт)  компетенции, когда   
уровень достигнутых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 
или практике выражается оценкой 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности. 

При двухбалльной шкале «зачте-
но» или «не зачтено» индикатора-
ми достижения компетенции яв-
ляются положительные результа-
ты выполнения не менее 50–60% 
оценочных заданий по каждому 
виду показателей обучения: знать, 
уметь, владеть. 

Индикаторами достижения 
компетенций в ходе зачета с 
оценкой или экзамена выступа-
ют положительные результаты 
выполнения оценочных заданий 
по каждому виду показателей об-
учения: от 50 до 69% заданий – 

«удовлетворительно»;  от 70 до 
89% оценочных заданий – «хоро-
шо», не менее 90% оценочных за-
даний – «отлично». В случаях если 
компетенция формируется несколь-
кими дисциплинами, то результаты 
выполнения заданий по каждой из 
дисциплин суммируются и опре-
деляется общая доля их выполне-
ния. Закрепленные за учебной дис-
циплиной компетенции считаются 
несформированными, если обучаю-
щийся хотя бы по одному виду пока-
зателей обучения правильно выпол-
нил менее 50% оценочных заданий. 
Индикаторы достижения компетен-
ций по двухбалльной и пятибалль-
ной шкале приведены в таблице 2.

Итак, резюмируем сказанное. 
По нашему мнению, некоторые, 
но весьма существенные пробле-
мы, возникающие при переходе на 
образовательные стандарты 3++ ,  
можно разрешить путем разработ-
ки единых для всех вузов (в рам-
ках одного уровня образования) 
карт или паспортов компетенций, 
единого перечня и трудоемкости 
формирующих их учебных дис-
циплин (модулей) и внедрения 
единых подходов к определению 
индикаторов достижения компе-
тенций, свидетельствующих о по-
ложительных результатах обуче-

ния и сформированности универ-
сальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетен-
ций обучающихся.

Если уж мы имеем образователь-
ные стандарты, именно стандар-
ты, а не типовые учебные планы и 
программы, как это было в 1970-х и 
1980-х годах, то сделаем еще один 
шаг по пути стандартизации там, 
где она действительно нужна. И од-
новременно раскрепостим вузы на 
тех участках их деятельности, где 
действительно необходимы само-
стоятельность, творчество и ини-
циатива.

Конечно, мы затронули лишь 
малую часть проблем, связанных 
с обновлением федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов высшего образова-
ния. Очевидно, что проблемы эти 
взаимосвязаны  и требуют ком-
плексного подхода к их реше-
нию. При всей трудоемкости за-
ниматься этими проблемами надо, 
как говорится, не жалея сил. В пер-
вую очередь потому, что высшая 
школа действительно играет ве-
дущую роль в научно-технологи-
ческой революции современно-
го периода, а следовательно, и в 
становлении шестого техноло-
гического уклада и реализации 

Таблица 2  
Индикаторы достижения компетенций

Шкала 
оценивания

Индикатор 
компетенции

Показатели оценки результатов обучения

знаний навыков умений, опыта

Двухбалльная 
шкала

Зачтено По всем показателям обучения – «зачтено»

Не зачтено Один и более показателей обучения оценены «не зачтено»

Пятибалльная 
шкала

Отлично По всем показателям обучения – «отлично»

Хорошо По всем показателям обучения – не ниже «хорошо»

Хорошо По одному показателю «удовлетворительно», по остальным – «отлично» или «хо-
рошо» и «отлично»

Удовлетворительно По двум показателем «удовлетворительно», по третьему – не ниже «хорошо»

Удовлетворительно По одному показателю – «удовлетворительно», по двум другим – «хорошо»

Удовлетворительно По всем показателям не ниже «удовлетворительно»

Удовлетворительно Один и более показателей обучения оценены «неудовлетворительно»
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потенциала четвертой промыш-
ленной революции.

Чтобы эти утверждения не оста-
лись только громкими словами, 
надо менять систему и практику ор-
ганизации учебно-методической 
работы. Если прежде она была лишь 
одним из средств упорядочения об-
разовательного процесса, то в но-
вых условиях она приобретает роль 

приводного ремня всей системы 
мер по обновлению содержания 
образования и педагогических тех-
нологий. В основу учебно-методи-
ческого руководства высшей шко-
лой может быть положен прогноз 
развития человеческого капитала, а 
цикл обновления прикладных ком-
понентов профессиональной под-
готовки следует кардинально со-

кратить. В то же время необходимо 
снизить трудоемкость учебно-мето-
дической работы преподавателей, в 
том числе за счет ее перевода с бу-
мажной в цифровую форму. В бур-
ном и стремительном XXI веке ос-
вобождение педагога от рутинной 
бумажной работы становится важ-
ным условием, гарантирующим  ка-
чество образования.
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Стратегия построения программ 
подготовки специалистов с высшим 
образованием в Республике Казахстан

Проблемы модернизации высше-
го образования в Казахстане обсуж-
даются сравнительно недавно. Но их 
решению уже отведено приоритет-
ное место. Как отмечалось в посла-
нии Президента Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаева, оглашенном 
28 января 2011 года, именно каче-
ство и уровень образования, дина-
мичное развитие науки и высшей 
школы определяют конкуренто-
способность Казахстана в миро-
вом образовательном простран-
стве и, шире, в сфере экономики 
и культуры.

Высшее образование представляет 
собой сложный социальный инсти-
тут, одну из ведущих сфер духовного 
производства, ответственную за че-
ловеческий потенциал общества. Его 
проблемы изучаются представителя-
ми различных социально-гуманитар-
ных наук. В казахстанской научной 
литературе результаты исследова-
ния этих проблем нашли отражение 
в трудах философов А. Н. Нысанбае-
ва, Р. К. Кадыржанова, А. Г. Косичен-
ко и Е. Е. Бурова, педагогов К. К. Ку-
нантаева, Г. М. Храпченкова, исто-
риков Р. С. Жаркынбаева, Т. Х. Тлеуова, 
Л. Я. Гуревича, социологов Г. С. Абди-
райымова, К. У. Биекенова, Ш. Е. Джа-
манбалаева, М. М. Тажина, психоло-
гов Д. И. Намазбаева, С. М. Джакупова, 
Б. А. Амирова, М. К. Бапаева и мно-
гих других ученых. В последний пе-
риод ученые Казахстана ощутимо 
продвинулись вперед в изучении 
социальных и экономических ос-

нов современной системы образо-
вания, а также в разработке теории 
и прикладных методов прогнозиро-
вания потребностей в специалистах 
в условиях структурной перестрой-
ки и диверсификации экономики, 
внедрения новых педагогических 
технологий.

Модернизация национальной си-
стемы образования – один из шести 
приоритетов стратегии развития 
Республики Казахстан. Демократи-
ческая основа реформ определила 
особое место задач развития выс-
шей школы, предусматривающих 

укрепление автономии  вузов, об-
новление реализуемой в высшей 
школе образовательной и кадро-
вой политики, внедрение систем 
менеджмента качества образова-
ния и новых технологий обучения. 

Укрепление ресурсной базы выс-
шей школы, расширение практи-
ческой составляющей научно-об-
разовательной деятельности по-
требуют инвестиций в развитие 
человеческого капитала, что явля-
ется главным приоритетом проекта 
государственной программы «Об-
разование» Республики Казахстан 

Казахский государственный женский педагогический университет

© Шерьязданова Х. Т., Ерментаева А. Р., 2018



20

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

на 2011–2020 годы. Эта програм-
ма содержит обоснованную кон-
цепцию очередного этапа развития 
отечественной системы образова-
ния, ориентированную на подго-
товку специалистов новой форма-
ции, умеющих применять знания 
и технологии в различных сферах 
деятельности, мотивированных на 
постоянное самообразование [2].

Ориентиром для подготовки кон-
курентоспособных специалистов 
стала реализация принципов и идей, 
выработанных в рамках Болонско-
го процесса. В связи с этим в осно-
ву казахстанской стратегии модер-
низации высшего образования по-

ложен компетентностный подход. 
В ходе его освоения высшие учеб-
ные заведения ориентируются на 
Дублинские дескрипторы, которые 
основаны на пяти главных резуль-
татах обучения: 1) знание и пони-
мание, 2) использование на прак-
тике знаний и способности пони-
мания, 3) способность к вынесению 
суждений, оценке идей и формули-
рованию выводов, 4) умения в об-
ласти общения, 5) умения в обла-
сти обучения.

В современных словарях понятие 
«компетенция» (от лат. competere – « 
добиваться»; «соответствовать», «под-
ходить») определяется как круг полно-

мочий какого-либо органа или долж-
ностного лица и круг вопросов, в ко-
торых кто-либо хорошо осведомлен. 
Прилагательное «компетентный» ука-
зывает на человека, обладающего ком-
петенцией, то есть правомочного, зна-
ющего, сведущего, авторитетного в 
определенной области.

Иначе говоря, компетентность – 
это осведомленность человека, на-
личие у него необходимых знаний, 
умений и способностей, позволяю-
щих анализировать, рационально и 
продуктивно действовать, прини-
мать эффективные решения и де-
лать правильные выводы. Понятие 
«компетентность» часто связывают 
с понятием «готовность», поэто-
му компетентность можно рассма-
тривать как высокого уровня готов-
ность к осуществлению какой-либо 
деятельности. Компетентный чело-
век – человек, готовый к разреше-
нию личных и профессиональных 
задач, реализующий активную, от-
ветственную позицию, способный 
мобилизовать полученные знания, 
умения, опыт и способы поведения 
в условиях конкретной ситуации и 
результативно действовать. В конеч-
ном итоге в понятие «компетент-
ность» заложена идея о действии, 
нацеленном на результат.

Переход современной системы 
образования от традиционных 
форм и методов обучения к ком-
петентностному подходу можно 
объяснить рядом причин. Присо-
единение Республики Казахстан к 
Болонскому процессу стало нача-
лом внедрения наших учебных за-
ведений в мировое образовательное 
пространство. Реформирование об-
разования на основе реализации 
компетентностного подхода при-
водит отечественную систему обра-
зования в соответствие с междуна-
родными стандартами. Использова-
ние компетентностной парадигмы 
направлено на новое видение со-
держания, методов и технологий 
обучения и актуализацию его дея-
тельностной составляющей.

В быстро меняющемся мире рез-
ко возросли требования к качеству 
подготовки специалистов и рынок 
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Представлено теоретическое обоснование стратегии построения программ  подготовки спе-
циалистов с высшим образованием в Республике Казахстан. Конкретизировано определение 
понятия «компетентность» и проанализированы сущностные характеристики компетент-
ностного подхода в системе образования. Компетентностный подход рассматривается как 
метод моделирования целей и результатов образования; как система признаков професси-
ональной готовности выпускника; как совокупность общих принципов определения целей 
образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 
оценки образовательных результатов. Выделены такие принципиальные положения ком-
петентностного подхода, как смысл и содержание образования и оценка образовательных 
результатов. Представлены сферы использования компетенций; базисные компетентности, 
значимые в системе образования, и основные виды компетенций. Определена стратегия по-
строения образовательных программ в контексте становления педагогической среды, а имен-
но как развитие личностных и профессиональных установок сообщества. Комплекс четырех 
«Т»: «траст» (доверие), «традишн» (традиции), «транспаренси» (открытость) и «толеранс» 
(толерантность) — проанализирован в качестве приоритета образовательных программ, ре-
ализуемых в высшей школе республики.

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, образование, образова-
тельная программа, стратегия.

The theoretical substantiation of the strategy of building training programs for specialists with 
higher education in the Republic of Kazakhstan is presented. The definitions of the concept 

“competence” are specified and the essential characteristics of the competence approach in the 
education system are analyzed. Competence approach is considered as a method for modeling 
goals and results of education; as a system of signs of professional readiness of a graduate; as a 
set of general principles for determining educational goals, selecting the content of education, 
organizing the educational process and evaluating educational results. Such fundamental provi-
sions of the competence approach as the meaning and content of education and the assessment 
of educational results are highlighted. Spheres of use of competencies are presented; basic com-
petences relevant to the education system, and the main types of competencies. The strategy of 
building educational programs in the context of the formation of the pedagogical environment, 
namely, as the development of personal and professional attitudes of the community, is defined. 
The complex of 4 “T”: trust, traditional, transparency and tolerance is analyzed as a priority of 
educational programs implemented in the higher school of the republic.

Key words: competence approach, competence, education, educational program, strategy.
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труда требует профессионалов вы-
сокого класса. Поэтому молодому 
специалисту, чтобы стать успеш-
ным, надо быть готовым к переме-
нам, к постоянному образованию 
и самообразованию. Изменилось 
и само отношение к образованию. 
При традиционном обучении ос-
новным принципом считалось «об-
разование на всю жизнь», в насто-
ящее время педагоги руководству-
ются принципом «образование в 
течение всей жизни». Этот прин-
цип означает, что в современном ин-
формационном обществе происхо-
дит стремительное обновление зна-
ний: появляется новая информация, 
а знания достаточно быстро устаре-
вают. Поэтому, чтобы оставаться об-
разованным человеком, не отстать от 
жизни, нужно постоянно повышать 
свой профессиональный и личност-
ный уровень.

Следует отметить, что система 
образования утратила монополию 
на знания. Источниками информа-
ции стал Интернет, социальные сети. 
В этой ситуации школьные учите-
ля, вузовские педагоги уже не могут 
конкурировать с новыми источни-
ками получения информации. Се-
годня их роль состоит не в переда-
че знаний, а в организации, коор-
динации и управлении процессом 
обучения.

Следует отметить, что сама идея 
применения компетентностно-
го подхода в обучении актуализи-
ровалась в 80-х годах ХХ века, что, 
как считается, связано со статьей 
В. Ландшеера «Концепция “мини-
мальной компетентности„» в жур-
нале «Перспективы: Вопросы обра-
зования». Однако в статье речь шла 
не о подходе к обучению и подго-
товке кадров, а о профессиональ-
ной компетентности и професси-
ональных компетенциях личности 
как цели и результатах образования. 
При этом компетентность в самом 
широком смысле понималась как 
углубленное знание предмета или 
освоенное умение [6]. Активное ис-
пользование понятия «компетент-
ность» привело к расширению его 
содержания, и уже с конца прошло-

го века ученые начали говорить о 
компетентностном подходе в об-
разовании.

С точки зрения Д. С. Ермакова, 
компетентностный подход пред-
ставляет собой метод моделиро-
вания целей и результатов обра-
зования как норм его качества, от-
ражение результата образования в 
целостном виде как системы при-
знаков готовности выпускника к 
осуществлению той или иной дея-
тельности [4].

По мнению О. Е. Лебедева, ком-
петентностный подход – это сово-
купность общих принципов опре-
деления целей образования, отбора 
содержания образования, органи-
зации образовательного процес-
са и оценки образовательных ре-
зультатов [7].

В числе принципов компетент-
ностного подхода выделяют сле-
дующие положения:

• смысл образования заключает-
ся в развитии у обучаемых способ-
ности самостоятельно решать про-
блемы в различных сферах и видах 
деятельности на основе использо-
вания социального опыта, элемен-
том которого является и собствен-
ный опыт учащихся;

• содержание образования пред-
ставляет собой дидактически адап-
тированный социальный опыт ре-
шения познавательных, организа-
ционных, нравственных и иных 
проблем, составляющих содержа-
ние образования;

• оценка образовательных ре-
зультатов основывается на анали-
зе уровней образованности, достиг-
нутых учащимися на определенном 
этапе обучения.

Целью компетентностного под-
хода является не столько получе-
ние готовых знаний и информации, 
сколько самостоятельный поиск от-
ветов на сложные вопросы и само-
стоятельное разрешение проблемы. 
В результате реализации этого под-
хода у обучающегося развиваются 
способности и появляются возмож-
ности решать реальные проблемы 
повседневной жизни: от личност-
ных, межличностных, социальных 

до профессиональных. Внедрение 
в образовательный процесс ком-
петентностного подхода позволя-
ет преодолеть разрыв между теоре-
тическим обучением и реализаци-
ей знаний на практике. 

По мнению Д. А. Иванова, ком-
петентностный подход является 
«усилением прикладного, практи-
ческого» характера обучения и для 
обеспечения «отдаленного эффек-
та» все, что изучается, должно быть 
включено в «процесс употребления, 
использования» [5].

Таким образом, компетентност-
ный подход представляет собой 
совокупность принципов опреде-
ления целей образования, отбо-
ра содержания, организации об-
разовательного процесса и оцен-
ки образовательных результатов. 
Смысл образования заключается 
в том, чтобы развить у обучаемых 
способность к самостоятельному 
решению задач в разных сферах 
деятельности, активно включая 
как социальный, так и собствен-
ный личный опыт. Организация 
процесса обучения направлена на 
создание необходимых условий 
для формирования у обучающих-
ся опыта, необходимого для само-
стоятельного решения познава-
тельных, коммуникативных, нрав-
ственных проблем, а  именно тех, 
которые составляют содержание 
образования. Переориентация си-
стемы образования в сторону ком-
петентностного подхода должна 
способствовать формированию от-
ветственной, адаптированной лич-
ности, способной принимать кон-
структивные и компетентные реше-
ния, продуктивно жить и работать 
в быстро меняющемся мире в усло-
виях неопределенности.

В документе Европейского фон-
да образования выделяется четыре 
сферы использования компетенций:

1) параметры личности;
2) выполнение задач и деятель-
ности;
3) осуществление производствен-
ной деятельности;
4) управление результатами дея-
тельности [3].
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Ж. Делор предложил использо-
вать основные компетентности, на-
звав их «четырьмя столпами», на 
которых базируется образование:

• научиться познавать;
• научиться делать;
• научиться жить вместе;
• научиться жить [3].
По мнению ученого, эти компе-

тентности имеют глобальный харак-
тер, так как применимы не только к 
процессу обучения и приобретения 
профессиональной квалификации, 
но и во всех сферах жизнедеятель-
ности человека. Они позволяют че-
ловеку «справляться с различными 
многочисленными ситуациями и 
работать в группе».

 Применение компетентностного 
подхода позволит решить ряд кар-
динальных  задач:

• трансформировать образование 
из процесса накапливания знаний 
в деятельностный процесс;

• активно использовать личный и 
социальный опыт при решении учеб-
ных и профессиональных проблем;

• сменить принцип обучения с 
«образование на всю жизнь» на «об-
разование через всю жизнь»;

• соединить в обучении интеллек-
туальную и навыковую составляю-
щие образования;

• мобилизовать полученные зна-
ния, умения, опыт и способы пове-
дения в условиях конкретной ситу-
ации «на результат».

Новые подходы к формированию 
образовательных программ разра-

ботаны в соответствии с идеями, 
положенными в основу Болонского 
процесса. На базе компетентност-
ного подхода для направления спе-
циальностей «Образование» были 
выделены как общие, так и специ-
фические (предметные) компетен-
ции. Каждые из них делятся на три 
вида: инструментальные, межлич-
ностные и системные.

 К общим инструментальным 
компетенциям относятся:

• когнитивные способности – спо-
собности понимать и использовать 
идеи и соображения;

• методологические способности – 
способности понимать окружающую 
среду и управлять ею, организовывать 
время, выстраивать стратегии обуче-
ния, принимать решения и разрешать 
проблемы;

• технологические умения – умения, 
связанные с использованием техники, 
компьютерные навыки и способно-
сти информационного управления.

К предметным инструменталь-
ным компетенциям относятся:

• способности к анализу и синтезу; 
способность к организации и пла-
нированию;

• базовые общие знания; базовые 
знания по профессии;

• коммуникативные навыки в род-
ном языке; коммуникативные навы-
ки в иностранном языке;

• элементарные компьютерные навы-
ки; навыки управления информацией;

• способность извлекать и анали-
зировать информацию из различ-

ных источников; способность ре-
шать проблемы.

К общим межличностным (или 
коммуникативным) компетенци-
ям относятся:

• индивидуальные способности, 
связанные с умением выражать чув-
ства и отношения, критическим ос-
мыслением, способностью к само-
критике;

• социальные навыки, связанные 
с процессами социального взаимо-
действия и сотрудничества;

• умение работать в группах, при-
нимать социальные и этические 
обязательства.

К предметным межличностным 
компетенциям относятся:

• способность к критике и само-
критике; способность работать в 
команде;

• межличностные навыки; способ-
ность работать в междисциплинар-
ной команде;

• способность взаимодействовать 
с экспертами в других предметных 
областях; 

• способность работать в между-
народном контексте;

• способность воспринимать разно-
образие и межкультурные различия;

• приверженность к этическим 
ценностям.

К общим системным компетен-
циям относятся:

• сочетание понимания, отноше-
ния и знания, позволяющее вос-
принимать, каким образом части 
целого соотносятся друг с другом, 
и оценивать место каждого из ком-
понентов в системе;

• способность планировать из-
менения с целью совершенствова-
ния систем и конструировать но-
вые системы.

Предметные и системные компе-
тенции включают:

• способность применять знания 
на практике; способность к обуче-
нию;

• исследовательские способности; 
способность к творчеству; способ-
ность к разработке проектов и их 
управлению;

• способности к адаптации к но-
вым ситуациям; способность к ли-
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дерству; способность работать ав-
тономно;

• понимание культуры и обычаев 
других стран.

В Республике Казахстан обучение 
в высшей школе осуществляется по 
государственным стандартам обра-
зования, которые были введены в 
учебный процесс с 2001 года и ре-
гулярно обновлялись, в 2004, 2006, 
2008, 2010 и 2012 годах. В государ-
ственных стандартах по направле-
нию «Образование» выделены ин-
новационные технологии, разра-
ботанные в Республике Казахстан 
в последние годы. К ним относится 
государственный общеобязатель-
ный стандарт по специальности 
5В010300 «Педагогика и психоло-
гия» и 5В050300 «Психология». По-
мимо стандартов специальностей, 
входящих в направление «Образо-
вание», были введены нормативно-
правовые документы, обеспечива-
ющие алгоритм построения обра-
зовательных технологий.

Для характеристики любой об-
разовательной программы необ-
ходимо учитывать компоненты, где:

• содержательный компонент 
определяет теоретико-методологи-
ческие основы, научные подходы и 
психологические условия развития;

• динамический компонент опре-
деляет непрерывный континуум 
становления и развития субьектов 
образования (то, что называют про-
фессионализацией);

• технологический компонент 
определяет внедрение инновацион-
ных технологий (психолого-педа-
гогическое сопровождение лично-
сти в течение непрерывного актив-
ного процесса жизнедеятельности);

• институциональный компонент 
обеспечивает выбор форм образо-
вательных технологий;

• форсайт-проекты предлагают 
новые перспективные направления 
и обеспечивают прогнозирование 
профессионального пространства 
для выработки траектории разви-
тия субьектов образования.

Стратегия построения образова-
тельных программ предполагает ста-
новление педагогической среды, ко-

торая понимается как пространство 
развития личностных и професси-
ональных установок сообщества. Ее 
составляющие характеристики: эмо-
циональность, интегрированность, 
мобильность, согласованность, ко-
оперативность, креативность, кон-
формность, безопасность (обеспе-
чение благоприятного режима, рит-
ма и темпа).

Важным инновационным момен-
том стало использование четырех 
«Т», составляющих духовную жизнь 
человека [8]. Поскольку решающим 
фактором является воспитание эт-
нической толерантности, культуры 
межнационального общения, ком-
плекс четырех «Т», предложенный 
Президентом Республики Казах-
стан Н. А. Назарбаевым, становит-
ся приоритетом всех программ в 
высшей школе, где:
• «траст» – доверие, в котором 

нуждается каждый человек;
• «традишн» – традиции, основан-

ные на принципах и ценностях 
человечества;

• «транспаренси» – транспарент-
ность, отражающая открытость и 
конструктивность в общении; в рус-
ском языке означает прозрачность;

• «толеранс» – толерантность как 
составляющая межкультурного и 
цивилизованного диалога; в рус-
ском языке означает терпимость.

В статье Н. А. Назарбаева «Взгляд 
в будущее: модернизация сознания» 
[9] высказана мысль о повышении 
конкурентоспособности молодых 
специалистов, для чего необходи-
мо развивать прагматизм, поощрять 
национальную идентичность, обра-
зованность (культ знаний), откры-
тость сознания, понимаемую как 
готовность к переменам, разноо-
бразную восприимчивость. Ком-
плекс четырех «Т» динамичен, по-
скольку движение «прозрачность → 
доверие» формирует уверенность, а 
движение «терпимость → традиции» 
формирует адаптивность. Движе-
ние «доверие → традиции» форми-
рует у человека такое качество, как 
ответственность, а движение «про-
зрачность → терпимость» развива-
ет настойчивость. 

Таким образом, комплекс четы-
рех «Т» формирует новые ценности:
• Trust = чувствительность, вос-

приимчивость, отзывчивость;
• Tradition = ценности межкуль-

турного диалога, гостеприим-
ство, любознательность);

• Transparent = открытость;
• Tolerant = общительность.

Говоря о ценностях, мы должны 
иметь в виду, что содержание со-
временного гуманитарного обра-
зования в вузах проектируется на 
основе современных достижений 
духовной культуры. Оно направ-
лено на формирование прочно за-
крепившихся в общественном со-
знании явлений действительности, 
имеющих высокое человеческое, 
социальное и культурное значение.

Ценности «присваиваются» в ходе 
духовной работы самой личности. 
В качестве основного механизма 
такого присвоения выступает ин-
териоризация (процесс формиро-
вания внутренних структур челове-
ческой психики), осуществляюща-
яся во многом благодаря усвоению 
структур внешней социальной де-
ятельности [9].

В процессе обучения предпола-
гается освоение студентами широ-
кого круга ценностей:

• гуманистических, определяю-
щих отношение к правам человека, 
уважение к достоинству личности;

• социокультурных, обусловли-
вающих отношение к культуре, на-
уке, образованию, этике, морали, 
национальным и этническим осо-
бенностям;

• социальных, позволяющих адек-
ватно ориентироваться в полити-
ческой структуре современного об-
щества, формировать правовую и 
экономическую культуру;

• экологических, воспитываю-
щих гуманное отношение к при-
родной среде.

Взаимосвязь содержания обра-
зования с духовной культурой об-
щества, самосознанием личности 
позволяет раскрывать и, что не ме-
нее важно, сознательно выстраи-
вать онтологические, гносеологи-
ческие и аксиологические основы 



24

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

деятельности специалистов. Обога-
щение состава гуманитарных зна-
ний, положенных в фундамент под-
готовки специалистов, а эта работа 
в Казахстане ведется, способствует 
продвижению вперед в преодоле-
нии противоречия между ценностя-
ми собственно профессиональной 
деятельности и ценностями под-
линно человеческого бытия.

Любая профессия предполага-
ет вполне конкретные ограниче-
ния в развитии личности, связан-
ные кругом актуальных задач, ре-
шаемых в контексте определенного 

вида деятельности. В то же время в 
жизни каждого специалиста неиз-
бежны ситуации, актуализирующие 
не только ролевые подходы, но и 
проявления человеческой сущно-
сти. Обучение в вузе обладает рядом 
своеобразных аспектов, обуслов-
ленных его спецификой. Первое, 
что необходимо в обучении, – это 
умение выделять в любой реаль-
ной ситуации особенности челове-
ческой сущности и жизнедеятель-
ности. Студенты должны научиться 
видеть в себе, а также в жизнедея-
тельности окружающих людей как 

«внешние» (видимые, материализо-
ванные в поведении и продуктах де-
ятельности) феномены, так и «вну-
тренние» проявления. Понимание 
внутреннего мира человека зави-
сит от гуманистической позиции 
познающего субъекта. Поэтому не 
только потребности экономики, но 
и идеи гуманитаризации и гума-
низации учебно-воспитательного 
процесса и всей образовательной 
среды вузов определяют стратегию 
модернизации подготовки специ-
алистов с высшим образованием в 
Республике Казахстан.
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Электронная информационно-
образовательная среда регионального вуза 
как фактор повышения качества обучения

Перспективы развития челове-
чества во многом определяются 
теми сферами профессиональ-
ной деятельности, которые непо-
средственно связаны со знаниями, 
а значит, и с образованием. Уже 
давно стал общим местом вывод о 
том, что информатизация образо-
вательного процесса является важ-
нейшим фактором становления 
общества и экономики знаний и 
проникновения информационных 
и телекоммуникационных  техно-
логий во все области жизни.

Тем не менее и в настоящее вре-
мя сохраняются нерешенные про-
блемы, сдерживающие информати-
зацию всех ступеней школы, вклю-
чая высшую. В их числе выделим 
отсутствие эффективных моде-
лей развития профессиональной 
компетентности работников об-
разования; адекватных средств 
формирования, оценки и разви-
тия информационно-коммуника-
ционной компетентности препо-
давателей и студентов; инноваци-
онных образовательных программ 
развития человеческих ресурсов в 
вузе на основе компетентностных 
моделей и широкого применения 
информационных технологий в 
учебном процессе. 

Существенным условием и дей-
ственным инструментом решения 
этих проблем служит активное ис-
пользование в высших учебных заве-
дениях электронной информацион-
но-образовательной среды (ЭИОС).

Создание в вузах ЭИОС обуслов-
лено перспективными тенденция-

ми экономической и социальной 
жизни общества, стремительным 
развитием информационных тех-
нологий, трансформацией рынка 
труда. Эти и другие новые явления 
в жизни нашего общества нашли 
отражение в  Федеральном зако-
не «Об образовании в Российской 
Федерации» и в федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартах высшего образования 
3++, которые определяют основные 
элементы электронной информа-
ционно-образовательной среды, 
ее задачи и критерии оценки эф-
фективности функционирования.

Электронная информационно-об-
разовательная среда вуза рассматри-
вается как целостная инфраструктура 
электронных средств хранения, об-

работки и передачи разного рода ин-
формации.Проблемы ее создания и 
функционирования широко обсуж-
даются в отечественной научной ли-
тературе.

Так, теоретические аспекты ис-
пользования информационных 
технологий в вузе представлены в 
работах Ю. С. Брановского, Т. Г. Ве-
зирова, И. Г. Захаровой, Н. В. Мака-
рова и др. [2, 3, 5].

В работах А. А. Андреева, Ю. С. Бра-
новского, С. Г. Григорьева, О. А. Иль-
ченко, С. Л. Лобачева, С. А. Назарова, 
В. Б. Моисеева, Е. С. Полат, В. И. Сол-
даткина определены основные 
понятия рассматриваемой нами 
предметной области [1, 2, 11].

Проблемы создания информа-
ционно-образовательной сре-

Якутская государственная сельскохозяйственная академия
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ды стали объектом исследований 
М. И. Башмакова, С. Г. Григорьева, 
A. A. Кузнецова, С. А. Назарова, C. B. Па-
нюкова, Е. С. Полат, И. В. Роберта, 
А. П. Тряпицына и др. [6, 7, 12, 13, 14].

Как  показано в этих и других 
работах, ЭИОС в последние годы 
становится необходимым компо-
нентом обеспечения образова-
тельного процесса, представляю-
щим собой комплекс электронных 
образовательных и информаци-
онных ресурсов, телекоммуника-
ционных средств и программно-
го обеспечения. В современном 
вузе информационно-образова-
тельная среда должна исполнять 
роль ИТ-тьютора, учитывать осо-
бенности каждого пользователя, 
задавать индивидуальный темп и 
траектории обучения.

Наше исследование, посвящен-
ное готовности будущих инже-
неров к формированию ИКТ-
компетентности в электронной 
информационно-образователь-

ной среде вуза, проводилось на базе 
Якутской государственной сель-
скохозяйственной академии по на-
правлению подготовки 21.03.02 
«Землеустройство и кадастры» по 
профилю «Управление земельны-
ми ресурсами».

Уместно подчеркнуть, что осо-
бенности образовательного про-
цесса в каждом высшем учебном 
заведении во многом определяют-
ся особенностями региона, где оно 
располагается. И важнейшей зада-
чей региональной системы  выс-
шего образования является реали-
зация социального заказа на под-
готовку востребованных кадров, 
способных обеспечить социаль-
но-экономическое, научно-тех-
ническое, культурное и духовное 
развитие своего региона.

Якутская сельскохозяйственная 
академия – ведущий аграрный вуз 
Республики Саха (Якутия), который 
обеспечивает специалистами агро-
промышленный комплекс северо-

востока России. Это единственный 
учебный и научно-исследователь-
ский центр по подготовке и пере-
подготовке кадров высшей профес-
сиональной квалификации в области 
сельского хозяйства, агропромыш-
ленного комплекса, земельного и 
лесного дела в экстремальных при-
родно-климатических условиях.

С учетом актуализации земель-
ного законодательства и в связи 
с принятием закона «о дальнево-
сточном гектаре» возникла необ-
ходимость улучшения качества 
подготовки инженеров земельно-
го и лесного дела. В рамках требо-
ваний образовательных стандар-
тов предусмотрено дальнейшее 
укрепление материально-техни-
ческой базы академии, развитие 
электронной информационно-об-
разовательной среды, повышение 
компетенций научно-педагогиче-
ских работников, улучшение мате-
риально-технического и учебно-
методического обеспечения об-
разовательных программ.

Электронная информационно-
образовательная среда нашей ака-
демии, как и любого иного совре-
менного вуза России,  в свете требо-
ваний образовательных стандартов 
должна обеспечивать:
• доступ ко всем необходимым 

учебным ресурсам: учебным 
планам, рабочим программам 
дисциплин и практик, контен-
ту электронных библиотеч-
ных систем, подписным элек-
тронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабо-
чих программах дисциплин, 
и фондам оценочных средств 
(серверы, медиатека, храни-
лище данных, стационарные 
компьютеры, мультимедий-
ное оборудование, перифе-
рийные устройства, компью-
терные сети, сетевые облачные 
технологии, сайт вуза, сайт ка-
федры, облачные базы данных, 
сеть Wi-Fi, интранет-сайт);

• мониторинг образовательно-
го процесса, результатов про-
межуточной и итоговой атте-
стации студентов;
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Рассматривается необходимость содержательного и технологического развития электронной 
информационно-образовательной среды (ЭИОС) регионального вуза. Анализируются труд-
ности при создании информационного пространства в приобретении профессиональной 
компетентности студентов технического профиля в региональном вузе. Характеризуются на-
правления развития электронной информационно-образовательной среды вуза согласно тре-
бованиям федерального государственного образовательного стандарта. Приводятся примеры 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная компетентность, ключевые 
компетенции, информационные технологии, цифровые образовательные ресурсы, элек-
тронная информационно-образовательная среда (ЭИОС).

The need for a meaningful and technological development of the electronic information and 
educational environment (EIOS) of a regional university is considered. The difficulties in cre-
ating the information space in acquiring the professional competence of technical students 
in a regional university are analyzed. Characterized by the direction of the development of 
electronic information and educational environment of the university in accordance with the 
requirements of the federal state educational standard. Examples of the use of information 
and communication technologies in the educational process are given.

Key words: information and communication competence (ICT), key competencies, in-
formation technology, digital educational resources, electronic information and education-
al environment (EIOS).
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• проведение учебных занятий, 
мероприятий по контролю и 
оценке результатов обучения, 
в ходе которых предусмотре-
но применение электронно-
го обучения и дистанционных 
образовательных технологий, 
включая как аудиторные заня-
тия (лекции, лабораторные и 
практические занятия, семи-
нары), так и внеаудиторные 
виды учебной работы (само-
стоятельные занятия студен-
тов, дистанционное обучение 
по очной и заочной формам 
обучения);

• организацию сетевого взаи-
модействия между участника-
ми образовательного процес-
са (преподаватель – студент – 
группа – деканат); проведение 
консультаций и методической 
помощи через электронную по-
чту, форумы, блоги, социальные 
сети, вебинары, облака серви-
сов;

• формирование электронного 
портфолио студентов; сохране-
ние работ студентов, рецензий 
и оценок всего образователь-
ного процесса (система порт-
фолио);

• взаимодействие между участни-
ками образовательного процес-
са, в том числе посредством при-
ложений через Интернет;

• доступ к текстам квалификаци-
онных работ, включая курсовые 
и выпускные работы и проекты;

• функционирование системы 
дистанционного обучения.

 ЭИОС нашей академии функцио-
нирует на основе комплекса внутри-
вузовских нормативных документов. 
В числе наиболее важных из них:

1. Положение об организации 
учебного процесса с применением 
электронного обучения, дистан-
ционных образовательных техно-
логий для студентов очной фор-
мы обучения в Якутской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии от 1 декабря 2017 года.

2. Положение об организации и 
осуществлении образовательной 
деятельности обучающихся по ин-

дивидуальным учебным планам, в 
том числе ускоренному обучению, 
в пределах осваиваемых образова-
тельных программ в Якутской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии от 7 сентября 2017 года.

3. Положение о портфолио обуча-
ющихся в Якутской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии от 22 февраля 2017 года.

4. Положение о об электронной 
информационно-образователь-
ной среде Якутской государствен-
ной сельскохозяйственной акаде-
мии  от 30 июня 2017 года.

Электронные версии всех учеб-
но-методических комплексов ка-
федр нашей академии, обязательная 
учебно-методическая литература 
размещаются в открытом доступе 
в электронной библиотечной си-
стеме  (www/ysaa.ru) и в закрытом 
доступе с входом только для сту-
дентов, преподавателей и админи-
страции вуза.

Для промежуточной аттестации 
и результатов освоения образова-
тельной программы использует-
ся популярная, свободно распро-
страняемая программа Moodle с 
открытым кодом.

Сайт академии (http://stud.ysaa.ru/) 
представляет собой веб-расширение 
информационной системы для сту-
дентов, родителей и сотрудников 
вуза.

Дистанционные образователь-
ные технологии  используются в 
академии с 2014 года. На их основе 
реализуются программы дистан-
ционной профессиональной пе-
реподготовки и обучение в форме 
экстерната по программам высше-
го образования, ведется подготов-
ка к олимпиадам, повышение ква-
лификации преподавательского 
состава академии и обучение сту-
дентов очной и заочной формы, 
обучение рабочим профессиям и 
комплект других программ.

Такова в общих чертах электрон-
ная информационная среда Якут-
ской государственной сельскохозяй-
ственной академии. И наши студен-
ты, прежде всего будущие инженеры, 
обладают необходимой для исполь-
зования ЭИОС информационной 
культурой, владеют базовыми навы-
ками работы с офисными програм-
мами, однако многие не умеют ис-
пользовать знания, умения, способы 
ИКТ-деятельности в своей самосто-
ятельной учебной работе. Поэтому 
в течение всего периода обучения с 
учетом особенностей конкретного 
этапа профессиональной подготов-
ки решаются задачи формирования, 
а затем и развития ИКТ-компетенций 
обучающихся. Мы исходим из того, 
что выпускникам академии предсто-
ит трудиться и жить в условиях циф-
ровой экономики.

Электронная информационно-образовательная среда
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Эффективное и активное при-
менение цифровых электронных 
технологий в учебном процессе 
предъявляет новые требования к 
преподавателям. Независимо от пре-
подаваемой дисциплины, каждому 
из них необходимо  обладать вы-
соким уровнем знаний и навыков 
работы с ИКТ. С учетом этого в ака-
демии организовано целенаправ-
ленное и непрерывное повышение 
квалификации профессорско-пре-
подавательского состава, направлен-
ное на педагогическое сопровожде-
ние информатизации образования 
и улучшение качества подготовки 
кадров в вузе.

В результате многолетней рабо-
ты коллектива академии по осво-
ению федеральных государствен-
ных стандартов высшего образо-
вания учебный процесс по всем 
направлениям перестроен на ос-
нове компетентностного подхо-
да, одним из ключевых компонен-
тов которого стало использование 
информационно-коммуникаци-
онных технологий. В настоящее 
время при подготовке инженеров 
эти технологии особенно актив-
но применяются в рамках мето-
дов проектов и информационно-
го ресурса, а также при проведе-
нии дидактических игр.

Метод проектов позволяет во-
влечь каждого студента в активную 
учебно-познавательную деятель-
ность. Как правило, в нашей ака-
демии проектное обучение прак-
тикуется в группах и оказывается 
намного эффективнее, чем тра-
диционные объяснительно-ил-
люстративный и репродуктивный 
методы. Выполнение проектного 
задания с применением ИКТ по-
зволяет усилить мотивацию сту-
дентов к обучению; повысить их 
творческий потенциал; стимули-
рует развитие личности студен-
та, особенно его интеллектуаль-
ных способностей, самостоятель-
ности, ответственности, умения 
планировать, принимать реше-
ния, оценивать результаты. Про-
ектное обучение позволяет соз-
дать условия, когда студент ведет 
самостоятельный поиск, выявля-
ет и конкретизирует способы дей-
ствия, применяет их для решения 
учебных задач, обосновывает свои 
действия [12].

В академии метод проектов при-
меняется в учебном процессе с 
первого курса. В частности, пер-
вокурсникам, получающим обра-
зование по направлениям «Земле-
устройство и кадастры» и «Лесное 
дело», предлагается подготовить 

свой первый мини-проект о зна-
чении ИКТ в учебной и будущей 
профессиональной деятельности.  
Каждый студент может выбрать 
одну из следующих тем: «Какими 
должны быть ИКТ в вузе?», «Зна-
чение ИКТ для моей будущей про-
фессии», «ИКТ как средство моего 
интеллектуального развития» и др. 
Учебные задания студентов-перво-
курсников предварительно обсуж-
даются на занятиях, а содержание 
проектов детально прорабатыва-
ется с преподавателем.

Одним из важнейших видов учеб-
ной работы является изучение сту-
дентами справочной, научно-попу-
лярной, учебной и методической 
литературы. В настоящее время 
эти источники дополняют и в ра-
стущей мере заменяют электрон-
ные издания и ресурсы. Учебная 
литература и мультимедиасред-
ства реализуют все дидактические 
функции: обучающую, развиваю-
щую, воспитывающую, побужда-
ющую, контрольно-коррекцион-
ную. Наибольшее распростране-
ние получили два вида работы с 
информационными ресурсами: на 
занятии под руководством препо-
давателя и самостоятельная рабо-
та с целью закрепления и расши-
рения знаний [4].

Наряду с изучением предусмо-
тренных рабочими учебными про-
граммами источников  будущие 
инженеры должны овладевать на-
выками самостоятельного поиска 
информации. Одной из форм раз-
вития информационной культуры 
обучающихся стало проведение 
тематических конкурсов, пред-
усматривающих подготовку пре-
зентаций и других электронных 
продуктов. В частности, хорошо 
себя показали конкурс «Я – буду-
щий землеустроитель», органи-
зованный среди второкурсников, 
и круглый стол для студентов вы-
пускного курса «Проблема пре-
доставления земельных участков 
дальневосточного гектара».

Самостоятельное создание пре-
зентаций, поиск материалов в Ин-
тернете по заданной теме обога-

Якутск с высоты
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щают процесс обучения и спо-
собствуют лучшему усвоению 
учебного материала. Последующее 
коллективное обсуждение кон-
курсных работ помогает в осмыс-
лении предназначения избранной 
профессии, более глубоком пони-
мании того, что от точности рас-
четов, правильного использова-
ния необходимой учебной и на-
учной информации, прогнозов и 
проектирования  землеустроите-
ля зависит не только дальнейшая 
эксплуатация важных объектов, 
но и жизнь и здоровье людей, ко-
торые имеют к ним отношение.

Разнообразные учебные задачи 
решают дидактические игры, про-
водимые с использованием средств 
ИКТ. Они помогают формировать и 
отрабатывать навыки обучающих-
ся в деле контроля и самоконтроля, 
осуществлять дифференцирован-
ный подход к обучению студентов 
с разным уровнем знаний. 

Игра с применением ИКТ позво-
ляет студентам проверить свои силы 
и оценить готовность к реальной 
профессиональной деятельности. 
Широкие  возможности для этого 
предоставляют деловые игры. Со-
держательная сторона игры приоб-

щает участников к жизни. Игра по-
зволяет участникам «делать ошибки» 
и, анализируя их, видеть причины 
и последствия таких действий [13].

Для развития ИКТ-компетент-
ности будущих инженеров была ор-
ганизована и проведена интеллек-
туальная игра «Дебаты», где проис-
ходил обмен мыслями между двумя 
сторонами контрольных и экспери-
ментальных групп двух направлений 
по актуальным темам. Студенты са-
мостоятельно выбрали такие акту-
альные темы, как «Проблема предо-
ставления земельных участков в Ре-
спублике Саха (Якутия)», «Проблема 
трудоустройства», «Современные во-
просы землеустройства, оценки и 
мониторинга земель», «Рациональ-
ное землепользование» и др. Заме-
тим, что эта дискуссия была направ-
лена на то, чтобы участники дебатов 
убедили в своей правоте третью сто-
рону, а не друг друга.

Студенты третьего курса провели 
деловую игру «Я – землеустроитель», в 
рамках которой участники республи-
канской олимпиады среди студентов 
технических направлений высших и 
средних специальных учебных заве-
дений показали мастер-класс «Про-
ведение геодезических работ».

Не вдаваясь далее в рассмотре-
ние примеров из опыта Якутской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии, в заключение 
подчеркнем, что создание и раз-
витие электронной информаци-
онно-образовательной среды ока-
зывает глубокое влияние на все 
стороны жизни высших учебных 
заведений. Вузы совершают шаг 
вперед по пути внедрения в ин-
формационное общество и циф-
ровую экономику. Существенно 
повышается их учебно-педагоги-
ческий потенциал. Обогащают-
ся и трансформируются формы, 
методы и содержание обучения, 
а сам учебный процесс далеко 
выходит за привычные границы 
пространства и времени. И не-
сущей конструкцией этого но-
вого здания высшего образова-
ния выступают информационно-
коммуникационные технологии 
и компетенции преподавателей 
и студентов в сфере их приме-
нения. Не будет преувеличени-
ем сказать, что вся деятельность 
высших учебных заведений, пре-
жде всего подготовка специали-
стов, процесс их обучения, при-
обретает новое качество.
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Создание интеллектуальных транспортных 
систем и актуальные задачи подготовки 
кадров дорожно-транспортного профиля

В последние годы в Российской 
Федерации, как и в других странах, в 
дорожно-транспортной среде про-
исходят значительные качествен-
ные изменения, и прежде всего это 
связано с процессами информати-
зации транспортной отрасли. Ин-
формационные технологии являют-
ся важнейшей составляющей интел-
лектуальных транспортных систем 
(ИТС) [2, 3].

Интеллектуальные транспортные 
системы, активно развивающиеся на 
основе интеграции информацион-
ных технологий, телекоммуника-
ции и транспорта, представляют со-
бой автоматизированный комплекс 
аппаратно-программных средств, 

осуществляющих сбор информа-
ции о текущем состоянии транспорт-
ной среды, обработку полученной 
информации с целью принятия ре-
шений по управлению движением 
транспорта, передачу управляющих 
сообщений пользователям дорожно-
транспортной среды [4, 6].

Развитие ИТС способствует реше-
нию самых различных проблем, ха-
рактерных для транспортных систем 
в современных условиях (рис. 1). Со-
временные технологии в области 
ИТС позволяют быстро выявлять 
ситуации, которые могут привести 
к затору, небезопасным условиям, 
снижению мобильности, и реализо-
вать адекватные стратегические ре-

шения для ослабления последствий 
этих ситуаций, уменьшения продол-
жительности их действия и воздей-
ствия на передвижение транспорт-
ных средств. ИТС можно определить 
как систему мониторинга и управ-
ления транспортными системами в 
режиме реального времени для по-
вышения качества транспортных ус-
луг, снижения транспортных затрат, 
повышения мобильности, улучше-
ния экологичности и безопасности. 

Технический прогресс в дорож-
но-строительной транспортной от-
расли связан с созданием сложных 
машин, обладающих элементами 
искусственного интеллекта [1]. Ин-
теллектуальные системы управле-
ния современными транспортными  
средствами позволяют контролиро-
вать состояние машины, окружа-
ющей среды, помогают водителю 
наиболее эффективно и безопасно 
управлять транспортным средством 
в наиболее сложных дорожных си-
туациях.

Следует отметить, что использо-
вание дорожно-строительных ма-
шин с интеллектуальным управле-
нием позволяет существенно повы-
сить эффективность производства 
работ. Системы глобального спут-
никового позиционирования (GPS, 
GLONASS, Galileo и др.) позволяют 
контролировать положение рабо-
чего органа машины с погрешно-
стью не более нескольких милли-
метров, что обеспечивает высокую 
точность работ, выполняемых в до-
рожном строительстве [7]. Поэтому 
создание и внедрение интеллекту-
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альных транспортных систем явля-
ется одним из важнейших направле-
ний в сфере дорожного строитель-
ства, в том числе при реализации 
приоритетного федерального про-
екта «Безопасные и качественные 
дороги», рассчитанного до 2025 года. 

Целесообразность создания и раз-
вития ИТС отмечена и в Транспорт-
ной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2030 года, кото-
рая является базовым документом 
для развития всего транспортного 
комплекса страны [8].

Среди основных направлений раз-
вития дорожно-транспортного ком-
плекса в области ИТС важное место 
принадлежит созданию кооператив-
ных транспортных систем, в которых 
транспортные средства взаимодей-
ствуют друг с другом или с инфра-
структурой. Кооперативные ИТС по-
зволяют значительно увеличить ка-
чество и надежность информации о 
транспортных средствах, их распо-
ложении и дорожно-транспортной 
среде. Создается серьезный потенци-
ал для передвижения транспортного 
средства в реальных транспортных 
условиях без участия человека. Глав-
ным преимуществом кооперативных 
ИТС является возможность выявлять 
потенциальные риски в режиме ре-
ального времени (рис. 2). Это, безус-
ловно, окажет положительное влия-
ние на безопасность и качественную 
организацию дорожного движения.

Актуальность внедрения ИТС обу-
славливает необходимость совер-
шенствования подготовки студен-
тов дорожно-транспортного про-
филя. Реализация потенциальных 
преимуществ ИТС и их эффектив-
ное использование возможны, ког-
да есть высокопрофессиональные 
специалисты. Изучение процессов 
интеллектуализации транспортных 
систем должно стать неотъемле-
мой частью учебно-образователь-
ного процесса студентов дорожно-
транспортного профиля. Необхо-
димо, чтобы уровень подготовки 
тех, кто в будущем будет управлять и 
строить дороги, повышался, чтобы 
они были знакомы с инновациями 
и имели реальный опыт, а не толь-
ко теоретические знания. Специа-
листы подчеркивают, что недоста-
ток квалифицированных кадров в 
области ИТС может стать критиче-
ским фактором, не позволяющим 
эффективно реализовывать инно-
вационные проекты развития до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры [4, 5]. 

Для решения перспективных за-
дач по обеспечению транспортной 
мобильности, безопасности и ох-
раны окружающей среды будущий 
специалист дорожно-строительной 

Рис. 1
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Показано, что развитие и внедрение интеллектуальных транспортных систем является ха-
рактерной тенденцией современного этапа развития дорожно-транспортного комплекса. 
Подчеркивается, что в условиях быстрого изменения транспортных технологий и расшире-
ния функций интеллектуально транспортных систем необходимо обеспечить совершенство-
вание подготовки студентов дорожно-транспортного профиля.  Рассматриваются задачи и 
направления повышения качества подготовки специалистов дорожно-строительной отрасли 
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It is shown that the development and implementation of intelligent transport systems is a 
characteristic trend of the current stage of development of the road-transport complex. It is 
emphasized that in the conditions of a rapid change in transport technologies and the expan-
sion of the functions of intelligent transport systems, it is necessary to improve the training 
of students in the road transport profile. The article considers the directions of improving 
the quality of training specialists in the road-building industry in the context of the intellec-
tualization of transport systems.
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отрасли в своей профессиональной 
деятельности должен владеть совре-
менными информационными тех-
нологиями, уметь эффективно взаи-
модействовать с информационной 
транспортной инфраструктурой. Ре-
ализация данных задач предполага-
ет обновление содержания обучения, 
разработку образовательных про-
грамм на основе интеграции учеб-
но-образовательного процесса с до-
стижениями научных исследований, 
в том числе в области информацион-
ных, цифровых телекоммуникаци-
онных технологий в транспортной 
системе. Для качественного прове-
дения занятий в сфере ИТС должно 
быть и соответствующее техническое 
обеспечение, оснащение специали-
зированных аудиторий современ-
ным программным обеспечением. 
Необходимо развивать тесное вза-
имодействие образования с науч-

ными и проектными организация-
ми, профильным бизнесом.

Отраслевые высшие учебные заве-
дения ведут подготовку специалистов 
для  интеллектуального транспорта в 
области управления транспортными 
потоками, взаимодействия различ-
ных видов транспорта и инфраструк-
туры, информационных технологий, 
обеспечения доступности и повы-
шения качества транспортных ус-
луг, безопасности и экологичности в 
дорожно-транспортной среде. В Ин-
ституте транспортных сооружений 
Казанского государственного архи-
тектурно-строительного универси-
тета в составе направления подготов-
ки «Технология транспортных про-
цессов» осуществляется обучение 
студентов в области интеллектуаль-
ного управления транспортом. Для 
реализации целей и задач подготов-
ки студентов дорожно-транспортно-

го профиля с учетом новых профес-
сиональных требований в условиях 
непрерывного развития транспорт-
ных технологий нами разработаны 
и внедрены в учебно-образователь-
ный процесс дисциплины: «Интел-
лектуальные транспортные систе-
мы», «Информационные системы 
как средство планирования работы 
транспортных систем», «Автомати-
ка и телемеханика», «Архитектура 
интеллектуальных транспортных 
систем», «Геоинформационные си-
стемы в дорожном строительстве». 
Изучение этих дисциплин нацеле-
но на формирование у будущих спе-
циалистов дорожно-строительной 
отрасли необходимой базы знаний, 
позволяющей определять возмож-
ности интеллектуальных транспорт-
ных систем и средств телематики для 
решения актуальных задач дорожно-
транспортного комплекса, приоб-
ретение практических навыков ра-
боты в геоинформационной среде.

С учетом приоритетов и потреб-
ностей отрасли при формировании 
у студентов знаний в области ин-
теллектуального управления транс-
портом на базе современных циф-
ровых телекоммуникационных и 
спутниковых технологий в каче-
стве основных определены следу-
ющие направления:

1) теоретические основы функцио-
нирования интеллектуальных транс-
портных систем;

2) потенциальные преимущества 
интеллектуальных транспортных си-
стем в сфере безопасности;

3) перспективы создания систем 
транспортной телематики  в России;

4) развитие транспортной инфра-
структуры при проектировании и ре-
ализации интеллектуальных транс-
портных систем;

5) создание интеллектуального до-
рожно-строительного транспорта;

6) международное использова-
ние интеллектуальных транспорт-
ных систем.

В  быстро меняющемся мире про-
блема организации хорошо управ-
ляемой дорожно-транспортной си-
стемы является чрезвычайно важ-
ной. Развитие ИТС позволяет выйти 

Рис. 2
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на качественно новый уровень соз-
дания транспортных систем с вы-

сокой надежностью и эффективно-
стью функционирования.

Но чтобы интеллектуальные 
транспортные системы развива-
лись, прежде всего нужны кадры. 
Сегодня, как никогда прежде, ре-
шающим фактором успеха стано-
вятся квалификация и компетент-
ность специалистов транспортной 
отрасли. Обеспечение непрерыв-
ности и мобильности образова-
тельного процесса на основе со-
временных информационно-ком-
муникативных технологий будет 
способствовать укреплению кадро-
вого потенциала в области ИТС и 
может стать основой для иннова-
ционных идей и новых техноло-
гических решений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баловнев В. И., Данилов Р. Г. Создание дорожно-строительных машин с интеллектуальным управлением // Строитель-
ные и дорожные машины. 2014. № 2. С. 57–59.

2. Белый О. В., Гурков Р. М., Скороходов Д. А., Стариченков А. Л. Направления информационных технологий для повыше-
ния безопасности транспортных комплексов // Транспорт Российской Федерации. 2008. № 5 (18). С. 22-24.

3. Грабауров В. А. Интеллектуальная транспортная система как инновационная концепция развития транспорта // На-
ука и техника. 2014. № 1. С. 63–69.

4. Козлов Л. Н., Урличич Ю. М., Циклис Б. Е. О концептуальных подходах формирования и развития интеллектуальных 
транспортных систем в России // Транспорт Российской Федерации. 2009. № 3–4 (22–23). С. 30–35.

5. Минниханов Р. Н., Шигин Л. Б. Стратегия развития интеллектуальных транспортных систем в г. Казани // Вестник НЦ 
БЖД. 2013. № 1 (15). С. 18–21.

6. Мухаметшина Р. М., Петров А. В. Формирование информационной модели транспортной среды на основе ситуацион-
ных центров // Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы 
и ситуационные центры: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Казань, 2018. Ч. 2. С. 54–56.

7. Мухаметшина Р. М., Петров А. В. Безопасная дорожная инфраструктура на основе BIM-технологий // Вестник НЦ 
БЖД. 2018. № 2. С. 84–87. 

8. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.

LITERATURA

1. Balovnev V. I., Danilov R. G. Sozdaniye dorozhno-stroitel'nykh mashin s intellektual'nym upravleniyem // Stroitel'nyye i 
dorozhnyye mashiny. 2014. № 2. S.57–59.

2. Belyy O. V., Gurkov R. M., Skorokhodov D. A., Starichenkov A. L. Napravleniya informatsionnykh tekhnologiy dlya povysheniya 
bezopasnosti transportnykh kompleksov // Transport Rossiyskoy Federatsii. 2008. № 5 (18). S. 22–24.

3. Grabaurov V. A. Intellektual'naya transportnaya sistema kak innovatsionnaya kontseptsiya razvitiya transporta // Nauka 
i tekhnika. 2014. № 1. S. 63–69.

4. Kozlov L. N., Urlichich Yu. M., Tsiklis B. Ye. O kontseptual'nykh podkhodakh formirovaniya i razvitiya intellektual'nykh 
transportnykh sistem v Rossii // Transport Rossiyskoy Federatsii. 2009. № 3-4 (22-23). S. 30–35.

5. Minnikhanov R. N., Shigin L. B. Strategiya razvitiya intellektual'nykh transportnykh sistem v g.Kazani. // Vestnik NTS BZHD. 
2013. №1 (15). S. 18–21.

6. Mukhametshina R. M., Petrov A. V. Formirovaniye informatsionnoy modeli transportnoy sredy na osnove situatsionnykh 
tsentrov // Sovremennyye problemy bezopasnosti zhiznedeyatel'nosti: intellektual'nyye transportnyye sistemy i 
situatsionnyye tsentry: materialy V Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. Kazan', 2018. Ch. 2. S. 54–56.

7. Mukhametshina R. M., Petrov A. V. Bezopasnaya dorozhnaya infrastruktura na osnove BIM tekhnologiy // Vestnik NTS BZHD. 
2018. № 2. S. 84–87.

8. Transportnaya strategiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2030 g.

Интеллектуальные транспортные системы преобразят нашу жизнь



35

ЯЗЫК КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

DOI: 10.25586/RNU.HET.18.12.P.35 УДК 378                                                

Т. C. Камаева, А. А. Христолюбова,
Нижегородский национальный исследовательский университет им. Н. И. Лобачевского

Проблема мотивации студентов 
экономических специальностей 
к изучению английского языка

В глобализированном мире, где 
растут число и роль многонацио-
нальных компаний, возникает на-
сущная необходимость в специа-
листах экономического профиля, 
владеющих иностранным языком 
на высоком уровне. А современное 
понимание полноценного владения 
иностранным языком предполага-
ет формирование профессиональ-
ной иноязычной компетентности.

 Очевидно, что только люди с 
определенным культурным бага-
жом и высоким уровнем профес-
сиональной подготовки, в том чис-
ле и в области иностранного языка, 
могут добиться успеха в много-
гранном мире предприниматель-
ства [3, с.120]. Очевидно и то, что 
английский язык стоит на первом 
месте среди востребованных ино-
странных языков на рынке труда.

Российские вузы ставят перед 
своими студентами серьезные цели. 
В Институте экономики и предпри-
нимательства Нижегородского на-
ционального исследовательского 
университета им. Н. И. Лобачевско-
го основной целью обязательной 
дисциплины «Иностранный язык» 
на первом курсе является овладе-
ние обучающимися необходимым 
и достаточным уровнем коммуни-
кативной компетенции (в составе 
лингвистической, социолингви-
стической, прагматической ком-
петенций) для выполнения комму-
никативных задач. На втором курсе 
главное при изучении дисциплины 
«Иностранный язык в профессио-
нальной сфере» – совершенствова-

ние иноязычной коммуникативной 
компетенции, требуемой для осу-
ществления профессионально-де-
ловой деятельности.

Для достижения данных целей 
мотивация студентов экономиче-
ских специальностей к изучению 
английского языка является основ-
ным, если не решающим фактором, 
в том числе и потому, что обучаю-
щиеся в своем большинстве либо 
слабо заинтересованы, либо со-
всем не заинтересованы в овладе-
нии иностранным языком [4]. Объ-
яснить это можно тем, что англий-
ский язык является обязательной, 
но непрофильной дисциплиной. 

Также среди причин можно назвать 
недостаточную школьную подго-
товку большинства студентов. 

«Словарь методических терми-
нов и понятий» определяет мотив 
как «побуждение к деятельности, 
связанное с удовлетворением по-
требностей человека; совокупность 
внешних и внутренних условий, вы-
зывающих активность субъекта и 
определяющих ее направленность 
». В качестве мотива выступают при-
сущие данному обществу объектив-
ные ценности, интересы и идеалы. В 
случае принятия их человеком они 
приобретают личностный смысл 
и побудительную силу. Для препо-
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давателя важно знать мотивы дея-
тельности учащихся и направлять 
их на достижение поставленной 
цели обучения [1, с. 148].

Понятие мотивации шире и опре-
деляется следующим образом. Мо-
тивация – процесс действия мотива. 
Иерархию основных объективных 
факторов, определяющих мотивы 
выбора иностранного языка в каче-
стве объекта изучения, можно пред-
ставить следующим образом: необ-
ходимость использования языка в 
последующей деятельности (учебе, 
работе и др.), получение доступа к 
существующей на изучаемом языке 
информации, осознание роли язы-
ка как языка-посредника при кон-
тактах с носителями языка.

Различают внешнюю и внутрен-
нюю мотивацию: первая зависит от 
окружающей среды (преподаватель, 
учебная группа, родители, окруже-
ние), вторая обусловлена уровнем 
заинтересованности учащихся в из-
учении иностранного языка, личной 
значимостью информации о стране, 
культуре, традициях, истории стра-
ны изучаемого языка. Объективные 
факторы преломляются в индивиду-
альном представлении и становятся 
источником мотивации в изучении 

языка. Среди факторов, влияющих на 
формирование мотивации, наиболь-
шую роль играют способы организа-
ции учебной деятельности [1, с. 148].

Стимулирование мотивации к из-
учению английского языка у сту-
дентов экономических специаль-
ностей остается одной из сложных 
проблем. Среди средств стимули-
рования для развития и формиро-
вания коммуникативной компе-
тенции будущих специалистов в 
области экономики можно рассма-
тривать множество психолого-пе-
дагогических стимулов, обращен-
ных к мотивационной сфере лич-
ности студента [4]. 

В нашем исследовании в качестве 
гипотезы принято предположение 
о том, что применение психоло-
го-педагогических стимулов, об-
ращенных к мотивационной сфе-
ре личности студентов, повышает 
мотивацию студентов экономиче-
ских специальностей к изучению 
английского языка и, как следствие, 
положительно влияет на освоение 
коммуникативной компетенции, 
способствуя повышению уровня 
владения английским языком. Это 
и является главной целью вуза, уста-
новленной в рабочих программах 

дисциплин «Иностранный язык» и 
«Иностранный язык в профессио-
нальной сфере».

В Институте экономики и предпри-
нимательства нашего университета 
преподаватели кафедры английского 
языка для гуманитарных специально-
стей стараются использовать как мож-
но более широкий спектр психолого-
педагогических стимулов. Одним из 
новых мотивирующих средств, при-
меняемых с сентября 2018 года, явля-
ется дифференцированный подход 
к обучению иностранным языкам. В 
рамках данного подхода использует-
ся педагогическая технология разно-
уровневого обучения в группах гомо-
генного характера [2]. 

Подобная организация учебного 
процесса в рамках дифференциро-
ванного подхода к обучению ино-
странным языкам дает возможность 
решать самую основную и наболев-
шую проблему преподавателей не-
языкового вуза – учитывать разни-
цу в уровне владения иностранным 
языком после окончания школы у 
студентов одной группы [4]. Резуль-
таты обучения английскому языку 
с применением данной техноло-
гии представляются успешными, 
поскольку учитываются индивиду-
альные способности обучающихся, 
уровень владения английским язы-
ком каждого студента, мотивацион-
ная структура их учебной деятель-
ности. Рассматриваемый подход 
предполагает такую организацию 
индивидуализированного обуче-
ния и уровневой дифференциации, 
когда обучающийся чувствует себя 
равным среди равных.

При разноуровневом обучении у 
преподавателя появляется возмож-
ность оценивать студента в соответ-
ствии с его способностями и затра-
чиваемыми усилиями. У студентов 
появляется желание учиться и полу-
чать хорошие оценки. Одновремен-
но при такой организации обуче-
ния начинают цениться не столько 
отметки, сколько знания, повыша-
ется мотивация студентов к изуче-
нию иностранного языка.

Следующим источником стиму-
лирования мотивационной сферы 

ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА 
КАМАЕВА
преподаватель ка-
федры английского 
языка для гумани-
тарных специально-
стей Нижегородско-

го национального исследовательского 
университета им. Н. И. Лобачевского. 
Сфера научных интересов: психология 
и мотивация учебной деятельности к 
изучению иностранных языков, ин-
терактивные методы в обучении ино-
странному языку

АЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 
ХРИСТОЛЮБОВА 
кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры 
английского языка для гуманитар-
ных специальностей Нижегород-
ского национального исследова-

тельского университета им. Н. И. Лобачевского. Сфера 
научных интересов: обучение иностранному языку 
в неязыковом вузе, лингвострановедческий подход 
в обучении английскому языку, мотивация студен-
тов нелингвистических специальностей к обучению 
иностранному языку. Автор 15 опубликованных на-
учных работ

Рассматривается проблема мотивации студентов экономических специальностей к изуче-
нию английского языка в неязыковом вузе. Среди прочих педагогических стимулов, повы-
шающих мотивацию, особое место отводится педагогической технологии разноуровневого 
обучения в группах гомогенного характера, а также внеаудиторной работе в университете.
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The article deals with motivation problem of economic specialities students while teaching 
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students’ motivation. In the book we take into consideration conditions of the organization 
of foreign language teaching process at non-linguistic universities.
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студентов Института экономики и 
предпринимательства, педагогиче-
ским стимулом, который затрагива-
ет не только внешнюю, но и внутрен-
нюю мотивацию студентов, является 
англоязычная группа университета 
«DreamingAlbion» в социальной сети 
«ВКонтакте» [5]. Конкурсы на англий-
ском языке, проходящие в рамках 
этой группы, относятся к сфере вне-
аудиторной работы студентов уни-
верситета.

Группа была зарегистрирована в 
мае 2015 года. За период с 2015 по 
2018 год ее участниками стали бо-
лее 1200 студентов. В группе посто-
янно проводятся конкурсы на ан-
глийском языке. Это способству-
ет формированию англоязычной 
среды вуза, росту уровня внутрен-
ней познавательной мотивации, по-
скольку конкурсы ориентированы 
на интересы данной возрастной ка-
тегории студентов с учетом их пси-
хологических характеристик.

В интересах усиления внешней 
мотивации студентов использует-
ся прогрессивная шкала поощре-
ний в цикле конкурсов ВК-группы 
«DreamingAlbion», реализуемая пре-
подавателями кафедры английско-
го языка для гуманитарных специ-
альностей. Так, по решению препо-
давателя участникам и победителям 
конкурса могут быть предоставле-
ны преимущества при сдаче заче-
та/экзамена по английскому язы-
ку (например, возможность поме-
нять билет без ущерба для итоговой 

оценки, ограничение числа биле-
тов, освобождение).

Победители и участники кон-
курсов получают дипломы и сер-
тификаты, которые учитываются 
в рейтинге факультетов универси-
тета. При подведении общих ито-
гов года победителям в нескольких 
конкурсах вручаются призы и по-
дарки от профкома студентов. Фо-
тографии участников и победите-
лей регулярно выкладываются по 
окончании каждого конкурса, что 
является предметом гордости сту-
дентов и их родителей.

В 2017/2018 учебном году прош-
ли следующие конкурсы:

The day of knowledge Competition 
(05.09-23.09) – 24 участника;

Harry Potter Competition Part 1 
(04.10-21.10) – 140 участников;

Harry Potter Competition Part 2 
(25.10-13.11) – 96 участников;

INTERVIEW COMPETITION (14.11-
13.12) – 60 участников;

Poem translation Competition 
(10.02 – 01.03) – 110 участников;

Nn_Fifa (05.03 – 31.03) – 24 участ-
ника;

Funny love story (01.04-30.04) – 92 
участника.

Остановимся на конкурсе, при-
уроченном к чемпионату мира по 
футболу 2018 года Nn_Fifa (05.03 – 
31.03). Поскольку Нижний Новго-
род был одним из принимающих 
городов, где состоялось несколь-
ко игр чемпионата, студентам было 
предложено снять пятиминутный 

видеоролик о Нижнем Новгороде 
и в нем рассказать гостям чемпио-
ната о городе, о его достопримеча-
тельностях, о том, что именно им 
хотелось бы показать и рассказать 
о Нижнем иностранным гостям.

Представляет интерес эпизод со 
студентом, в группе которого автор 
статьи был ведущим преподавате-
лем. Студент 2-го курса Института 
экономики и предприниматель-
ства, обучающийся по направле-
нию «Таможенное дело», назовем 
его студент «Х», никогда не демон-
стрировал интереса ни к одному из 
конкурсов. Соответственно, студент 
«Х» не участвовал в конкурсах ВК-
группы «DreamingAlbion», несмо-
тря на все усилия преподавателя, 
использующего рычаги внешней 
мотивации (привилегии при сда-
че экзамена и даже освобождение). 
Главной же целью преподавателя, 
конечно, было затронуть внутрен-
нюю мотивацию всех студентов, 
для чего он рассказывал о том или 
ином конкурсе с воодушевлением 
и пытался привлечь умы и души мо-
лодежи к предлагаемой тематике. 

Студент «Х» обучался в сильной 
группе под номером 6 (из 19 раз-
ноуровневых групп, разделенных 
по уровню владения языком от № 1 
до № 19, как указано выше) с уров-
нем владения английским языком 
«Intermediate», показывал отличные 
знания и владение языком, но часто 
был рассеян, невнимателен и редко 
проявлял интерес к происходяще-
му на уроке. Из монологов студен-
та «Х» преподаватель знал, что его 
мечта – стать продюссером в ки-
ноиндустрии и снимать собствен-
ные фильмы, и, наконец, уехать в 
Голливуд для занятия данным лю-
бимым делом.

Когда же был объявлен конкурс Nn_
Fifa, преподаватель, дав о нем инфор-
мацию на уроке, заострил внимание 
студента «Х» на съемке видеоролика 
как на возможности проявить себя 
в качестве продюссера, режиссера, 
оператора и ведущего данного сю-
жета. Студент «Х» услышал данную 
информацию, встрепенулся, задал 
несколько уточняющих вопросов. 

Набережная Федоровского в Нижнем Новгороде
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В итоге он снял свой ролик о Ниж-
нем Новгороде и стал участником 
конкурса. При обсуждении препо-
давателями победителей его работа 
претендовала на 1-е место.

Кроме того, разгорелись жар-
кие дебаты среди членов жюри, 
поскольку студент «Х» снял самый 
неординарный ролик, рассказал 
на прекрасном английском в бы-
стром темпе неформальную ин-
формацию (в отличие от большей 
части работ, где речь шла об об-
щеизвестных достопримечатель-
ностях города, хотя и их он упо-
мянул),  нашел собственные изю-
минки, которые иностранцам стоит 
увидеть, приехав в Нижний Новго-
род. Главной же достопримечатель-
ностью студент «Х» назвал Набе-
режную Федоровского, которую он 
описал  разнообразными речевыми 
средствами: “You must see it. This is 
the place where you can see our city 
properly. Just sit on the bench and see 
this beauty, observe how ships slowly 
drift on the river, how the sun reflects 

in the water, look at the sky. Buildings, 
bridges… Here you can feel that this 
city deserves to be visited” [5].

Рассматриваемая работа заслужи-
ла симпатии многих преподавате-
лей – членов жюри данного конкур-
са. Единственным ее недостатком, 
из-за которого с недобором в один 
голос студенту «Х» было присуждено 
2-е место (из 24 работ, которые сту-
денты делали в группах до 5 человек, 
лишь один студент «Х» подготовил 
работу полностью самостоятельно), 
был назван монтаж уже существу-
ющих видео и фото, хотя подбор-
ка видеофрагментов была вполне 
оригинальной. На церемонии вру-
чения сертификата и приза за 2-е 
место студент «Х» объяснил это тем, 
что не уловил одно из условий кон-
курса – снимать оригинальное видео.

Случай со студентом «Х» под-
тверждает влияние внеаудиторных 
мероприятий на мотивацию студен-
тов к изучению английского язы-
ка: факторы внешней мотивации не 
действовали на студента, но он за-

хотел принять участие в конкурсе 
английского языка, когда была за-
тронута его внутренняя мотиваци-
онная сфера. Другие же студенты, 
стремясь получать хорошие оценки 
по английскому языку и реагируя в 
большинстве на факторы внешней 
мотивации, также активно принима-
ют участие в конкурсах группы, при 
этом увлекаясь тематикой и практи-
куя свой иностранный язык.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что психолого-педаго-
гические стимулы, представленные 
в настоящей статье, такие как педа-
гогическая технология разноуров-
невого обучения английскому языку 
с внешней дифференциацией сту-
дентов, мероприятия, проводимые 
в рамках внеаудиторной деятель-
ности, действительно повышают 
мотивацию к обучению и уровень 
владения английским языком сту-
дентов экономических специаль-
ностей неязыковых вузов.
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Формирование мотивации студентов 
к самостоятельному изучению 
иностранного языка в профессиональной 
сфере на основе подкастов

Нарастающий размах межкуль-
турных контактов в сфере бизне-
са, политики, экономики, образо-
вания, науки и культуры определя-
ет необходимость нового подхода к 
преподаванию иностранного языка 
в высшей школе и в ходе дальней-
шего профессионального образо-
вания выпускников вузов. В свете 
этого в образовательный процесс 
активно внедряются инновацион-
ные педагогические технологии, 
обеспечивающие формирование 
у студентов и магистрантов ино-
язычных коммуникативных, про-
фессиональных и исследователь-
ских компетенций.

Существующие учебно-методи-
ческие пособия и учебники по ино-
странному языку для студентов вуза 
чаще всего издаются в традицион-
ной форме, предполагая обучение 
чтению, переводу и письму на ос-
нове печатных текстов. Между тем 
основную трудность в профессио-
нальной и научной деятельности 
выпускников вузов представляет 
устная коммуникация на иностран-
ном языке, то есть восприятие речи 
на слух и ее воспроизведение в сво-
бодной форме. Как отмечает боль-
шинство студентов, они могут чи-
тать и переводить, знают профес-
сиональную терминологию, но не 
понимают, когда с ними начинают 
говорить, и не могут сами поддер-
жать беседу.

Целью исследования, которое на-
шло отражение в настоящей статье, 

является разработка инновацион-
ных технологий и методик обуче-
ния, позволяющих сформировать 
и развить иноязычную коммуника-
тивную компетенцию и тем самым 
интенсифицировать процесс обу-
чения, повысить мотивацию сту-
дентов к изучению иностранных 
языков, развить у них мотивацию к 
самостоятельному обучению, сде-
лать процесс обучения интерес-
ным, креативным и увлекательным.

Как известно, в последние годы на 
занятиях по иностранному языку 
активно используются различные 
формы телекоммуникации, то есть 
коммуникации посредством интер-
нет-технологий, включая электрон-
ную почту, форумы, мессенджеры  
Viber, WhatsApp и Telegram, а так-

же видео- и веб-конференции. Как 
правило, телекоммуникации при-
меняются преподавателями для об-
учения иностранному языку элек-
тивно и реже в рамках обязатель-
ной образовательной программы.

По степени синхронности ком-
муникации подразделяют на сред-
ства синхронной (synchronous 
communication tools) и асинхрон-
ной коммуникации (asynchronous 
communication tools). Средства син-
хронной коммуникации – это ин-
тернет-средства, позволяющие об-
щаться в режиме реального време-
ни (аудио-  и видеочаты, аудио- и 
видеоконференции, вебинары), на-
пример сервисы Skype, ICQ, Viber, 
WhatsApp и др. Их пользователи 
имеют возможность установить 
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мгновенную голосовую связь или 
видеоконференцию с абонентом, 
находящимся в любой точке земно-
го шара. Средства синхронной ком-
муникации расширяют возможно-
сти аудирования  иноязычной ин-
формации и позволяют проводить 

междисциплинарные занятия-про-
екты со студентами из вузов России 
и других стран. В частности, они 
позволяют обсуждать актуальные 
темы со специалистами – предста-
вителями другой страны во время 
видеоконференции; анализировать 

чатлог с точки зрения фонетики, 
грамматики, лексики, пунктуации, 
стилистики по окончании общения 
благодаря функции архивации тек-
ста чата и на этой основе строить 
новые задания.

Средства асинхронной коммуника-
ции – это интернет-средства, позво-
ляющие обмениваться иноязычной 
текстовой, аудио- и видеоинформа-
цией с задержкой во времени, напри-
мер форумы, электронная и аудио-
почта, сайты,  блоги и др. Аудио- или 
видеофайл, который распростра-
няется асинхронно через Интернет 
для массового бесплатного прослу-
шивания или просмотра, называ-
ется подкаст (podcast от англ. iPod 
– MP3-проигрыватель и broadcast – 
передавать, транслировать). Такой 
коммуникативный подкаст является 
продуктом как устной асинхронной 
(запись лекции, сообщения, презен-
тации одного автора), так и синхрон-
ной коммуникации (воспроизведе-
ние записанного во время разгово-
ра иноязычного диалога, дискуссии, 
интервью). Подкаст размещается и 
передается по сети на подкаст-тер-
миналах – сайтах с поддержкой хо-
стинга (публикации) аудио-/видео-
файлов, автоматизацией размещения 
записей и возможностью подписки 
на обновления.

Под подкастом мы понимаем звуко-
вой файл в формате MP3 (аудиокаст, 
audiocast) или видеофайл в формате 
потокового flash-видео FLV (видео-
каст, videocast), распространяемый 
бесплатно через Интернет для мас-
сового синхронного или асинхрон-
ного прослушивания и просмотра.

Принято различать следующие 
виды подкастов:

1) аутентичные – подкасты, со-
ставленные носителями языка, не 
всегда носящие образовательный 
характер;

2) подкасты преподавателя – про-
дукты,  создаваемые специально с 
образовательными целями;

3) подкасты обучающихся – про-
дукты, создаваемые как часть про-
цесса обучения;

4) методические (технические) 
подкасты, содержащие методиче-
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Рассматриваются интернет-технологии (подкасты) как средство формирования устойчивой 
мотивации студентов к изучению иностранного языка, самостоятельной работе, общению на 
иностранном языке в профессиональной и научной сферах, а также как инструмент формиро-
вания у обучаюшихся иноязычных компетенций. Уточняется определение подкастов, перечис-
ляются их основные типы, приводятся примеры использования на занятиях по иностранному 
языку в вузе. Обсуждаются проблемы разработки и внедрения инновационных технологий и 
методик обучения, позволяющих сформировать и развить иноязычную коммуникативную 
компетенцию, тем самым интенсифицировать процесс обучения, повысить мотивацию сту-
дентов к изучению иностранных языков, сделать учебный процесс интересным, креативным и 
увлекательным. Дается характеристика основных компетенций, которыми должны обладать 
преподаватель и студент, включая информационную, коммуникативную, профильную, техно-
логическую и рефлексивную. Показано, что преимуществом интернет-технологий является 
активное использование подкастов во внеаудиторное время, что мотивирует внеаудиторные 
учебные занятия и иноязычную коммуникацию студентов.

Ключевые слова: интернет-технологии, подкасты, мотивация, компетенции, маги-
странты.

The article deals with the Internet technologies (podcasts) as a means of constant students’ 
motivation to foreign language learning,  to self-motivation, communication in a foreign lan-
guage in professional and scientific areas, as well as formation of foreign language competences. 
The notion “podcast” is specified, the main types of podcasts are listed. There are also several 
examples of using podcasts in foreign language classes in higher educational institutions. The 
purpose of this study is to develop and introduce innovative educational technologies and 
methods in the educational process that allow to form and develop foreign communicative 
competence, thereby intensifying the learning process, increasing students' motivation for 
learning foreign languages, developing motivation for independent learning, while making 
the learning process itself interesting, creative and exciting. There are also several examples 
of using podcasts in foreign language classes. The authors enumerate the main competences 
and define them in accordance with modern standards, point at the main requirements for a 
teacher and students (e.g. information competence, communication competence, specialized 
competence, technological competence, reflexive competence). Among advantages of the In-
ternet technologies the authors emphasize extracurricular activities, motivating students to 
self-study, developing communication skills in professional and scientific areas.

Key words: Internet technologies, podcasts, motivation, competences, postgraduates.



41

ЯЗЫК КАК ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ские рекомендации, педагогические 
приемы и технологии для примене-
ния подкастов в процессе обучения.

Современные методисты и ав-
торы исследований предлагают 
включить в основу классифика-
ции подкастов формирование 
отдельных субкомпетенций ино-
язычной коммуникативной ком-
петенции [2]:

1. Лингвистичекие подкасты – со-
держащие материалы, направлен-
ные на формирование граммати-
ческих/лексических/ фонологи-
ческих умений.

2. Социолингвистические под-
касты – содержащие материал, по-
священный использованию язы-
ковых средств в социальном кон-
тексте (этикетные формы, реестры 
общения и т.д.), обеспечивают прак-
тику речи.

3. Социокультурные подкасты – 
содержащие разностороннюю ин-
формацию о стране/народе/культу-
ре страны изучаемого языка. 

4. Стратегические подкасты – 
предлагающие информацию о по-
ведении носителей языка в различ-
ных ситуациях.

5. Социальные подкасты – позво-
ляющие организовывать и осущест-
влять групповое исследование.

В процессе обучения иностран-
ным языкам сервис подкастов пред-
ставляет большой интерес для пре-
подавателей и обучающихся. Пре-
подаватели и студенты благодаря их 
использованию получают ряд пре-
имуществ [7, 8, 9, 10]. В числе этих 
преимуществ:

• бесплатный, постоянно обнов-
ляющийся контент для процес-
са обучения;

• возможность просмотра или 
прослушивания аудио- и видео-
материалов в любое время в лю-
бом месте;

• возможность выстраивать целые 
циклы занятий, предполагаю-
щие самостоятельное изучение 
иностранного языка студентами;

• доступность всех видов ресурсов;
• планирование индивидуальных 

занятий (по уровням, способно-
стям, возможностям студентов);

• возможность повторения ма-
териала;

• развитие креативности и само-
стоятельности  студентов;

• языковая практика и общение с 
носителями языка.

Особый интерес для использова-
ния в обучении иностранным язы-
кам представляют следующие сер-
висы с доступом к подкастам: форум 
или веб-форум, электронная почта, 
вики-блог, YouTube и др.

Информационные интернет-ре-
сурсы также могут выполнять функ-
цию подкаст-терминала и содер-
жать не только текстовый, но и ау-
диальный и визуальный материал 
(подкасты) на разных языках и в 
разных сферах, который может 
быть систематизирован по раз-
личным темам и предметам, вклю-
чая иностранный язык, например: 

• www.bbc.co.uk в разделе Learning 
English предлагаются подкасты 
(видео и аудио), задания к тек-
стам;

• www.voanews.com (Голос Аме-
рики) также содержит раздел 
Learning English, где предлага-
ются подкасты на самые разные 
темы, включая новости науки, 
что вполне может стать допол-
нением к ресурсам преподава-
теля вуза;

• www.podcastsinenglish.com пред-
лагает подкасты, скрипты тек-
стов и разработанные задания 
к тестам, ответы;

• breakingnewsenglish.com пред-
ставляет собой еще один сайт с 
большим выбором тем с разра-
ботанными заданиями. Его осо-
бенностью являются тексты по 
уровням, аудиозаписи с различ-
ной скоростью и с английским и 
американским вариантами про-
изношения.

В научной сфере подкасты так-
же пользуются большой популяр-
ностью. Так, многие научные жур-
налы мирового масштаба предлага-
ют к публикации аудиостатьи (audio 
paper) и видеостатьи (video paper), 
которые по структуре напоминают 
презентацию. Видеопрезентация 
позволяет авторам объяснить со-

держание статьи своими словами. 
Обычно это короткие веб-касты, 
которые прилагаются к печатному 
варианту статьи. Данный формат 
удобен для читателя, так как помо-
гает наглядно представить всю суть 
исследования, а это, в свою очередь, 
облегчает восприятие информации 
и способствует адекватной оценке 
работы [4].

Интеграция подкастовых средств 
в процесс обучения студентов ино-
странным языкам способствует фор-
мированию, развитию и совершен-
ствованию их коммуникативной 
иноязычной компетенции; предо-
ставляет большие возможности для 
самостоятельной и творческой ра-
боты студентов, тем самым повышая 
их мотивацию; обеспечивает их се-
тевыми ресурсами с интересной и 
полезной информацией по изучае-
мым общим и профессиональным 
темам, помогающими им решать 
поставленные преподавателем за-
дачи; стимулирует дискуссионное 
общение на изучаемом языке в ау-
диторное и внеурочное время.

Для работы с инновационными 
интернет-технологиями (подкасто-
выми сервисами) и преподаватель, 
и студент должны владеть рядом 
компетенций: информационной, 
коммуникативной, профильной, 
технологической и рефлексивной, 
что отвечает современным профес-
сиональным стандартам преподава-
теля иностранных языков и требо-
ваниям к квалификации выпускни-
ка бакалавриата и магистратуры [4]. 

В соответствии с новыми госу-
дарственными образовательны-
ми стандартами реализация ком-
петентностного подхода является 
одним из важнейших и актуальных 
аспектов улучшения качества обра-
зовании. Компетентностный под-
ход предполагает комплекс ком-
петенций взамен системы обяза-
тельного формирования знаний, 
умений и навыков.

С помощью компетентностного 
подхода возможна интеграция зна-
ний из различных научных и про-
фессиональных областей, что по-
зволяет обеспечить нацеленность 
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образовательного процесса на до-
стижение ожидаемого результата, 
то есть на овладение компетенци-
ями в области межкультурной ком-
муникации, развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции, 
накопление опыта межкультурно-
го взаимодействия, развитие ком-
муникативной компетенции в про-
фессиональной сфере. Главной це-
лью компетентностного подхода 
является формирование разносто-
ронне развитой личности студента, 
способного на практике осущест-
влять межкультурную коммуника-
цию в бытовой, культурной, про-
фессиональной, научной и дело-
вой сферах.

Иноязычная информационная 
компетенция заключается в способ-
ности находить, оценивать, исполь-
зовать и передавать информацию во 
всех ее форматах. Технологическая 
компетенция  предполагает  владе-
ние студентами определенной си-
стемой знаний, умений и навыков 
на бытовом и профессиональном 
уровнях, включая и компьютерную 
грамотность. Под иноязычной ком-
муникативной компетенцией пони-
мается способность и готовность 
студентов осуществлять иноязыч-
ное межличностное и межкультур-
ное общение с носителями языка 
в заданных стандартом пределах 
(в аудитории, на конференции, на 
консультации), что предусматри-
вает сформированность их рече-
вых умений и навыков чтения, го-
ворения, аудирования, письма и пе-
ревода.

Иноязычная профильная компе-
тенция предусматривает владение 
студентами определенной системой 
иноязычных профессионально зна-
чимых знаний (иноязычная про-
фильная когнитивная компетен-
ция), умений и навыков, их способ-
ность и готовность осуществлять 
профессиональную деятельность 
(иноязычная профильная функ-
циональная компетенция) на ино-
странном языке. Наконец, иноя-
зычная рефлексивная компетенция 
подразумевает развитость критиче-
ского мышления, умение студентов 

критически оценивать и исполь-
зовать иноязычную информацию 
подкаста или иного ресурса. 

Типология подкастов в научной 
литературе представлена в доста-
точном объеме. Их подразделяют 
1) по типу записи и природе основ-
ной информации, 2) расположению 
и технологии распространения, 
3) типу доступа, 4) целевой ауди-
тории и образовательному уровню, 
5) характеру хранения контента, 
6) структуре подкаста, 7) языково-
му содержанию, 8) форме представ-
ления аудиотекста или видеомате-
риала, 9) степени аутентичности, 
10) функциональному назначению, 
11) сфере употребления, 12) тема-
тическому содержанию и др.

Образовательные подкасты рас-
сматриваются в работах многих 
исследователей и методистов. Но в 
контексте самостоятельного изуче-
ния иностранного языка в  профес-
сиональной сфере тема примене-
ния подкастов как средства моти-
вации студентов к изучению языка 
изучена слабо. В нашей работе мы 
ставили задачей исследовать от-
ношение студентов к использова-
нию подкастов на занятиях по ино-
странному языку в профессиональ-
ной сфере и оценить, как методика 
их применения влияет на их мо-

тивацию к изучению иностранно-
го языка, развитие коммуникатив-
ной компетенции студентов, готов-
ность заниматься самостоятельно.

По результатам проведенного 
исследования можно сделать вы-
вод, что использование подкастов 
на занятиях по иностранному язы-
ку помогает изучать язык само-
стоятельно и повышает показате-
ли успеваемости. Одновременно 
их применение снижает уровень 
стресса, помогает преодолеть меж-
культурный барьер, сближает сту-
дентов, усиливает интерес к акаде-
мическому сотрудничеству, а также 
обеспечивает качественный аутен-
тичный материал, формирующий 
произношение, использование язы-
ка в повседневной речи.

Согласно данным опросов, про-
веденных в Тюменском государ-
ственном университете, и препода-
ватели, и студенты считают метод 
использования образовательных 
подкастов на занятиях эффектив-
ным инструментом, помогающим 
лучше усвоить материал.

Таким образом, во внеаудитор-
ное время и на занятиях подка-
сты способствуют формированию 
устойчивой мотивации студен-
тов к иноязычной профессио-
нальной и научной деятельности; 
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формированию и совершенство-
ванию иноязычной коммуникатив-
ной и научной компетенции, ино-
язычных диалогических умений 
и навыков. Они также помогают 
знакомству магистрантов с социо-
культурными реалиями изучаемо-
го языка: речевым этикетом, осо-

бенностями речевого поведения в 
бытовой, профессиональной и на-
учной сферах, с культурой и тра-
дициями страны изучаемого язы-
ка. При обращении к подкастам 
перед преподавателем открыва-
ются огромные возможности для 
выбора ресурсов, помогающих 

сформировать мотивацию сту-
дентов к изучению иностранного 
языка, а также развивать необхо-
димые компетенции, установлен-
ные в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах 
высшего образования.
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Историко-педагогический аспект 
понятия «гражданская позиция»

Современное общество характери-
зуется нестабильностью, постоянно 
нарастающими ситуационными вы-
зовами. Для выработки адекватных 
ответов на эти вызовы и диалогиза-
ции социальных процессов взаимо-
действия необходимо воспитание 
людей с активной гражданской пози-
цией, сознающих свою ответствен-
ность за страну, за стабильное раз-
витие человеческой цивилизации, 
готовых к  поиску конструктивных  
решений возникающих проблем.

С целью разработки педагогиче-
ского обеспечения процесса фор-
мирования у студентов активной 
гражданской позиции нами про-
анализированы концепции и идеи, 
раскрывающие сущность понятия 
«гражданская позиция». Как известно, 
это понятие находилось в поле зре-
ния многих отечественных ученых. 

С различных позиций его анализи-
ровали В. Т. Лисовский, Ю. В. Бере-
зутский, Н. Ф. Крицкая, Т. В. Абрамян, 
Т. И. Кобелева, П. А. Баранов, Н. П. Ка-
пустин, А. М. Шаленов, Н. Н. Перепе-
ча и др.

 Тем не менее единого определе-
ния понятия «гражданская позиция» 
не существует. И причина в том, что 
обсуждаемое нами понятие не явля-
ется просто логической конструк-
цией, а представляет собой живую 
мыслеформу. А в этом смысле оно 
изменчиво, многозначно и много-
аспектно, как и все ценностные ар-
тефакты, связанные с человеком и 
человечеством.

Как известно, в нашей стране со-
храняет высокую актуальность зада-
ча развития гражданского общества, 
которое по определению должно 
объединять людей с активной граж-

данской позицией. Их воспитание 
должно обеспечиваться всеми ин-
ститутами современного общества, 
среди которых особую роль игра-
ют семья, образовательные учреж-
дения, общественные организации. 
Для формирования активных и от-
ветственных граждан необходима их 
взаимонаправленная деятельность, 
учитывающая интересы не только 
государства, но и каждого человека.

Для понимания сущности граждан-
ской позиции актуально определить 
качества, которыми должен обладать 
человек с активной гражданской по-
зицией, выявить показатели наличия 
условий в современном обществе для 
формирования гражданской пози-
ции, которая является необходимой 
для успешного существования чело-
века и общества. С этой целью нами 
исследованы взгляды на понимание 
гражданственности и гражданской 
позиции с древних времен и до на-
ших дней, а также изучены идеи со-
временных авторов, которые раскры-
вали понятие гражданской позиции 
в своих работах.

История показывает, что смена ха-
рактера общественных отношений, 
как правило, влечет за собой и сме-
ну социального заказа на воспита-
ние гражданина. Принадлежность 
конкретного человека какому-либо 
государству диктовала ему опреде-
ленные условия деятельности, опре-
деленные требования к его становле-
нию в качестве гражданина.

В античном обществе впервые 
складывается ядро понятия «граж-
данин» как свободной личности, а 
гражданственность рассматривает-
ся в качестве необходимого условия 
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жизнеспособности государства. Фи-
лософы Древней Греции и Древне-
го Рима выделили следующие черты 
гражданина: патриотизм, доброде-
тель, мужество, благожелательность, 
щедрость, великодушие, милосер-
дие, доблесть, свобода выбора, поли-
тическая, экономическая и правовая 
справедливость. Аристотель опреде-
лил гражданина как члена полити-
ческого общества, которому прису-
щи патриотизм и конституциона-
лизм: любовь к стране, уважение к 
закону и стремление к совершенству 
в рамках закона, гражданин, по Ари-
стотелю, прилагает все усилия, для 
того чтобы выполнять свое предна-
значение в обществе [10, с. 57]. Не-
которые философы считали, что на-
бор личностных качеств, свойствен-
ных гражданину, присущ человеку с 
рождения, но большинство мысли-
телей придерживалось мнения, что 
формирование гражданских качеств 
происходит в процессе воспитания 

и самовоспитания, четвертые выя-
вили взаимосвязь между социаль-
ной средой, нравственным воспи-
танием и формированием гражда-
нина [17, с. 31–33].

Традиционно такие качества лич-
ности, как патриотизм, величие 
духа, благопристойность, обязан-
ность защищать Родину, воспиты-
вались в роду, в семье. Именно там 
закладывались основы воспитания 
гражданственности в архетипиче-
ских формах человеческой заботы 
о ближнем, стариках, детях, сиро-
тах; об уважении к родному Отече-
ству [3, с. 167].

В Средние века понятие «граждан-
ство», сложившееся в Древнем Риме, 
вытесняется концептом «подданство», 
отражавшим отношения зависимости 
вассала от сюзерена. И лишь начиная 
с эпохи  Просвещения оно вновь ста-
новится актуальным и дополняется 
новыми характеристиками, среди 
которых индивидуализм, частный 

интерес, достижение личного успе-
ха в деле.

В Новое время гражданскому вос-
питанию стало уделяться большое 
внимание, а к содержанию понятия 
«гражданин» сложилось два основ-
ных подхода, идеологическим осно-
ванием которых служила система ре-
лигиозно-нравственных ценностей 
[17, с. 48]. Так, качества гражданина, 
формируемые в рамках утилитар-
но-охранительной концепции, были 
связаны с принятием господствую-
щих официальных ценностей и норм, 
верой в правоту властных структур, 
смирением и терпением. Идеал же 
гражданина, сформировавшийся в 
рамках общественно-патриотиче-
ского подхода, виделся прежде все-
го в свободной личности, обладаю-
щей такими качествами, как мужество, 
бодрость духа, способность к пре-
одолению жизненных трудностей, 
готовность к защите Родины, лич-
ное достоинство и честь. Личность 
эта имеет общественную природу и 
предана общественному долгу, на-
циональным и семейным традици-
ям. Стержневым качеством лично-
сти гражданина является патриотизм. 
Цель образования определялась как 
подготовка для общества просве-
щенного добродетельного челове-
ка и гражданина.

Тема гражданственности при-
обрела особенную актуальность 
в общественной жизни России во 
второй половине XIX века, когда 
развитие общественно-педагоги-
ческой мысли проходило в рамках 
либерального и революционно-де-
мократического направлений. Це-
лью воспитания революционеры-
демократы считали воспитание 
нового человека – гражданина, па-
триота своего Отечества, револю-
ционного борца, для которого ха-
рактерна активная позиция, бор-
ца, имеющего твердые убеждения 
и стремящегося беззаветно и пре-
данно трудиться на благо народа, 
борца, всегда готового на подви-
ги в интересах общества.

Неоценимый вклад в теорию и 
практику гражданского воспитания 
внес К. Д. Ушинский. С его точки зре-

НАДЕЖДА 
ГЕОРГИЕВНА ГРИГОРЬЕВА
доктор педагогических наук, профес-
сор кафедры общей, юридической и 
инженерной психологии» Дальнево-
сточного государственного универ-
ситета путей сообщения. Сфера на-
учных интересов: профессиональное 

образование, образование и воспитание в высшей школе, 
саморазвитие личности, педагогическая культура, педа-
гогическая психология, антропология. Автор более 100 
опубликованных научных работ

СТАЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
ЗАЛЕВСКАЯ
преподаватель исто- 
рии Хорского агро- 
промышленного 
техникума. Сфера 
научных интересов: 

профессиональное образование, 
саморазвитие личности, педаго-
гическая культура, педагогическая 
психология

Рассматривается  сущность понятия «гражданская позиция», анализируются его трактовки 
в зависимости от ценностей общества, цели и содержания образования и хода исторического 
развития. Обобщаются педагогические смыслы гражданского воспитания и гражданского 
образования. Гражданственность понимается как  интегративное качество личности, которое 
включает в себя ответственность, достоинство, социальную активность, нравственные ценно-
сти, гуманизм взаимоотношений, любовь к Родине и уважение к государству. Представлен 
и другой подход, когда гражданственность определяется как совокупность различных аспек-
тов отношений – нравственных, правовых, духовных, социальных и прочих. Предлагается 
авторское определение гражданской позиции, разработанное с использованием системного 
подхода, в рамках которого она понимается как целостный феномен, охватывающий три си-
стемообразующих компонента: когнитивный, деятельностный и оценочно-эмоциональный. 

Ключевые слова: гражданская позиция, гражданственность, интегративное качество, 
нравственность, патриотизм, духовность, гуманизм,  система.

The article deals with the essence of the concept of "civil position" of the individual depending 
on the values of society, the purpose and content of education. The definition of civic position 
in the dynamics of historical development is also analyzed. The pedagogical meanings of civ-
ic education and civic education are summarized. Civil position is defined as the integrative 
quality of the individual, which includes responsibility, dignity, social activity, moral values, 
humanism of relationships, love for the Motherland and respect for the state. Another approach 
is considered when citizenship is defined as a set of different aspects of relations – moral, legal, 
spiritual, social and others. The author's definition of citizenship using a systematic approach 
as a holistic phenomenon, in which there are three system-forming components: cognitive, 
activity and evaluative-emotional.

Key words: civic position, citizenship, integrative quality, morality, patriotism, spirituality, hu-
manism, system.



46

ПЛАНЕТА ВОСПИТАНИЯ

ния, история народа, его характер и 
особенности, культура, географиче-
ские и природные условия опреде-
ляют направленность гражданско-
го воспитания. Система воспитания, 
построенная соответственно ин-
тересам народа, развивает и укре-
пляет в детях ценнейшие психоло-
гические черты и моральные каче-
ства – патриотизм и национальную 
гордость, любовь к труду [3, с. 262].

В начале XX века в западной педа-
гогике теоретическое обоснование 
получает и термин «гражданское вос-
питание», важную роль в этом сыграл 
Г. Кершенштейнер. Значение его те-
ории гражданского воспитания со-
стоит в том, что в ней раскрыты пути 
и средства воспитания добросовест-
ного и ответственного человека, «об-
ладающего гражданским образом 
мыслей», умеющего работать на бла-
го своего народа, способного проти-
востоять действиям, направленным 
на насильственное изменение госу-
дарственного устройства [17, с. 43]. 

В российской педагогике граждан-
ское воспитание выделилось в отно-
сительно самостоятельную область 
педагогической теории. Основные 
задачи гражданского образования 
виделись в том, чтобы научить уча-
щихся разбираться в вопросах по-
литических, правовых и социальных, 
ознакомить с социально-политиче-
ским и правовым строем Родины, дать 
им общее социально-политическое 
образование и заложить элементы 
будущего общественно-политиче-
ского мировоззрения. Особое вни-
мание обращалось на активное, дея-
тельное начало любви к Родине и ут-
верждалось, что основным условием 
для формирования патриотизма и 
гражданственности является наличие 
национального самосознания, сред-
ствами воспитания которого служат 
умственное, нравственное и волевое 
развитие личности.

Советский период является неодно-
значным для развития идей граждан-
ственности. С одной стороны, граж-
данское воспитание в 1930-х – нача-
ле 1950-х годов было сужено в своих 
возможностях под влиянием авто-
ритаризма и идеологических огра-

ничений. Но, с другой стороны, его 
стимулировали патриотический и 
трудовой подъем в годы первых пя-
тилеток и Великой Отечественной 
войны, а также новые возможности 
для экспериментирования в сфере 
воспитания в процессе формирова-
ния личности нового типа.

Так, С. Т. Шацкий в своих работах 
отлично от других описывает черты 
гражданина: интернационалист, кол-
лективист, организатор, реалист, ма-
стер своего дела, отдающийся свое-
му настоящему призванию.

А. С. Макаренко выделяет следующие 
ведущие аспекты воспитания гражда-
нина: квалифицированный труженик; 
человек, политически и экономиче-
ски образованный, обладающий об-
щей культурой, ответственный за свои 
действия перед коллективом и обще-
ством, верящий в светлое будущее сво-
ей страны [16, с.  98].

По мнению В. А. Сухомлинского, 
гражданственность предполагает со-
циальный оптимизм; «умение доро-
жить святынями Отечества как лич-
ными ценностями и святынями свое-
го сознания и сердца». Она опирается 
на понимание смысла жизни; гармо-
ническое единство общественного и 
личного; интеллектуальное, духовное 
богатство личности, активное отно-
шение к добру и злу; достоинство; 
любовь к труду; чувства чести и дол-
га как стержень этической культуры; 
осознанную и глубоко переживае-
мую гражданскую позицию» [20, с. 78].

В 70-е годы XX столетия в педагоги-
ческую науку входит понятие «идей-
но-нравственное воспитание», кото-
рое включает такие моральные каче-
ства, как убежденность, социальная 
активность, всесторонняя развитость, 
политическая грамотность.

Таким образом, в советский пе-
риод педагогической наукой реа-
лизовывался заказ государства и об-
щества на всестороннее воспитание 
представителей подрастающего по-
коления, направленный на формиро-
вание основ высокой культуры каж-
дого юного гражданина, воспитание 
ответственности перед обществом за 
развитие, могущество и процветание 
Родины. Но этот заказ преломлялся 

через призму идеологии КПСС и со-
четался с курсом на идеологическую 
закалку молодежи, ограничивавшим 
ее свободомыслие.

В социологии термин «гражданская 
позиция» рассматривался В. Т. Ли-
совским и Ю. В. Березутским. Среди 
определений гражданской позиции 
социологами выделим «осознанное 
участие человека в жизни общества, 
отражающее его сознательные ре-
альные действия в отношении окру-
жающего в личном и общественном 
плане, направленное на реализацию 
общественных ценностей при разум-
ном соотношении личностных и об-
щественных интересов. Это тот путь, 
который сегодня должен пройти мо-
лодой человек, чтобы занять достой-
ное место и стать гражданином сво-
ей страны » [15, с. 45–46].

Раскрывая понятие «гражданская 
позиция», можно сказать, что инди-
вид должен развиваться как в личност-
ном, так и в социальном плане, при 
этом личное и социальное развитие 
не должно идти разрозненно, отры-
ваться друг от друга. С точки зрения 
социологии Ю. В. Березутский опре-
деляет гражданскую позицию как со-
вокупность внутренних общечелове-
ческих ценностей, приобретенных в 
процессе социализации личности и 
помогающих ей, во-первых, самосто-
ятельно принимать решения в выпол-
нении функциональных задач про-
фессиональной деятельности, граж-
данского долга, активного участия 
в общественной жизни, прогнози-
руя возможные последствия таких 
решений, и, во-вторых, нести лич-
ную и социальную ответственность 
за принятые решения. Основными 
ценностными ориентирами в этом 
случае должны стать патриотизм и 
гражданственность личности [6, с. 30].

В психолого-педагогической лите-
ратуре  представляют интерес идеи 
Т. В. Абрамян, П. А. Баранова, Г. Я. Гряв-
цевой, Н. П. Капустина, Г. Н. Филоно-
ва, А. М. Шаленова и некоторых дру-
гих авторов,  занимающихся изуче-
нием гражданской позиции.

В исследовании Т. В. Абрамян граж-
данская позиция – это важнейшая со-
ставная структура личности, по сути, 
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она представляет совокупность дей-
ствий, способов поведения, осозна-
ние и принятие на себя личностью 
ответственности [1, с. 120]. Мнение 
Т. В. А. брамян схоже с тем опреде-
лением, которое дает Ю. В. Березут-
ский. Оба они говорят о том, что че-
ловек должен брать на себя ответ-
ственность за свои поступки.

П. А. Баранов определяет термин 
«гражданская позиция» следующим 
образом: «... это доминантная сфера 
личностной характеристики, опре-
деляющая смысл, направленность 
поступков, сопричастность лично-
сти к судьбе Отечества, к процессу в 
целом» [5, с. 30].

Г. Я. Грявцева в своем исследова-
нии дает следующее определение: 
«Гражданская позиция – это интегра-
тивное качество личности, включа-
ющее в себя понятия, знания, убеж-
дения, поведение, нравственные ха-
рактеристики» [9, с. 75].

По определению Н. П. Капустина, 
гражданская позиция – «комплекс 
качеств личности, включающий со-
циальную активность, следование за-
кону, доминирование мотивов обще-
ственного долга» [11, с. 60].

Г. Н. Филонов в своей работе  
придерживается точки зрения, что 
гражданская позиция – это приня-
тие общечеловеческих нравствен-
ных ценностей, это гуманизм во 
взаимоотношениях людей, это 
проявление достоинства, кото-
рое проявляется в общении лич-
ности с другими людьми на осно-
ве взаимного уважения и призна-
ния самобытности каждого. Это 
комплекс субъективных качеств 
личности, проявляющихся в дея-
тельности и отношениях челове-
ка, включая сферы труда, семей-
но-бытовых, межнациональных и 
межличностных отношений [22].
Таким образом, Г. Н. Филонов де-
лает акцент на внутренних цен-
ностях, чувствах человека и счи-
тает, что именно они определяют 
все последующие поступки. 

А. М. Шаленов утверждает, что граж-
данская позиция – это различные 
аспекты отношений – духовных, тру-
довых, нравственных и других [23]. 

С. В. Гладченкова и О. В. Горохов-
цев определяют гражданскую пози-
цию как совокупность качеств лич-
ности по отношению к гражданину, 
обществу, государству [8]. 

Для нашего исследования суще-
ственно важно, что гражданствен-
ность рассматривается учеными как 
интегративное качество личности, 
которое включает в себя ответствен-
ность, достоинство, социальную ак-
тивность, нравственные ценности, 
гуманизм взаимоотношений, любовь 
к Родине и уважение к государству. 
Причем социальная активность при-
нимается как устойчивое свойство 
личности, которое не зависит от ее 
места в социальной структуре и от 
социальной роли, которую личность 
выполняет. Именно этот вид актив-
ности побуждает индивида к актив-
ной социальной деятельности. 

В педагогике гражданскую по-
зицию как категорию педагогиче-
ской науки и качество личности 
изучают Н. Н. Волобоева, А. М. Ан-
дресюк, Н. Ф. Крицкая, Т. Н. Балоба-
нова, Д. В. Кириллов, Н. Н. Перепеча, 
Э. П. Стрельникова, Т. И. Кобелева и др. 

Многие исследователи (и среди 
них Н. Н. Волобоева) считают, что 
понятие «гражданская позиция» рас-
крывает черты личности на стыке 
двух других феноменов: граждан-
ственности и социальной активности.

Для понимания структурной ха-
рактеристики гражданской пози-
ции важным является определение 
гражданской позиции как систем-
ной совокупности познавательной, 
мотивационно-нравственной и по-
веденческой сфер личности, сфор-
мированной под влиянием как внеш-
них факторов и воздействий, так и 
собственных усилий и специально 
сконструированных социально-пе-
дагогических условий [7]. Именно 
обозначенные три сферы личности 
являются составляющими компонен-
тами гражданской позиции.

Значительный интерес, на наш 
взгляд,  представляет исследование 
Н. Ф. Крицкой, которая считает, что 
процесс формирования граждан-
ской позиции будет более эффек-
тивным, если определять термин 

«гражданская позиция» как рефлек-
сивное отношение субъекта к собы-
тиям действительности и собствен-
ной деятельности в соответствии с 
современной системой гражданских 
ценностей [14].

Также актуальной для нашего ис-
следования является позиция Т. Н. Ба-
лобановой о моделировании социо-
культурной среды для формирова-
ния гражданской позиции, причем 
последняя рассматривается ею как 
интегративное образование, вклю-
чающее нравственные качества лич-
ности, ее профессиональную компе-
тентность, уровень культуры, способ-
ность к саморазвитию, общественную 
активность [4].

Мы согласны с позицией А. М. Ан-
дресюк, которая выделяет два подхо-
да к определению понятия «граждан-
ская позиция».

Первый подход связан с опреде-
лением гражданской позиции как 
интегративного качества личности, 
включающего в себя патриотизм, тру-
долюбие, социальную активность, за-
конопослушность и др. Сторонни-
ками такого определения являются 
И. В. Молодцова, А. С. Гаязов, С. В. Ми-
тросенко, Э. П. Стрельникова и др.

В рамках второго подхода это по-
нятие рассматривается как сово-
купность различных аспектов от-
ношений: нравственных, правовых, 
духовных, социальных и др. Привер-
женцами такого определения являют-
ся Н. Ф. Крицкая, Т. И. Кобелева, Г. Т. Су-
коленова и др. [2].

Конструктивными с точки зрения 
нашего исследования являются идеи 
Н. Н. Перепечи о гражданской пози-
ции как о личностно значимом свой-
стве, определяющем направленность 
деятельности студентов на основе 
принятия общечеловеческих цен-
ностей, прав, свобод и обязанностей 
гражданина своего Отечества в ходе 
обучения в вузе [18].

Очевидно, что годы обучения в 
высшем и среднем профессиональ-
ном учебном заведении являются 
сенситивным периодом становле-
ния гражданственности личности. 
Именно в период юности закрепля-
ются у молодых людей определен-
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ные качества, установки, ценности, 
стереотипы восприятия и поведения. 

Э. П. Стрельникова определяет граж-
данскую позицию как интегральное 
качество (или совокупность качеств 
личности, мотивов поведения, систе-
мы мировоззрений), обеспечивающее 
нравственную, правовую, духовную и 
физическую защиту человека, характе-
ризующее его как сознательного чле-
на общества с высокоразвитым граж-
данским долгом, готовностью тру-
диться на общую пользу, решимостью 
и умением отстаивать государствен-
ные интересы, непримиримостью к 
антиобщественным и антигосудар-
ственным проявлениям, бережным 
отношением к государственной соб-
ственности и умением сочетать лич-
ные и общественные интересы [19]. 
В данном подходе ценным для нашего 
исследования является гармоничное 
сочетание личностно направленных 
ценностей с общественно значимы-
ми интересами.

Изучая мнение Т. И. Кобелевой 
о гражданской позиции учащихся 
старших классов как интегративной 
системе отношений личности к госу-
дарству, праву, гражданскому обще-
ству, к самому себе как гражданину, 
определяющих ориентацию на об-
щественное благо и реализующих-
ся в деятельности [13], мы выделили 
деятельностный подход в формиро-
вании гражданской позиции.

Очевидно, что существенными со-
ставляющими гражданской позиции 
являются идеи гражданского долга и 
гражданской ответственности. Ак-
цент на эти идеи мы находим в иссле-
дованиях Д. В. Кириллова. Он опре-
деляет гражданскую позицию как 
интегративное относительно устой-
чивое личностное образование, вы-

ражающееся в отношении личности 
к гражданскому обществу как к цен-
ности, раскрывающееся и реализую-
щееся через идеи гражданского дол-
га и гражданской ответственности, 
включающее в себя знания о ценно-
сти гражданского долга и граждан-
ской ответственности, эмоционально-
оценочное отношение к ним, осозна-
ние гражданской позиции в качестве 
личностной и социальной ценности 
и проявляющееся в деятельностных 
аспектах ценностного отношения [12]. 
Мы видим, что в концептуальном под-
ходе Д. В. Кириллова в качестве ключе-
вой составляющей гражданской по-
зиции рассматривается деятельност-
ный аспект ценностного отношения.

Бесспорно, современные исследо-
вания ориентированы на рассмотре-
ние гражданственности как интегра-
тивного качества личности в социаль-
но-правовом, морально-этическом, 
социально-педагогическом и психо-
лого-педагогическом аспектах [21].

Таким образом, определяя сущ-
ность гражданской позиции, мож-
но выделить три системообразующих 
компонента: когнитивный, деятель-
ностный и оценочно-эмоциональ-
ный. Следовательно, гражданская 
позиция представляет собой инте-
гративную систему знаний и процес-
са познания личностью социально 
ориентированных ценностей, собы-
тий, исторических фактов; отноше-
ний субъекта к закону, обществу, го-
сударству, самому себе как гражда-
нину, событиям действительности и 
собственной деятельности, опреде-
ляющих смысл и направленность по-
ступков индивидуума, позволяющих 
осознавать и принимать на себя от-
ветственность, участвовать в обще-
ственной жизни, а также сохранять 

и обогащать духовные ценности сво-
его Отечества. 

На первый план в современных ус-
ловиях выступают идеи формирова-
ния правовой и общей культуры лич-
ности, ориентация на культуру мира 
с сохранением национального коло-
рита, роли личности в построении 
своего гражданского «Я».

Перед системой образования в 
наши дни стоит задача создания ус-
ловий для полноценного становле-
ния личности, способной ориен-
тироваться в сложнейших и проти-
воречивых условиях современной 
общественной, политической и эко-
номической действительности, го-
товой к выполнению основных со-
циальных функций, к обществен-
но-преобразующей деятельности, 
то есть полноценного гражданина 
России [21].

В контексте гражданского воспи-
тания особое значение на современ-
ном этапе объективно принадлежит 
формированию высоконравствен-
ной, свободной и ответственной 
личности, которая характеризует-
ся высокой образованностью, граж-
данской зрелостью, активной жиз-
ненной позицией.

Актуальны в современных усло-
виях развитие личностных харак-
теристик индивидуума с активной 
гражданской позицией, формирова-
ние гражданского «Я», прежде всего 
активной и сознательной включен-
ности в дела и проблемы общества, 
высокого профессионализма, духов-
ности, инициативности, самостоя-
тельности и коммуникабельности, 
способности к саморазвитию и са-
мосовершенствованию, творческой 
активности, ориентации на защиту 
интересов своей страны.
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Инновационные подходы к развитию 
кадрового потенциала школы

Вводные замечания
Социально-экономические пре-

образования в российском обще-
стве обусловили серьезные измене-
ния в сфере общего и профессио-
нального образования, которые 
коснулись как его организации, так 
и содержательной стороны учебно-
воспитательного процесса. 

Поиск новых подходов к школь-
ному образованию и воспитанию в 
XXI веке – одна из основных теоре-
тических проблем и практических 
задач педагогики. Продвижение  в 
ее решении во многом определя-
ется качественным составом пе-
дагогических кадров. Не случайно 
в публикациях о качестве школь-

ного образования очень часто ци-
тируются слова К. Д. Ушинского: 
«В деле обучения и воспитания, во 
всем школьном деле ничего нель-
зя улучшить, минуя голову учите-
ля» [10, с. 176].

Нет нужды доказывать, что вы-
сокое качество образования может 
быть достигнуто только при нали-
чии педагогов-профессионалов, 
которые постоянно совершенству-
ют свое педагогическое мастер-
ство, мобильно реагируют на изме-
нения, происходящие в образова-
тельном пространстве и обществе 
в целом. Найти квалифицирован-
ных сотрудников, в том числе гото-
вых и стремящихся работать в но-

вых условиях, становится все слож-
нее. Поэтому кадровый потенциал 
школы нами рассматривается как 
ведущий фактор эффективной вос-
питательно-образовательной дея-
тельности и развития возможно-
стей образовательной организации.

Ключевые аспекты 
управления школой 

и ее персоналом 
на современном этапе

Еще Элтон Мэйо (1880—1949) 
доказал, что «коллектив пред-
приятия (организации) представ-
ляет собой нечто большее, чем 
простая совокупность людей, ре-
шающих общие задачи». Из этого 
следует, что управление развитием 
учебного заведения – это не толь-
ко часть осуществляемой в школе 
повседневной управленческой де-
ятельности, затрагивающей прежде 
всего организационные аспекты 
жизни коллектива, но и творческие 
поиски эффективных форм руко-
водства, обеспечивающих стиму-
лирование педагогического труда 
и регулирование дисциплины, мо-
билизующих альтруизм новаторов 
и спонсорство предпринимателей, 
инициирующих нововведения, а в 
конечном счете – получение ка-
чественно новых результатов об-
разования.

На современном этапе разви-
тия российской школы немало по-
лезного и необычного для традици-
онной практики деятельности об-
разовательных организаций можно 
почерпнуть в опыте ведущих кор-
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пораций. И прежде всего это эф-
фективное управление персона-
лом как важнейший фактор кон-
курентоспособности компании, в 
основе которого лежит продуман-
ная стратегия использования «че-
ловеческих ресурсов».

Конечно, в сфере образования  
конкуренцию нельзя возводить в 
абсолют. Критерии  и ориентиры 
здесь иные. Стратегия управления  
учебными заведениями и их пер-
соналом в наши дни должна опре-
деляться в контексте становления 
экономики и общества, основан-
ных на знаниях, развитие кото-
рых, в свою очередь, невозможно 
без опережающего обновления си-
стемы образования. Можно ска-
зать, что именно инновационная 
направленность выступает ключе-
вым ориентиром образовательной 
политики.

Исследователи выделяют следу-
ющие требования к управленче-
скому механизму развития шко-
лы, отвечающие современным ус-
ловиям:
• выявление и реализация обще-

социального (как и «семейно-
го») заказа на развитие, воспита-
ние и обучение детей и подрост-
ков разных возрастных групп;

• адаптивность модели развития 
школы к меняющимся социаль-
но-экономическим и педагоги-
ческим условиям, ее открытость, 
позволяющая субъектам управ-
ления своевременно интегри-
ровать новое содержание, сред-
ства и методы обучения и вос-
питания;

• отказ от имитационного ха-
рактера управления школой, 
основанного на воспроизвод-
стве прежних образцов, соз-
дание атмосферы творчества, 
устранение жесткой регламен-
тации. Коллектив учебного за-
ведения должен быть ориенти-
рован на постоянное обновле-
ние, обеспечивающее развитие 
школы;

• реализация механизмов управ-
ления качеством, влияющих на 
согласование целей всех субъек-
тов образовательного процесса, 
включая обучающихся, педаго-
гов, административный персо-
нал, с его результатами.

Эти требования могут быть по-
разному воплощены в жизнь ре-
ального образовательного учреж-
дения. Учебные заведения не долж-
ны жить по навязанным канонам. В 
них все зависит от избранной ад-

министрацией и педагогическим 
коллективом стратегии развития. 

Уместно напомнить, что образо-
вательная организация – это эко-
номическая и социальная систе-
ма, в рамках которой человек яв-
ляется центральным элементом, 
живым, активным, подтвержден-
ным успехом и ошибками. Основ-
ным источником развития школы 
выступает личностный потенци-
ал каждого человека: представите-
ля администрации, педагога, обу-
чающегося, а во многом и родите-
лей школьников. Делая их равными 
в ценностно-смысловом отноше-
нии, вовлекая в процесс преобра-
зований, можно ускорить темпы 
обновления образовательно-вос-
питательного процесса.

Важнейшим моментом управле-
ния школой является планирование 
ее деятельности. Именно в концеп-
туально проработанном плане да-
ется установка на деятельность все-
го школьного коллектива с учетом 
условий работы, уровня педагоги-
ческого и методического мастер-
ства учителей, состояния знаний 
обучающихся, степени удовлет-
воренности участников образо-
вательного процесса существую-
щей практикой. Планы не долж-
ны ограничиваться указаниями о 
том, что должно делаться и когда. 
В условиях инновационного ре-
жима функционирования школы 
планирование во все большей мере 
приобретает проектный характер, 
а значит, предусматривает целена-
правленное изменение основопо-
лагающих компонентов педагоги-
ческого процесса, его  смысла, це-
лей и содержания, форм, методов 
и технологий.

Поиск новых путей в образова-
нии труден и многомерен; учите-
лю, директору, работнику адми-
нистрации органов управления 
образованием не всегда просто  
понять и принять сердцем мысль 
о том, что есть другие, нежели при-
вычные, пути к воспитанию и об-
разованию, да и просто к общению 
со своими воспитанниками. При 
этом  формированием и реализа-
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цией личностного потенциала со-
трудников управляет руководитель. 
Именно эффективное управление 
персоналом реализует потенциал 
каждого сотрудника.

Инструменты управления 
развитием педагогического 

персонала
Объективная потребность ин-

теграции страны в мировое эко-
номическое пространство приве-
ла к заметным и во многих случа-
ях  неоднозначным последствиям 
не только в производственной, но и 
в образовательной сфере. Идея «об-
разования через всю жизнь», став-
шая в нашей стране руководящим 
принципом образовательной по-
литики, отвечает стратегической 
цели нашего общества: построить 
конкурентоспособную экономику, 
базирующуюся на высоких компе-
тенциях занятого населения. Не-
прерывное образование и приоб-
ретение необходимых компетен-
ций рассматриваются в качестве 
ответов на стремительно растущую 
конкуренцию и использование но-
вых образовательных технологий. 

Еще одним ответом на вызо-
вы времени является создаваемая 
сегодня в соответствии с прин-
ципами Всеобщего менеджмента 
качества (TQM) и требованиями  
международных стандартов ИСО 
серии 9000 система менеджмен-
та качества – общероссийская си-
стема оценки качества образова-
ния (ОСОКО), которая нашла отра-
жение в стандартах, позволяющих 
четко и ясно описать каждый про-
цесс деятельности организации.

Начнем с того, что модель обще-
российской системы оценки ка-
чества образования, которая пред-
ставляет собой систему внешней 
и внутренней оценки результа-
тов образования в интересах об-
щества, поднимает на новый уро-
вень понятие профессионализма 
в педагогической среде и дает ос-
нования для применения такого 
показателя, как «устойчивость ре-
зультатов», без которого не быва-
ет настоящего профессионализма. 

Кроме того, внешняя оценка пре-
доставляет педагогу  долгосрочные 
и ясные ориентиры, более объек-
тивную основу для оценки его тру-
да, что делает преподавателя бо-
лее независимым и открывает для 
него возможность позициониро-
вать себя в конкурентной среде. Та-
ким образом, появляется стимул и 
ориентир для самообучения,  само-
развития, самодиагностики как от-
дельно взятого преподавателя, так 
и образовательного учреждения в 
целом. «Развитие образовательных 
учреждений и их активное участие 
в ОСОКО – это фактически инве-
стиции в будущее. Для одних – это 
способ привлечь потребителя, го-
тового инвестировать в образова-
ние, для других – реальная основа 
для формирования собственных 
программ развития» [4, с. 13].

В соответствии с поручением 
Президента Российской Федера-
ции по итогам заседания Государ-
ственного совета Российской Фе-
дерации 23 декабря 2015 года был 
разработан проект модели нацио-
нальной системы учительского ро-
ста в части использования уров-
невого подхода к квалификации 
педагога и проведена соответству-
ющая доработка профессиональ-
ного стандарта педагога [7].

Национальная система учитель-
ского роста призвана выработать 
новую модель аттестации учите-
лей, предполагающую уровневую 
оценку предметных, методических, 
психолого-педагогических и ком-
муникативных компетенций пе-
дагогов на основе единых феде-
ральных оценочных материалов,  
а также внедрить новые диффе-
ренцируемые должности в зависи-
мости от сложности выполняемых 
задач и степени ответственности. 

Основная проблема значитель-
ной части учительства сегодня за-
ключается в том, что многим пе-
дагогам старшего поколения, по-
лучившим профессиональное 
образование в советской высшей 
школе, приходится учиться прак-
тически заново, осваивая совре-
менные технологии обучения. В 

то же время молодые учителя ис-
пытывают затруднения из-за не-
хватки практического опыта. Да и 
старые формы аттестации педаго-
гов нуждались в пересмотре. Ранее 
работавшая система не имела еди-
ных критериев оценки, что не поз-
воляло увидеть объективную кар-
тину, позволяющую судить о каче-
стве преподавания.

Эта ситуация ныне изменяется. 
«Сегодня в основе процедуры ат-
тестации педагогов лежит новая 
система оценивания педагогиче-
ских работников, связанная с реа-
лизацией главной стратегической 
задачи – повышением качества об-
разования» [1, с. 6].

Новая усовершенствованная 
форма аттестации учителей пред-
полагает не только более точное 
отображение качества преподава-
ния и профессионализма специа-
листов в области образовательных 
услуг, но и присвоение новых ква-
лификационных категорий в соот-
ветствии со сферой образователь-
ной деятельности педагога, кото-
рые будут отражены документально 
и в штатном расписании.

С помощью новой системы мож-
но будет не только определять про-
фессиональную подготовленность 
учителя: с использованием специ-
альных методических разработок 
в ходе подтверждения своей квали-
фикации преподаватели смогут ос-
ваивать новые методы воспитания 
и социализации учеников.

В рамках доработки професси-
онального стандарта педагога  по-
строена система «уровней владе-
ния профессиональными компе-
тенциями», описывающая развитие 
профессиональной деятельности 
педагога на основе усложняюще-
гося состава его профессиональ-
ных действий.

Доработанный проект професси-
онального стандарта педагога позво-
ляет выделить основные уровни ква-
лификации педагога и придать им 
характер развивающейся системы, 
построив на этой ос-нове модели:
• горизонтальной карьеры, когда 

не предполагается занятие учи-
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телем новых должностей, а про-
исходит последовательный рост 
его квалификации (при сохра-
нении должности учителя), вы-
полнение одной и той же тру-
довой функции, но с усложня-
ющимся составом трудовых 
действий, позволяющих обе-
спечить более высокий уровень 
обучения, воспитания и разви-
тия обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными 
потребностями;

• вертикальной карьеры педаго-
га, связанной с освоением необ-
ходимых уровней квалифика-
ции для выполнения дополни-
тельных обобщенных трудовых 
функций. Такая вертикальная мо-
дель учительского роста предпо-
лагает возможность занятия учи-
телем, демонстрирующим необ-
ходимый уровень квалификации, 
новых должностей – старшего 
учителя и ведущего учителя.

 В соответствии с утвержденной 
Минобразованием России «дорож-
ной картой» [5] с 2015 года Феде-
ральная служба по надзору в сфе-
ре образования и науки  проводит 
всероссийское исследование ком-
петенций учителей. Оценка компе-
тенций учителей станет одной из 
составляющих национальной си-
стемы учительского роста.

Исследование проводится с уче-
том международного и отечествен-
ного опыта. В рамках исследования 
оцениваются профессиональные 
компетенции учителей-предмет-
ников, которые определены на ос-
нове профессионального стандарта 
педагога и федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта, а также собираются общие 
социологические данные об учите-
лях. Параллельно педагоги отвеча-
ют на вопросы анкеты, часть кото-
рых направлена на выявление пси-
холого-педагогических аспектов 
деятельности учителя. Критерии 
оценки компетенций учителей  вы-
работаны при участии професси-
онального сообщества и с учетом 
анализа результатов предваритель-
ного исследования.

За период с апреля 2015 года по 
2016 год было проведено исследо-
вание уровня профессиональных 
компетенций учителей истории и 
обществознания, русского языка, 
литературы и математики.

В 2017 году  Федеральная служ-
ба по надзору в сфере образования 
и науки разработала новую модель 
оценки компетенций педагогов и 
опробовала ее на учителях русско-
го языка и математики. В 2018 году 
проверку прошли учителя русско-
го языка и литературы, математи-
ки и информатики, истории, об-
ществознания, экономики, права, 
а также предметов «Россия в мире», 
«Родной язык и родная литература», 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». В ис-
следовании приняли участие око-
ло 18 тыс. педагогов из 45  регио-
нов, в каждом из которых были ор-
ганизованы площадки, где учителя 
выполняли специальные задания 
по преподаваемым им предметам.

В 2019 году будет проведена 
оценка компетенций 40 тыс. учи-
телей географии, физики, химии, 
биологии, естествознания, эколо-
гии, физической культуры, ино-
странных языков, основ безопас-
ности жизнедеятельности, искус-
ства и технологии [9].

Сегодня оценка и развитие ком-
петенций учителя на разных эта-
пах его профессиональной карье-
ры становятся одним из важнейших 
направлений государственной по-
литики в сфере образования. Дан-
ные исследования дополнят систе-
му оценки качества образования 
обучающихся и станут еще одним 
направлением работы по форми-
рованию единого образовательно-
го пространства.

Мы видим, что требования к пе-
дагогу, нашедшие отражение в фе-
деральном государственном стан-
дарте общего образования и под-
крепленные профессиональным 
стандартом «Педагог», «привели 
к созданию новых, более совер-
шенных и прогностичных мето-
дов оценки качества профессио-
нальной деятельности» [6].

В системе мониторинга качества 
образования в школе в виде одной 
из его составляющих определено 
качество кадрового обеспечения 
образовательного процесса, оце-
нивающееся по результатам дея-
тельности учителя. Целью такого 
мониторинга может стать созда-
ние и  обеспечение оптимальных 
условий «личностного роста» педа-
гога для реализации всех профес-
сиональных компетенций  учите-
ля в системе внутришкольной ме-
тодической и экспериментальной 
деятельности и обеспечения ком-
фортности его деятельности. 

«Ключевой точкой мониторинга 
качества образования в школе явля-
ется включение учителя как субъек-
та в мониторинговые технологии. В 
ходе мониторинга рассматривает-
ся динамика роста уровня профес-
сиональной компетентности учи-
теля; проводится изучение психо-
логического состояния учителя и 
воспитателя, их отношения к рабо-
те; самооценка учителем и воспи-
тателем результатов своего труда, 
удовлетворенности  уровнем сво-
его профессионализма, участием 
в жизни школы» [3, с. 22].

Полученные результаты мони-
торинга не только становятся ос-
новой  для оценки качества вну-
тришкольного контроля и других 
видов управленческой деятельно-
сти администрации школы, но и 
позволяют учителю  выстроить 
собственную стратегию профес-
сионального роста и свой образо-
вательный маршрут. Особое зна-
чение в связи с этим приобретает 
использование технологий сопро-
вождения персонала образова-
тельных учреждений, стимулиру-
ющих рост и совершенствование 
учителей в профессии, обеспечи-
вающих овладение инновацион-
ным опытом, повышающих уро-
вень адаптации к меняющимся ус-
ловиям деятельности.

Индивидуальный образовательный 
маршрут профессионального разви-
тия педагога определяется нами как 
целенаправленная проектируемая 
дифференцированная образователь-
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ная программа, обеспечивающая учи-
телю позицию субъекта выбора, раз-
работки и реализации личной про-
граммы развития компетентности 
при осуществлении научно-методи-
ческого сопровождения его профес-
сионального развития. Разработан-
ная и апробированная нами рабочая 
модель индивидуального образова-
тельного маршрута педагога и вклю-
ченная в него система мониторинга 
компетенций современного учителя 
позволяет ему – учителю – построить 
собственную стратегию профессио-
нального роста. При этом в индиви-
дуальный образовательный маршрут 
педагогического работника включа-
ются: базовый (инвариантный) мо-
дуль, обеспечивающий реализацию 
требований стандарта и отражаю-
щий миссию педагога; вариативный 
модуль, обеспечивающий реализа-
цию возникающих образовательных 
потребностей учителя-предметника.

Продвижение по индивидуаль-
ному маршруту развития педаго-
га фиксируется в  ежегодной карте 
мониторинга профессиональной 
компетенции учителя, которая яв-
ляется составляющей мониторинга 
уровня профессиональной компе-
тентности учителя и прохождения 
им индивидуального образователь-
ного маршрута. В ходе реализации 
карты определяются основные эта-
пы деятельности педагога по са-
мообразованию, включая плани-
рование мероприятий и видов ак-
тивности, оценку необходимых 
ресурсов, анализ достигнутых ре-
зультатов, что позволяет вырабо-
тать своего рода алгоритм совмест-
ной деятельности всех субъектов 
образовательного процесса. Карта 
заполняется сначала учителем, за-
тем экспертной группой, в состав 
которой входят все члены аттеста-
ционной комиссии школы. При за-
полнении карты мониторинга про-
фессиональной компетенции учи-
тываются результаты годичного 
административного контроля, уча-
стие учителя в методической и экс-
периментальной работе, олимпиад-
ном движении, конкурсах разного 
уровня, итоги аттестации, обуче-

ние на курсах повышения квали-
фикации и др.

В ходе реализации модели управ-
ления профессиональным раз-
витием учителей создаются необ-
ходимые условия как для реализа-
ции педагога в качестве субъекта 
инновационной деятельности, так  
и для удовлетворения его профес-
сиональных потребностей. И при 
всем многообразии факторов ро-
ста именно инновационные про-
цессы позволяют педагогу непре-
рывно профессионально самораз-
виваться, помогают ему раскрыть 
свой творческий потенциал,  дают 
новый толчок для  самосовершен-
ствования, реализации своей соб-
ственной карьеры.

Основные выводы
Обобщая сказанное, сформули-

руем четыре основных вывода.
Первый. В ходе становления об-

щества и экономики знаний осу-
ществляются  радикальные изме-
нения в сфере образования. Про-
исходит смена типа его развития 
с эволюционного на инновацион-
ный. Способ функционирования 
системы образования приобрета-
ет индустриальный характер, а сама 
она начинает рассматриваться как 

ведущая отрасль духовного произ-
водства, обеспечивающая воспро-
изводство человеческого капитала 
на основе использования педаго-
гических технологий.

Второй. По мере своего рода 
индустриализации образования 
видоизменяется и система управ-
ления учебными заведениями. Она 
воспринимает опыт менеджмента 
в экономике, продвигается в сто-
рону реализации модели проект-
ного управления как механизма 
целенаправленного осуществле-
ния нововведений. Центральное 
место в ней занимает управление 
персоналом, соединяющее преж-
ний опыт усовершенствования 
учителей с технологиями разви-
тия человеческого потенциала.

Третий. В рамках формирую-
щейся системы управления пер-
соналом и с учетом опыта ис-
пользования Всеобщей системы 
управления качеством создаются 
специфические инструменты про-
фессионального развития учите-
лей, основанные на оценке их ком-
петенций и ориентированные на 
повышение их творческого уров-
ня, стимулирование карьеры, а в 
конечном итоге на улучшение ка-
чества образования.

Эффективное управление персоналом – ключевая задача 
менеджмента во всех сферах жизни общества знаний 
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Четвертый. Эти и другие явле-
ния и процессы оказывают все-
объемлющее воздействие на де-
ятельность учебных заведений и 
на ее ядро – учебно-воспитатель-
ный процесс. Осмысление нового 
качественного состояния сферы 

образования становится первоо-
чередной задачей педагогики. По 
мере ее решения педагогика пре-
терпевает существенные измене-
ния, начинает использовать ко-
личественные методы, проводить  
измерения педагогических явле-

ний и процессов, осваивает техно-
логическое мышление и практику.

Этот этапный поворот в оте-
чественной и мировой педаго-
гике уже происходит. Но вопрос 
о том, что нас ожидает за пово-
ротом, пока остается без ответа.
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Всероссийская олимпиада школьников: 
некоторые итоги 2018 года 
и тенденции развития

В условиях глобализации и нарас-
тания соревновательных тенденций 
во всех сферах жизни общества глав-
ным конкурентным преимуществом 
любой страны становятся не столько 
технологии и материальные ресурсы, 
сколько ее человеческий капитал [1]. 
Именно от его качества зависят ско-
рость изменений в обществе, гибкость 
и адаптивность экономики, полити-
ческая стабильность. В связи с этим 
выработка эффективных механизмов 
выявления и поддержки талантливой 
молодежи является важнейшим эле-
ментом государственной политики.

Под поддержкой талантливой мо-
лодежи традиционно подразумева-
ется комплекс мер, направленный на 
поощрение наиболее одаренных и 
перспективных молодых людей. Как 

правило, доминирует финансовый 
подход к решению данной задачи. В 
частности, в России на протяжении 
десяти лет проводится в жизнь указ 
Президента Российской Федерации 
от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах 
государственной поддержки талант-
ливой молодежи», предусматриваю-
щий выплату премий лицам в возрас-
те от 14 до 25 лет включительно, кото-
рые демонстрируют исключительные 
успехи на различных конкурсных ме-
роприятиях, включая международные 
и всероссийские олимпиады.

За рубежом похожие практики мы 
наблюдаем в ФРГ. Федеральное мини-
стерство образования и научных ис-
следований Германии предоставля-
ет возможность для получения «Сти-
пендии Германии» талантливым и 

высоко результативным представи-
телям немецкой молодежи [5]. В Ве-
ликобритании на территории Шот-
ландии действует целая программа 

„TalentScotland“, целью которой яв-
ляется поддержка талантливой мо-
лодежи в Шотландии и даже привле-
чение ее из-за рубежа, чтобы одарен-
ные мигранты стали полноценными 
членами шотландского общества [7]. 

Однако одни лишь финансовые ин-
струменты проблемы выявления и 
взращивания молодых талантов да-
леко не решают. Центральным явля-
ется вопрос о том, как, собственно, 
отбирать одаренную молодежь и ка-
кие методы позволяют сделать это 
эффективно?

Ответ в принципе нам известен. 
Имеются в виду инструменты кон-
курсного отбора, и, на наш взгляд, наи-
более эффективным и массовым в их 
числе в России выступает Всероссий-
ская олимпиада школьников, прово-
димая по 24 школьным предметам, на-
чиная с астрономии и заканчивая фи-
зической культурой. Всероссийские 
олимпиады школьников выполняют 
две важнейшие функции: запускают 
механизм личностного и интеллек-
туального саморазвития и воспиты-
вают соревновательный дух, позво-
ляющий добиваться выдающихся ре-
зультатов в конкурентной среде [3].

История олимпиадного движения 
в школе насчитывает уже более чет-
верти века, а для некоторых предме-
тов, таких как математика, – даже бо-
лее 50 лет. И популярность Всерос-
сийской олимпиады школьников год 
от года только растет. Поэтому цель 
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данной статьи авторы видят в подве-
дении некоторых итогов олимпиад-
ного сезона 2017/2018 года. Для это-
го мы сочли целесообразным:

– провести анализ некоторых коли-
чественных и качественных показа-
телей рассматриваемого олимпиад-
ного сезона;

– идентифицировать ключевые про-
блемы организации и проведения Все-
российской олимпиады школьников;

– предложить подходы к  их решению.
Перейдем к анализу статистических 

данных. В 2018 году во Всероссий-
ской олимпиаде школьников приня-
ло участие 7 389 188 школьников, что 
на 200 тысяч меньше, чем в 2017 году. 
Это объясняется демографическими 
флуктуациями в данной возрастной 
категории, но важно также отметить, 
что такой разрыв проявился в числен-
ности участников школьного этапа 
и почти никак не сказался на показа-
телях остальных этапов. Распределе-
ние участников по этапам олимпиа-
ды в 2017 и 2018 годах представлено 
в таблице 1.

Если посмотреть на предметную 
раскладку, то можно отметить, что 
наибольшей популярностью среди 
школьников пользовались дисципли-
ны гуманитарного характера, такие 
как литература, русский язык и обще-
ствознание, при этом в топ-10 пред-
метов по популярности не вошли фи-

зика, химия, информатика и геогра-
фия (рис. 1). На последних местах по 
числу участников находятся китай-
ский, испанский и итальянский языки, 
что связано в первую очередь с «мо-
лодостью» всероссийских олимпи-
ад школьников по этим предметам и 
еще не завершившимся становлени-
ем их олимпиадных систем.

Говоря о региональных тенденциях 
проведения олимпиады, целесообраз-
но смотреть не на общую численность 
участников по субъектам России, а на 
число победителей и призеров в них. 
Безусловным лидером здесь выступа-
ет Москва, на втором месте – Санкт-
Петербург, далее идут Татарстан и Уд-
муртия (таблица 2). Тем не менее ма-
ленькие команды также показывают 
высокие результаты с точки зрения 

соотношения дипломантов и членов 
команды. Так, более половины участ-
ников команд из Магаданской и Пен-
зенской областей, а также Пермского 
края становятся победителями и при-
зерами, а средний размер их команд 
составляет около 20 человек.

Таким образом, на основании по-
следних статистических данных мож-
но говорить о том, что интерес к Все-
российской олимпиаде школьников 
по-прежнему остается высоким: при-
мерно из 8,5 млн школьников, обуча-
ющихся в 5-11 классах [5], пробуют 
свои силы в олимпиадном движении 
более половины.

Несмотря на двадцатилетний опыт 
проведения всероссийских олимпи-
ад, в рассматриваемой сфере можно 
выделить ряд проблем, которые за-

Таблица 1 
Число участников Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/2018 году (по этапам)

Этапы
Число  участников

2017 г. 2018 г.

Школьный 6 054 868 5 841 371

Муниципальный 1 433 486 1 413 463

Региональный 122 404 129 237

Заключительный 5 078 5 117

Общее количество 7 615 836 7 389 188
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трудняют поддержание Всероссий-
ской олимпиады школьников как це-
лостной экосистемы, продуманной 
и эффективно реализуемой на всех 
этапах и во всех российских регио-
нах. Эти проблемы можно подразде-
лить на несколько категорий:

• относящиеся к разработке зада-
ний и к подготовке школьников и 
учителей;

• касающиеся процедуры проведе-
ния и материально-технического обе-
спечения Всероссийской олимпиады 
школьников;

• затрагивающие процесс оцени-
вания работ на школьном, муници-

пальном, региональном и общерос-
сийском уровнях.

Если говорить о первой группе про-
блем, то здесь в первую очередь сле-
дует отметить существенное отличие 
разработки и оценивания олимпиад-
ных заданий от заданий единого го-
сударственного экзамена и иных ему 
подобных процедур. Это прежде все-
го уникальность олимпиадных зада-
ний, невозможность их использова-
ния в течение нескольких лет. Кроме 
того, задания для разных этапов Все-
российской олимпиады школьников 
год разрабатывают разные группы спе-
циалистов, имеющие разный уровень 

подготовки и обладающие неоднород-
ными профессиональными компетен-
циями, что приводит к существенно-
му разрыву в тематике, сложности и 
даже спецификациях заданий и, как 
следствие, к созданию различных ус-
ловий для участников из разных реги-
онов. Помимо этого, в России пока не 
сложилась система подготовки и кон-
салтинга членов жюри и мониторинга 
подведения итогов школьного, муни-
ципального и регионального этапов.

Вторая категория проблем касается 
в первую очередь дифференциации 
между субъектами Российской Феде-
рации в части материально-техниче-
ского обеспечения. С похожими труд-
ностями сталкивались также и органи-
заторы единого госэкзамена. И в этом 
смысле можно опираться на позитив-
ный опыт коллег, проводящих единый 
государственный экзамен, что, одна-
ко, не всегда возможно в рамках про-
ведения олимпиад по таким предме-
там, как химия, физика и география.

Отдельно хотелось бы выделить сле-
дующие две проблемы из этой группы: 
своевременное определение мест про-
ведения олимпиады и порядок и меха-
низмы ее финансирования. На данный 
момент можно констатировать отсут-
ствие единых подходов к формиро-
ванию бюджета, источников финан-
сирования и софинансирования как 
региональных этапов, так и заключи-
тельного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Это существенно 
ограничивает возможность привле-
чения стороннего финансирования и 
потенциальное участие частных инве-
сторов, например частных компаний, 
для которых причастность к олимпи-
адам может стать неплохой рекламой, 
в том числе для рекрутинга одаренных 
выпускников или же в качестве приме-
ра корпоративной социальной ответ-
ственности бизнеса. 

Привлечение крупных российских 
компаний могло бы обеспечить ран-
нюю профессиональную ориентацию 
и трудоустройство одаренных моло-
дых людей. Не секрет, что талантли-
вая молодежь привлекает внимание не 
только отечественных, но и зарубеж-
ных работодателей, поэтому участие 
представителей российского  бизне-

Рис. 1. Топ-10 предметов олимпиады по популярности и 
число участников олимпиады по этим предметам

Таблица 2 
Субъекты Российской Федерации, 

показавшие лучшие результаты участия в 2018 году

Субъект Российской 
Федерации 

Участники 
заключи-
тельного 

этапа

Победители 
и призеры

Доля победите-
лей и призеров 

в общем количе-
стве участников 

команды

г. Москва 1581 906 57%

г. Санкт-Петербург 359 183 51%

Республика Татарстан 285 139 49%

Удмуртская Республика 149 90 60%

Московская область 192 74 39%

Челябинская область 142 68 48%

Республика Мордовия 118 49 42%

Новосибирская область 104 43 41%

Свердловская область 99 43 43%

Кировская область 88 39 44%
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са также может препятствовать «утеч-
ке мозгов» из нашей страны.

Третья группа проблем включает 
в себя вопросы, относящиеся к оце-
ниванию. В основном они порож-
дены тем фактом, что до сих пор не 
сложился единый концептуальный 
подход к разработке заданий и кри-
териев оценивания результатов Все-
российской олимпиады школьников 
по разным предметам. Отчасти про-
блемы эти связаны с первой из на-
званных групп проблем, поскольку 
пока отсутствует выстроенная систе-
ма подготовки экспертов олимпиа-
ды и членов жюри. А потому уровень 
олимпиадной экспертизы разнится 
от региона к региону, вызывая под-
час растерянность и непонимание 
участников вплоть до иллюзии, что 
якобы им предстоит угадывать вкусы 
и предпочтения членов жюри.

Авторам представляется, что пере-
численные проблемы во многом но-
сят концептуальный характер для Все-
российской олимпиады школьников, 
так как они порождают риски, угро-
жающие эффективности олимпиад 
как неотъемлемого института в рам-
ках системы российского образова-
ния и их репутации. Всероссийская 
олимпиада школьников стала узнава-
емым брендом не только в России, но 
и в странах ближнего зарубежья, по-
зиционируемым как открытое и чест-
ное соревнование, а также как мощ-
ный социальный трамплин. Поэтому 
оправданным является беспокойство 
широкого круга лиц, включающего в 
себя не только организаторов и мето-
дистов олимпиады, но и педагогов, са-
мих учащихся и их родителей.

В связи с этим профессионально-
общественное обсуждение резуль-
татов олимпиады и выработка реко-
мендаций по улучшению практики 
ее проведения должна стать посто-
янной практикой, для чего уже сейчас 
предпринимаются конкретные шаги. 
31 октября 2018 года на базе Россий-
ского университета дружбы народов 
как федерального оператора олим-
пиады прошло Всероссийское со-
вещание по итогам Всероссийской 
олимпиады школьников за 2018 год. 
В совещании приняли участие руко-

водители, заместители руководите-
лей и специалисты органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфе-
ре образования, а также руководите-
ли образовательных организаций, ме-
тодисты, курирующие вопросы про-
ведения Всероссийской олимпиады 
школьников, представители педаго-
гического сообщества из 80 субъек-
тов Российской Федерации. Заметим, 
что Всероссийское совещание явля-
ется площадкой не только для подве-
дения итогов прошедшего олимпи-
адного сезона, но также и для обме-
на опытом и мнениями. В частности, 
на нем был сделан ряд предложений 
по преодолению существующих не-
достатков в проведении Всероссий-
ской олимпиады школьников, кото-
рые можно разделить на два кластера.

К первому кластеру относятся пред-
ложения по совершенствованию си-
стемы подготовки заданий и крите-
риев оценивания, что концептуально 
соответствует рассмотренным нами 
проблемам из первой и третьей групп. 
Предложения предусматривают: 

1) выработку системного подхода к 
созданию заданий и критериев оце-
нивания результатов олимпиады по 
разным предметам;

2) участие в разработке заданий и 
критериев оценивания специалистов 
в области педагогических измерений;

3) проведение комплекса науч-
ных исследований по обеспечению 
обоснования уникальности, качества, 
критериев оценивания заданий олим-
пиады на всех этапах;

4) создание современной информа-
ционной системы, обеспечивающей 
сбор данных о результатах проведения 
всех этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников, статистическую обра-
ботку результатов и подготовки необ-
ходимого материала для его последу-
ющего анализа членами центральной 
предметно-методической комиссии;

5) создание условий для дистанци-
онного обучения и консалтинга авто-
ров олимпиадных заданий школьно-
го и муниципального этапов;

6) создание системы подготовки и 
сертификации членов жюри школь-

ного, муниципального и региональ-
ного этапов.

Второй кластер потенциальных ре-
шений соотносится со второй катего-
рией проблем, обозначенных нами 
выше, и включает в себя  предложе-
ния в области:

– определения единых подходов к 
финансированию работ по проведе-
нию школьного, муниципального, ре-
гионального и заключительного этапа;

– проведения заключительного эта-
па олимпиады на базе организаций, 
располагающих необходимой мате-
риальной базой, инфраструктурой и 
кадровым потенциалом;

– аудита программ проведения и ло-
гистических схем проведения заклю-
чительного этапа олимпиад в регио-
нах России;

– разработки основных подходов 
к софинансированию мероприятий 
олимпиады исходя из существующей 
нормативной базы и законодатель-
ства Российской Федерации;

– проведения консультаций по во-
просам финансирования и организа-
ции работ с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и руководством образо-
вательных организаций, на базе кото-
рых проводится заключительный этап 
олимпиады в период его подготовки.

При этом исследователи подчерки-
вают важность сотрудничества между 
субъектами Российской Федерации и 
внутри самих регионов с точки зрения 
обмена опытом и лучшими практиками.

Рис. 2. Эмблема Всероссийской 
олимпиады школьников
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На основании проведенного ана-
лиза можно сделать следующие вы-
воды.

Во-первых, Всероссийская олимпиа-
да школьников остается интегральным 
компонентом в системе российского 
образования, выполняющим функ-
ции отбора представителей талант-
ливой молодежи и самореализации 
учащихся средней и старшей школы.

 Во-вторых, хотя число участни-
ков в 2018 году несколько снизи-
лось по сравнению с 2017 годом, 
основное ядро «олимпиадников», 
участвующих в региональном и за-
ключительном этапах Всероссий-
ской олимпиады школьников, оста-
ется на том же уровне, а наиболее 
популярными дисциплинами тра-

диционно остаются предметы гу-
манитарного характера. 

В-третьих, функционирование 
олимпиадного движения как систе-
мы подвержено рискам трех категорий, 
относящихся к разработке заданий, 
организации и проведению олимпи-
ад, вопросам финансирования, проце-
дурам оценивания и подготовки экс-
пертов. Тем не менее ни одна из этих 
проблем не является неразрешимой, в 
связи с чем был предложен комплекс 
решений, которые обсуждались про-
фессиональным сообществом в рамках 
Всероссийского совещания по итогам 
проведения Всероссийской олимпиа-
ды школьников в 2018 году.

Таким образом, Всероссийская 
олимпиада школьников представ-

ляет собой укоренившийся инсти-
тут не только системы образования, 
но и всего общества, который вно-
сит ощутимый вклад в отбор и вос-
питание будущей интеллектуаль-
ной и нетократической [1] элиты. 
Можно с полным основанием ут-
верждать, что именно эта элита бу-
дет играть все возрастающую роль в 
цифровую эпоху [2]. Следовательно, 
налаживание эффективного функ-
ционирования олимпиады должно 
стать одним из шагов в рамках соз-
дания целостной экосистемы под-
держки талантливой молодежи, в 
том числе и в ходе  профессиональ-
ной ориентации и построении ка-
рьерного трека представителей но-
вых поколений.
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Роль и место ударов в технике 
самозащиты без оружия

Практика проведения болевых 
приемов стоя, входящих в различ-
ные программы самозащиты без 
оружия, которые в прошлом веке 
именовалась боевым разделом сам-
бо, показала малую эффективность 
их применения без использования 
ударов. Это было подтверждено экс-
периментами, проводившимися в 
Московском институте МВД Рос-
сии в начале 2000-х годов. 

Учебно-методические пособия по 
боевому разделу самбо и рукопаш-
ному бою разных лет издания мож-
но условно разделить на две группы.

Первая группа, где болевые прие-
мы стоя представлены без исполь-
зования при их проведении ударов. 
Этот подход мотивировался тем, 
что вкрапление ударов в осущест-
вление болевых приемов нарушало 
целостность их выполнения и спо-
собствовало замедлению их прове-
дения. Такого взгляда придержива-
лись авторитетные специалисты в 
боевом разделе самбо В. С. Ощепков, 
В. А. Спиридонов, А. А. Харлампиев, 
Е. М. Чумаков и некоторые другие. 
Они объединяли удары в самосто-
ятельный подраздел боевого раз-
дела самбо.

Вторую группу пособий, соглас-
но которой удары следовало вы-
полнять в ходе проведения болевых 
приемов стоя, составляют настав-
ления по физической подготовке, 
разрабатывавшиеся для Красной 
Армии, Советской армии и Россий-
ской армии.

На основе учебно-методических 
пособий и учебников, которые от-
носились к первой группе, строи-
лось в основном обучение боево-

му разделу самбо в системах МВД и 
госбезопасности. Что касается воен-
нослужащих, то они редко применя-
ли болевые приемы стоя в реальных 
ситуациях, тем более в мирное время.

Чаще всего эти приемы приходи-
лось применять сотрудникам мили-
ции, использовавшим их при сило-
вом задержании и сопровождении 
правонарушителей. Неудачное вы-
полнение болевых приемов стоя в 
условиях активного сопротивления 
правонарушителей нередко приво-
дило к нанесению ударов с целью 
подавления сопротивления задер-
живаемых. При этом удары в боль-
шинстве случаев наносились тради-
ционно кулаками, что часто при-
водило к травмам кистей рук, ибо 
удары естественно производились 
без каких-либо защитных приспо-
соблений на руках.

Объективно оценить эффектив-
ность проведения болевых приемов 
стоя с нанесением ударов в ходе их 
выполнения весьма непросто. Для 
этого необходимо по меньшей мере 
проводить эксперименты в усло-
виях, приближенных к реальным 
схваткам, не регулируемых каки-
ми-либо правилами.

Обучение болевым приемам стоя 
как для проведения их без ударов, 
так и с включением в их структуру 
ударов в большинстве случаев стро-
илось по следующей схеме.

Сначала инструктором (препо-
давателем) демонстрировалось вы-
полнение приема в целом.

После этого прием выполнялся 
по этапам с разделением по сче-
ту: «делай раз», «делай два», «делай 
три» и т.д. Затем прием выполняет-
ся в целом сначала медленно, по-
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том с постепенным увеличением 
скорости. На этом процесс разу-
чивания заканчивался, овладение 
обучаемыми приемом не доводи-
лось до навыка, а лишь до умения 
под контролем сознания, что явно 
недостаточно.

Следующим этапом овладения 
болевым приемом стоя была тре-
нировка в условиях, искусственно 
приближенных к реальным, но про-
водимая при выполнении приемов 
с небольшой скоростью.

Эффективность такого обучения 
и тренировки владения болевыми 
приемами стоя оставалась и оста-
ется невысокой, особенно при об-
учении их проведения с ударами.

Некоторые специалисты боевого 
раздела самбо, имеющие опыт ра-
бот в спортивной борьбе самбо, в 
том числе В. А. Кравченко, В. М. Ми-
ленин, Н. А. Новиков и некоторые 
другие, придерживались следую-
щего подхода к обучению болевым 
приемам самбо.

 В зависимости от своей сложно-
сти прием разучивался вначале в це-
лом либо по частям без ударов с по-
степенным увеличением скорости 
его выполнения. Разучивание про-
водилось на несопротивляющемся 
партнере. После освоения приема 

на несопротивляющемся партне-
ре прием осваивался на партнере, 
оказывающем сопротивление бы-
строму проведению приема сразу 
же после начала его выполнения, 
но не вырывающемуся из захвата. 
При обозначении удара ногой или 
рукой в уязвимое место, специфич-
ного для каждого болевого приема 
стоя, партнер обязан был рассла-
биться и прием доводился до конца.

Затем прием проводился на партне-
ре, оказывающем сопротивление и 
пытающемся вырваться при выпол-
нении его «концовки». При этом 
обучаемый оказывал болевое воз-
действие до подачи сигнала о боли 
партнером либо обозначал удар в 
уязвимое место по ситуации.

Тренировка выполнения каждо-
го приема проходила примени-
тельно к различным ситуациям по 
схеме: при задержании, подходе, 
приближении к партнеру без обо-
значения упреждающего удара, вы-
полняемого до захвата, с обозна-
чением упреждающего удара; при 
освобождении от захватов с ис-
пользованием обозначения удара 
до проведения приема; при защи-
те от ударов рукой, ногой, головой 
с ответным ударом; при защите от 
ударов ножом, иным предметом с 

последующим обезоруживанием; 
при защите от угрозы применения 
ножа, пистолета, ружья в упор спе-
реди, сзади.

Обозначение нанесения ударов 
после проведения захвата до со-
противления партнеров не прак-
тиковалось. Это объяснялось тем, 
что после реального удара против-
ник под воздействием боли может 
резко вырвать захваченную руку.

Обучение болевым приемам стоя 
во взаимодействии с партнером, 
оказывающим сопротивление про-
ведению приема до обозначения 
ему удара в уязвимое место, про-
водилось с учетом специфики каж-
дого болевого приема, входящего в 
программу обучения.

При сопротивлении выполнению:
• загиба руки за спину рывком 

обозначался удар коленом в пах, 
удар подошвенной частью сто-
пы в колено;

• загиба руки за спину нырком 
обозначался удар подошвенной 
частью стопы в сторону в колен-
ный сустав (боковую часть);

• рычага руки внутрь обозначался 
удар подошвенной частью сто-
пы в сторону наружу в колен-
ный сустав впереди стоящей 
ноги противника;
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Рассматривается специфика нанесения боевых ударов и их место при самозащите без оружия. Приводятся результаты анализа 
учебно-методических пособий по боевому разделу самбо и рукопашному бою. Большое внимание уделяется особенностям обуче-
ния болевым приемам стоя. Характеризуются методика обучения, его основные этапы и условия эффективности учебного процесса. 
Представлены основные виды болевых приемов и ударов, особенности их применения в зависимости от положения тела. Раскрыты 
особенности обучения бою с применением ударов без оружия, присущие различным этапам развития боевых искусств.

Ключевые слова: удар, упреждающий удар, самозащита, техника самозащиты, безоружный бой, рукопашный бой, болевой при-
ем, положение стоя.

This article discusses the specifics of strikes and their place in unarmed self-defense. The paper presents the results of the analysis of teach-
ing aids on combat sambo and hand-to-hand combat. Much attention is paid to the peculiarities of learning more standing techniques. In 
particular, the teaching methods, its main stages and conditions for the effectiveness of the learning process are described. The main types of 
painful techniques and strokes, features of their use depending on the position of the body were studied. In addition, the features of combat 
training with the use of strikes without weapons, inherent in various stages of the development of martial arts, are considered.

Key words: hit, preemptive strike, self-defense, self-defense technique, unarmed combat, hand-to-hand combat, painful hold, standing 
position. 
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• рычага руки наружу обозначался 
удар носком стопы снизу в пах;

• рычага локтя через предплечье 
обозначался удар локтем наот-
машь под основание носа, удар 
подошвенной частью стопы в 
сторону наружу в коленный су-
став ближней ноги партнера;

• концовка загиба руки за спину 
обозначалась удар ребром ладони 
сверху (наотмашь) в шею [3, с. 89].

Упреждающие удары разучива-
лись и тренировались отдельно с 
использованием ударных трена-
жеров (боксерских мешков, лап, 
насыпных груш и др.) на точность, 
силу и быстроту нанесения.

В число упреждающих ударов 
включались удары, не требующие 
длительного разучивания,  не подвер-
гающие опасности травмирования 
бьющую конечность и не ведущие 
к потере равновесия при промахе.

Обучение и тренировка упреж-
дающих ударов производились без 
использования защитных приспо-
соблений для бьющей конечности, 
что отвечало реальным условиям 
их применения. Разученные удары 
тренировались путем нанесения 
их по ударному тренажеру с ме-
ста, при подходе, подбегая к нему.

К упреждающим в первую оче-
редь относились удары:
• основанием ладони вперед в 

лоб, под основание носа;

• мышечной частью кулака сверху 
в ключицу, подбородок;

• мышечной частью кулака наот-
машь под ухо, в область почки;

• кулаком вперед в солнечное 
сплетение, низ живота;

• подошвенной частью стопы 
вперед внизу туловища, в сол-
нечное сплетение, поясницу, 
колено;

• носком стопы снизу в пах, под 
колено [5, с. 96].

Единой системы обучения боле-
вым приемам стоя до настоящего 
времени не создано.

Боевой раздел самбо в настоящее 
время перестал практиковаться.

Федерация самбо России объеди-
няет спортсменов и организует со-
ревнования  по спортивному сам-
бо (борьба самбо), женскому сам-
бо (борьба самбо) и боевому самбо 
(спортивная дисциплина, небое-
вой раздел самбо) [1, с. 34; 5, с. 87].

Использование сочетания слов 
«рукопашный бой» в качестве наи-
менования одного из видов спор-
тивных единоборств представля-
ется неудачным. Это обусловлено 
тем, что рукопашным боем у нас в 
стране всегда назывался вид боя с 
использованием наручного ору-
жия, подручных средств и способов 
ведения боя без оружия [2, с. 116].
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Профессиональная компетентность 
выпускников факультета военного обучения

Современное общество выдвига-
ет растущие требования к выпускни-
кам высших учебных заведений. Это 
и высокий уровень профессиональ-
ной подготовки, включающий  в себя 
не только теоретические, но и прак-
тические знания, и навыки по специ-
альности, а также конкурентоспособ-
ность на рынке труда.

И в этом отношении выпускники 
факультета военного обучения нашего 
университета не являются исключени-
ем. Более того, чтобы обеспечить вы-
полнение жестких критериев, установ-
ленных заказчиком – Министерством 
обороны Российской Федерации, их 
профессиональная компетентность 
как по гражданской специальности, 
так по военной профессии должна 
быть более чем первоклассной. 

Основная цель исследования, резуль-
таты которого представлены в настоя-
щей статье, – выявить уровень профес-
сиональной компетентности выпуск-
ников факультета военного обучения 
Государственного морского универси-
тета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова с по-
следующим анализом его взаимосвязи 
с уровнем их коммуникативной компе-

тентности и психологической готов-
ности. В ходе исследования использо-
вались методы педагогической диагно-
стики, тестирование, количественный 
и качественный анализ полученных в 
ходе исследования данных.

Как известно, в соответствии с фе-
деральными государственными об-
разовательными стандартами выс-
шего профессионального образова-
ния третьего поколения улучшение 
профессиональной подготовки ка-
дров должно обеспечиваться прежде 
всего на основе поиска и реализации 
адекватного содержания и оптималь-
ных методов формирования профес-
сиональных компетенций выпуск-
ников. В свою очередь, по мере ос-
воения компетентностного подхода 
актуализируются задачи обновления 
методов и педагогических техноло-
гий профессионального обучения. 

Вопросы теории и практики фор-
мирования профессиональной ком-
петентности обучающихся отражены 
в трудах В. И. Байденко, А. К. Марковой, 
Л. М. Митиной, А. В. Хуторского и дру-
гих исследователей. В своих работах 
они отмечают, что профессиональ-

ная компетентность включает сово-
купность взаимосвязанных и взаи-
модополняющих друг друга качеств 
личности, а также развитую способ-
ность к применению накопленных 
знаний, умений и навыков для каче-
ственной и продуктивной профес-
сиональной деятельности.

На сегодняшний день сущностью 
профессиональной компетентно-
сти курсантов в соответствии с обра-
зовательными стандартами высше-
го образования является обладание 
курсантами универсальными, обще-
профессиональными и профессио-
нально-специализированными ком-
петенциями. Существенно важные 
составляющие профессиональной 
компетентности курсанта факуль-
тета военного обучения, такие как 
способность к социальному взаимо-
действию, знание психологических 
основ управления коллективом, спо-
собность и готовность к активному 
общению в производственных, обще-
ственных сферах деятельности, скла-
дываются в коммуникативную компе-
тентность обучающегося.

Процесс обучения военнослужащих 
и подготовки воинского коллектива 
имеет свои закономерности и особен-
ности, которыми занимается военная 
дидактика. Само понятие дидактика (от 
греч. didaktikos – поучающий, относя-
щийся к обучению) определяется как 
теория обучения и образования, от-
расль педагогики, изучающая процесс 
обучения и его составляющие. Дидак-
тика раскрывает принципы обучения, 
закономерности усвоения знаний, на-
выков и умений, определяет объем и 
структуру содержания обучения, рас-
сматривает методы, приемы, средства 
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и организационные формы обучения, 
а также его воспитывающее воздей-
ствие на обучаемых. Таким образом, 
военная дидактика – это теория об-
учения военнослужащих [5].

Обучение военнослужащих по сво-
ей сути является социальным и педа-
гогическим процессом, опосредован-
но отражающим потребности совре-
менной России в подготовке военных 
специалистов, подразделений, частей, 
соединений, объединений, способ-
ных эффективно выполнять задачи 
по обеспечению военной безопас-
ности государства.

Процесс обучения военнослужа-
щих в педагогическом плане пред-
ставляет собой совместную целе-
направленную, организованную, 
систематически осуществляемую, вза-
имосвязанную и взаимообусловлен-
ную деятельность обучающего (ко-
мандира, начальника, преподавате-
ля) по формированию и развитию у 
обучаемых (обучающихся) (военно-

служащих, подчиненных) знаний, на-
выков, умений, а также качеств лич-
ности, необходимых для успешного 
выполнения военно-профессиональ-
ных обязанностей в соответствии с 
существующими требованиями. Он 
охватывает не только боевую и об-
щественно-государственную подго-
товку (учебную деятельность), но и 
всю служебную практику [5].

Процесс обучения курсантов на фа-
культете военного обучения  Государ-
ственного морского университета 
им. адмирала Ф. Ф. Ушакова  органи-
зуется и проводится в соответствии с 
требованиями военной политики го-
сударства, а также согласно приказам 
и директивам Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Его орга-
низационно-содержательную осно-
ву составляют: военная доктрина го-
сударства, военная наука, воинские 
уставы, наставления, программы бое-
вой и общественно-государственной 
подготовки, государственные обра-

зовательные стандарты и квалифи-
кационные требования к подготов-
ке военных специалистов.

Факультет военного обучения ве-
дет подготовку по ряду военно-учет-
ных специальностей, в том числе, в 
свете указа президента об альтерна-
тивной военной службе, и подготовку 
рядовых, а также сержантов с после-
дующим зачислением в запас. Среди 
направлений подготовки факульте-
та военного обучения – военно-учет-
ные специальности  «Коротковолно-
вые радиостанции малой мощности» 
и «Радиотелеграфист», предусматри-
вающие подготовку кадров для обслу-
живания техники связи, войсковых ра-
диостанций различных систем. В обя-
занности этих специалистов  входят 
установка и поддержание непрерыв-
ной и надежной радиосвязи в целях 
обеспечения устойчивого управления 
частями и подразделениями во всех 
видах их боевой деятельности [2, 8].

Радиотелеграфист должен  знать ос-
новы электротехники и радиотехники 
в объеме, необходимом для понимания 
физических процессов, происходящих 
при работе на средствах радиосвязи; на-
значение, тактико-технические данные, 
принципы работы аппаратуры связи и 
правила ее эксплуатации; требования 
руководящих документов по обеспе-
чению безопасности и соблюдению 
режима секретности при работе на 
средствах связи; порядок вхождения 
в связь и ведения радиообмена; спо-
собы защиты радиосвязи от радио-
разведки и радиопомех противника; 
порядок проведения технического 
обслуживания и ведения дежурной и 
эксплуатационной документации; ха-
рактерные неисправности, возника-
ющие при работе радиостанции, ме-
тоды их устранения.

Общий бюджет времени на воен-
ную подготовку в нашем универси-
тете  составляет 657 часов (аудитор-
ные занятия – 270 часов, самостоя-
тельная работа обучающихся – 207 
часов, учебный сбор – 144 часов, ито-
говая аттестация – 36 часов). Обуче-
ние по программе военной подго-
товки осуществляется в очной форме. 

По завершении курса обучения 
проводятся военные сборы выпуск-
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ников факультета военного обуче-
ния на территории воинской части. 
Сборы организуются в целях при-
обретения выпускниками опыта ис-
полнения обязанностей рядового и 
по должностному предназначению. 
Особое внимание на сборах уделяет-
ся совершенствованию общевоенной 
и физической подготовки, отработке 
упражнений, приемов и нормативов, 
определенных уставами, наставлени-
ями и руководствами, практическо-
му обучению в войсковых условиях, 
формированию навыков исполне-
ния функциональных обязанностей 
по должностному предназначению.

Учебный сбор проводится по окон-
чании обучения. В рамках проведения 
учебных сборов курсантам необхо-
димо применять сформированные в 
процессе обучения профессиональ-
ные компетентности.

Продолжительность учебного сбо-
ра — 30 дней, продолжительность го-
сударственной аттестации – 4 дня. По 
результатам прохождения учебно-
го сбора должна выставляться ито-
говая оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетво-
рительно»). Государственная аттеста-
ция проводится в войсковой части с 
привлечением ведущих специалистов.

Исследовательская работа, задачей 
которой являлась диагностика уров-
ня профессиональной компетентно-
сти выпускников факультета воен-
ного обучения, стала продолжени-
ем ранее проведенных исследований, 
результаты которых были опублико-
ваны (см. [3, 4]).

По завершении прохождения во-
енных сборов 2018 года нами про-
ведена диагностика уровня овладе-
ния основными профессиональными 

компетентностями по специально-
сти «Радиотелеграфист». В рамках ди-
агностики была предложена «Анкета 
для выпускника факультета военного 
образования», состоящая из 25 вопро-
сов, которые подразумевают личную 
оценку профессиональной готовности 
каждого выпускника. Все выпускники 
факультета военного обучения, окон-
чившие университет по указанной спе-
циальности, добровольно и анонимно 
прошли анкетирование. Каждый из 25 
вопросов анкеты содержал 3 варианта 
ответа: 1) «знаю/умею», 2) «имею пред-
ставление», 3) «не знаю/не умею». Ре-
зультаты диагностики уровня профес-
сиональной подготовки выпускников 
представлены на рис. 1.

По результатам диагностики уров-
ня профессиональной подготовки 
выпускников получены следующие 
результаты: 46% респондентов пока-
зали высокий уровень профессио-
нальной компетентности по военной 
специальности, 54% – средний уро-
вень. Низкий уровень – 0% респон-
дентов, что также подтверждается ре-
зультатами государственного экзаме-
на по специальности (по результатам 
государственной аттестации выведен 
средний балл успеваемости трех взво-
дов – 4,4 балла).

Из проведенной исследователь-
ской работы были сделаны следую-
щие выводы:

– курсанты, получившие образова-
ние на факультете военного обучения, 
по своей профессиональной компе-
тентности удовлетворяют всем тре-
бованиям, предъявляемым заказчи-
ком – Министерством обороны Рос-
сийской Федерации; 

– обучение по программе военной 
подготовки по очной форме с бюд-

жетом времени 657 часов является 
достаточным для освоения специ-
альности;

– выпускники факультета военного 
обучения обладают высокой профес-
сиональной подготовкой, включаю-
щей в себя не только теоретические, 
но и практические знания и навыки 
по специальности, и являются конку-
рентноспособными специалистами 
на рынке труда.

На основании результатов исследо-
ваний 2016–2018 годов можно выя-
вить  ряд взаимосвязей психологи-
ческой зрелости, сформированных 
коммуникативных компетентностей 
и уровня профессиональных компе-
тентностей выпускника факультета 
военного обучения. Полученные ре-
зультаты исследования, приведенные 
в графическом виде, позволяют на-
глядно в этих взаимосвязях убедить-
ся. На рис. 2 представлены результа-
ты анализа уровня коммуникативной 
компетентности.

Уровень коммуникативной компе-
тентности большинства выпускников 
факультета военного обучения превы-
шает средний. Как видно из рис. 1 и 
2, процентное соотношение уровня 
профессиональной компетентности и 
уровня коммуникативной компетент-
ности пропорционально, что доказы-
вает их взаимосвязь. Низкий уровень 
коммуникативной компетентности 
прослеживается у тех, кто имел пропу-
ски занятий по различным причинам.

Важным компонентом личности 
выпускника факультета военного 
обучения  являются лидерские каче-
ства, представляющие собой важный 
параметр психологической готовно-
сти к руководству личным составом. 
На рис. 3 представлен результат диа-
гностики уровня лидерских качеств 
выпускников.

Анализируя полученные данные, 
которые свидетельствуют о выражен-
ности у большинства респондентов 
лидерских качеств, превышающих 
средний уровень, можно утверждать, 
что профессиональная компетент-
ность связана не только с коммуника-
тивной компетентностью, но и с ли-
дерскими качествами выпускников 
факультета военного обучения. Сте-Рис. 1. Уровень профессиональной подготовки выпускников
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пень развития этих качеств лично-
сти наших выпускников определяет 
их профессиональную зрелость в ка-
честве военных специалистов.

Обобщая результаты наших иссле-
дований, можно сформулировать сле-
дующие выводы.

1. Теоретический анализ литерату-
ры по теме исследования показал, что 
проблемы формирования  професси-
ональной компетентности выпуск-
ников высших учебных заведений 
занимают центральное место в тео-
рии и практике педагогики высшего 
образования.

2. Выявлена и подтверждена устой-
чивая значимость и взаимозависи-
мость  формирования таких качеств 
выпускника факультета военного обу-
чения, как психологическая зрелость, 
коммуникативная компетентность и 
профессиональная компетентность.

3. Показано, что выпускники Госу-
дарственного морского университета 
им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, прошед-
шие обучение на факультете военного 
обучения, по своей профессиональ-
ной компетентности удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым заказ-
чиком –Министерством обороны 
Российской Федерации.

4. Показано, что уровень коммуни-
кативной компетентности курсантов 
и выпускников факультета военного 
обучения нашего университета превы-
шает средние показатели, что во мно-

гом определяет их профессиональную 
деятельность и карьеру.

5. Выявлена взаимосвязь уровня 
психологической зрелости и лидер-
ских качеств с уровнем профессио-
нальной компетентности курсантов 
и выпускников факультета военно-
го обучения.

6. Показано, что выпускники 
факультета военного обучения 

обладают высоким уровнем профес-
сиональной подготовки, включа-
ющей в себя не только теоретиче-
ские, но и практические знания и 
навыки по специальности, соот-
ветствующий уровень коммуни-
кативной компетентности и пси-
хологической зрелости, что опре-
деляет их конкурентоспособность 
на рынке труда.
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Особенности мотивации студентов —
будущих специалистов по охране труда

Современный рынок труда требует 
все более квалифицированных спе-
циалистов во всех сферах профес-
сиональной деятельности. Особое 
место среди профессий занимают 
инженеры. И отдельное место среди 
инженерных специальностей зани-
мает инженер, выполняющий обязан-
ности специалиста по охране труда.

На сегодняшний день эта профес-
сия широко востребована. Теперь не 
только предприятия сферы матери-
ального производства имеют в сво-
ем штате целые отделы по охране 
труда, но и все организации страны 
обязаны иметь сотрудника, обеспе-
чивающего решение вопросов без-
опасности всех видов работ в орга-
низации в целом и для каждого от-
дельного сотрудника в частности. И 
потребность в специалистах в обла-
сти охраны труда продолжает воз-
растать. Повысились и требования 
к уровню их компетентности, осо-
бенно к качеству подготовки специ-
алистов, работающих на вредных и 
опасных производствах.

Итак, можно говорить об усиле-
нии интереса к этой профессии, хотя 
в обществе о ней бытует несколько 
искаженное представление. Немало 
и тех, кто рассматривает должность 
специалиста по охране труда как не 
столь уж сложную. 

Однако уже в процессе обучения 
студенты начитают понимать, что 
изучение дисциплин технического 
профиля требует от них не только 
знаний и усердия, но и определен-
ных психофизиологических харак-
теристик восприятия и мышления. 
Назовем для примера готовность 

к чтению чертежей, выполнению 
сложных расчетов, понимание тех-
нологических процессов и др. При 
этом они должны овладеть еще и  
управленческими, и юридическими 
вопросами будущей профессии, так 
как должность, на которую они бу-
дут претендовать после окончания 
вуза, относится к аппарату управле-
ния и предполагает работу с нор-
мативно-правовой документацией. 

Важным аспектом профессио-
нальной деятельности специали-
стов по охране труда является за-
щита человека и среды его жизни и 
труда от вредных воздействий при 
выполнении работ, производствен-
ных процессов, а также в условиях 
аварийных и чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 

характера. Поэтому таким специа-
листам необходимы знания и пони-
мание закономерностей процессов, 
протекающих в организме челове-
ка, в окружающей среде, а значит, 
студентами изучаются дисципли-
ны медико-биологического, эко-
логического характера. Получает-
ся так, что  профессия специали-
ста по охране труда предполагает 
междисциплинарное образование, 
широту эрудиции, она выдвигает 
разноплановые требования к лич-
ностным качествам, прежде всего 
к коммуникабельности, способно-
сти разрешать множественные кон-
фликтные ситуации. А поскольку 
овладение профессией требует от 
обучающихся постоянного напря-
жения сил, то в процессе обучения 
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у студентов могут возникать труд-
ности, разочарования, личностные 
кризисы, что отражается и на моти-
вации к обучению. 

В нашем исследовании принима-
ли участие 104 студента Сургутско-

го государственного университета, 
получающих образование по на-
правлению «Техносферная безопас-
ность». В их число вошли 56 студен-
тов второго, третьего и четвертого 
курсов дневной формы обучения со  

средним возрастом 20,2 года, а так-
же 48 студентов  третьего и четвер-
того курсов со средним возрастом 
26,6 года заочной формы обучения.

 В исследовании использовалась 
методика «Мотивация обучения в 
вузе», предложенная Т. И. Ильиной. 
Мотивация определялась по трем 
шкалам:
• «приобретение знаний» (стрем-

ление к приобретению знаний, 
любознательность);

• «овладение профессией» (стрем-
ление овладеть профессиональ-
ными знаниями и сформировать 
профессионально важные ка-
чества);

• «получение диплома» (стрем-
ление приобрести диплом при 
формальном усвоении знаний, 
стремление к поиску обходных 
путей при сдаче экзаменов и за-
четов).

Преобладание мотивов «приобре-
тение знаний» и «овладение профес-
сией» свидетельствует об адекват-
ном выборе студентом профессии 
и удовлетворенности ею [6].

Полученные результаты представ-
лены в таблице.

В ходе исследования было уста-
новлено, что ведущим мотивом 50% 
студентов дневной формы обучения 
является получение диплома. Похо-
жие результаты получены в группе 
заочников: этот же мотив выявлен у 
43,75% респондентов. Сходные дан-
ные о  мотивации студентов, соглас-
но которым 45,9% обследованных 
учились ради диплома, были полу-
чены и другими авторами [7]. 

При сравнении выборок резуль-
татов тестирования студентов днев-
ной и заочной формы обучения с 
помощью U-критерия Манна – Уит-
ни по шкале мотивации «приобре-
тение знаний» получено эмпири-
ческое значение Uэмп = 1302, кото-
рое находится в зоне незначимости 
(при p ≤ 0,05). По шкале «овладение 
профессией» между исследуемы-
ми группами значение Uэмп = 963 и 
находится в зоне значимости (при 
p ≤ 0,01), а по шкале «получение ди-
плома» Uэмп = 962,5 и находится в 
зоне значимости (при p ≤ 0,01).
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The features of the profession and aspects of training of specialists in labor protec-
tion are considered. The results of a study on the motivation of learning in high school 
with future specialists in labor protection, enrolled in full-time and part-time studies 
are presented. It has been established that the leading motivation for learning from 
all students is “getting a diploma”. “Mastering a profession” is the main motivation of 
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Распределение студентов согласно 
выбору ими ведущих мотивов обучения

Форма 
обуче-

ния

Курс

Мотивы обучения в вузе

приобретение
 знаний 

овладение 
профессией

получение 
диплома

всего
 (%)

к-во ст. 
(%)

всего 
(%)

к-во ст.
 (%)

всего
(%)

к-во ст
(%)

дневная 
(n = 56)

2

20 
(35,71%)

10 
(17,85%)

8 
(14,28%)

3 
(5,35%)

28 
(50,00%)

7 
(12,50%)

3 6 
(10,71%)

4 
(7,14%)

12 
(21,43%)

4 4
 (7,14%)

1 
(45,83%)

9 
(16,07%)

заочная 
(n = 48)

3
20 

(41,67%)

9 
(18,75%) 7 

(14,58%)

4 
(8,34%) 21 

(43,75%)

8 
(16,67%)

4 11 
(22,92%)

3 
(6,25%)

13 
(27,08%)
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К сожалению, в нашем исследова-
нии овладение профессией является 
главным мотивом лишь для 14% сту-
дентов обеих форм обучения. Этот 
факт не может не огорчать. Тем более 
что при рассмотрении динамики мо-
тивации обучения со 2-го по 4-й курс 
прослеживается тенденция к ослабле-
нию мотива «овладение профессией», 
а у студентов дневной формы обуче-
ния – и значительное ослабление мо-
тива «приобретение знаний».

Л. В. Васильева и Е. Л. Маркова 
также отмечают, что максималь-
ная удовлетворенность избранной 
профессией наблюдается у студен-
тов первых курсов, на последую-
щих курсах этот показатель суще-
ственно снижается [1]. И. В. Горде-
ева по результатам собственных 
исследований выделяет тот факт, 
что за пять лет в четыре раза возрос-
ло количество обучащихся, ориен-

тирующихся при выборе профес-
сии на мнение друзей и, возмож-
но, поступивших «за компанию», а 
потом обнаруживающих снижение 
собственного интереса к профес-
сии [4]. Естественно, когда студен-
ты сталкиваются с реальной учеб-
ной нагрузкой, еще и такого ши-
рокого дисциплинарного спектра, 
как при обучении на специалиста 
по охране труда, то возникает си-
туация неуспеха, неудовлетворен-
ность собой, своим выбором про-
фессии и т.п. [2, 3].

Конечно, мотивация студентов к 
обучению имеет многофакторную 
природу. На нее влияют организация 
учебного процесса, его материаль-
но-техническое оснащение, уровень 
подготовки профессорско-препода-
вательского состава, применение ин-
терактивных форм обучения, вовле-
чение студентов в исследователь-

скую, инновационную, проектную 
деятельность, поощрения и возна-
граждения и др. [5]. Можно называть 
и внешние факторы, в частности та-
кие, как социально-экономические 
условия, в которых живет и учит-
ся студент, влияние на него послед-
ствий интенсивного реформирова-
ния системы образования и мно-
гое другое. 

Главное, что полученные нами 
результаты исследования долж-
ны не только настораживать, но и 
подталкивать к анализу нынешней 
ситуации, чтобы вносить различ-
ного рода коррективы в процесс 
обучения для изменения мотива-
ционной позиции будущих специ-
алистов, от компетентности кото-
рых в последующем будет зависеть 
безопасность, а порой и жизнь ра-
ботников организаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильева Л. В., Маркова Е. Л. Мотивация выбора профессии как ведущий фактор регуляции учебной активности студента // 
Проблемы высшего образования. 2005. № 1. С. 170-173.

2. Гиль Л. Б., Ибрагимова Н. И., Соколова С. В. Роль мотивации к учению в формировании свободы выбора // Фундаментальные 
исследования. 2007. № 10. С. 51.

3. Гладкая И. В. Мотивация и мотивы получения высшего профессионального образования современными студентами // 
Вестник ТОГИРРО. 2012. № 1. С. 66-74.

4. Гордеева И. В. Критерии выбора профессии и мотивация получения высшего образования  студентов УРГЭУ // Культура 
и образование: электрон. науч.-практ. журн. 2014. № 12 (16). С. 48. URL: http://kio.mgik.org (дата обращения: 04.12.2018).

5. Горшкова О. О. Концептуальные основы профессиональной подготовки студентов инженерных вузов к исследовательской 
деятельности // Альма матер (Вестник высшей школы). 2015. № 1. С. 58–62.

6. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной. URL: http://testoteka.narod.ru/ms/1/05.html (дата обраще-
ния: 05.11.2017).

7. Мухаметзянова Ф. Г., Гильманов А. З. Мотивация обучения в вузе будущих бакалавров как индикатор трудоустройства субъ-
ектов учебно-профессиональной деятельности // Вестник ТИСБИ. 2014. № 1. С. 12–19.

LITERATURA

1. Vasil'yeva L. V., Markova Ye. L. Motivatsiya vybora professii kak vedushchiy faktor regulyatsii uchebnoy aktivnosti studenta // Problemy 
vysshego obrazovaniya. 2005. № 1. S. 170-173.

2. Gil' L. B., Ibragimova N. I., Sokolova S. V. Rol' motivatsii k ucheniyu v formirovanii svobody vybora // Fundamental'nyye issledovaniya. 
2007. № 10. S. 51.

3. Gladkaya I. V. Motivatsiya i motivy polucheniya vysshego professional'nogo obrazovaniya sovremennymi studentami // Vestnik TOGIRRO. 
2012. № 1. S. 66-74.

4. Gordeyeva I. V. Kriterii vybora professii i motivatsiya polucheniya vysshego obrazovaniya studentami URGEU // Kul'tura i obrazovaniye: 
elektron. nauch.-prakt. zhurnal. 2014. № 12 (16). S. 48. URL: http://kio.mgik.org (data obrashcheniya: 04.12.2018).

5. Gorshkova O. O. Kontseptual'nyye osnovy professional'noy podgotovki studentov inzhenernykh vuzov k issledovatel'skoy 
deyatel'nosti // Al'ma mater (Vestnik vysshey shkoly). 2015. № 1. S. 58–62.

6. Metodika izucheniya motivatsii obucheniya v vuze T. I. Il'inoy. URL: http://testoteka.narod.ru/ms/1/05.html (data obrashcheniya: 05.11.2017).
7. Mukhametzyanova F. G., Gil'manov A. Z. Motivatsiya obucheniya v vuze budushchikh bakalavrov kak indikator trudoustroystva sub"yektov 

uchebno-professional'noy deyatel'nosti // Vestnik TISBI. 2014. № 1. S. 12–19.



71

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Алфавитный указатель статей, 
опубликованных в 2018 году в журнале 
«Высшее образование сегодня»

А
Абдыкеров Ж. С., Антипов Д. А., Замя-

тина О. М., Мозгалева П. И., Мозгале-
ва А. И. Геймификация в образовании. 
№ 2, с. 24

Агапов В. С., Цветков В. Л., Хрустале-
ва Т. А. Стратегия исследования профес-
сионального «Я» субъектов правоох-
ранительной деятельности. № 6, с. 47

Азарнова А. Н. Процессуальные критерии 
оценки уровня личностной организации 
клиента в ходе клиент-центрированно-
го терапевтического процесса. № 1, с. 56

Амирова Л. А., Боронилова И. Г., Муста-
ев А. Ф., Мустаева Е. Р., Шаяхметов В. А. 
Центр развития компетенций в выс-
шей школе – ресурсная площадка про-
фессионализации личности. № 4, с. 14

Ан А. Ф., Соколов В. М. Цели подготов-
ки по физике в техническом вузе в ус-
ловиях реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов. № 3, с. 17

Анкушева К. А. Проектирование элек-
тивного курса в рамках реализации 
образовательных программ с учетом 
индивидуальных траекторий обуче-
ния. № 5, с. 20

Арсений Р. М., Питюков В. Ю. Функци-
онально-операционная характеристи-
ка профессионально ориентирован-
ных задач в туристском вузе. № 5, с. 25

Артеменко О. А., Журавлева И. В., Аме-
личева К. И. Саморегулируемое обуче-
ние как основа формирования ино-
язычной аудитивной компетенции 
в техническом вузе (на примере ис-
пользования ресурсов сайтов TED.com, 
youglish.com и bbc.com). № 2, с. 68

Асадуллин Р. М. Высшие учебные за-
ведения Башкортостана в перспекти-
ве XXI века. № 4, с. 2

Асфандьярова А. И. В гармоничном 
союзе искусств. № 4, с. 58

Ахильгова М. Т. Выход на пенсию как 
проблема психологической рефлек-
сии. № 6, с. 61

Ахмерова А. Ф. Система формирования 
творческой личности в процессе учеб-
ной и внеучебной деятельности в вузе. 
№ 3, с. 36

Ахунов Р. Р., Зулькарнай И. У., Ислака-
ева Г. Р. Показатели рейтингов – ориен-
тир для развития вузов. № 4, с. 5

Б
Барышев Р. А. Формы активизации 

деятельности библиотек университе-
та. № 10, с. 43

Батколина В. В. Адаптация перво-
курсников к образовательной среде 
высшего учебного заведения. № 3, с. 68

Бахтизин Р. Н. Уфимский нефтяной 
университет как центр инновацион-
ного, технологического и социально-
го развития региона. № 4, с. 51

Башмакова Н. И. Профессиональная 
подготовка специалистов для судебной 
системы: опыт применения технологии 
планомерно-поэтапного формирова-
ния умственных действий при обуче-
нии иноязычной речи. № 8, с. 24

Башмакова Н. И., Бондарев В. Г. Фено-
мен медиации через призму ценност-
ного подхода. № 11, с. 41

Бердюгина О. Н., Иванов Д. И., Горе-
чин Е. Н. Проблемы подготовки учите-
лей математики. № 5, с. 33

Березина Т. Ю., Пузеп Л. Г. Формирование 
представлений о традиционных семейных 
духовно-нравственных ценностях у сту-
дентов педагогического вуза. № 10, с. 31

Бордовский Г. А. Противоречия и пара-
доксы в развитии российской высшей 
школы на современном этапе. № 6, с. 2

Бордовский Г. А. Что же было луч-
шим в советской системе образова-
ния? № 1, с. 2

Борисова Е. Н., Гроховский В. А. Кол-
лективная импровизация как коммуни-
кация (на примере обучения джазовых 
пианистов в вузе). № 5, с. 41

Будаев В. Д. Размышления о состоя-
нии высшего образования в современ-
ной России. № 7, с. 40

Буторина Н. И., Коновалов А. А. Со-
держание профессионально-специа-
лизированных компетенций студен-
тов в области музыкально-компьютер-
ных технологий. № 5, с. 52

Бырдина О. Г., Долженко С. Г. Модель 
формирования иноязычной коммуни-
кативной компетенции у студентов язы-
ковых факультетов посредством техно-
логии активного говорения. № 7, с. 29

Бычкова С. Г., Нарбут В. В. Непрерыв-
ное образование в международной и 
российской практике: сущность и реа-
лии в свете данных статистики. № 3, с. 58

В
Важенина С. С. Выявление у студен-

тов вуза культуры умения интерпрети-
ровать ценностное содержание произ-
ведения искусства. № 11, с. 35

Валиев Р. З. Нанотехнологии и на-
номатериалы: единство науки, инно-
ваций и подготовки кадров. № 8, с. 62

Варыханова К. В., Сергеева И. А., Ку-
стова В. В. Мотивация профессиональ-
ной деятельности преподавателей тех-
нического вуза, способствующая выбо-
ру стилей педагогического общения. 
№ 1, с. 45

Вишнякова И. В. Система подготов-
ки инженеров к управлению интеллек-
туальной собственностью. № 11, с. 28

Воробьева Л. И. Компетентностный 
подход к освоению учебной дисципли-
ны «Музыкальная терапия и психокор-
рекция» в вузе. № 5, с. 47

Воронова Е. Н. Современные моди-
фикации метода проектов в обучении 
иностранному языку студентов вуза. 
№ 10, с. 18

Г
Галустов А. Р., Галустов Р. А., Зелен-

ко Г. Н., Зеленко Н. В., Штейнгардт Н. С. 
Идеи опережающего образования в под-
готовке учителя технологии. № 9, с. 30

Гасанлы Р. Т. Нюансы общения древ-
них новгородцев. № 6, с. 64

Гаязов А. С. Феномен образованности, 
или На пути от человека типа «Уме не-
дозрелый, плод недолгой науки» к че-
ловеку типа Vir eruditus. № 4, с. 11

Герцен С. М., Глазунова И. А., Лобанова 
Е. А. Влияние социальных сетей на сту-
дентов вузов. № 7, с. 44

Глинкина О. В. Применение элемен-
тов проектного управления при реа-
лизации программы развития студен-
ческих объединений в вузах. № 3, с. 32

Головятенко Т. А. Субъектно-деятель-
ностные технологии в развитии кадро-
вого потенциала образовательной ор-
ганизации. № 1, с. 12

Горшкова О. О. Формирование ис-
следовательской компетенции студен-
тов в контексте задач профессиональ-
ной деятельности инженера. № 5, с. 15

Григораш О. В. Высшее техническое 
образование в эпоху перемен. № 3, с. 6



72

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Григорьева Н. Г., Залевская С. В. Исто-
рико-педагогический аспект понятия 
«гражданская позиция». № 12 (6 полос)

Гужеля Д. Ю. Некоторые итоги реа-
лизации концепции «Русская школа за 
рубежом»: опыт Германии. № 11, с. 49

Гулиева Л. Г. Современные диалекто-
логические разработки и возможности 
их применения в системе высшего об-
разования. № 2, с. 47

Д
Должикова А. В., Ершов А. Г., Тислен-

ко М. И. Всероссийская олимпиада 
школьников: некоторые итоги 2018 
года и тенденции развития. № 12, с. 56

Должикова А. В., Клобукова Л. П. Ор-
ганизационно-нормативные и лингво-
методические аспекты сертификации 
уровня коммуникативной компетенции 
иностранных абитуриентов вузов Рос-
сийской Федерации. № 1, с. 34

Должикова А. В., Тисленко М. И. Стра-
тегии экспорта высшего образования 
в России и мире. № 5, с. 64

Долинина И. Г., Кошик А. В. Педагоги-
ческая технология формирования со-
циально ответственного мышления 
студентов. № 1, с. 28

Доронина И. В., Киселев В. Д. Кейкис 
«Система материального стимулиро-
вания в вузе». № 5, с. 73

Дорошенко О. В. Психолого-педагоги-
ческие условия формирования комму-
никативно-речевой компетенции буду-
щих педагогов-дефектологов. № 7, с. 33

Е
Егорова Т. Н., Кочмар О. Н. Опыт раз-

работки электронного образовательно-
го ресурса по профессионально ориен-
тированному иностранному языку на 
платформе Moodle. № 11, с. 44

Ефремова Н. Ф. Модульно-кластер-
ная структура магистерской програм-
мы. № 10, с. 12

Ж
Жеглова О. А., Закирова А. Ф. Концептуаль-

ное структурирование учебного матери-
ала как средство развития гуманитарной 
культуры будущих педагогов. № 11, с. 24

З
Заикин С. Ф. Роль кафедры физики техни-

ческого университета в возобновлении пре-
подавания астрономии в школе. № 9, с. 39

Зайцева С. А., Смирнов П. В. Методика 
формирования проектной компетент-
ности будущих педагогов в области ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий. № 5, с. 11

Захарова С. А., Находкин В. В. Мотива-
ция к занятиям фитнесом женщин, по-
сещающих тренажерный зал. № 6, с. 58

Землянова М. П. Об опыте преподава-
ния дисциплины «Иностранный язык 
Core» (английский) в Тюменском госу-
дарственном университете. № 7, с. 25

Зернов В. А. Наследие С. П. Капицы и 
современность. № 11, с. 7

Золотова М. В., Ганюшкина Е. В. Элек-
тронные управляемые курсы как одна 
из активных форм дистанционного об-
разования. № 6, с. 11

И
Ибатов М. К., Пак Ю. Н. Концептуаль-

ные аспекты управления качеством обра-
зования: проблемы и решения. № 3, с. 10

Иванищева О. Н., Коренева А. В., Рыж-
кова И. В. Русский язык как инструмент 
международного сотрудничества в Ба-
ренцевом Евро-Арктическом регионе. 
№ 6, с. 36

Исаев И. Ф., Акиншина И. Б. Развитие 
студенческого самоуправления в ву-
зах Германии (историко-педагогиче-
ский аспект). № 2, с. 34

Исмагилов Ф. Р. Опыт и перспективы 
взаимодействия технического универ-
ситета и предприятий реального сек-
тора экономики (на примере кафедры 
электромеханики УГАТУ). № 4, с. 30

К
Калашников К. П., Бычков М. В., Быч-

ков В. М. Роль и место ударов в техни-
ке самозащиты без оружия. № 12, с. 63 

Камаева Т. C., Христолюбова А. А. Про-
блема мотивации студентов экономи-
ческих специальностей к изучению ан-
глийского языка. № 12, с. 35

Карачурина Р. Ф., Шайхутдинова Г. Ф. 
Становление опорного вуза в контек-
сте задач социально-экономического 
развития региона. № 4, с. 53

Карпова Е. К. Шаляпинский зал Уфим-
ского института искусств: обретение 
имени. № 4, с. 62

Ким И. А. Внеаудиторное жульниче-
ство: возможности выявления и мини-
мизации. № 8, с. 49

Ким И. Н. Компетентностное обра-
зование в инновационном формате. 
№ 11, с. 12

Киндря Н. А. Непрерывное профес-
сиональное образование как приори-
тетная задача подготовки преподава-
телей русского языка как иностран-
ного. № 6, с. 32

Киндря Н. А. Особенности формиро-
вания языковой личности в условиях 
билингвизма. № 3, с. 41

Киракосян М. Ж. Портфолио как ин-
струмент организации самостоятель-
ной работы студента в техническом 
вузе. № 6, с. 24

Киселев А. Ф. Наша национальная идея. 
№ 2, с. 40

Киселев А. Ф. Новогодние размышле-
ния. № 9, с. 2

Клоктунова Н. А., Барсукова М. И., Рем-
пель Е. А., Мальцагов Х. М., Кузьмин А. М. 
Основные коммуникативные характе-
ристики современного медико-педаго-
гического дискурса. № 5, с. 29

Клочкова Е. Н., Дарда Е. С. Проблемы 
трудоустройства инвалидов с высшим 
и средним профессиональным образо-
ванием в Москве. № 11, с. 59

Ковалев П. И. Формирование навы-
ков анализа сложного научно-техни-
ческого текста. № 6, с. 28

Козлова М. А. Транснационализм в 
контексте образования: ориентиры 
адаптации и интеграции в условиях 
поликультурной образовательной сре-
ды. № 3, с. 62

Копылов С. Н. Лабораторная работа 
как элемент формирования професси-
ональных компетенций бакалавра про-
фессионального обучения. № 3, с. 23

Кошевая Н. С. Корреляционный ана-
лиз специального компонента про-
фессиональной компетентности ба-
калавра экономического направления. 
№ 2, с. 16

Криони Н. К., Александров И. В. УГАТУ: 
реалии и перспективы трансформации 
в инновационный университет миро-
вого уровня. № 4, с. 23

Ксенофонтова А. Н. Организация ин-
новационной деятельности магистран-
тов в школах – стажировочных пло-
щадках. № 1, с. 20

Кудинов И. В., Карунас Е. В., Барино-
ва Н. А., Яшина О. Ш. Имитационные 
моделирующие технологии в обра-
зовательном процессе высшей шко-
лы. № 4, с. 19

Кузьмина Н. А. Организация настав-
ничества в условиях сетевого взаимо-
действия вуза и базового предприя-
тия. № 3, с. 28

Курсевич Н. И. Общая характеристи-
ка проблемы феноменологического ис-
следования создания актерами художе-
ственного образа. № 1, с. 41

Л
Лейбовский М. А., Федотова Е. Л. Пе-

дагогические условия успешного лич-
ностно ориентированного социально-
профессионального самоопределе-
ния студентов университета. № 1, с. 16

Леонова Е. В. Психологическая готов-
ность студентов к инновационной де-
ятельности. № 7, с. 56

Литуева О. В., Луканова Н. Ю. Пси-
хосемантические особенности образа 
родительской семьи у молодежи с раз-
личной степенью выраженности рели-
гиозного сознания на примере право-
славных. № 10, с. 57



73

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Лифшиц М. В. Сепарационная тре-
вога при завершении обучения в вузе. 
№ 8, с. 57

Лобанова А. Е. GR-менеджмент в систе-
ме государственно-частного партнер-
ства на финансовом рынке. № 7, с. 68

Ломакина О. В. Управление риска-
ми при реализации образовательного 
проекта. № 10, с. 64

Луньков В. Ю. Педагогические инно-
вации в профессиональной подготов-
ке курсантов войск национальной гвар-
дии Российской Федерации. № 8, с. 28

Лушенков М. С. Практико-ориенти-
рованная подготовка социальных пе-
дагогов. № 1, с. 31

М
Мазилов В. А. Научная психология в 

век глобализации. № 7, с. 48
Майстренко Е. В., Ибрагимова Н. И., 

Андреева Т. С., Майстренко В. И. Осо-
бенности мотивации обучения в вузе 
будущих специалистов по охране тру-
да. № 12, с. 68

Макаров М. И. Образ человека в со-
временных школьных учебниках: спо-
соб когнитивно-лингвистического из-
учения. № 2, с. 20

Малахова Т. И. Инновации в инстру-
ментарии аккредитации выпускников 
медицинских вузов. № 11, с. 19

Малыгин А. А. Современные форма-
ты образовательного тестирования. 
№ 6, с. 15

Маркова В. Н. Преподаватель вуза пе-
ред лицом инноваций. № 8, с. 31

Маркова В. Н., Шадрина В. Н., Сагитова 
Л. К. Коммуникативная компетентность 
как условие формирования современ-
ного профессионального имиджа би-
блиотечного специалиста. № 11, с. 31

Матвиевская Е. Г., Тавстуха О. Г. Ин-
ституционализация профессиональной 
коллаборации педагогического сооб-
щества. № 6, с. 7

Махова А. И. Теоретическая модель 
развития исполнительских умений у 
флейтистов-старшеклассников в си-
стеме дополнительного образования. 
№ 9, с. 17

Мацаренко Т. Н. Интегративный под-
ход к формированию конкурентоспо-
собности артиста классического балета 

„Moscow State Ballet“. № 5, с. 57
Могилюк Ж. Г., Хлыстунов М. С., По-

дувальцев В. В. Междисциплинарные и 
исторические аспекты формирования 
единиц измерения времени и открытия 
радиальных гравитационных резонан-
сов космических объектов. № 5, с. 80

Могилюк Ж. Г., Хлыстунов М. С., Поду-
вальцев В. В. Научно-методологические 
результаты и перспективы междисци-
плинарных исследований квантовых 

процессов формирования экстремаль-
ных значений ветра и температуры в 
атмосфере Земли. № 9, с. 66

Морозов С. В. Осмысление трагиче-
ской участи В. Маяковского и образ Ан-
типова-Стрельникова в романе «Док-
тор Живаго». № 9, с. 71

Мухамадеев И. Г. Современные орга-
низационные формы обучения в вузе. 
№ 5, с. 37

Мухаметшина Р. М., Петров А. В. Клю-
чевые аспекты улучшения качества под-
готовки кадров для дорожного строи-
тельства в условиях широкого исполь-
зования роботизированной техники. 
№ 9, с. 35

Мухаметшина Р. М., Петров А. В. Соз-
дание интеллектуальных транспорт-
ных систем и актуальные задачи под-
готовки кадров дорожно-транспорт-
ного профиля. № 12, с. 31

Мухортова Т. В., Климова Н. Ю. К во-
просу об информатизации процесса 
обучения иностранным языкам в вузе. 
№ 2, с. 64

Н
Насибуллин Р. Р., Тулебаева А. А. Пе-

дагогические максимы в социологи-
ческом измерении. № 9, с. 26

Насибуллин Р. Т. Подготовка науч-
ных кадров как практическая пробле-
ма. № 1, с. 60

Находкин В. В., Павлова А. Д. Исследо-
вание психофизиологических состоя-
ний спортсменов-стрелков в учебно-
тренировочном процессе. № 3, с. 72

Нестерова Л. Ю., Гусева Н. В. Менед-
жмент научно-исследовательской ра-
боты студентов. № 8, с. 54

Нигматуллина И. В. Педагогические 
инновации в высшей школе: психоло-
гические особенности интерактивных 
методов обучения. № 7, с. 10

Нюдюрмагомедов А. Н., Савзихано-
ва М. А., Хаджиев С. М. Технологии сти-
мулирования и развития смыслосозида-
ющего образования студентов. № 8, с. 5

О
Ожгибесова Н. Ю., Бабич О. А., Шуто-

ва Е. Ю., Глазунова И. А. Формирование 
мотивации студентов к самостоятель-
ному изучению иностранного языка в 
профессиональной сфере на основе 
подкастов. № 12, с. 39

Осипова И. В., Тарасова А. Г. Примене-
ние мультимедийных технологий в об-
учении бакалавров профессионально-
педагогического вуза. № 2, с. 10

П
Павлов В. Н., Цыглин А. А., Рахма-

туллина И. Р., Викторов В. В., Пупыки-
на К. А. Медицинский университет XXI 

века: единство традиций и инноваций. 
№ 4, с. 40

Панькин А. Б., Шагаева Н. А., Тлекка-
былова Д. Ж. Теоретическая модель про-
цесса формирования информацион-
ной культуры студентов вуза. № 8, с. 15

Пеккер П. Л. Измерение эффективно-
сти массовых открытых онлайн-кур-
сов: количественные и качественные 
критерии. № 8, с. 37

Питюков В. Ю., Гоголь А. П. Содержа-
ние, формы и методы коучинга в про-
цессе профессиональной подготовки 
студентов. № 6, с. 19

Подымова Л. С., Духова Л. И. Иннова-
ционная образовательная среда как 
средство развития профессионализ-
ма педагога. № 1, с. 7

Подымова Л. С., Скутнева С. А. Иннова-
ционные подходы к развитию кадрово-
го потенциала школы. № 12, с. 50

Покровская Е. М., Лычковская Л. Е., 
Смирнова О. А. Профессионально-про-
ектная языковая подготовка магистран-
тов на основе электронного обучаю-
щего курса. № 7, с. 19

Полковников А. В., Лымарев В. Н., Ме-
щеряков С. М. Сотрудничество военных 
образовательных организаций с пред-
приятиями промышленности как спо-
соб формирования инженерной куль-
туры будущих офицеров техническо-
го профиля. № 1, с. 24

Полынская И. Н. Обучение студентов 
технологии и технике акварельной жи-
вописи в условиях пленэра. № 5, с. 60

Поникарова В. Н. Возможности ис-
пользования экспресс-диагностики в из-
учении готовности педагогов. № 6, с. 51

Попова О. А. Мастерство преподава-
теля как предпосылка успехов студен-
та. № 8, с. 34

Р
Рыхлова Д. В. Из истории создания и 

развития церковно-приходских школ. 
№ 9, с. 44

С
Савинова Н. В., Деминов А. Н., Баба-

ков С. Н., Савинова А. Е. Профессио-
нальная компетентность выпускни-
ков факультета военного обучения. 
№ 12, с. 64

Сагитов С. Т. Культура как объект со-
циологического познания. № 4, с. 33

Сартори А. В., Сушков П. В., Манце-
вич Н. М. Школа бережливого НИОКР: 
практика подготовки исследователей 
в вузе с использованием грантов энда-
умент-фонда. № 7, с. 2

Саякин В. Ю. Специфика когнитив-
но-бихевиорального подхода к про-
блеме генерализованного тревожно-
го расстройства. № 6, с. 55



74

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Семушина Е. Ю. Особенности разработ-
ки практического курса профессиональ-
но ориентированного перевода в рамках 
программы «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации». № 9, с. 60

Сизова Я. Н., Циринг Д. А. Особенно-
сти взаимоотношений в семьях под-
ростков с личностной беспомощно-
стью различного типа. № 1, с. 50

Скакунова В. А. Основы создания веб-
проектов для формирования инфор-
мационно-коммуникационной ком-
петентности учителя иностранного 
языка. № 7, с. 37

Сметанникова Н. Н. Как и что чита-
ют мужчины. № 7, с. 63

Сметанникова Н. Н. Профессиональ-
но-специализированное чтение: его 
особенности и место в процессе обу-
чения. № 10, с. 36

Сметанникова Н. Н. Стратегиаль-
ный подход к обучению профессио-
нально-специализированному чте-
нию. № 9, с. 54

Солдунова Л. Ю., Солдунов А. В. Право-
вые основы охраны труда, их дальней-
шая разработка и изучение. № 2, с. 30

Соловьев В. П., Перескокова Т. А. Фор-
мирование ответственности выпускни-
ков вузов. № 3, с. 49

Соловьева Р. А., Коврова С. Е. Элек-
тронная информационно-образова-
тельная среда регионального вуза как 
фактор повышения качества обучения. 
№ 12 , с. 25

Спектор М. Д. Методология и мето-
дика научных исследований. № 6, с. 41

Спектор М. Д. Научная новизна. № 11, 
с. 66

Студеникин С. И. Педагогико-антро-
пологические аспекты сохранения пси-
хического здоровья на примере жизни 
Стивена Хокинга. № 10, с. 52

Студеникин С. И. Феномен Хокинга: 
педагогико-антропологический подход 
к проблеме мобилизации и сохране-
ния психического здоровья. № 11, с. 54

Сухорукова Д. В. Оценка качества выс-
шего образования: традиционные под-
ходы и международные рейтинговые 
системы. № 9, с. 49

Т
Торопыгина А. В. Мотивация как один 

из факторов повышения обучаемости 
в среднем профессиональном образо-
вании. № 2, с. 59

Х
Хитев С. Е., Борисова Е. Н. «Беседы у 

рояля» как метод обучения молодых пи-
анистов в классе профессора А. Г. Скав-
ронского. № 9, с. 11

Хурмуз О. В. Значение номинатив-
ных и дескриптивных единиц при ра-
боте с аутентичным художественным 
фильмом на занятиях по русскому язы-
ку как иностранному. № 3, с. 45

Ц
Цветкова Г. Е. Конкуренция и сокон-

куренция в межгрупповом взаимодей-
ствии. № 7, с. 60

Цхадая Н. Д., Безгодов Д. Н., Беляева О. 
И. Ценности в диалектике структурной 
и средовой составляющих университе-
та. № 8, с. 10

Ч
Чилингир Е. Ю., Мытько И. Е. Новые 

подходы к организации практики по 
рекламе и связям с общественностью. 
№ 8, с. 20

Ш
Шабанов Г. А. Переход к подготовке 

кадров по обновленным образователь-
ным стандартам как комплексная про-
блема. № 12, с. 13

Шадриков В. Д. Мышление как про-
блема психологии. № 10, с. 2

Шадриков В. Д. Содержание образо-
вания – главный фактор качества обу-
чения и воспитания. № 8, с. 2

Шаулова З. В., Недюрмагомедов Г. Г. 
Формирование учебных умений школь-
ников основной школы. № 10, с. 26

Шейнбаум В. С. Компетенция «уме-
ние работать в команде» и ее развитие 
с использованием технологии междис-
циплинарного деятельностного обуче-
ния в виртуальной производственной 
среде. № 2, с. 2

Шерьязданова Х. Т., Ерментаева А. Р. 
Стратегия построения программ под-
готовки специалистов с высшим об-
разованием в Республике Казахстан. 
№ 12, с. 19

Широких А. Ю. Характеристики он-
лайн-курсов иностранных языков. 
№ 8, с. 45

Шнейдер Л. Б., Кулямзина А. А. Сцена-
рии профессионального самоопреде-
ления и особенности личности педа-
гогов. № 2, с. 51

Щ
Щепочкина Ю. А. Формирование у 

студентов навыков защиты интеллекту-
альной собственности. № 2, с. 28

Я
Яковенко И. А. Методологические под-

ходы к созданию методической моде-
ли обучения иноязычному смыслово-
му чтению посредством когнитивной 
визуализации. № 10, с. 22

Яковлева-Чернышева А. Ю. Всерос-
сийский конкурс на лучшую научную 
книгу 2017 года. № 10, с. 50

Яшкова П. С. Наука и искусство в учеб-
ной деятельности и развитие самосто-
ятельности обучаемых. № 9, с. 21

A–Z
Alexeeva M. V., Koryakina M. I. Problems 

of the continuity in the system of 
longlife education (agricultural schools 
and agricultural higher educational 
institution). № 9, с. 64



75

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОРАМ ЖУРНАЛА

Рекомендации авторам журнала 
«Высшее образование сегодня»

1. Статьи, направляемые для пу-
бликации в журнал, должны осве-
щать результаты исследований и/
или практический опыт и содер-
жать информацию, открытую для 
печати и представляющую науч-
ный и практический интерес. Ста-
тьи аспирантов, докторантов, соис-
кателей ученой степени, указывае-
мые в списках научных трудов, как 
правило, должны отражать основ-
ные результаты их диссертацион-
ных исследований.
Статьи предоставляются на русском 

или английском языках;
Объем статьи должен составлять 

12 000–18 000 знаков с пробела-
ми (включая аннотацию и спи-
сок литературы).

2. В состав статьи необходимо 
включать:
УДК;
фамилии и инициалы авторов;
название на русском и английском 

языках;
аннотацию, как правило, объемом 

150–200 слов на русском и ан-
глийском языках;

ключевые слова (5–7 слов или сло-
восочетаний) на русском и ан-
глийском языках;

список литературы на русском язы-
ке и его транслитерацию латин-
ской графикой. Список литерату-
ры необходимо оформлять в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 
Р 7.0.5-2008 . Рекомендуемое чис-
ло ссылок в одной статье: 15–20. 
Ссылки на работы, находящиеся 
в печати, не приводятся;

краткие сведения об авторах, вклю-
чающие фамилию, имя, отче-
ство, ученую степень, ученое зва-
ние (полностью), место работы 
с указанием почтового адреса, 
телефона организации и адре-

са электронной почты, должно-
сти, контактного телефона, сфе-
ру научных интересов и число 
опуб ликованнаых научных ра-
бот. Все эти данные помещают-
ся на отдельной странице.

3. Статьи представляются в элек-
тронном варианте в виде фай-
ла формата MS Word для Windows 
(*.doc) по электронной почте на 
адрес universitas@mail.ru. Название 
файла должно состоять из фамилии 
автора и названия статьи.

В тексте допускаются выделения 
отдельных слов и словосочетаний 
полужирным начертанием и кур-
сивом.

Не рекомендуется использовать 
для выделения элементов текста 
ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, р а з р я д к у 
через пробел и подчеркивание, 
а также подстрочные ссылки.

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