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Исследовательский проект «Медиа как 
языковая среда для носителей саамского 
языка»: опыт разработки и реализации*
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В рамках Международного деся-

тилетия языков коренных народов 

(2022–2032 гг.), объявленного Гене-

ральной Ассамблеей ООН, актуа-

лизируются проблемы, связанные 

с необходимостью сохранять, воз-

рождать, популяризировать языки 

малочисленных народов России. 

Данная проблема значима для Мур-

манской области, на территории 

которой проживают саамы – один 

из коренных малочисленных наро-

дов Крайнего Севера. По данным 

Всероссийской переписи населе-

ния 2010 года, в России насчиты-

вается 1771 саамов [5]. Количество 

людей, говорящих на саамском язы-

ке, незначительно (около 150 чело-

век), в результате чего практически 

отсутствует естественная языковая 

среда, необходимая для эффектив-

ного овладения языком.

На сегодняшний день не реше-

на задача создания единой графи-

ческой системы как основы пись-

менности, что делает проблема-

тичным преподавание саамского 

языка [2–4]. Обучение саамскому 

языку «ведется бессистемно, на уст-

ной основе, отсутствует стратеги-

ческая политика в области сохра-

нения языка среди его носителей 

на Кольском полуострове, не раз-

работаны долгосрочные програм-

мы преподавания языка с учетом 

разного возраста обучающихся, 

в силу субъективных причин не из-

дан учебно-методический комплекс 

для преподавания языка, подготов-

ленный рабочей группой специа-

листов» [1, с. 154].

Ученые отмечают, что саамский 

язык находится на грани исчез-

новения, и необходимо срочно 

принимать меры для его ревита-

лизации. Для решения этой акту-

альной проблемы на кафедре фи-

лологии и медиакоммуникаций 

Института лингвистики Мурман-

ского арктического государствен-

ного университета был разрабо-

тан исследовательский проект 

«Медиа как языковая среда для 

носителей саамского языка». Раз-

работчиками был получен грант 

на его реализацию, что позволи-

ло кафедре осуществить заплани-

рованную часть научно-исследова-

тельской деятельности.
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Аннотация. Представлен исследовательский проект «Медиа как языковая среда для носителей саамского языка», реализованный 
преподавателями кафедры филологии и медиакоммуникаций Мурманского арктического государственного университета. Раскры-
ваются цель, задачи и основные направления проекта, ориентированного на поддержку и популяризацию языка саами – одного из 
коренных народов Арктики. Описываются содержание и результаты устного опроса саамов, в ходе которого было уточнено коли-
чество носителей саамского языка, определен уровень его востребованности носителями в повседневной жизни, охарактеризовано 
его место в системе ценностей респондентов. Выявлена степень поддержки в изучении языка со стороны саамской общественности 
и языкового сообщества. Сделан вывод о целесообразности создания языковой медиасреды для ревитализации саамского языка.

Ключевые слова: исследовательский проект, сохранение этнического языка, саамы, ревитализация саамского языка, языковая 
среда, медиаресурсы.

Abstract. The research project «Media as a language environment for native speakers of the Sami language», implemented by teachers 
of the Department of Philology and Media Communications of the Murmansk Arctic State University, is presented. The purpose, objectives 
and main directions of the project, focused on supporting and popularizing the Saami language, one of the indigenous peoples of the Arc-
tic, are revealed. The content and results of an oral survey of the Saami are described, during which the number of speakers of the Saami 
language was specifi ed, the level of demand for it by speakers in everyday life was determined, and its place in the system of values of the 
respondents was characterized. The degree of support in learning the language from the Sami public and the language community was 
revealed. The conclusion is made about the expediency of creating a language media environment for the revitalization of the Sami language.

Keywords: research project, preservation of the ethnic language, Saami, revitalization of the Saami language, language environment, 
media resources.
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Цель проекта – определение пер-

спектив ревитализации саамско-

го языка в Мурманской области, 

путей его поддержки и популяри-

зации.

Основные задачи проекта:

• выявить уровень владения рос-

сийскими саамами языком свое-

го этноса;

• определить, что явилось для раз-

ных людей ключевым фактором ов-

ладения саамским языком;

• выявить мотивы, побуждающие 

представителей саамского этноса 

к изучению родного языка, пред-

ложить способы повышения мо-

тивации к овладению саамским 

языком;

• оценить возможность в услови-

ях отсутствия естественной язы-

ковой среды организовать ее ис-

кусственный аналог для изучения 

саамского языка.

Гипотеза исследования. Мы пред-

положили, что заменить языковую 

среду способны медиа на саамском 

языке, которые смогли бы заинте-

ресовать саамскую аудиторию, осо-

бенно молодежь, мотивировать ее 

к овладению языком своего этно-

са, стать эффективным инструмен-

том его изучения, поддержки и по-

пуляризации.

Медиа в данном исследовании по-

нимается в широком смысле как со-

вокупность средств массовой ком-

муникации и их продуктов.

Исходя из цели и задач проекта, 

было определено два направления 

исследования.

Первое направление исследования – 
определение перспектив развития 

саамского языка. Для его реализа-

ции необходимо было:

• уточнить количество носителей 

саамского языка в Мурманской об-

ласти и уровень их владения род-

ным языком;

• выяснить обстоятельства овла-

дения саамским языком;

• выявить степень востребован-

ности саамского языка в повсед-

невной жизни;

• определить, есть ли поддержка 

социума в изучении и использова-

нии саамского языка;

• определить место саамского язы-

ка в системе ценностей респон-

дентов.

Второе направление – составление 

портрета медиа, способного вы-

ступить в качестве языковой сре-

ды для саами и мотивировать их 

к изучению родного языка.

Для реализации данного направ-

ления было необходимо:

• выяснить, что явилось мотиви-

рующими факторами в изучении 

саамского языка и оценить, были 

ли эффективны принимаемые ра-

нее меры по обучению саамско-

му языку;

• обосновать возможности медиа-

ресурсов как средств воссоздания 

языковой среды, как инструментов 

изучения и популяризации этниче-

ских языков;

• проанализировать наиболее по-

пулярные и эффективные медиа-

ресурсы на языках коренных мало-

численных народов в России и за 

рубежом;

• определить, какие виды медиа 

интересны на данный момент са-

амскому населению, прежде всего, 

саамской молодежи – самой пер-

спективной части целевой груп-

пы исследования в плане освое-

ния языка;

• сформулировать требования 

к медиа, способному выступить 

в качестве языковой среды для це-

левой группы, заинтересовать са-

амским языком свою аудиторию.

В данной статье мы более под-

робно представим первое направ-

ление исследования, в рамках ко-

торого с 4 по 8 мая 2022 года был 

проведен социологический опрос 

жителей самого крупного населен-

ного пункта саами – поселения Ло-

возера.

Символично, что именно в эти 

дни в Ловозеро отмечали 85-летие 

со дня рождения Александры Ан-

дреевны Антоновой, учителя са-

амского языка, корректора, авто-

ра букваря, учебных материалов, 

книг для чтения на саамском язы-

ке, ученого, поэтессы. Она явилась 

родоначальником детской лите-

ратуры на саамском языке, един-

ственным переводчиком духовной 

литературы на язык кольских саа-

мов. Благодаря ее стараниям поя-

вились «Саамско-русский словарь» 

(1985, 2014), «Словарь саамско-рус-

ский и русско-саамский словарь» 

(1986), «Словарь лексики духовной 

культуры кольских саамов» (2013). 

А.А. Антонова много сделала для 

распространения знаний о саам-

ском языке: вела передачи на ра-

дио на родном диалекте, выступала 

в печати. В память об этом удиви-

тельном человеке было организо-

вано возложение цветов к мемо-

риальной доске на доме, где она 

жила, а в сельском клубе был по-

казан документальный фильм об 

Александре Андреевне.

В устном опросе приняли уча-

стие 47 человек. Вопросы были 

открытые, чтобы не ограничивать 

респондентов рамками вариантов 

реакций и получить максималь-

но полные и подробные ответы. 

Опишем некоторые результаты 

опроса.

В начале исследования уточнялось 
количество носителей языка. В 2007–

2008 годах, по данным норвежской 

исследовательницы Э. Шеллер, 

в России различный уровень зна-

ния саамского языка имели около 

800 человек [6]. В 2020 году «Мур-

манский областной центр корен-

ных малочисленных народов севе-

ра и межнационального сотрудни-

чества» провел телефонный опрос 

руководителей местных отделе-

ний Общественной организации 

Мурманской области «Ассоциация 

кольских саамов», а также саами, 

в результате которого было выяв-

лено лишь 120 активных и пассив-

ных носителей языка.

Данный список был скоррек-

тирован нами, благодаря помо-

щи носителей саамского языка 

А.М. Агеевой, А.М. Антоновой, 

А.А. Кобелева, М.Г. Рахманиной, 

М.В. Филлиповой, Д.М. Хомюк, 

У.М. Юлиной, А.И. Яковлевой он 

был расширен и дополнен. В спи-

сок были внесены имена и фами-

лии людей, владеющих саамским 

языком, их возраст, диалект и уро-
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вень владения языком (понимает 

саамскую речь, говорит на языке, 

изучает язык). В обновленном спи-

ске оказалось 164 человека с раз-

ным уровнем владения языком (см. 

Таблицу 1).

Данный список на данный мо-

мент является максимально пол-

ным из имеющихся и, на наш 

взгляд, достаточно точно описы-

вает владение саамским языком, 

как минимум, в селе Ловозеро – 

крупнейшем саамском населенном 

пункте. Вместе с тем список нель-

зя назвать законченным, так как 

сотрудники «Центра народов Се-

вера» и указанные выше носители 

языка, несмотря на активную обще-

ственную деятельность в саамском 

сообществе, в силу объективных 

причин не могут знать абсолютно 

всех говорящих на саамском язы-

ке. Работа над составлением спи-

ска продолжается, он может стать 

отправной точной для дальнейших 

исследований, дополнений, уточ-

нений, а также для общего пони-

мания ситуации с саамским язы-

ком в настоящее время.

Выявляя обстоятельства овладения 
языком, мы пришли к выводу, что 

всех носителей саамского языка 

можно условно разделить на две 

группы: освоивших саамский в дет-

стве в семье; пришедших к изуче-

нию языка самостоятельно, в зре-

лом возрасте. Элизабет Шеллер 

в 2008 году писала, что большин-

ство носителей саамского языка 

выучили его в семье, до поступле-

ния в школу. Результаты нашего 

исследования свидетельствуют, 

что, несмотря на уменьшение се-

мей, говорящих на саамском язы-

ке, и на регулярно предпринима-

емые меры для поддержания язы-

ка, ситуация не изменилась (см. 

Таблицу 2). 92 % носителей языка 

(представители старшего поколе-

ния преимущественно в возрасте 

60 и старше), выучили язык в дет-

стве, так как родители говорили 

на саамском языке. 8 % носителей 

языка (несколько человек моложе 

45 лет) осваивают язык самосто-

ятельно – так, как могут освоить 

с учетом имеющихся условий для 

его изучения.

Многие представители старшего 

поколения отмечали, что русский 

язык они выучили только в школь-

ном возрасте, а до этого говорили 

исключительно на родном языке 

(далее по тексту цитируются фраг-

менты опроса представителей ко-

ренного населения; ответы приво-

дятся с сохранением речевых осо-

бенностей респондентов).

«На саамском говорил с детства, 

дома все – и родители, и дед с ба-

бушкой – говорили на саамском. 

Русский выучил уже в школе-ин-

тернате. Может, и до этого на рус-

ском могли говорить, уже не пом-

ню, но в основном в школе. Вне 

школы тоже говорили в основ-

ном на саамском, на русском ста-

ли больше говорить к 4–5 классу» 

(Александр К.).

Некоторые респонденты отме-

чали, что с детства говорили на 

обоих языках. «Мама из Терского 

района, а папа – саами, всю жизнь 

в Ловозеро жил. У мамы есть кор-

ни саамские, но она в основном го-

ворит на русском языке. Но папа, 

бабушка – всегда на саамском. Вся 

родня по папиной линии, все го-

ворят на саамском, и по телефо-

ну так общаются. Я с детства гово-

рила и на русском, и на саамском» 

(Антонина А.).

«В семье говорили на саамском, 

но я как-то больше на русском язы-

ке. Оба языка – родные» (Мари-

на Ф.).

Немногочисленные молодые но-

сители саамского языка, особенно 

те, кто был лишен соответствую-

щей языковой среды, вынуждены 

были прилагать серьезные уси-

лия для изучения языка. «По па-

пиной линии мы саами, по мами-

ной – коми, русские. У меня дома 

всегда говорили на русском язы-

ке. Мама моя понимает на коми. 

Отец понимал саамский. На саам-

ском никто не говорил… Я пыта-

лась изучать его самостоятельно. 

Я ходила на курсы... Но и на кур-

сах я не научилась говорить. Язык, 

во-первых, сложный для изучения. 

А во-вторых, когда не с кем об-

щаться, то не усваиваются знания. 

И хочу сказать, это абсолютно бес-

полезно, если рядом нет носителя 

языка! Если бы у меня кто-то был, 

с кем бы я могла постоянно беседо-

вать на саамском языке, я бы обя-

зательно выучила!» (Юлия Ч.).

«У меня в семье никто не гово-

рил на саамском. Дедушка был но-

сителем языка, но он умер, когда 

Таблица 1
Соотношение респондентов с разным уровнем владения саамским языком

Понимают язык 

и говорят на нем
Понимают язык Изучают язык

61 % 34 % 5 %

Таблица 2
Соотношение респондентов, овладевших саамским языком в разных обстоятельствах

Выучили язык в детстве в семье
Учили язык самостоятельно, 

вне языковой среды

92 % 8 %
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мне было 5 лет. Я его смутно пом-

ню. А отец не приветствовал са-

амскую культуру. Я рос в среде, где 

никто не говорил на родном язы-

ке. А к изучению языка я пришел 

уже сам, когда мне было больше 30 

лет» (Роман Я.).

«У меня по отцовской линии все 

саами. Дед – из Варзино. Отца дав-

но нет, с 1995 года, но я помню, 

что если дедушка или его брат, мой 

родной дядя, говорили с ним по-

саамски, то он всегда по-русски от-

вечал. Мама из средней полосы… 

Так что в семье у нас не говорили 

на саамском языке, ну если только, 

когда к бабушке ездил – пытались 

немного говорить… Я не знал са-

амский в детстве. Я сейчас что-то 

понимаю, но так чтобы говорить – 

нет» (Сергей Г.).

Опрос позволил понять степень 
востребованности саамского языка 
в повседневной жизни. Результаты ис-

следования свидетельствуют, что 

в настоящее время большинство 

респондентов почти во всех рече-

вых ситуациях говорят на русском 

языке и не так уж часто используют 

саамский язык (см. Таблицу 3).

Показательно, что даже в каче-

стве языка семейного общения са-

ами, как правило, называли рус-

ский, объясняя это тем, что дома 

не с кем говорить по-саамски. 

«Дома у меня никого нет. С соба-

кой иногда говорю то на русском, 

то на саамском» (Екатерина К.). 

«Мне дома не с кем говорить. Де-

тей дома нет» (Мария М.).

Таким образом, причина, по ко-

торой опрошенные крайне редко 

говорят на родном языке, состо-

ит в том, что большинство носи-

телей саамского языка – пожилые 

люди, живущие одни. Обычно они 

отвечали, что на саамском полу-

Таблица 3
Степень востребованности саамского языка в ходе коммуникации

Регулярное общение 

на саамском языке (в семье 

с родственниками)

Редкое общение на саамском 

языке (со знакомыми, 

односельчанами)

Коммуникация на саамском 

языке в повседневной 

жизни отсутствует

32 % 42 % 26 %

чается говорить только со знако-

мыми или родственниками на ули-

це или по телефону. «Сейчас гово-

рю с сестрами по телефону (одна 

сестра живет в Самаре, другая – 

в Белгороде). Ну и с девчонками, 

которых встретишь, которые саа-

ми, на саамском языке общаемся» 

(Анастасия Я.).

Если у респондентов есть супру-

ги и родственники, говорящие на 

саамском, то возможностей гово-

рить на родном языке становит-

ся больше.

«У меня внучка заканчивает 11 

класс. Она нас все время поправ-

ляет, когда мы говорим по-русски. 

И мы с мужем решили, что будем 

говорить на саамском. Чтобы нас 

не поправляли (смеется). Муж 

тоже саами» (Нина Ш.)

«Саамский язык живет внутри 

моей семьи. Муж рос в Терибер-

ке, там было больше русскогово-

рящих, поэтому у него с саамским 

языком не так, как это сказать по-

русски [задумалась] – не так хоро-

шо. Он знает саамский. Раньше 

стеснялся на нем говорить, но те-

перь говорит. Мы, 4 сестры, и мы 

созваниваемся 2 раза в день, разго-

вариваем на саамском языке. Ино-

гда в разговоре мелькают русские 

слова, которые трудно найти на са-

амском – это надо вспомнить и чем-

то заменить, это сложно сразу бы-

вает. А бытовой разговор – только 

саамский» (Анфиса А.).

Некоторые респонденты упоми-

нали о том, что супруги, не имею-

щие саамских корней, привыка-

ют говорить на саамском языке. 

«У сестры муж (его предки из Бе-

лоруссии) – русский, выучил саам-

ский язык от сестры» (Анфиса А.). 

«Дома с женой разговариваю, но 

она русская [смеется], понимает 

по-саамски немного» (Николай 

Ю.).

Но все же большинство респон-

дентов отмечали, что мало возмож-

ностей осталось говорить на саам-

ском языке – только с родственни-

ками или ровесниками, которых 

осталось не так много. «Муж, ког-

да был жив, мы с ним на саамском 

дома разговаривали, а теперь все 

в основном на русском языке го-

ворят: и племянник, и племянни-

ка жена, и внучата. Поэтому толь-

ко на русском» (Анастасия Я.).

Вне дома тоже существует не так 

много возможностей говорить на 

родном языке.

«Иногда разговариваем с девоч-

ками моего возраста» (Мария М.). 

«Сейчас разговариваю на саам-

ском. Но мало нас. С братом вот 

разговариваю. С кем еще? С деть-

ми? Дети не очень разговарива-

ют. Понимают больше» (Генна-

дий Л.).

«В Оленегорске четыре женщи-

ны знакомые на саамском говорят. 

Одна плохо знает, ее мама – коми, 

а папа – саами. Но она понимает, 

во всяком случае. А остальные три 

женщины – да, говорят они ино-

гда по-саамски, иногда по-русски. 

Я стараюсь всегда говорить по-

саамски, мне приятно слышать са-

амскую речь» (Анфиса А.).

Если языковая среда пропадает, 

то начинает забываться даже род-

ной язык. Лариса Ю., которая до 

9 лет говорила исключительно на 

саамском, а русский язык выучила 

только в школе, призналась, что 

начала забывать саамский без по-

стоянной практики. «Сейчас ни 

с кем не говорю – стала забывать. 

Стыдно сказать, но даже одерги-

ваю людей иногда: ««Говорите на 

русском!»».
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Определить, есть ли поддержка 
социума в изучении и использовании 
саамского языка, помогли ответы 

респондентов на вопрос «Обуча-

ли ли они своих детей саамскому 

языку?». Как правило, ответ был 

отрицательным (см. Таблицу 4.).

Как показал опрос, пожилые но-

сители языка не считали важным 

обучать детей и внуков саамскому 

языку. Многие теперь сожалеют об 

этом, стремятся по мере возмож-

ностей содействовать сохранению 

родной речи.

«С сыном мы упустили саам-

ский – тогда был акцент на то, 

чтобы все разговаривали по-

русски. Какого-то запрета спе-

циального не было, но родите-

ли это делали, чтобы мы быстрее 

освоили русский. А то мы в шко-

ле говорили по-русски, а потом 

возвращались домой и снова го-

ворили на саамском. С сыном го-

ворили по-русски здесь. А дома 

в Ловозеро мама и все говори-

ли по-саамски, конечно. Андрей 

[сын] понимает саамский и что-

то может сказать. А когда внука 

Никиту принесли из роддома, 

еще «поперек лавки» лежал, я ска-

зала: «Вы как хотите – я с ним 

буду разговаривать только на са-

амском языке». И он говорил на 

двух языках – ему было все рав-

но, на каком говорить. Я сказки 

читала на саамском – с ходу пе-

реводила с русского. А другая ба-

бушка читала те же сказки на рус-

ском (она русская). Его родители, 

Андрей и Галя, принимали самое 

активное участие. По их просьбе 

по всей квартире были развеша-

ны листочки с саамским словами, 

чтобы в мое отсутствие иметь воз-

можность закрепить то, чему мы 

научились. Получилось, что они 

с Никитой также осваивали саам-

ский. Никита сейчас может гово-

рить. Он учится в университете 

имени Герцена, у них саамский 

язык – учебный предмет. Я помо-

гаю ему. Он говорит не так бегло, 

как мы – так уже никто не будет 

говорить» (Анфиса А.).

«Это моя ошибка, я детей не на-

учила родному языку. Они пони-

мают, но не говорят. Старших не 

учила. Дочку младшую уже пробо-

вала учить, но потом как-то забро-

силось. Вот сейчас зять настаива-

ет, чтобы его дочку тоже учить род-

ному языку саамскому» (Роза Р.).

«Мой сын красиво, хорошо го-

ворил на саамском, но его уже нет. 

Остальные дети не говорят. Одна 

только моя внучка старается. Го-

ворит не полностью, иногда одно-

сложно, но старается. Когда заин-

тересовалась языком? Еще в школе 

училась, в 7 классе. Захотела сама. 

Она ж с бабушкой общается. Слы-

шит разговор-то. Сейчас в Санкт-

Петербурге заканчивает фармацев-

тическую академию» (Мария М.).

Место языка в системе ценностей 
респондентов позволили выявить 

ответы на следующий вопрос: «Ка-

кие слова-характеристики в боль-

шей степени соответствуют рус-

скому языку и языку вашего народа 

(родной, красивый, трудный, лю-

бимый)?» Результаты (в %) пред-

ставлены в Таблице 5.

Охарактеризуем полученные от-

веты более подробно. Размышляя 

над тем, какой язык красивее, не 

все смогли определиться с выбо-

ром, отвечали, что оба языка кра-

сивы. «Я не могу сказать. Я могу 

взять и сказать на саамском краси-

во. А бывает – не хватает слов, по-

этому перейду на русский, чтобы 

выразить эмоции. Оба красивые» 

(Анфиса А.).

Но все же большинство респон-

дентов красивым называли саам-

ский. «Если бы могли послушать 

как наши бабушки разговаривали 

на саамском – такой напевный был, 

не быстрый, слегка замедленный. 

Тот язык был очень выразитель-

ный. Не такой, как сейчас. Некото-

рые говорят – как топором рубят. 

А в нашем языке очень важна ин-

тонация. Сейчас это не учитывают. 

Красивый язык не современный, 

а тот, на котором наши бабушки 

говорили, когда были живы – лет 

10 назад» (Екатерина К.).

«Мне очень нравится наш язык. 

Саамская речь – она как ручеек 

журчит. Она такая нежная, плав-

ная – словно реченька» (Зинаи-

да М.).

«Более красивый – саамский, он 

ближе к природе и описывает вещи 

иначе, чем русский» (Роман Я.).

Отвечая на вопрос, какой язык 

стоит считать трудным, респонден-

ты были почти единодушны. Лишь 

5 % опрошенных (все они выучи-

ли саамский стихийно, в семье) 

Таблица 4
Поддержка социума в изучении саамского языка

Носители саамского языка, обучавшие детей 

или внуков саамскому языку

Носители саамского языка, не обучавшие детей 

или внуков саамскому языку

6 % 94 %

Таблица 5
Место саамского языка в системе ценностей респондентов

Характеристики языка Саамский язык Русский язык

Красивый 81 19

Трудный 95 5

Любимый 81 19

Родной 64 36
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назвали более трудным русский 

язык. «Трудный русский был – ка-

раул, сказать не могу, а написать 

вообще, господи прости. Если учи-

тельница, к примеру, скажет: «мама 

мыла раму», я мысленно переведу 

и напишу: «мама мыл рама» [в са-

амском языке нет рода у глаголов]» 

(Анфиса М.).

Остальные признали трудным 

саамский язык. «Саамский краси-

вый, но он трудноватый, потому 

что в нашем языке есть много оди-

наковых слов, но значения разные 

и ударения. Дословно нельзя пере-

вести. Если будешь переводить сло-

во в слово, это получается какая-то 

неувязочка… Надо понимать язык. 

Вот даже взять «белый холодильник 

и белый олень». Я скажу: [произно-

сит одно слово на саамском] – зна-

чит, холодильник белый. Про оле-

ня я скажу: [произносит другое сло-

во на саамском]. Путают много... 

И также с глаголами: надо знать, ка-

кие глаголы к людям, какие к одеж-

де относятся» (Ульяна Ю.).

Респонденты, начавшие учить са-

амский уже во взрослом возрасте, 

однозначно отметили, что грам-

матика в саамском – сложнейшая. 

Юлия Ч. рассказала, что ходила на 

курсы саамского языка больше года, 

но не смогла его освоить, так как 

он оказался очень трудным для из-

учения. Роман Я., который уже не-

сколько лет работает над программ-

ным продуктом, описывающим все 

слово- и формоизменения саамско-

го языка, отметил, что саамский 

язык «очень интересный, гибкий, 

богатый на удивление». Однако он 

назвал свою работу над программ-

ной базой «сложнейшим ребусом», 

«головоломкой», которую ему при-

ходилось разгадывать: «Система че-

редований сложнейшая, падежей 

больше, чем в русском».

Отвечая на вопрос, какой язык 

является любимым, большинство 

респондентов, особенно молодые 

люди, выучившие язык во взрослом 

возрасте, выбрали в качестве лю-

бимого саамский. Но было немало 

и тех, кто не смог сделать выбор и на-

звал оба языка. «Любимый – ну, са-

амский. И русский. Мы уже привык-

ли на саамском и русском, поэтому 

я их не разделяю» (Анастасия Я.).

Отвечая на вопрос, какой язык 

они считают родным, большинство 

опрошенных назвали саамский. 

«Родным мы считаем, конечно, 

саамский, просто общаемся боль-

ше на русском» (Роза М.). Были 

и те, кто не мог точно определить-

ся. «Все-таки русский. Нет. Саам-

ский, а потом уже русский» (Генна-

дий Л.). «Мы, когда с Николаем Ва-

сильевичем, мужем моим, жили на 

базе, разговаривали на своем. А по-

том был незаметный переход с на-

шего языка на русский. Мы сами 

не замечали, как переходили на 

русский язык. Получается, родной 

такой и такой» (Ульяна Ю.). «Род-

ной – саамский, да. Но и русский 

тоже – сейчас больше говорим на 

русском» (Анастасия Я.).

Интересно отметить, что в раз-

говоре респонденты часто назы-

вали саамский коротко – «свой», 

что лучше всего характеризует от-

ношение к родному языку. Анфи-

са М. рассказала: «В обычной жиз-

ни больше приходится говорить на 

русском, в бессознательном состоя-

нии обращалась к родному саамско-

му языку. Я болела недавно, лежала 

в больнице. В палате во время сна 

говорила на саамском. Мои сосед-

ки по палате сказали, что я на не-

понятном языке говорила. От это-

го так хорошо, тепло мне стало».

Часть опрошенных, особен-

но представители младшего по-

коления, называли родным рус-

ский язык. «Слово родной больше 

с русским языком ассоциируется, 

я и преподаю на русском, и гово-

рю больше на русском. А саамский 

только на уроках или в саамском 

обществе – с сестрой, с кумой – 

только с близкими людьми» (Ан-

тонина А.). «Родной – русский, я на 

нем мыслю, познаю мир, описываю 

мир» (Роман Я.). «Родной... Это 

сложно. Да нет, конечно, в детстве 

был русский, это потом уже, может, 

северо-саамский» (Сергей Г.).

Оценивая престижность саамского 
языка, опрашиваемые разделились 

на два лагеря. Подавляющее боль-

шинство представителей старшего 

поколения (88 %), не раздумывая, 

с возмущением и болью отвечало, 

что саамский нельзя назвать пре-

стижным. «Какой престиж у саам-

ского языка, если молодежь на нем 

не говорит? Он умирающий. Надо 

говорить на языке, чтобы он был 

престижным» (Анфиса А.). «Саам-

ский язык победили. Собрание или 

что – все на русском» (Семен Г.).

Респонденты отвечали быстро 

и эмоционально. Это свидетельству-

ет о том, что затронут больной во-

прос. В ответах чувствовалась обида 

за отношение к родному языку как 

к чему-то второсортному. «Сколько 

сил стоило приложить, чтобы саа-

ми стали свой язык считать хотя бы 

нормальным! Но сейчас молодежь 

уже хоть стала что-то говорить не 

стесняясь. А когда мы только на-

чинали – дети в школе очень сты-

дились, чтобы кто-то не узнал, что 

они саами» (Екатерина К.)

После дополнительных вопро-

сов респонденты все же уточня-

ли, что сейчас отношение к саам-

скому языку меняется, ведется ра-

бота по признанию его ценности, 

по его возрождению. «Сейчас пре-

стиж поднялся у языка, пошли кво-

ты, в нашем полку прибыло. Неко-

торые раньше противились, а те-

перь признали, что они саамы» 

(Ульяна Ю.).

Респонденты более молодого 

возраста, в том числе не владею-

щие саамским языком, отвечали 

на вопрос о престижности языка 

по-иному. 100 % опрошенных счи-

тают саамский языка престижным, 

хотят его изучать, подчеркивают, 

что интерес к малым языкам в Рос-

сии и во всем мире усилился: «Не-

сколько лет назад стал этим зани-

маться [изучением языка], и у меня 

ощущение, что такого внимания 

к кильдинскому саамскому не было, 

конечно. В последние годы замет-

но, что интерес больше стал у лю-

дей к малым народам, к исчезаю-

щим языкам» (Роман Я.). Вместе 

с тем, молодые люди, решившие 

изучать саамский язык во взрослом 

возрасте, отмечали, что испыты-

вают серьезные трудности (нере-

гулярность языковых курсов, сла-
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бая учебная база, почти полное от-

сутствие языковой среды и др.).

Проведенный нами опрос пред-

ставителей саамского этноса позво-

лил прийти к определенным вы-

водам. Абсолютное большинство 

носителей саамского языка – это 

люди пожилого возраста (старше 

60 лет), выучившие язык в семье. 

Сейчас они общаются на саам-

ском языке при нечастых встре-

чах друг с другом, в лучшем вари-

анте – с родственниками и супруга-

ми, если те знают саамский. Но это 

поколение стареет, возможностей 

для общения становится все мень-

ше, языковая среда сужается. Мо-

лодые носители языка – это всего 

несколько человек (14 из 164), из-

учивших северосаамский в Норве-

гии или находящихся в процессе 

изучения кильдинского диалекта 

саамского языка в России.

Саамский язык занимает важное 

место в системе ценностей инфор-

мантов. Большинство саами любит 

свой язык, считает родным, отме-

чает его красоту. При этом почти 

все представители старшего по-

коления с сожалением признают-

ся, что не учили своих детей род-

ному языку, так как не считали это 

важным и приоритетным. Саами 

искренне переживают, что язык 

уходит, что молодежь его почти не 

знает. Они хотели бы сохранить са-

амский язык как часть культурно-

го наследия, как один из важных 

факторов поддержания саамской 

этничности.

Молодые саами в отличие от 

старшего поколения считают свой 

язык престижным и обладают до-

статочной мотивацией к его изу-

чению. Наибольшую потребность 

в овладении саамским языком ис-

пытывают сотрудники саамских 

общественных организаций, куль-

турных и образовательных учреж-

дений, расположенных в саамских 

поселениях, а также те, кто занима-

ется оленеводством – традицион-

ным занятием саами. Вместе с тем 

респонденты отмечают, что суще-

ствуют серьезные трудности в из-

учении саамского языка. Наибо-

лее существенной проблемой, по 

их мнению, является отсутствие 

языковой среды, что не позволя-

ет закреплять на практике полу-

ченные в ходе обучения языковые 

знания и умения.

Опрос подтвердил гипотезу ис-

следования. Как молодые, так и по-

жилые респонденты говорили о не-

обходимости создания медиаресур-

сов на саамском языке, которые 

заинтересуют молодежь и будут 

способствовать изучению саамско-

го языка и его популяризации.

Считаем, что современные ме-

диа должны представлять собой не 

статичные хранилища саамского 

языка и культуры (подобные сайты 

существуют), а регулярно обновля-

ющиеся информационные ресур-

сы, содержащие актуальный для 

подписчиков контент и, что самое 

главное, предполагающие исполь-

зование саамского языка в живом 

взаимодействии со своей аудито-

рией. Именно такие медиа способ-

ны заменить языковую среду но-

вым поколениям саами, обеспе-

чить им языковую практику и тем 

самым способствовать ревитали-

зации саамского языка в России.
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Введение. С целью «обеспече-

ния подготовки высококвалифи-

цированных кадров по всем основ-

ным направлениям общественно 

полезной деятельности в соответ-

ствии с потребностями общества 

и государства…» [7, ст. 69] государ-

ством осуществляется финанси-

рование учреждений высшего об-

разования. Исходя из этого поло-

жения государство обеспечивает 

финансирование реализации базо-

вого уровня образовательных про-

грамм, оснащения лабораторий, 

оплаты труда персонала, инфор-

мационного обеспечения вузов. 

Наиболее сложные, дорогостоя-

щие направления исследований 

сконцентрированы государством 

в нескольких ведущих вузах, име-

ющих повышенное финансиро-

вание.

Однако финансирование высше-

го образования ограничено воз-

можностями государства. Ведение 

инициативных научных разрабо-

ток, выполнение государственных 

заказов, коммерческих проектных 

работ позволяет повысить финан-

совые возможности вузов. Вопро-

сы финансирования высшего об-

разования, расширения финансо-

вых возможностей вузов, оценки 

стоимости разработок, выработ-

ки рекомендаций по целесообраз-

ности использования результатов 

научных работ актуальны во всем 

мире и во многом решены в США 

и Великобритании.

Рассмотрение текущего эконо-

мического положения высшего об-

разования в Российской Федера-

ции и передового опыта двух веду-

щих стран (на примере разработки 

медицинских препаратов) позво-

лит нашей стране пойти по уже 

апробированному пути, перей дя 

к более эффективному экономи-

ческому укладу в сфере научных 

изысканий.

1. Современная экономика выс-

шего образования в Российской 

Федерации. В 2020 году государ-

ственные расходы на высшее об-

разование составили 644,3 милли-

арда рублей [5, с. 29]. Получение 

образования и научные исследова-

ния осуществляются обычно в те-

чении нескольких лет, поэтому при 

планировании затрат необходимо 

учитывать обесценивание денег 

в результате инфляции. Согласно 

данным Росстата, инфляция в 2020 

году составила 4,91 % [3]. Очевид-

но, что чем ниже инфляция, тем 

меньше будут стоимость обучения 

и проведения научных работ.

Рассмотрим пример работы уч-

реждения высшего образования по 

отчетности Братского государствен-
ного университета (далее – БрГУ), 
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город Братск. Из всего обширно-

го отчета за 2020 год [4] возьмем 

несколько показателей:

• объем научных исследований 

и разработок университета: 188 

тем, объем финансирования – 

53669,2 тыс. руб., в том числе 12 

тем (1948,2 тыс. руб.) из средств 

муниципального бюджета и бюд-

жета региона; 143 темы (48324,0 

тыс. руб.) по хозяйственным до-

говорам [4, с. 5];

• сумма доходов, полученных за 

проведение научных исследова-

ний и разработки в области есте-

ственных и технических наук, за 

управление научной и инвестици-

онной деятельностью – 50272 (тыс. 

руб.) [8];

• общий объем финансирования 

научно-инновационной деятельно-

сти из собственных средств, сфор-

мированных из полученной при-

были, а также оборотных средств, 

полученных за счет выполняемых 

договорных работ, составил 3397,0 

тыс. руб.» [4, с. 6];

• общее количество научных пу-

бликаций – 919, в том числе 365 

статей, включенных в РИНЦ, из 

которых 95 статей в журналах из 

перечня ВАК, 51 публикация в из-

даниях, индексируемых в базе дан-

ных «Scopus» и 7 публикаций в из-

даниях, индексируемых в базе дан-

ных «Web of Science» [4, с.7].

919 публикаций – это впечат-

ляющее число. Однако данный 

результат не позволил институ-

ту получить прибыль по итогу 

года, возможно, потому что не 

было зарегистрировано ни одно-

го патента, что видно из Табли-

цы 3 [4, с. 7].

Основываясь на данных показа-

телях, предположим, что доход-

ность выполнения научно-иссле-

довательских работ составила: 

3397 / 50272 * 100 = 6,76 %. При 

официальной инфляции 4,91 %. 

Тогда реальный финансовый итог 

научных исследований вуза соста-

вил 6,76 – 4,91 = 1,85 %. То есть 

структурные подразделения БрГУ 

выполняли работы с прибылью, 

едва превышающей официальный 

уровень инфляции.

Подводя итог краткого обзора 

финансовых результатов научной 

деятельности по отчету вуза, мож-

но сделать вывод о ее почти нуле-

вой доходности в 2020 году, а также 

о большом количестве публикаций, 

которые не принесли финансовой 

прибыли вузу, возможно по причи-

не недостатков маркетинга. При 

этом, по результатам рейтинго-

вой оценки Совета ректоров го-

сударственных вузов Иркутской 

области, БрГУ за качество органи-

зации научно-исследовательской 

деятельности студентов ежегод-

но удостаивается высокой оцен-

ки» [4, с. 10].

Учитывая, что «…доля внебюд-

жетного финансирования в об-

щем объеме финансирования ву-

зовских научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) за 2014–2020 гг. выросла 

с 59,2 % до 62,7 %» [5, с. 86], руко-

водство БрГУ не в первый раз стал-

кивается с вопросами финансиро-

вания исследований. Возможно, 

решением финансовых проблем 

может стать выполнение всех ра-

бот в составе кафедр, как это дела-

ется в США, исключив управлен-

ческие затраты «структурных под-

разделений».
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2. Источники доходов учреж-

дений высшего образования. Из 

рассмотренного примера видно, 

что руководству данного вуза необ-

ходимо проверить экономические 

критерии перспективности участия 

учреждения в выполнении исследо-

вательских работ. Также стоит об-

думать идею патентования матери-

алов публикаций с целью их даль-

нейшей продажи компаниям или 

инвестиционным фондам. Рассмо-

трим, как данные вопросы реша-

ются в США и Великобритании.

2.1. Оценка вероятности дости-

жения цели работ. Очевидно, что 

перед тем, как начать осуществле-

ние затрат на проведение иссле-

довательских работ, необходимо 

оценить вероятность достижения 

запланированного результата. Как 

правило, расчеты выполняются на 

основе уже существующих методик, 

а новые разработки должны прохо-

дить первичную проверку финансо-

вой перспективности на кафедре.

Рассмотрим вероятность получе-

ния финансово положительного ре-

зультата проекта на примере раз-

работок в области биотехнологий 

лечения редких и наследственных 

заболеваний. Для пояснения логики 

определения перспективности фи-

нансирования исследований, приме-

нимой в любой сфере деятельности, 

рассмотрим две цитаты – характери-

стики двух заболеваний: лице-лопа-

точно-плечевой мышечной дистро-

фии и болезни Паркинсона.

«Лице-лопаточно-плечевая мы-

шеч ная дистрофия (далее – FSHMD, 

также известна как FSHD) являет-

ся наиболее распространенным ти-

пом мышечной дистрофии – про-

грессирующего заболеваниями мы-

шечной системы, возникающего 

из-за дефектов в одном или не-

скольких генах, обеспечивающих 

нормальную структуру и функцио-

нирование мышц. FSHMD являет-

ся наиболее распространенным ти-

пом мышечной дистрофии и раз-

вивается с частотой 7/1000» [6].

«Болезнь Паркинсона прогресси-

рует по причине дегенеративных 

изменений в черной субстанции 

головного мозга. При недостат-

ке медиатора нарушаются внутри-

клеточные связи, функциональ-

ные клетки отмирают и на их месте 

образуются тельца Леви – скопле-

ния белка. Сигналы от головного 

мозга не доходят до мышц: чело-

век не может полноценно управ-

лять своим телом. Выделяют не-

сколько факторов, повышающих 

риск возникновения болезни Пар-

кинсона:

• естественные процессы старе-

ния, замедление регенерации нерв-

ных клеток и снижение выработ-

ки дофамина;

• дефицит витамина D, участву-

ющего в работе иммунной систе-

мы и в выведении токсинов, ра-

дикалов;

• перенесенные нейроинфекции: 

энцефалит, менингит, боррелиоз 

и др.;

• новообразования головного моз-

га.

• частые травмы головы;

• отравление тяжелыми металла-

ми, химикатами;

• злоупотребление алкоголем, пси-

хотропными веществами;

• длительное употребление неко-

торых лекарств» [1].

Сравнивая информацию, полу-

ченную из двух источников, мож-

но предположить, что поиск био-

технологического лекарства для 

лечения FSHD имеет перспекти-

ву, так как эта мутация является 

новообразованной, в то время как 

лечение болезни Паркинсона ма-

лоперспективно. Способы лече-

ния болезни Паркинсона могут 

быть скорее связаны с уменьше-

нием контакта населения с нейро-

инфекциями и ядами, эффектив-

ным лечением иерсиниоза. То есть 

отсутствуют коммерческие пер-

спективы разработки препаратов 

именно от болезни Паркинсона.

Одним из параметров оценки 

окупаемости затрат на исследова-

ния может быть определение ко-

личества потребителей продукта, 

локализация территории пробле-

мы. На примере проблем носите-

лей бета-талассемии можно про-

иллюстрировать это положение 

так: в США 1500 человек с бета-та-

лассемией, в Индии – 50000» [10]. 

Необходимо оценить, смогут ли 

потребители в США и Индии ку-

пить данное лекарство.

Разработка препаратов ведется 

длительно, в несколько этапов, 

в результате повторных зараже-

ний, возможных корреляций с дру-

гими факторами могут быть полу-

чены ложноотрицательные резуль-

таты (ошибка 2 типа). Поэтому при 

оценке перспективности проектов 

следует учесть соответствие иссле-

довательской задаче оборудования 

лаборатории вуза, НИИ. Напри-

мер, в медицине это такие меры 

предотвращения внутрибольнич-

ного инфицирования как наличие 

отдельных боксов на 2–3 больных 

с туалетами на каждые две палаты 

(евростандарт); в электронике – 

чистые комнаты с особой филь-

трацией воздуха.

2.2. Повышение вероятности 

получения прибыли. При оцен-

ке перспективности выполнения 

исследовательских работ следует 

учитывать и положительный эф-

фект «портфельных» разработок – 

ведения нескольких проектов в на-

дежде окупить их все за счет одно-

го или нескольких, получивших 

коммерческий успех. В случае ча-

стичного достижения результата 

массив (портфель) из двух иссле-

дований при ожидаемой доходно-

сти (отклонению нулевой прибы-

ли) каждого на 20 %, в случае от-

рицательного отклонения (100 % 

возврата средств вместо 120 %) по 

одному из проектов дает результи-

рующие 14 % доходности портфе-

ля. При безрезультатности от од-

ного из двух таких проектов порт-

фельная инвестиция компенсирует 

60 % себестоимости. Чем больше 

количество исследований в порт-

феле, тем выше доходность порт-

феля, а значит и прибыль вуза. 

Конечно, расходы от неудачных 

вариантов исследований заклады-

ваются в прогноз цены предполо-

жительно удачных. Такой подход 

позволяет избежать перерывов 

в финансировании исследований, 

обеспечивает устойчивое получе-

ние прибылей вузами.
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Портфельные разработки ши-
роко используются в США, где по 
статистике на 2017 год только око-
ло 15 % лекарств прошли от фазы 
1 испытаний до получения разре-
шения к применению. При этом 
портфельный способ исследова-
ний позволяет перекрыть убытки 
от неудачных проектов прибылью 
от 15 % успешно завершенных ра-
бот, то есть проектов, получивших 
коммерческое применение.

Пример расчета. Примем стоимо-
сти двух исследований равными, 
тогда вес каждого из них в общих 
затратах: w

A
 = 0.5, w

B
 = 0.5.

Стандартное отклонение при-
были двух исследований (standard 
deviation) примем как 

A
= 0.2, 


B
 = 0.2.
Допустим, что нет никакой свя-

зи между двумя исследованиями, 
тогда корреляцию примем равной 


AB
 = 0. Рассчитаем дисперсию дан-

ного портфеля:
Portfolio variance = Var (Rp) = 

2p = w2
A
 2

A
 + w2

B
 2

B
 + 2 × w

A
 w

B
 

A
 

B
 

AB
 = 

(0,52) × (0,22) + (0,52) × (0,22) + 
2 × 0,5 × 0,5 × 0,2 × 0,2 × 0 = 0,25 × 0,04 + 
0,25 × 0,04 + 0 = 0,01 + 0,01 = 0,02.

Так как стандартное отклонение 
равно квадратному корню из дис-
персии, то

Portfolio standard deviation = 
SD(Rp) = 0,02 = 0,141  14 %.

2.3. Патентование (секьюрити-

зация). Рассмотрим опыт универ-
ситетов США в вопросе патенто-
вания. Принятие закона Бэй-Доула 
(Bayh-Dole Act) или Закона о по-
правках к закону о патентах и то-
варных знаках (Pub. L. 96-517, 12 
декабря 1980 года) дало универси-
тетам право оформления собствен-
ности на изобретения, возникаю-
щие в результате проводимых ими 
исследований, финансируемых фе-
деральным правительством. В ре-
зультате университеты разработа-
ли четкую политику относительно 
того, как лицензионные платежи 
за изобретения должны быть раз-
делены между учеными и универ-
ситетом. Распределение патент-
ных средств в каждом вузе США 
осуществляется по-разному:
• Массачусетский технологиче-
ский институт (MIT): 1/3 лицен-

зионных платежей достается авто-
ру, 1/3 – кафедре, 1/3 – институту;
• университет Колумбия: около 
25 % получают изобретатели;
• университет Эмори и Калифор-
нийский университет: 40 % полу-
чают изобретатели;
• Нью-Йоркский университет: 
47 % получают изобретатели.

Модель продажи патентов позво-
лила сделать прозрачной бухгал-
терию по финансовым потокам, 
идущим на исследования, уйти от 
старой модели полностью инте-
грированной технологической или 
фармацевтической компании, где 
были представлены производства 
полного цикла: от фундаменталь-
ных исследований до клинических 
испытаний и организации продаж 
товаров, услуг или лекарств. То, что 
было доступно только таким круп-
ным компаниям как Pfizer 40 или 50 
лет назад, стало гораздо более дина-
мичной и массовой экосистемой из 
вузов, инвестиционных фондов (та-
ких как «Royalty Pharma» LLC и др.), 
заводов, предпринимателей.

Например, кафедра университе-
та разрабатывает и патентует тех-
нологии, если есть возможность, 
то самостоятельно финансируют 
фазы 1 и 2 испытания лекарств. 
Когда изобретение приближает-
ся к недоступной по финансам или 
по масштабу фазе испытаний или 
производства, вуз пробует про-
дать свое изобретение или про-
дукт. Университеты показывают 
патент и результаты испытаний 
покупателям, ищут партнеров, ко-
торые купят патент дороже, смогут 
распространять продукцию боль-
шими объемами. Возможно, эти 
партнеры получат прибыль или 
они могут потерпеть неудачу, но 
вуз уже окупит исследования и по-
лучит прибыль.

2.4. Ценообразование. Ценоо-
бразование в сфере результатов 
исследований является важным во-
просом, связанным с их доступно-
стью для населения и государства. 
Патентование может направить 
больше капитала на финансиро-
вание исследований, но также мо-
жет создать проблемы их излиш-
ней стоимости. Относительно ле-

карств в Великобритании данный 
вопрос решает NICE (National Insti-
tute for Health and Care Excellence). 
На основе проведения расчетов эф-
фективности применения препа-
ратов публикуются отчеты с обо-
снованием включения лекарства 
в план обеспечения страховкой или 
оставления к покупке за иные сред-
ства – личные сбережения людей 
или средства благотворительных 
фондов. Рациональное использо-
вание денег позволяет оказать ме-
дицинскую помощь оптимальным 
для страны способом. Условные 
90000 фунтов могут или продлить 
жизнь раковому больному на 9 ме-
сяцев, или полностью вылечить 
10 человек. Финансы государств 
ограничены возможностями эко-
номики. В соответствии с этим, вуз 
должен учитывать риск того, что 
слишком высокая цена препарата 
может привести к его исключению 
из списка лекарств, рекомендован-
ных для лечения по страховке.

Заключение. Применение уч-
реждениями высшего образования 
современных методов коммерциа-
лизации выступит «топливом», ко-
торое приведет в движение акаде-
мические исследования, позволит 
обновлять здания вузов, увеличи-
вать зарплаты сотрудников, нахо-
дить современную практику для 
студентов, расширять возможно-
сти лабораторий, повышать по-
тенциал вузов по выполнению го-
сударственных заданий. В качестве 
побочного эффекта может сокра-
титься число малозначимых пу-
бликаций.

Компании, инвестиционные 
фонды, ориентированные на вло-
жение средств в лицензионные 
платежи, получат прозрачный ры-
нок патентов. Научные организа-
ции будут мотивированы на оказа-
ние реальной помощи экономике, 
на выполнение функций «центров 
компетенций» в данной местности. 
Прибыль таким центрам приносит 
осуществление научных исследо-
ваний, реализация платных услуг 
в сфере образования, предоставле-
ние доступа к своей инфраструкту-
ре, а также управление правами на 
результаты работы центров [9].
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В течение длительного време-

ни, то есть последние 30, лет Рос-

сия стремилась стать «частью Ев-

ропы», вливаясь на свой манер 

в процессы, которые там проис-

ходят, и пытаясь соответствовать 

тенденциям развития западного 

мира. К сожалению, не стала ис-

ключением и система высшего об-

разования, которую ввели в так на-

зываемый «болонский процесс», от 

которого в настоящее время в свя-

зи с последними событиями реше-

но отказаться. Идет дискуссия: как 

следует реформировать систему 

образования после выхода из «бо-

лонского процесса». В основном 

обсуждаются вопросы: нужно ли 

сохранять двухуровневую систему 

«бакалавр – магистр», следует ли 

расширять специалитет и др. Но 

не это главные вопросы. Принци-

пиальная порочность «болонской 

системы» состоит в переходе от об-

учения знаниям, к развитию у об-

учающихся так называемых ком-

петенций.

Для обеспечения единства тол-

кования понятий, которыми опе-

рируют авторы разработок данно-

го вопроса, обратимся к определе-

ниям, представленным в открытых 

энциклопедических электронных 

ресурсах, взяв, естественно, те из 

них, которые соответствуют рас-

сматриваемой проблеме.

Компетенция – «знания, опыт 

в той или иной области, круг во-

просов, в которых данное лицо об-

ладает авторитетностью, позна-

нием, опытом» [1; 2], «которые 

реализуются в ходе трудовой дея-

тельности» [3].

Профессиональные компетенции – 

«интегрированный результат про-

фессионального обучения, выража-

ющийся в системе знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, не-

обходимых для реализации опреде-

ленных профессиональных функ-

ций» [1], другими словами, спо-

собность успешно действовать на 

основе практического опыта, уме-

ний и знаний при решении про-

фессиональных задач.

Универсальные компетенции – «над-

профессиональные компетенции, 

необходимые для любого вида про-

фессиональной деятельности» [4], 

то есть, способы деятельности, ин-

вариантные для всех (большин-

ства) профессий и специально-

стей.

Знания – «проверенный прак-

тикой и удостоверенный логикой 

результат познания действитель-

ности, ее отражение в сознании 

человека в виде представлений, по-

нятий, суждений, теорий» [1–3].

Умение – «подготовленность 

к практическим и теоретическим 

действиям, выполняемым быстро, 

сознательно, на основе усвоенных 

знаний и жизненного опыта, фор-

мируется путем упражнений и в 

отличие от навыка, являющего-

ся автоматизированным компо-

нентом деятельности, создает воз-

можность выполнения действий не 

только в привычных, но и в изме-

нившихся условиях» [1; 2], «усвоен-

ный субъективный способ выпол-

нения действий, обеспечиваемый 
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совокупностью приобретенных 

знаний и навыков» [3].

Homo habilis – человек умелый (ок. 

2,4 – 1,6 млн лет назад).

Homo sapiens – человек разумный 

(ок. 100 – 50 тыс. лет назад по на-

стоящее время).

Около 1,5 млн лет назад закон-

чился период господства первого 

представителя рода homo – чело-

века умелого. Судя по характери-

стикам этого человека, приписы-

ваемым антропологами, он, несо-

мненно, обладал компетенциями. 

То есть способностью выполнять 

действия на основе приобретен-

ных знаний и навыков при реше-

нии насущных («профессиональ-

ных») задач. Но в эволюционной 

конкуренции компетентностно 

ориентированного homo habilis 

вытеснил homo sapiens, основным 

инструментом которого стали зна-

ния.

Сегодня спор о приоритете зна-

ний или умений, решенный в эво-

люционном процессе, продолжа-

ется в самой важной для homo 

sapiens сфере деятельности – сфе-

ре образования.

30 лет назад в России начался 

демонтаж советской системы об-

разования, которая ориентирова-

лась на получение учащимися зна-

ний и, кстати, в этом приоритете 

продолжила традиции предшеству-

ющей образовательной системы 

царской России. Причем знаний, 

которые будут востребованы об-
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заведении на базе компетентностного подхода и на основе структурирования дидактики высшего образования. На основе федераль-
ного образовательного стандарта бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
демонстрируется несостоятельность реализации целевых установок по приобретению обучающимися профессиональных компе-
тенций программиста. В рамках концепции приоритета знаний предлагается решать вопрос о формах и сроках освоения программ 
на основе необходимых объемов дидактического материала, подлежащего усвоению в процессе обучения.
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Abstract. The problem of fundamental diff erences in the educational process organization in a higher educational institution on the basis 
of a competence-based approach and on the basis of structuring the didactics of higher education is considered. On the basis of the Federal 
State Educational Standard for bachelor’s degree in the fi eld of training 09.03.01 «Computer Science and Computer Engineering», the incon-
sistency of the implementation of targets for the acquisition of professional programmer competencies by students is demonstrated. Within 
the framework of the of the knowledges priority concept, it is proposed to solve the question of the forms and timing of the educational 
programs development on the basis of the necessary volumes of didactic material to be mastered in the learning process.

Keywords: Bologna process, competencies, knowledge, didactic units, federal state educational standard.
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ществом и в первую очередь сво-

ей страной. А вот компетенции вы-

рабатывались в процессе практи-

ческих занятий, в основном в ходе 

послевузовской трудовой деятель-

ности. То есть: сначала – знания, 

а потом – компетенции в процессе 

трудовой деятельности (см. опре-

деления выше). Подтверждени-

ем полученных знаний являлся го-

сударственный диплом, который 

признавался на всей территории 

Советского Союза.

В Европе развивается другой под-

ход. Образование является част-

ным делом каждого человека, кото-

рый обучается не в интересах все-

го общества, а для удовлетворения 

личных потребностей или даже ам-

биций. Уровни обучения в различ-

ных западных вузах очень сильно 

различаются. Документ об обра-

зовании в таких вузах можно при-

знавать, только изучив реальный 

рейтинг данного учебного заведе-

ния. Западное Ph.D. может соот-

ветствовать нашему доктору наук, 

а может не дотягивать и до дипло-

ма бакалавра. Будучи неспособны-

ми выработать единые требования 

к уровню знаний, «западные кол-

леги» пошли по пути замены обу-

чения знаниям на выработку ком-

петенций, лукаво указывая на то, 

что, знания в современном мире 

быстро устаревают, следует учить-

ся всю жизнь и так далее.

А вот компетенции, которые обу-

чающиеся приобретут в вузе, оста-

нутся с ними всегда, что противо-

речит даже самым распространен-

ным определениям компетенций. 

Формированию компетенций бу-

дут способствовать дискуссии, ро-

левые игры, мозговые штурмы… 

При этом как-то забывается, что 

если нет знаний, то никакие игры 

и штурмы не помогут. Кроме того, 

и это может быть главное, компе-

тентностный подход лежит в рус-

ле развития основных тенденций 

западного сообщества, в котором 

этнические особенности, гендер-

ные признаки, принадлежность 

к группам с ограниченными воз-

можностями и с нетрадиционной 

ориентацией оказываются важнее 

профессиональной пригодности 

специалиста, в том числе и пре-

подавателя.

Заметим также, что, пропаганди-

руя «болонскую систему», многие 

ее приверженцы в качестве важ-

ной составляющей указывали на 

обеспечение мобильности студен-

тов в системе единого признания 

дипломов. Как указано выше, та-

кое признание оказалось фикци-

ей даже в рамках европейского со-

общества. Действительно, некото-

рые послабления для поступления 

в магистратуры европейских ву-

зов появились, но это обеспечи-

вало лишь усиленный односторон-

ний отток лучших молодых специ-

алистов из России и других стран 

бывшего СССР. Что касается при-

знания в Европе профессиональ-

ных навыков выпускников отече-

ственных вузов, то, как и ранее (до 

«болонской системы»), реальные 

профессиональные компетенции 

проверяются многочисленными 

профессиональными тестами, кон-

курсами и др. Стартовые же пози-

ции в этой конкурентной борьбе 

определяются не столько россий-

ским дипломом, сколько между-

народным признанием того вуза, 

который окончил молодой специ-

алист.

Как же компетентностный под-

ход преломился в нашей отече-

ственной практике?

Для ответа на этот вопрос доста-

точно рассмотреть любой Феде-

ральный государственный обра-

зовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО). 

Например, ФГОС ВО – бакалав-

риат по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника [5]. Типичный вы-

пускник по этому направлению – 

программист. Какими же компе-

тенциями он должен обладать? 

В Таблице представлен список уни-

версальных компетенций.

Таких компетенций десять, и все 

они не имеют ничего общего с ин-

форматикой и вычислительной тех-

никой. Конечно, было бы хорошо, 

чтобы каждый член общества об-

ладал перечисленными выше спо-

собностями, но обучить этому нель-

зя. О каких знаниях, реализующих-

ся в компетенциях, должна идти 

речь, например, в УК 3 или УК 10? 

Это, скорее, проблема воспита-

ния. А чтение лекций на эти темы, 

путь, по которому пошли некото-

рые вузы, только отнимает время 

от изучения основных дисциплин, 

которого и так не хватает.

Но может быть общепрофесси-

ональные компетенции исправят 

положение? Вот их перечень:

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и общеинже-

нерные знания, методы математи-

ческого анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования в профессио-

нальной деятельности.

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий 

и программных средств, в том 

числе отечественного производ-

ства, и использовать их при реше-

нии задач профессиональной дея-

тельности.

ОПК-3. Способен решать стан-

дартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе ин-

формационной и библиографи-

ческой культуры с применением 

информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной 

безопасности.

ОПК-4. Способен участвовать 

в разработке стандартов, норм 

и правил, а также технической 

документации, связанной с про-

фессиональной деятельностью.

ОПК-5. Способен инсталлиро-

вать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных 

и автоматизированных систем.

ОПК-6. Способен разрабатывать 

бизнес-планы и технические зада-

ния на оснащение отделов, лабо-

раторий, офисов компьютерным 

и сетевым оборудованием.

ОПК-7. Способен участвовать 

в настройке и наладке программ-

но-аппаратных комплексов.
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ОПК-8. Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, пригод-

ные для практического примене-

ния.

ОПК-9. Способен осваивать ме-

тодики использования программ-

ных средств для решения практи-

ческих задач.

Формулировки общие и весьма 

расплывчатые. Например, «Спосо-

бен участвовать в настройке и на-

ладке программно-аппаратных ком-

плексов». Участвовать в наладке 

выпускник может быть способен, 

а способен ли он настроить и на-

ладить конкретный программно-

аппаратный комплекс?

Есть еще профессиональные 

компетенции, которые определя-

ются образовательной организа-

цией высшего образования само-

стоятельно. С их помощью авто-

ры рабочих программ пытаются 

Таблица 
Список универсальных компетенций выпускника, обучающегося по программе 

подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпускника

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах)

Межкультурное взаимодей-
ствие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Самоорганизация 
и саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни 
и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 
для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

Экономическая культура, 
в том числе финансовая 
грамотность

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению

как-то исправить создавшееся по-

ложение.

Как видим, попытка переложить 

российское высшее образование на 

формат компетентностного подхо-

да привела к профанации как зна-

ний, так и компетенций. В результа-

те создана система видимости под-

готовки специалиста. Если раньше 

бытовало мнение, что специали-

ста, пришедшего из вуза в реальное 

производство, реальную профес-

сиональную деятельность, нужно 

доучивать профессиональным на-

выкам, то есть компетенциям, то 

сегодня сначала требуется ему пока-

зать, что те, так называемые «ком-

петенции», которые он приобрел 

в вузе, таковыми не являются, а уже 

затем обучать его реальным про-

фессиональным компетенциям.

Продолжение реализации и раз-

витие компетентностного подхо-

да может в дальнейшем привести 

только к деградации высшего об-

разования. Единственная компе-

тенция, которая формируется 

у студента в его предпрофессио-

нальной деятельности в вузе, – уме-

ние учиться, приобретать знания 

и организовывать опыт их тесто-

вого использования, решать учеб-

ные задачи. Попытки некоторых 

вузов организовать учебную дея-

тельность в форме «стартапов», 

призванные обозначить получе-

ние студентами профессиональ-

ных компетенций, приводят, в луч-

шем случае, к появлению нежизне-

способных малых предприятий, 

потере приоритетов и, самое глав-

ное, к неоправданной потере учеб-

ного времени для студентов.

На наш взгляд, следует вернуть-

ся к обучению знаниям и созданию 

таких образовательных стандар-
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тов, которые содержали бы вме-

сто компетенций ответы на вопро-

сы, что должен знать, уметь и чем 

должен владеть выпускник по кон-

кретной специальности или на-

правлению, перечень дисциплин, 

обеспечивающих получение необ-

ходимых знаний и умений, дидак-

тических единиц с расшифровкой 

их содержания. Для этого следует 

возродить учебно-методические 

объединения (далее – УМО) при 

вузах, являющихся ведущими по 

группе направлений (или специ-

альностей) в нашей стране, кото-

рые объединяли бы заинтересо-

ванные учебные заведения, как это 

было еще в недавнем прошлом.

Следует добавить, что в прошлом 

УМО осуществляли эффективную 

поддержку региональных вузов, 

помогали открывать новые спе-

циальности, являлись площадка-

ми, на которых проходил обмен 

мнениями между членами педаго-

гического сообщества. И это было 

очень полезно.

Именно после определения объ-

ема знаний по каждому направле-

нию (или специальности) станет 

ясно, в каком случае следует сохра-

нять двухуровневую систему «бака-

лавр – магистр», а когда бакалав-

риат следует заменять специали-

тетом.

В заключение отметим, что футу-

рологи современности всегда гово-

рили о будущем для человечества 

как о цивилизации знаний, а не ци-

вилизации умений (А.Дж. Тойнби, 

Б.С. Ерасов, Ю.Н. Харари). Причи-

ной тому служит быстрое развитие 

и смена технологий, в том числе 

фундаментальных, освоение кото-

рых возможно только при наличии 

багажа фундаментальных знаний. 

Багаж «фундаментальных умений» 

существует ровно столько, сколько 

существует соответствующая тех-

нология. И хотя умение, профес-

сиональная компетенция предпо-

лагают возможность выполнения 

действий не только в привычных, 

но и в изменившихся условиях, это 

действенно до тех пор, пока изме-

нившиеся условия не отрицают 

данную компетенцию. Таким об-

разом, как показывает историче-

ский процесс эволюции от homo 

habilis до homo sapiens и сегодняш-

нее время структурной перестрой-

ки мира, знания должны стоять 

в приоритете.
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Развитие человека стало пред-

метом исследования в социальных 

науках интенсивно и целенаправ-

ленно рассматривается не только 

для детского возраста, но и в тече-

ние жизни – после выхода челове-

ка из стен университетов, в период 

активной профессиональной дея-

тельности и третьего возраста. Ис-

следованиям совершенствования 

личности в периоды ранней, сред-

ней и поздней взрослости стало 

уделяться большое внимание в гу-

манитарных науках. С одной сто-

роны, это связано с андрагогиче-

ским направлением совершенство-

вания подготовки специалистов 

последипломного образования, с 

другой, – с ежедневным познани-

ем нового в обычной жизни, до-

ступности интернета, концепци-

ей «общества знания».

Цель статьи – рассмотрение воз-

можностей интеграции подходов 

синергетики, эвтагогики, коннек-

тивизма, гуманистической психо-

логии для определения теоретиче-

ских оснований совершенствова-

ния послевузовского образования 

и развития личности.

Современные парадигмы обра-

зования «Обучение в течение жиз-

ни» и «Обучение шириною в жизнь» 

(Lifelong learning + LifeWide learn-

ing) акцентируют внимание на не-

обходимости подготовки студентов 

к самообразованию и саморазвитию. 

Концепции человеческого и соци-

ального капитала также актуализи-

руют необходимость подготовки сту-

дентов к самообучению после выхо-

да из стен университета. Общество 

знаний и цифровая реальность пред-

лагают новые теории управления 

знаниями, структурирования явно-

го знания из неявного знания и по-

тока информации, феномена диф-

фузии знаний и инноваций, транс-

фера знаний и технологий.

Последовательно рассмотрим ос-

новные положения заявленных под-

ходов, теории гуманистической пси-

хологии и нравственного развития, 

на основе которых спроектируем 

программу обучения, обобщающую 

данные подходы и объединяющую 
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когнитивно-профессиональную под-

готовку специалиста с развитием 

личностных качеств, ценностно-

смысловым развитием личности.

Синергетический подход. Синерге-

тика – это наука о самоорганизую-

щихся системах, которая появилась 

в физике в 70-е годы ХХ века, и в на-

стоящее время стала «методологи-

ей постнеклассической философии 

науки» [9]. Рассмотрим синергети-

ческий подход в приложении к про-

блемам психологии и педагогики. 

О синергетической парадигме про-

фессионального развития и карьер-

ного роста рассуждает В.А. Толочек 

в работе по психологии труда. По-

скольку профессиональная карьера 

человека связана как «процесс с по-

стоянным взаимодействием со со-

циальной средой (окружением)», 

то «результаты отдельных актов мо-

гут быть только вероятностными, 

где в монотонной динамике появ-

ляются точки бифуркации (крити-

ческие моменты развития систе-

мы, ситуации неустойчивости си-

стемы, в которых слабое внешнее 

воздействие на систему может ра-

дикально изменить путь ее разви-

тия, когда сходным состояниям си-

стемы могут отвечать совершенно 

различные пути дальнейшего раз-

вития) с равновероятностными ат-

тракторами» [11].

В.А. Толочек описывает пять ти-

пов карьеры человека в синергети-

ческой парадигме, называя пятый 

тип «мультивариантная карьера». 

Исследователь задает рабочие по-

нятия развития человека, используя 

понятийный аппарат синергетики. 

Под самоорганизацией подразумева-

ются процессы профессионального 

самоопределения, выбора профес-

сии, становления профессиональ-

ного субъекта и др. Под параметра-
ми порядка – социальные позиции, 

социальные роли, профессиональ-

ная квалификация; под аттракто-
рами – интервалы между резкими 

и (или) качественными изменени-

ями социальной и профессиональ-

ной позиции субъекта; под точками 

бифуркации – кризисы; под кванто-
выми эффектами – этапы, перио-

дизация в развитии и карьере; под 

фракталами – стили жизни, цен-

ности, смысловые реальности, ко-

торыми руководствуется субъект 

и которые управляют им как в от-

дельных актах его деятельности 

и поведения, так и в целом – в мас-

штабе всей жизни [11, с. 342–343]. 

Автор подчеркивает, что в XXI веке 

возрастает роль «случайных обсто-

ятельств» в траектории и динамике 

жизненного пути человека, наблю-

дается снижение меры социальных 

санкций за неуспех, расширение 

возможности обучения и переобу-

чения, увеличение продолжитель-

ности жизни, продолжительности 

карьеры и др.

Синергетический подход в пси-

хологии связан не только с про-

блемами профессионального ро-

ста личности, но и с изменениями 

психики и когнитивной деятельно-

сти человека. И. Ершова-Бабеко го-

ворит о постнеклассическом пони-
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мании психики как открытой само-

организующейся системы/среды. 

«Употребление двойного термина 

система/среда подразумевает ис-

ходную средовость психики у че-

ловека при рождении. В процес-

се взросления человек формирует 

внутри себя то, что приобретает 

структуру, системное качество. 

Психические среды движут вну-

трипсихические (внутриличност-

ные) информационные, ценност-

ные, духовные события-факторы 

и события-флуктуации…» [3].

Понимание «средовости/систем-

ности психики», как части когнитив-

ного процесса человека, можно ас-

социировать с теорией интеллекта 

Кеттела. Понимание текучести сре-

ды и кристаллизованности системы 

перекликается, на наш взгляд, с по-

ниманием текучего (жидкого) и кри-

сталлизованного интеллекта Р. Кет-

тела. Текучий интеллект – это спо-

собности, используемые человеком 

для научения по-новому (дивергент-

но); он характеризует биологиче-

ские возможности нервной системы. 

Текучий интеллект связан с инно-

вационным и креативным мышле-

нием. «Кристализованный интел-

лект – способности, опирающиеся на 

накопленные знания и опыт, резуль-

тат образования и культурных влия-

ний» [2; 5]. На развитии когнитивно-

го интеллекта человека, профессио-

нальной компетенции в настоящее 

время больше концентрируется те-

ория профессионального образова-

ния, однако также актуальны в жиз-

ни вопросы ценностно-смыслового 

развития личности, которые отдель-

ным блоком теорий будут представ-

лены ниже в концепциях гуманисти-

ческой психологии.

И. Ершова-Бабеко также указыва-

ет на диады, которые важны в само-

организации, психологии, психоси-

нергетике: «информация – смысл, 

энергия – эмоции, вещество – об-

мен, время – пространство» [3]. 

Диады очень ярко иллюстрируют 

современные переходы в образо-

вательных традициях. Диада «ин-

формация – смысл»: происходит 

смещение представлений о значи-

мости изучения студентами мно-

жества информации и выстраива-

ния системы знаний к пониманию 

«учения как постижения смысла».

Диада «энергия – эмоции» акцен-

тирует внимание на энергетическом 

подходе в психологии и педагогике 

и теориях эмоций и развития лич-

ности. В учебниках по социальной 

психологии (Л. Почебут, И. Мей-

жес) психоаналитические теории 

З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга объе-

диняют в «энергетический подход» [8, 

с. 41]. В поздних работах З. Фрей-

да «Ид» понимается как накопитель 

психической энергии – подсознатель-

ного, предсознательного, бессозна-

тельного. У А. Адлера говорится об 

энергии творчества. У К. Юнга «ар-

хетипы – это универсальные мысли-

тельные формы, содержащие значи-

тельный эмоциональный компонент… 

Люди на протяжении истории под-

вергались воздействию многочис-

ленных сил природы – землетря-

сений, оледенений, ливней, наво-

днений, ураганов, молний, лесных 

пожаров. Из этих переживаний 

возник архетип энергии, предрас-

положенность ощущать, создавать 

и контролировать ее. Этот архетип 

управляет людьми, мотивируя их на 

открытие новых видов энергии» 

[8, с. 80]. Условно также можно ска-

зать, что энергия у человека пере-

дается через его позитивные и не-

гативные эмоции, творчество, де-

ятельность, общение.

Эвтагогический подход и коннекти-
визм. Эвтагогика понимается как те-

ория «самоопределяющегося обуче-

ния» (self-determined learning), или 

«сетецентрическая теория», где ре-

сурсы обучения учащийся самосто-

ятельно берет из интернета [13]. 

В эвтагогике отмечается, что у чело-

века есть свои «ментальные карты 

и управляющие переменные» [14] 

обучения. Важность рефлексивных 

компонентов и наблюдения за сво-

ими стратегиями решения подчер-

кивается «теорией двойной петли 

обучения»: первая петля – тради-

цинная схема обучения «действие – 

сравнение с эталоном – результат», 

вторая петля – наблюдение за «пер-

вой петлей», возможное изменение 

целей, подходов и стратегий тради-

ционного решения для улучшения 

процесса и результатов.

Л. Блашке связывает эвтагоги-

ку с коннективистким подходом, 

в котором придается значение по-

гружению людей в поток знаний, 

создаваемый сетями, агрегирован-

ными системами людей и техноло-

гий. Принципы коннективисткого 

подхода, сформулированные Дж. 

Сименсом, основываются на: раз-

нообразии знаний в мире и сети, 

«ключевом навыке обучения – спо-

собности видения связей между об-

ластями, идеями, концепциями», 

«отождествлении обучения и при-

нятия решений» и др. [17]. В кон-

нективизме актуальна «акторно-се-

тевая теория» [15], согласно кото-

рой сеть и электронные ресурсы 

становятся активными инициато-

рами и средами процесса обучения. 

То есть, если раньше мел и доска 

без учителя были пассивными ди-

дактическими средствами, то в со-

временном обучении сети, циф-

ровые образовательные ресурсы 

(далее – ЦОР) через «эффект аф-

форданс» [15] привлекают внима-

ние человека, и могут полностью 

автономно провести определен-

ный цикл учебной деятельности 

(без необходимости присутствия 

в текущий момент педагога). По-

нятно, что педагог, создавая ресурс, 

вкладывает в ЦОР свой интеллект, 

энергию, креативность, идеи.

Развитие искусственного интел-

лекта создает возможность разра-

ботки новых обучающих систем 

также без присутствия в момент 

обучения учителя (разделение ро-

лей педагог-разработчик и педа-

гог-пользователь). Появилось на-

правление «Телеграмм-педагоги-

ка», отражающая трансформацию 

и встраивание социальных сетей 

в электронное обучение, «ризома-

тическое обучение и мышление».

Другой пример – жизнь ученика 

в виртуальном мире в рамках гей-

мификации. В виртуальных играх 

школьников и студентов привле-

кает возможность пробовать раз-

ные роли героев и маски (кото-

рые в реальной жизни фактически 

невозможны), проходить через 
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уровни жизни (иметь несколько 

резервных жизней), заново и за-

ново пытаться выиграть в той 

или иной красочной игре. При-

ведем пример из личного педаго-

гического опыта: студент Е., опи-

сывая виртуальную жизнь, при-

знался, что 33 раза играл в одну 

игру за сутки, чтобы пройти все 

уровни. Часто в таких играх ано-

нимно принимают участие люди 

из разных стран, городов, точек 

мира (что также притягивает уче-

ников). И уже сейчас школьники 

понимают, что у них «в кармане 

спрятана «кнопка», которая по 

одному клику может их перене-

сти как портал в другой мир» [8, 

с. 30]. Условно, можно сказать что 

энергия пользователей аккумули-

руется в глобальной сети.

Таким образом, коннективизм 

развивает эвтагогику и создает но-

вые условия для саморазвития лю-

дей в течение всей жизни. Сетевое 

взаимодействие расширяет воз-

можности человека.

Гуманистическая психология и нрав-
ственное развитие. Глубже, за циф-

ровизацией и информатизацией 

общества находятся вопросы нрав-

ственного развития и самоактуали-

зации личности. Мы систематизи-

ровали в одну карту важные, на наш 

взгляд, психологические теории, 

раскрывающие (объясняющие) за-

коны развития личности в течение 

жизни. На Рисунке представлены 

схемы к теориям А. Маслоу – пи-

рамида потребностей, Л. Кольбер-

га – нравственного развития и раз-

вития Я-духовного Г. Омаровой, об 

актуализации самости К. Юнга. По-

скольку теории достаточно извест-

ны в психологии, подробно не бу-

дем на них останавливаться в дан-

ной статье. Анализ представленной 

на Рисунке схемы-карты показы-

вает выход теорий А. Маслоу и Л. 

Колберга на трансцендентность, 

способствование духовному раз-

витию личности. Данные ученые 

в своих поздних работах говори-

ли не только о самоактуализации 

личности, но и помощи окружаю-

щим людям в самореализации и са-

моразвитии, позитивном служении 

другим людям и обществу.

Г.А. Омарова выделяет в Я-кон цеп-
ции человека «телесное, эмоциональ-
ное, умственное, интеллектуальное 
и духовное Я» [1; 6], которые следу-

ет развивать в гармонии. Различие 

умственного и интеллектуального 

Я можно описать как «умение нака-

пливать знания» и как «умение ана-

лизировать, сравнивать, обобщать 

знания и информацию». Выход на 

духовное развитие связан с выяв-
лением ценностей в жизни, разных 

жизненных ситуациях, действи-

ях, мыслях и поступках. Причем 

осуществлять размышление с точки 

зрения анализа ценностей челове-

ку гораздо сложнее, чем анализиро-

вать объективные знания, инфор-

мацию и др. Ключи поворачивают-

ся от интеллектуального развития 

к нравственному, духовному раз-

витию тогда, когда человек дела-

ет выбор, ориентируясь на обще-
человеческие ценности, на ценности 

самопознания – Истины, Любви, 

Праведного поведения и др.

Теория К. Юнга актуализирует по-

иск потенциала развития личности 

посредством использования проек-

тивных методик, сторителлинга. 

В то же время, достижение самости 

также связано с общечеловеческими 

ценностями для социума в целом.

Отдельно остановимся на те-

ории логотерапии В. Франкла 

и теории смысла Д.А. Леонтьева. 

Концепцию В. Франкла называют 

учением о стремлении к смыслу, 

о смысле жизни и свободе воли, 

логотерапии. «Человек свободен 

по отношению к своим потреб-

ностям, может «выйти за преде-

лы самого себя» в поисках смыс-

ла жизни благодаря воле»; «быть 

человеком – значит быть направ-

ленным на нечто иное, чем он сам, 

быть открытым миру смыслов (Ло-

Рисунок. Теории духовно-нравственного развития и самоактуализации личности
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госу)» [10]. Воля к смыслу – нача-
ло начал в поведении; при утра-
те смысла – возникают неврозы; 
благодаря постижению смыслов 
человек развивается. По В. Фран-
клу, есть «три пути поиска смыс-
ла: ценности творчества, ценно-
сти переживаний, ценности от-
ношений» [10]. Условно, согласно 
автору, не существует смысла жиз-
ни «вообще», существует смысл 
жизни конкретного человека в дан-
ный момент жизни. Смысл жизни 
меняется от ситуации к ситуации, 
происходит квантирование смыс-
ла. Развитие личности осуществля-
ется через поиск смыслов, их вы-
явление в жизненных ситуациях, 
учебе, труде, семейной жизни.

В теории Д. Леонтьева категория 
«смысл» получила более высокий 
методологический статус, роль цен-
трального понятия в новой неклас-
сической или постмодернисткой 
психологии. По его мнению, «поня-
тие «смысл» снимает оппозицию аффек-
та и интеллекта (эмоций и интеллек-
та)» [4]. Леонтьев вводит понятие 
«смысловая регуляция жизнедеятель-
ности»; степень ее развитости, удель-
ный вес среди других форм регуля-
ции жизнедеятельности выступают 
как мера личностной зрелости. На-

правленная трансляция смыслов в об-
учении приводит к их передаче и об-
мену, диффузии смыслов аудитории 
и коммуникатора. Взаимопонимание 
и трансляция смыслов происходят 
в ситуации межличностной комму-
никации посредством общих для пар-
тнеров содержательных компонентов 
транслируемых смыслов. Именно по-
этому в обучении активно использу-
ются диалогические и проективные 
методы, создание сторителлингов.

Изложенные современные тео-
рии мы обобщили и интегрирова-
ли в содержание программы обра-
зовательного курса «Синергетика 
и эвтагогика для саморазвития лич-
ности». Цель курса – ознакомление 
слушателей с синергетическими 
и эвтагогическими основами обу-
чения для осуществления самообра-
зования и саморазвития личности 
в течение жизни, формирование 
умений, необходимых для самооб-
разования и саморазвития. В Та-
блице представлен тематический 
план занятий по программе курса.

Курс спроектирован для повыше-
ния квалификации педагогов в усло-
виях постдипломного образования, 
его элементы могут быть использо-
ваны в высшем и послевузовском об-
разовании (для Казахстана это маги-

стратура и докторантура), по пред-
метам «Педагогика высшей школы» 
для студентов и магистрантов. На за-
нятиях будут использоваться нарра-
тивные методы обучения, сторител-
линг, коучинговые техники, проек-
тивные методики.

Таким образом, постнеклассиче-
ская наука предоставляет новые ос-
новы и инструменты для осмысле-
ния человеческого развития и обра-
зования. Синергетика и эвтагогика, 
гуманистическая психология и пе-
дагогика составляют структуриро-
ванный фундамент современной те-
ории образования общества знаний. 
Для обсуждения в статье представ-
лена интегрированная концепция 
теории образования и саморазви-
тия личности. Описанные теории 
также привносят новые педагогиче-
ские инструменты, расширяющие 
возможности перехода от тради-
ционного обучения как приобрете-
ния знаний к выявлению ценностей 
жизни и постижению смыслов.

Рассмотренные в статье положе-
ния теорий нашли отражение в об-
разовательном курсе, который по-
может педагогам в обновлении мыш-
ления и развитии компетенций, 
стимулировании студентов и школь-
ников к самообразованию.

Таблица
Тематика занятий по программе курса «Синергетика и эвтагогике для саморазвития личности»

№ Тематика занятия, краткое содержание
Кол-во
часов

1 Занятие 1. Синергетический подход в образовании и эвтагогика
Синергетический подход в психологии труда и обучения. Методология синергетического 
и эвтагогического подходов в сравнении. Психосинергетика для саморазвития личности. 
Эвтагогика как теория самообразования

2

2 Занятие 2. Принципы эвтагогики как теории самообразования
Преемственность теорий образования в современную эпоху. Теории цифрового образования, 
коннективизм, акторно-сетевая теория, эффект аффорданс. «Образование в течение жизни» 
и «Образование шириною в жизнь» («Lifelong learning» и «Lifewide Learning»). 
Принципы эвтагогики. ПАЭ-континуум

2

3 Занятие 3. Управление информацией и знаниями в самообразовании и саморазвитии
Явные и неявные знания. Диффузия знаний и информации, диффузия культуры. 
Эксплицитные и имплицитные теории интеллекта. Учение как постижение смыслов

2

4 Занятие 4. Самопознание и позитивное мышление в жизни человека
Ключевые идеи нравственного образования. Теории и концепции саморазвития личности. 
Теория А. Маслоу, теория нравственного развития Л. Колберга, теория самопознания Г. Омаровой, 
теория К. Юнга, теория В. Франкла. Интеграция аффекта и интеллекта (эмоций и интеллекта) 
через смыслы и ценности.
Саногенное мышление личности. Самооценка мышления и развития: коучинговые инструменты

2

5 Занятие 5. Смыслы и регуляция эмоций
Базовые эмоции. «Горка» эмоций. Эмоциональный интеллект. Копинг-стратегии. 
Смысл – центральное понятие постмодернисткой психологии. Логотерапия В. Франкла. 
«Смысловая регуляция жизнедеятельности» Д.А. Леонтьева. Сторителлинг в развитии 
и образовании как постижение смыслов

2

Итого 10
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В связи с продолжающейся мо-

дернизацией высшего образования 

началось обсуждение положений 

федерального государственного об-

разовательного стандарта (далее – 

ФГОС) четвертого поколения [15]. 

В задании по разработке нового 

стандарта предлагается направить 

реформирование высшего образо-

вания по пути индивидуализации 

образовательных траекторий об-

учающихся. Для обеспечения ре-

ализации нового ФГОС внесены 

значительные изменения в нор-

мативно-правовое обеспечение 

системы высшего образования: ис-

ключено обязательное требование 

привязки ФГОС к профессиональ-

ным стандартам, регламентирова-

на процедура разработки стандар-

тов по уровням родственных или 

укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки. По нашему мнению, 

при формировании ФГОС 4 сле-

дует не только руководствовать-

ся интересами образовательных 

организаций, но и опираться на 

фундаментальные принципы ор-

ганизации высшего образования. 

В данной статье представлены клю-

чевые принципы проектировании 

инновационного инженерного об-

разования в соответствии с пред-

лагаемыми базовыми положения-

ми нового стандарта.

Проблемы повышения качества 

инженерного образования стави-

лись, ставятся и будут ставиться 

в соответствии с темпами развития 

экономики. В современном мире, 

когда определяющим фактором 

общественного развития являет-

ся инновационная экономика, эф-

фективно выстроенная система 

профессионального техническо-

го образования играет ключевую 

роль в экономическом развитии 

страны. Значимость развития си-

стемы образования для экономиче-

ского благополучия страны можно 

увидеть на примерах Южной Ко-

реи и Сингапура [1].

В нашей стране прогнозируется 

до 2030 года довести долю продук-

ции высокотехнологичных про-

изводств до 25 % [18], что потре-

бует кардинального изменения 

в управлении экономикой стра-

ны. Сегодня в России сохраняется 

высокая зависимость от иностран-

ной добавленной стоимости, за-

висимость производства от им-

портных технологий доходит до 

90 % [3]. При этом рост внутрен-

него валового продукта в разви-

тых странах от 50 % до 90 % до-

стигается благодаря собственно-

му технологическому прогрессу 

и инновациям [5]. В этих услови-

ях достижение амбиционной цели 

роста конкурентоспособной наци-

ональной инновационной эконо-
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мики будет зависеть от политики 

управления развитием промыш-

ленности в стране, от наращива-

ния импортозамещения на долго-

срочную перспективу, а также от 

реализации инновационного ин-

женерного образования.

Основные проблемы современ-

ного инженерного образования 

в России можно обозначить так:

• несоответствие инженерного 

образования специфике деятель-

ности инженера [11; 16];

• несоответствие образования со-

временному уровню развития тех-

ники, сокращение социальных дис-

циплин в учебных планах [14];

• недостаточная представленность 

в содержании образования фунда-

ментальной составляющей [12];

• низкий уровень развития менед-

жмента качества образования [6; 10];

• преобладание пассивных форм 

взаимодействия преподавателя 

и студента [9; 16].

В направлении модернизации 

высшего образования сделано 

достаточно много, в частности, 

введены системные положения 

(уровневая система высшего об-
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Аннотация. На основании анализа ключевых проблем модернизации образовательных структур в инженерном образовании пред-
принята попытка обосновать принципы проектирования инновационного инженерного образования. Для достижения поставленной 
цели используются методы экспертной оценки и системного структурно-логического анализа. Показано, что недостатком сложив-
шейся системы высшего образования является не отсутствие профессиональных компетенций в содержании образования, а недо-
статочность инновационных компетенций выпускников. Утверждается принципиальное положение о главенстве академического 
университетского образования над прикладным. Обосновывается положение о том, что в современных условиях профессиональное 
образование должно становиться непрерывным процессом, в котором многообразие программ обучения в течение жизни является 
инструментом решения краткосрочных задач на производстве и средством обеспечения оперативного повышения квалификации. 
Определены основные принципы проектирования инженерного образования.

Ключевые слова: инновационное инженерное образование, непрерывность профессионального образования.

Abstract. Based on the analysis of the key problems of modernization of educational structures in engineering education, an attempt 
is made to substantiate the principles of designing innovative engineering education. To achieve this goal, methods of expert assessment 
and systematic structural and logical analysis are used. It is shown that the disadvantage of the current system of higher education is not 
the lack of professional competencies in the content of education, but the lack of innovative competencies of graduates. The fundamental 
position on the primacy of academic university education over applied education is approved. The article substantiates the position that 
in modern conditions vocational education should become a continuous process in which a variety of training programs throughout life is 
a tool for solving short-term tasks in the workplace and a means of ensuring operational professional development. The basic principles of 
engineering education design are defi ned.

Keywords: innovative engineering education, continuity of professional education.
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разования, непрерывная система 

профессионального образования, 

компетентностная модель обра-

зования и другие), которые могут 

изменить качество современного 

образования только в неразрыв-

ном единстве. Однако, на сегод-

няшний день не существует научно 

обоснованной стратегии модерни-

зации инженерного образования, 

призванной обеспечить опережа-

ющие темпы развития промыш-

ленности, формирование у обуча-

ющихся отмеченных выше базо-

вых концепций.

Инновационные процессы фор-

мируют новые требования к реали-

зации концептуальных подходов 

к проектированию инженерного 

образования. Компетентностный 

подход, как основа моделирования 

результатов образования, призван 

обеспечить переход от академи-

ческой направленности к практи-

ко-ориентированной [2]. Привяз-

ка профессиональных стандартов 

к ФГОС 3++, трудовых функций 

и действий к компетенциям не по-

зволяют уйти от квалификацион-

ной модели образования [8]. Важ-

но отметить, что компетентност-

ный подход является основным 

в реализации студентоцентриро-

ванной концепции образования, 

способствует созданию условий 

развития личности, формирова-

нию компетенции, необходимых 

для эффективных действий в ре-

альных условиях.

Реализация компетентностного 

подхода предполагает использова-

ние активных и деятельностных 

форм обучения. Так, формирова-

ние профессиональной готовно-

сти будущих инженеров не пред-

ставляется возможным без реали-

зации проектного обучения. Это 

необходимое условие накопления 

у студентов опыта самостоятельно-

го решения познавательных, иссле-

довательских задач, составляющих 

основу инженерной деятельности 

[9; 16]. Только компетентностная 

модель в неразрывной связи с про-

ектным обучением могут изменить 

качество современного инженер-

ного образования. Для реализации 

такой модели в инженерном обра-

зовании нами определен комплекс 

принципов его проектирования.

Системные принципы проек-

тирования современного инже-

нерного образования. Система об-

разования должна реагировать на 

вызовы научно-технологического 

развития и социальных процессов, 

происходящих в современном об-

ществе. Роль высшего образования 

в современных условиях социаль-

но-экономического развития об-

щества велика. Высшее образова-

ние остается важнейшим социаль-

ным институтом, необходимым для 

удовлетворения общественных по-

требностей, обеспечивающих по-

лучение высокого качества чело-

веческого капитала [17]. Высшее 

образование представляет «цен-

ность само по себе» [4] и высту-

пает одним из компонентов каче-

ства жизни населения, гарантирует 

равенство возможностей при ис-

ходном неравенстве социального 

происхождения. Цель высшего об-

разования, понимаемая как повы-

шение качества человеческого ка-

питала, станет доминирующей в бу-

дущем для обеспечения занятости 

молодежи [12]. Внедрение цифро-

вых технологий и автоматизации 

приводит к исчезновению рутин-

ных и повторяющихся видов дея-

тельности, востребованными ста-

новятся творческие и интеллекту-

альные профессии.

В новых условиях в качестве 

базовых принципов построения 

образовательных программ выс-

шей школы мы выделяем: функци-

ональность, системность и соци-

альность, инвариантные для всех 

профессий. Повышение функци-

ональности высшего образования 

сегодня определяется тем, насколь-

ко образовательные организации 

способны создать условия для гене-

рации и обмена знаниями, форми-

ровать у выпускников готовность 

к познанию и самообучению, ини-

циативность. Системность инже-

нерного образования означает не-

прерывность обучения, органич-

ную взаимосвязь гуманитарной 

и технической подготовки, инте-

грацию вуза с научными и иннова-

ционно-техническими организаци-

ями. Социальность инженерного 

образования предполагает проек-

тирование содержательной компо-

ненты образовательной програм-

мы, направленного на реальное 

понимание сложившейся ситуа-

ции, социальных условий и трен-

дов развития экономики, особен-

ностей территории. С целью реа-

лизации социальных компетенций 

по всем направлениям высшего об-

разования социальный блок в учеб-

ных планах должен быть представ-

лен не менее 25 % от общей учеб-

ной нагрузки.

На базе приведенных принци-

пов за основу проектирования 

современного инженерного об-

разования принимается гипоте-

за о том, что специалист, имею-

щий более высокий уровень обра-

зования и культурного развития, 

более мобильный на рынке тру-

да быстрее осваивает различные 

профессии и достигает высокого 

уровня квалификации.

Структурные принципы. Со-

временное быстро развивающее-

ся и все усложняющееся производ-

ство, в котором принципиально 

обновляются технологии и воз-

никают абсолютно новые отрас-

ли, требует переосмысления ин-

женерной подготовки в контексте 

ее организации на основе систем-

ного структурирования всех об-

разовательных уровней. Непре-

рывное профессиональное обра-

зование допускает многообразие 

образовательных программ с по-

строением индивидуальных тра-

екторий обучения в рамках трех 

схем: «бакалавриат + дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние (далее – ДПО)»; «бакалаври-

ат + магистратура + аспиранту-

ра»; «бакалавриат + магистратура 

+ДПО». Первая схема соответству-

ет прикладному бакалавриату; вто-

рая представляет собой академи-

ческую траекторию, призванную 

обеспечить инновационное обра-
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зование в магистратуре и аспиран-

туре; третья – специальная инже-

нерная или управленческая подго-

товка по видам профессиональной 

деятельности: производственно-

технологические, проектно-кон-

структорские, научно-исследова-

тельские и организационно-управ-

ленческие. По каждой из трех схем 

базовые программы бакалавриата 

должны быть едиными [15], об-

разуя фундаментальное теорети-

ческое ядро, фундаментальность 

образования должна определять-

ся потребностью базовых знаний 

в магистратуре и аспирантуре.

В такой системе бакалавриат вы-

ступает в качестве профессиональ-

но-ориентированного образова-

ния, как базовое образование, обе-

спечивающее основу для освоения 

различных профессий на долго-

срочную перспективу. Основой об-

разовательных программ бакалав-

риата является учебный план, со-

держащий цикл общетехнических 

дисциплин, одинаковых для всех 

инженерно-технических направ-

лений. В каждой из этих схем со-

держание бакалавриата может ва-

рьироваться в пределах требова-

ний государственного стандарта. 

Такой подход открывает широкие 

возможности развития дополни-

тельного профессионального об-

разования, в условиях которого ба-

калавр осмысленно развивает узко-

профессиональные компетенции, 

осваивает актуальные технологии, 

определяемые запросом рынка тру-

да и экономики [12].

В настоящее время в большин-

стве образовательных организа-

ций бакалаврские программы по 

техническим направлениям реали-

зованы в логике «специалитета» – 

имеет место сокращение фунда-

ментальности в пользу увеличения 

часов специальных дисциплин [7]. 

Такое положение поддерживает-

ся во многих работах [2], что под-

тверждает консервативность си-

стемы высшего инженерного об-

разования. Технические вузы не 

спешат переводить узко специа-

лизированное профессиональное 

обучение на уровень магистрату-

ры и в сферу ДПО. Деятельность 

инженера многофункциональна 

и разнопланова [18], потому под-

готовка специалиста этой сферы, 

отвечающего требованиям профес-

сиональной мобильности в совре-

менном производстве, невозмож-

на только в пределах бакалавриа-

та. необходима гибкая, уровневая 

система профессионального об-

разования.

Принципы инновационности. 

Уровень образования членов обще-

ства является необходимой базой 

для обеспечения высокого темпа 

внедрения новых технологий [18] 

и важным фактором технологиче-

ского прогресса и экономического 

роста. Особенностью настоящего 

времени являются быстрое нако-

пление знаний (объем новых зна-

ний растет экспоненциально), до-

ступность информации, постоян-

ное появление новых материалов, 

быстрая смена технологий; новая 

техника и технологии становятся 

более наукоемкими, сокращается 

время превращения знаний в ин-

новации. В связи с этим, модерни-

зация современного инженерно-

го образования должна опираться 

на такие принципы проектирова-

ния образовательных программ 

как фундаментальность, иннова-

ционность и компетентность.

Инженерные проекты сегодня 

характеризуются все большей на-

укоемкостью, включают не толь-

ко технологические, но и эколо-

гические, социальные, экономи-

ческие аспекты. Инновационные 

технологии и распространение 

научно-технических достижений 

обеспечивают новое качество эко-

номического роста. Именно ин-

новации занимают одно из цен-

тральных мест в современной ры-

ночной экономике, так как ведут 

к появлению новых потребностей, 

снижению себестоимости продук-

ции. Проектирование и создание 

инновационной техники и техно-

логий невозможно без фундамен-

тальных знаний [7; 13; 18]. Нужно 

подчеркнуть, что инженерное ин-

новационное образование долж-

но быть опережающим по содер-

жанию в соответствии с современ-

ными вызовами времени.

Универсальные компетенции. 

В условиях современности эконо-

мика нуждается в специалистах, 

способных ставить и решать раз-

нообразные профессиональные 

задачи с учетом их многоаспект-

ности, осваивать и внедрять ин-

новационные изменения в науке 

и на производстве. Востребованы 

такие качества, как развитость ло-

гического, абстрактного и систем-

ного мышления, способность прак-

тического применения получен-

ных знаний для решения текущих 

и перспективных задач и проблем, 

умение обобщать факты [9; 18].

Современный инженер должен 

быть способен самостоятельно ста-

вить перед собой цели, модели-

ровать пути их достижения, ра-

ботать с разными источниками 

информации, оценивать и разра-

батывать собственный реальный 

проект, направленный на улучше-

ние качества жизни. Рынок тру-

да требует от выпускников инже-

нерных вузов освоения широкого 

спектра компетенций, в том чис-

ле предпринимательских, способ-

ности обучаться самостоятельно 

в течение жизни, умения приме-

нять полученные знания в процес-

се дальнейшей профессиональ-

ной деятельности. Работодатели 

придают первостепенное значе-

ние универсальным профессио-

нальным компетенциям, таким как 

коммуникативность, готовность 

к командной работе, креативность 

мышления, способность к самораз-

витию. При дефиците кадров для 

инженерных должностей на пред-

приятиях пользуются спросом вы-

пускники, обладающие высокими 

надпрофессиональными компе-

тенциями.

Универсальные компетенции (да-

лее – УК) должны формироваться 

в процессе всего обучения сред-

ствами всех учебных дисциплин. 

УК не являются «знаниевыми», не 

всегда могут быть прямо соотнесе-
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ны с освоением одной определен-

ной дисциплины или группы дис-

циплин. Например, УК «способен 

осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для ре-

шения поставленных задач» отра-

жает способ и процесс действия 

на основе операций аналитиче-

ского и критического мышления. 

«Деятельностные» компетенции 

должны быть заложены в принци-

пах организации образовательно-

го процесса, в методах и техноло-

гиях обучения, в формах оценоч-

ных средств. Здесь отметим, что 

универсальные компетенции, фор-

мируемые средствами деятельност-

ного подхода, способствуют повы-

шению эффективности обучения 

и личностному росту, развитию со-

циально-гуманитарных навыков 

обучающихся.

В современных условиях зна-

чимыми станут образовательные 

программы, которые формируют 

специалиста не только в русле зна-

ниевой модели, но и обеспечива-

ют нестандартность мышления, 

стремление к освоению новых зна-

ний, характеризующихся высокой 

степенью научности.

Заключение. Представленные 

принципы проектирования инно-

вационного инженерного образо-

вания призваны преодолеть раз-

рыв между содержанием и струк-

турой подготовки инженерных 

кадров и инженерной деятельно-

стью в современных условиях. Важ-

ными принципиальными тезиса-

ми современной высшей школы 

должны стать:

• осознание необходимости не-

прерывного профессионального 

образования в течение всей тру-

довой деятельности;

• развитие и самореализация сту-

дентов как компетентных и твор-

ческих личностей;

• реализация инновационных об-

разовательных программ проек-

тно-ориентированной направлен-

ности.
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Целью изучения иностранно-

го языка, в том числе и русского 

языка как иностранного (далее – 

РКИ), является его применение 

в межкультурной среде.  Показате-

лями обученности иностранных 

учащихся в лингводидактике при-

знаны две комплексные компетен-

ции – иноязычная коммуникатив-

ная компетенция (далее – ИКК) 

и межкультурная компетенция (да-

лее – МКК). Важным различием 

между ними является расстановка 

приоритетов по отношению к изу-

чению культуры: условием разви-

тия ИКК принято считать изуче-

ние культуры страны осваиваемого 

языка, основным принципом МКК 

является восприятие  любой куль-

туры  как самоценной, уникальной, 

представляющей часть мирового 

культурного достояния. Определя-

ющим принципом межкультурного 

подхода к обучению иностранно-

му языку является обязательность 

включения изучения родной куль-

туры в процесс формирования язы-

ковой личности участника меж-

культурного общения. 

Анализ научной литературы по-

зволяет сделать вывод о возросшем 

за последние десятилетия интере-

се исследователей к межкультур-

ным взаимоотношениям, к поис-

ку новых путей для их успешного 

осуществления. Одним из резуль-

татов развития межкультурного 

подхода в системе обучения ино-

странцев стало признание МКК 

в качестве показателя уровня го-

товности и способности учащих-

ся к диалогу культур.

Признание необходимости соиз-

учения новой для студента и род-

ной культур назревало в лингводи-

дактике давно, подтверждением 

чему являются работы Т.М. Балы-

хиной, Н.Д. Гальсковой, Е.И. Пас-

сова, Ю.Е. Прохорова, А.П. Садо-

хина, В.В. Сафоновой, Е.Ф. Тара-

сова и многих других ученых. В их 

исследованиях развиваются идеи 

Л.С. Выготского, А.Н Леонтьева, 

Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, оце-

нивавших роль культуры как опре-

деляющую в формировании лично-

сти. М.М. Бахтин в середине 80-х 

годов XX века писал о неизмен-

ном присутствии родной культу-

ры в личности человека, неотдели-

мости человека от нее. «Известное 

вживание в чужую культуру <…> 

есть необходимый момент в про-

цессе ее понимания; но если бы 

понимание исчерпывалось одним 

этим моментом, то оно было бы 

простым дублированием и не не-

сло бы в себе ничего нового и обо-

гащающего. Творческое понима-

ние не отказывается от себя, от 

своего места во времени, от сво-



33

АНОПОЧКИНА Р.Х.

СОИЗУЧЕНИЕ РОДНОЙ И ИЗУЧАЕМОЙ КУЛЬТУР КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ

ей культуры и ничего не забыва-

ет» [2, с. 353].

В 80-е годы XX века основатель 

этнопедагогики академик Г.Н. Вол-

ков утверждал, что «путь к общече-

ловеческой культуре лежит не че-

рез отказ от национальных особен-

ностей, а через лучшее познание, 

через максимальное использова-

ние их прогрессивных элемен-

тов»  [3] Исследователи высказы-

вают убеждение в том, что «каж-

дый индивид обладает устойчивой 

концепцией своей национальной 

принадлежности <… >, сохране-

ние чувства идентичности со сво-

ей культурой глубоко укоренено 

в сознании индивида на уровне ге-

нетической памят и» [5].

Идея необходимости опоры на 

родную культуру в процессе изу-

чения иностранного языка раз-

вивается сегодня ведущими оте-

чественными учеными: А.Л. Бер-

дичевским, Г.В. Елизаровой, 
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Abstract. The experience of forming intercultural competence in the process of teaching Russian as a foreign language is described. The 
necessity of applying the interconnected study of new and native cultures for students, the formation of a positive perception of cultural 
diff erences with representatives of other peoples, the constant development of students’ own communicative qualities is substantiated. 
It is concluded that the perception of students’ native culture as a condition for studying new cultures was a natural result of the develop-
ment of linguodidactics. Some problems and ways of co-studying cultures in the classroom of Russian as a foreign language are considered, 
examples from the author’s practice are given.
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education, native culture, the studied culture, dialogue of cultures.

В.В. Красных, И.П. Лысаковой, 

В.А. Масловой, И.А. Пугачевым, 

П.В. Сысоевым, Е. Г. Таревой, 

Р.З. Хайруллиным и многими дру-

гими. Важнейшим принципом ме-

тодики преподавания РКИ при-

знается приобретение знаний об 

изучаемой культуре и осмысление 

ценностей родной культуры. Це-

лью преподавания РКИ являет-

ся формирование «способности 

и готовности осознавать, пони-

мать и интерпретировать родную 

и иную картины мира в их взаимо-

действии и строить на этой осно-

ве процесс иноязычного общения 

с представителем другого лингво-

социума» [6].

Преподаватели РКИ, включаю-

щие студентов в систему поликуль-

турного образования, хорошо зна-

комы с трудностями, возникающи-

ми в этом процессе.

Родная культура создает личность, 

и глубина проникновения ее тра-

диций, влияние на представления 

о мире, создаваемые ею, не всегда 

до конца осознаются человеком, 

пока он находится в привычной 

сфере отношений. Встреча с чу-

жой культурой приводит (в той 

или иной степени) к внутренне-

му конфликту, вызывает самые про-

тиворечивые чувства – от живого 

интереса до полного неприятия 

взглядов и особенностей поведе-

ния носителей другой культуры, 

отношение людей к изучению ино-

го языка отнюдь не идентично от-

ношению к иной культуре  [1].

О.В. Хухлаева, используя метафо-

ру «культура – айсберг», напомина-

ет, что видимая часть культуры – 

это «изобразительное искусство, 

литература, драматургия, музы-

ка, народные танцы, игры, <…>, 

а невидимая подводная часть – 

представление о скромности; по-

нятие красоты; идеалы в воспита-

нии детей; отношение к животным; 
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модели отношений начальник-

подчиненный; определение гре-

ха; практика ухаживания; понятие 

справедливо сти, <…>» [7]. Обра-

щение к «верхней части айсбер-

га» – национальному искусству, как 

правило, вызывает интерес, при-

влекает нас красотой, отточен-

ностью формы и … необязатель-

ностью ее принятия нами. «Под-

водная часть» (реальная жизнь, 

быт) – настораживает, нередко вы-

зывает отторжение. С одной сто-

роны, негативное восприятие осо-

бенностей новой культуры, дру-

гого образа жизни, объясняется 

инерцией личности, нежеланием 

принять иную систему отношений. 

С другой, – включением психоло-

гических механизмов самозащиты: 

родная культура является собствен-

ным восприятием мира человека, 

его нравственными понятиями.

Одна из задач преподавателя 

РКИ – помочь учащимся в освое-

нии знаний об изучаемой культуре 

путем осмысления ценностей род-

ной культуры, создать и сохранить 

необходимый баланс в отноше-

нии студентов к изучаемой и род-

ной культурам. Уникальность на-

ционального, личностного соста-

ва каждой учебной группы ставит 

перед преподавателем задачу по-

иска новых путей для решения та-

кой непростой задачи.

Обратимся к проблемам изуче-

ния культуры России и обозначим 

некоторые пути их преодоления. 

Необходимость соизучения ино-

странцами языка и культуры Рос-

сии сегодня уже ни у кого не вы-

зывает сомнений, однако нельзя 

сказать, что система преподава-

ния РКИ полностью перестрои-

лась с фрагментарного обращения 

к курсу страноведения на изучение 

культуры России. Ощущаются край-

няя недостаточность культуроло-

гических учебных материалов, не-

обходимость в документах, регла-

ментирующих важные изменения 

в системе преподавания РКИ. На ау-

диторном уровне, безусловно, ска-

зывается и человеческий ф актор.

Проверочные работы, проводи-

мые в начале обучения иностран-

цев в России, выявляют их край-

не поверхностное знание истории 

и культуры России, искаженные 

представления о поведении людей. 

Приведем два примера работ на 

тему «Что я знаю о России?» напи-

санных стажерами 2 курса. (Здесь 

и далее в цитируемых работах со-

храняются особенности речи сту-

дентов, тексты приведены полно-

стью).

1) Я знаю много о России. Россия 
близка к Китаю. Климат в России 
холодный. Россия была создана в 1991 
году. До этого года ее называли Совет-
ским Союзом. У России долгая культу-
ра. В России много известных писате-
лей. Например, Чехов, Толстой. В ра-
ботах Толстого есть «Война и мир» 
и так далее. У России также много ху-
дожественных достижений. Россия – 
очаровательная страна, и я надеюсь, 
что в будущем у меня будет возмож-
ность поехать в Россию.

2) Я думаю, что:
• в России зимой очень холодно, поэто-
му люди часто носят пальто;
• Масленица – русский карнавал, ко-
торый русские люди очень любят;
• русские люди обычно едят картош-
ку и капусту;
• в России наиболее часто используе-
мый транспорт – метро;

3) Я знаю, что:
• Пушкина называют солнцем рус-
ской поэзии;
• в России самая известная водка;
• когда друзья приходят в гости, хозя-
ин готовит борщ и блины.

Как видим, знания иностранных 

обучающихся о России нередко 

представляют собой комплекс сте-

реотипных представлений, и сту-

дентам предстоит работа по изу-

чению большого объема инфор-

мации.

Выбор учебного материала дол-

жен быть соотнесен с националь-

но-культурными особенностями 

контингента обучающихся, и пре-

подавателю необходимо иметь чет-

кое представление о них. Ситуа-

ция, воспринимаемая как нечто не-

серьезное в одной стране, в другой 

может вызвать культурный шок. 

Негативные стереотипы, напри-

мер, нередко возникают на осно-

ве прочитанных студентами тек-

стов, просмотренных фильмов. 

Свое представление о россиянах 

один из студентов-иностранцев 

выразил так: «Русские люди мало 

разговаривают и говорят корот-

кими предложениями. Они кра-

сивые люди и интересуются мо-

дой, одеждой и алкоголем». В бе-

седе студент пояснил, что одним 

из источников его представлений 

о россиянах стал просмотр попу-

лярных в России фильмов, где ко-

мический эффект эпизодов связан 

с поведением нетрезвого героя.

У преподавателя РКИ имеется 

большой арсенал возможностей 

для обеспечения изучения студен-

тами культуры России, для пред-

ставления ее многообразия: обра-

щение к фольклору и литератур-

ным произведениям, правилам 

этикета, биографиям знаменитых 

людей и жизни обычных граждан 

России – детей, студентов, врачей, 

водителей, преподавателей, зна-

комство с жизнью столицы, боль-

ших и малых городов России.

Студенты не должны верить пре-

подавателю на слово, его задача – 

дать им возможность сравнить, со-

поставить, проанализировать ин-

формацию из разных источников 

и прийти к определенным выво-

дам. Развитию активной жизнен-

ной позиции обучающихся спо-

собствуют обсуждение полученной 

информации, ролевые игры, само-

стоятельная работа над проектами, 

требующими знакомства с реали-

ями российской жизни. Важную 

роль в достижении нужного резуль-

тата играет внеаудиторная жизнь 

студентов – посещение городских 

мероприятий, экскурсии, общение 

с российскими студентами, участие 

в жизни университета.

Формирование МКК, обучение 

межкультурному общению невоз-

можно при обращении лишь к из-

учаемой культуре, необходима опо-

ра на знания учащимися родной 

культуры. Моделируя диалог куль-

тур на занятиях РКИ, преподава-

тель представляет не только куль-

туру России, но и культуру страны 

своих учащихся, что обязывает его 
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СОИЗУЧЕНИЕ РОДНОЙ И ИЗУЧАЕМОЙ КУЛЬТУР КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ

к знанию и предъявлению учебно-

го материала, связанного с жизнью 

двух стран. Однако основная зада-

ча преподавателя – максимально 

использовать знания студентов, 

поручая им подготовку сообще-

ний, презентаций о родных ме-

стах, обычаях, включая в обсуж-

дение особенностей родной куль-

туры и обучая их этой работе.

Обращение преподавателя к куль-

туре студентов помогает решить 

многие проблемы – учебные, ком-

муникативные. Преподаватель РКИ 

и студенты-иностранцы – предста-

вители разных стран, разных куль-

тур, и в начале обучения в поведе-

нии студентов остро ощущается 

и проявляется дистанцирование. 

Обращение к родной культуре сту-

дентов, интерес преподавателя 

к ней позволяют устранить психо-

логический барьер между ним и обу-

чающимися, что облегчает возмож-

ность открытого сотрудничества.

Отметим еще один, чрезвычайно 

важный на наш взгляд, результат 

обращения к культуре студентов: 

возможность рассказывать о род-

ной культуре на изучаемом языке 

дает иностранному студенту шанс 

для привлечения к себе внимания 

как участника диалога культур, по-

вышает ценность общения с ним 

в глазах носителей языка, прида-

ет ему уверенность в собственных 

знаниях. Студенты с удовлетворе-

нием отмечают такие ситуации: 

«Я с другом посетил Кремль, выстав-
ку по теме «Гугуна». Мы увидели много 

экспонатов династии Цин, например, 
китайские халаты, красивые укра-
шения, произведения каллиграфии 
и живописи, императорские печати 
и «жун» (изогнутый жезл с резьбой, 
символ счастья). Я удивился, что в му-
зее много русских и только мы – два 
китайца. Они внимательно и любо-
пытно смотрели и тихо обсуждали. 
Мы помогли им понимать, что такое 
«жун». Мы очень радовались и горди-
лись, что могли помочь им и распро-
странить китайскую культуру» (Из 

сочинения студента).

Изучение родной культуры и куль-

туры России, на наш взгляд, необхо-

димо проводить не изолированно 

друг от друга, а в единых тематиче-

ских блоках, что помогает студен-

там увидеть черты различия и сход-

ства в явлениях одного порядка, 

задуматься о причинах различий, 

увидеть общечеловеческие ценно-

сти в основе сходства культурных 

предпочтений у разных народов.

Цель формирования МКК – вый-

ти за пределы не только изучаемой, 

но и родной культуры, обращаясь 

к традициям других народов. «Эф-

фективность диалога культур опре-

деляется тем, что, сравнивая куль-

турные, духовные ценности родной 

и неродной литератур (культур), 

учащиеся узнают реалии и факты 

другой культуры, другие духовные 

ценности, имеют возможность ос-

мыслить и оценить их, то есть осу-

ществляется межкультурная комму-

никация» [8]. Преподаватель ис-

пользует все представляющиеся 

возможности для этого. Традици-

онное знакомство с пословицами 

и сказками, особенностями празд-

нований, приветствий, принятых 

в разных странах, с различными 

обычаями вызывает интерес в каж-

дой новой группе, помогает студен-

там добраться до истоков культур. 

Музыка, живопись, литературные 

произведения расширяют культур-

ное пространство учащихся.

В процессе изучения культур 

формируется МКК – «способность, 

которая позволяет языковой лич-

ности выйти за пределы собствен-

ной культуры и приобрести каче-

ства медиатора культур, не утра-

чивая собственной культурной 

идентичности» [4].

Соизучение культур поднимает 

представления учащихся о родной 

и изучаемых культурах на новый 

уровень, помогая:

• понять феноменальность культу-

ры и осознать ее значение в жиз-

ни каждого народа;

• осознать собственную позицию 

в диалоге культур;

• найти опору для принятия (по-

нимания) образа жизни, традиций 

представителей другой культуры.

Сопоставление особенностей 

культур направлено на обнаруже-

ние не только различий, но и сход-

ства между ними, что помогает сту-

дентам увидеть в них общечелове-

ческие принципы, осознать, что 

своеобразие каждой культуры – 

это бесценный вклад в мировую 

культуру.
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Цель. В настоящее время за-

числение студентов в подавляю-

щее большинство вузов России 

осуществляется на основании ре-

зультатов единого государственно-

го экзамена (далее – ЕГЭ) – основ-

ного элемента российской систе-

мы оценки качества образования. 

Несмотря на известные недостат-

ки [1], ЕГЭ дает достаточно объек-

тивную оценку уровня подготовки 

будущих студентов. В последние 

годы и на ближайшую перспекти-

ву пороговый балл по математике 

для поступления в вуз установлен 

равным 39 баллам по 100 балльной 

шкале. Те, кто учился в советской 

школе помнят, что на контроль-

ной по математике нужно было 

правильно решить 3 задачи из 5, 

чтобы получить «тройку», то есть 

набрать 60 баллов. Установление 

столь низкого порогового балла по 

математике для зачисления в вуз 

вызвано не завышенной сложно-

стью задач ЕГЭ, как хочется думать 

большинству родителей, а, к сожа-

лению, фиксируемым ЕГЭ низким 

уровнем подготовки школьников 

по математике [3; 4].

Первокурсник, не овладевший 

школьной математикой, заведо-

мо не может стать грамотным ин-

женером. И дело не только в том, 

что высшая математика (фунда-

ментальная дисциплина в техни-

ческом вузе) базируется на школь-

ном курсе математики, но и в том, 

что без этих знаний невозможно 

освоить ни одну специальную дис-

циплину в техническом вузе. Таким 

образом, подтвержденный и чис-

ленно установленный ЕГЭ низкий 

уровень подготовки школьников 

по математике является не толь-

ко головной болью преподавате-

лей высшей математики, но и пре-

подавателей специальных дисци-

плин, а значит, и руководства вуза. 

В этой связи вузы, «…заинтересо-

ванные в качестве подготовки сту-

дентов, вынуждены организовы-

вать дополнительные курсы или 

модули по элементарной матема-

тике школьной общеобразователь-

ной программы для студентов пер-

вого курса» [4].

За последние годы произошло 

сокращение в два раза аудитор-

ной (контактной) нагрузки в кур-

сах высшей математики вузов Рос-

сии [5]. Это сделано не потому, что 

математика стала считаться менее 

значимой дисциплиной. Это обще-

мировая практика высшего обра-

зования, в рамках которой делает-

ся упор на самостоятельную рабо-

ту студентов. Выделение учебных 

часов на дополнительные курсы 

«ликбеза» по школьному курсу ма-

тематики в некоторых вузах нахо-

дится в явном противоречии как 

с сокращением аудиторной нагруз-

ки на высшую математику в том же 

вузе, так и с требованием самосто-

ятельности студентов в учебной ра-

боте. По сути это является чрезвы-
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чайной мерой, вызванной крайне 

низким уровнем математической 

подготовки принятых в вуз студен-

тов. Поставим вопрос: есть ли у ву-

зов иной путь решения указанной 

проблемы? Прежде чем ответить 

на этот вопрос, укажем на другую 

не менее важную проблему.

Если спросить успевающего пер-

вокурсника, что такое математи-

ка, то он ответит, что математика – 

это язык всех естественнонаучных 

и технических дисциплин. А вот на-

учный сотрудник и инженер долж-

ны ответить, что математика – это 

их рабочий инструмент. Пройти 

путь от компетентности к компетен-

ции невозможно без самообразова-

ния. Современные федеральные об-

разовательные стандарты в универ-

ситетах России нацеливают именно 

на такой путь обучения [5].

Двести лет назад способность 

к самостоятельному обучению 

определялась В. Гумбольдтом, из-

вестным реформатором образо-

вания, как главная компетенция, 

которой должен овладеть ученик 

школы [2]. К сожалению, в XXI 

веке часть выпускников школ, за-

численных в вузы, этой компетен-

цией не овладели. А это означает, 

что вузам, помимо всех остальных 

задач, нужно решать педагогиче-

скую задачу: научить учиться.

В России значительный процент 

школьников пользуется услугами 

репетиторов, а некоторые умудря-

ются даже на контрольных рабо-

тах и экзаменах в школах получать 

подсказки репетиторов. Все эти 

школьники, привыкшие каждый 

шажок делать под присмотром ре-

петитора, оказываются в вузе не-

готовыми к самообучению. Как по-

мочь таким юношам и девушкам, 

перешагнувшим 1 сентября порог 

вуза, сделать первый самостоятель-

ный шаг на пути к овладению тре-

буемыми для инженера знаниями 

и компетенциями? Для решения 

этой задачи в Иркутском нацио-

нальном исследовательском техни-

ческом университете (далее – ИР-

НИТУ) разработан и реализован 

образовательный проект «Вход-

ной контроль».

Цель образовательного проек-

та «Входной контроль» – иници-

ировать самопроверку и самоо-
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бучение студентов в масштабе 

университета. На пути к дости-

жению этой цели необходимо ре-

шить следующие задачи:

1. Самим фактом объявления 

о входном контроле по математи-

ке настроить студентов на рабо-

чий лад с первого дня пребывания 

в ИРНИТУ.

2. Предоставить возможность 

каждому студенту проверить свой 

уровень подготовки по математи-

ке и определить конкретные разде-

лы математики, которые ему нуж-

но самостоятельно проработать.

3. Предоставить шанс каждому 

студенту отличиться уже в начале 

учебного года и войти в список луч-

ших студентов группы, института, 

университета.

4. Предоставить студенту при на-

личии у него пробелов в знаниях по 

школьному курсу математики инди-

видуальный учебно-методический 

комплекс для их ликвидации.

5. Предоставить обучающимся 

возможность после трех месяцев 

самоподготовки убедиться в лик-

видации пробелов по школьному 

курсу математики, а для тех, у кого 

не было пробелов – улучшить свое 

место в списках лучших студентов 

группы, института, университета.

6. Предоставить руководству уни-

верситета детальную информацию 

об уровне подготовки первокурс-

ников во всех подразделениях 10 

сентября и эффективности их са-

мообучения по школьному курсу 

математики 10 декабря.

Технология. Чтобы кто-то чему-

то научился, необходимо выпол-

нение как минимум трех условий: 

четкие границы предмета изуче-

ния (нельзя объять необъятное), 

наличие хорошего учебника, а глав-

ное, личная заинтересованность 

ученика в ликвидации своего не-

знания. Школьный курс математи-

ки, с точки зрения преподавателя 

математики в вузе, можно структу-

рировать следующим образом:

1. Умножение, деление и возве-

дение в степень действительных 

чисел.

2. Алгебраические уравнения.

3. Неравенства и числовые про-

межутки.

4. Степенные функции и их гра-

фики.

5. Множества: арифметическая 

и геометрическая прогрессии.

6. Геометрия: треугольники, че-

тырехугольники, окружности.

7. Тригонометрия: синусы, ко-

синусы, тангенсы, котангенсы.

8. Показательная и логарифми-

ческая функции.

9. Векторы и декартова система 

координат.

10. Начальный математический 

анализ.

В данном списке присутствует 

тема «Векторы», которая включе-

на в школьную программу и приме-

няется в специальных дисципли-

нах, но ее нет в ЕГЭ. В перечень 

разделов не включена теория веро-

ятностей (входит в ЕГЭ), посколь-

ку она детально изучается в техни-

ческом вузе. Используя наиболее 

популярные школьные учебники, 

нетрудно сформировать из них 10 

методических пособий по указан-

ным разделам в виде pdf-файлов.

Итак, 10 методических пособий 

создано. Но в каком из них более 

всего нуждается наш студент? Ре-

шению этой задачи в первую оче-

редь должно служить проведение 

входного контроля в вузе. Личный 

балл ЕГЭ первокурсника лишен 

информации о том, какой раздел 

школьного курса математики изу-

чен им недостаточно. Поэтому про-

ведение входного контроля в виде, 

подобном ЕГЭ, вряд ли может по-

мочь первокурснику обнаружить 

в его знаниях «белое пятно». Тех-

нология проведения ЕГЭ к этому 

совсем не располагает. Ведь при ре-

шении письменной задачи, как пра-

вило, используется не менее двух 

разделов школьного курса матема-

тики, а арифметическая ошибка по 

ходу решения или в ответе вовсе не 

свидетельствует о плохом усвоении 

этих разделов математики. Всего 

несколько ошибок первокурсни-

ка в таком входном контроле мо-

гут привести к ошибочному выво-

ду, что ему нужно заново пройти 

весь школьный курс математики.

Помочь первокурснику самому об-

наружить пробелы в его знаниях 

способно входное компьютерное 

тестирование. Успешность проек-

та «Входной контроль» зависит от 

качества разработки и безуслов-

ного исполнения всех его элемен-

тов: содержание вопросов и ответов; 
сценарий тестирования; большой объ-
ем банка вопросов и ответов; быстро-
та определения «белых пятен» и предо-
ставления учебных материалов по их 
устранению; состязательность; нали-
чие повторного тестирования к кон-
цу семестра для проверки результата 
самообучения. Последовательно рас-

смотрим каждый из них.

Содержание вопросов и ответов. 
Все вопросы должны быть такими, 

что для правильного ответа либо 

не требуется делать никаких вы-

числений, либо вычисление для 

ответа на вопрос уместится в одну 

строку. Вопросы желательно со-

ставлять таким образом, чтобы 

даже очень умелый пользователь 

интернета не мог успеть за полто-

ры минуты найти в сети правиль-

ный ответ. Стоит избегать таких 

вопросов, когда простая подста-

новка в исходное равенство позво-

ляет выбрать правильный ответ. 

Специально изготовленные авто-

ром теста цветные математические 

рисунки помогут разнообразить во-

просы и внесут определенную эсте-

тику в процесс тестирования.

Дистракторы к каждому вопро-

су должны быть составлены таким 

образом, чтобы некомпетентно-

му экзаменуемому все ответы ка-

зались правдоподобными (рав-

ноценными). Если на заданный 

вопрос два или более предложен-

ных ответа не являются ложными 

(содержат часть правды), то пра-

вильным ответом будет тот ответ, 

который содержит более полную 

информацию. Об этом и обо всех 

остальных деталях тестирования 

студенты должны быть извещены 

заранее.
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Сценарий тестирования. Продол-

жительность тестирования каждо-

го студента – 30 минут, без огра-

ничения времени для ответа на 

отдельные вопросы. Число зада-

ваемых вопросов и число предла-

гаемых ответов должно быть та-

ково, чтобы исключить возмож-

ность угадывания. В нашем тесте 

экзаменуемый должен ответить на 

20 вопросов, каждый раз выбирая 

правильный ответ из 5 предлагае-

мых. В этом случае, как следует из 

биноминального распределения 

Бернулли, при случайном выборе 

ответов вероятность получения 80 

баллов – 10–8, а 100 баллов – 10–14. 

Обратим внимание на то, что ве-

роятность выигрыша суперпри-

за 10 миллионов рублей в лотерее 

«Золотая подкова» равна 2 × 10–8. 

Это означает, что скорее выигра-

ешь в лотерее суперприз, чем по-

лучишь в нашем тестировании 80 

баллов путем «угадывания».

Выбор каждого из 20 вопросов 

компьютерной программой про-

изводится случайным образом из 

всего банка вопросов, но так, что-

бы по каждому из 10 разделов ма-

тематики в итоге было задано 2 во-

проса. После ответа на очередной 

вопрос мгновенно задается следую-

щий вопрос, без возможности вер-

нуться к предыдущему или пропу-

стить вопрос.

Важно отметить, что в предлага-

емом сценарии случаен и порядок 

следования ответов, то есть при 

задании того же вопроса другому 

экзаменуемому, ответы будут рас-

полагаться в ином порядке. Этим 

исключена возможность использо-

вания шпаргалки, в которой было 

бы записано, что в пятисотом во-

просе правильным является тре-

тий ответ, поскольку правильный 

ответ каждый раз оказывается на 

любом из пяти мест.

Оценку тестируемого принято 

определять отношением числа вер-

ных ответов к требуемому числу от-

ветов. И это правильно. Но более 

точную оценку для хорошо подго-

товленных студентов даст учет вре-

мени, затраченного тестируемым 

на ответы.

Возьмем для примера двух сту-

дентов – Михаила и Василия. Для 

Михаила тест оказался слишком 

простым, и он для ответа на 20 во-

просов затратил всего 15 минут, 

допустив при этом, возможно из-

за невнимательности, 4 ошибки. 

Для Василия тест оказался непро-

стым, и он не успел ответить на 4 

вопроса, ответив правильно на 16 

вопросов, но затратив на них в два 

раза большее времени чем Миха-

ил. Оба студента, согласно стан-

дартной системе оценивания, по-

лучают одинаковое число баллов, 

равное 80, что соответствует оцен-

ке «отлично». Очевидно, что уров-

ни подготовки этих двух студентов 

заметно различаются, что показы-

вает различное время, потребовав-

шееся им на выполнение теста.

Ниже предлагается формула 

оценки уровня подготовки сту-

дентов, учитывающая не только 

правильность ответов на вопро-

сы, но и время, затраченное обу-

чающимся на 20 вопросов. Фор-

мула очень проста. Необходимо 

баллы студента, полученные при 

тестировании, умножить на вре-

менной множитель, учитывающий 

время t в минутах, затраченное на 

все ответы, которое не может пре-

высить 30 минут. Пусть b – баллы 

студента, вычисляемые по фор-

муле b = 100 n / 20, где n – число 

правильных ответов. Более точ-

ной оценкой знаний студента бу-

дет оценка B, вычисляемая по сле-

дующей формуле:

B = bT, T = 1 + (30 – t) / 60, при b   60

Условие b  60 означает, что вре-

менной множитель применяется 

только для студентов с хорошими 

и отличными знаниями, что ис-

ключает возможность для слабых 

студентов попытаться за счет бы-

строты ответа превратить «трой-

ку» в «четверку». Если вернуться 

к нашим отличникам, то с учетом 

временного множителя у Михаила 

100 баллов, а у Василия осталось 

80 баллов.

Введение временного множи-

теля вносит в простой для силь-

ных студентов тест элемент слож-

ности и тем самым делает его для 

них интереснее. Обратим внима-

ние на то, что временной множи-

тель убирает верхнюю планку сто 

баллов, вносит в тестирование 

элемент соревнования, позволя-

ет «стобалльников» расставить по 

ранжиру. Теперь предельным зна-

чением оценки является число 150 

при мгновенном правильном отве-

те на 20 вопросов.

Разумеется, студенты до тести-

рования должны быть извещены 

о том, что если процент правиль-

ных ответов у экзаменующегося 

не ниже 60, то машина учитывает 

не только правильность ответа, но 

и «премирует» за уменьшение вре-

мени, затраченного на тестирова-

ние. При этом они должны иметь 

в виду, что всего лишь одна или две 

ошибки, вызванные спешкой, мо-

гут свести на нет «премиальные», 

полученные за быстроту прохож-

дения теста.

При условии дистанционного 

проведения, входной контроль 

должен проходить строго одно-

временно, например, 11 сентября 

с 18:00 до 18:35. То есть возмож-

но опоздание студента до 5 минут, 

в 18:35 тест для всех закрывается. 

Одновременность тестирования 

является важным фактором досто-

верности его результатов, посколь-

ку она не позволит первокурснику 

пройти тест за себя и «за того пар-

ня». Студент, не прошедший те-

стирование, обязан представить 

объяснительную в деканат в пись-

менном виде. Ни в какой другой 

день и час, даже для студентов, не 

прошедших тест по уважительной 

причине, тестирование не прово-

дится.

Большой объем банка вопросов и от-
ветов. На наш взгляд, по каждому 

из 10 разделов школьного курса ма-

тематики должно быть составлено 

не менее 50 вопросов, то есть же-

лательно иметь не менее 500 во-

просов и не менее 2500 ответов. 
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В этом случае, даже если несколь-

ко студентов будут сидеть рядом во 

время тестирования, то ни один 

вопрос двум студентам одновре-

менно не достанется.

Быстрота определения «белых пя-
тен» и предоставления учебных ма-
териалов по их устранению. Ком-

пьютерный тест, в отличие от ЕГЭ, 

позволяет мгновенно дать анализ 

знаний экзаменуемого. По окон-

чании тестирования сразу опре-

деляется балл экзаменуемого, 

а также название(я) раздела(ов), 

по которому(ым) студент дважды 

ошибся. Простое нажатие мыш-

кой на этот раздел приводит к от-

крытию pdf-файла, содержащего 

параграфы школьного учебника, 

которые рекомендуются студен-

ту для проработки. Доступ к этим 

материалам в курсе «Входной кон-

троль» на сайте электронного обу-

чения университета должен быть 

открыт круглосуточно.

Состязательность порождает-

ся тем, что окончательный балл 

определяется не только числом 

правильных ответов, но и количе-

ством затраченного на тестирова-

ние времени. Предложенный вход-

ной контроль позволяет в течении 

30 минут выявить лучших из луч-

ших по школьному курсу матема-

тики. Студенты заранее извеща-

ются о состязательном характере 

входного контроля, о том, что мож-

но набрать свыше 100 баллов. Для 

кого-то перспектива уже в начале 

учебного года оказаться в первых 

строчках списка лучших студентов 

университета, института, или хотя 

бы своей группы будет хорошим 

стимулом освежить свои школьные 

знания в первые дни сентября.

Наличие повторного тестирова-
ния к концу семестра для проверки ре-
зультата самообучения. Итак, вход-

ной контроль позволил студенту 

выявить пробелы в знаниях, по 

его итогам обучающимся предо-

ставили небольшие по объему ме-

тодические материалы для устра-

нения пробелов. Чтобы мотивиро-

вать первокурсника на ликвидацию 

его «белых пятен», через несколь-

ко дней после проведения входно-

го контроля каждый студент дол-

жен получить письмо примерно 

такого содержания: «Тот, кто не 

знает школьную математику, заве-

домо не может стать инженером 

(бакалавром или специалистом по 

технической специальности). По-

этому все, кто желает успешно за-

кончить вуз, должны в обязатель-

ном порядке ликвидировать свои 

пробелы по школьному курсу ма-

тематики. Факт ликвидации про-

белов необходимо подтвердить 

в ходе повторного тестирования. 

Студенты, не прошедшие 6 дека-

бря в 18:00 тест по школьному кур-

су математики на 60 баллов или 

его пропустившие, усложнят для 

себя получение зачета по высшей 

математике».

В повторном тестировании долж-

ны участвовать все первокурсники, 

независимо от результата первого 

его этапа, поскольку в противном 

случае появится возможность силь-

ному студенту пройти тест вместо 

слабого. Для успешных обучающих-

ся повторный тест может быть ин-

тересен возможностью улучшить 

свое место в списках лучших сту-

дентов, а для остальных – попасть 

в эти списки, представленные на 

сайте электронного обучения уни-

верситета.

Успех образовательного процес-

са в вузе зависит от того, насколь-

ко быстро студенты сумеют уйти от 

школярства (и зависимости от по-

мощи репетитора) и перейти к са-

мообучению. И помочь им в этом – 

важнейшая задача педагогического 

коллектива вуза. Образовательный 

проект «Входной контроль» мо-

жет стать инструментом в решении 

этой задачи. Достижение цели про-

екта «Входной контроль» зависит 

не только от качества разработки 

и безусловного исполнения всех 

его элементов, но также от заин-

тересованности преподавателей 

математики. Им проще всего до-

нести до каждого своего студента 

мысль, что в его личных интере-

сах проверить себя в самом нача-

ле пути и, если он обнаружит пре-

пятствие в виде пробела в своих 

знаниях, то нужно самостоятель-
но его ликвидировать, иначе путь 

к диплому завершить не удастся.

Результат. Описанная выше тех-

нология разработки и осущест-

вления образовательного проек-

та «Входной контроль» была ре-

ализована в 2021 году в ИРНИТУ. 

Каждый первокурсник, обучаю-

щийся по техническим и эконо-

мическим специальностям, 2 сен-

тября по электронной почте по-

лучил письмо, в котором на трех 

страницах было дано детальное 

описание предстоящего входно-

го контроля. Тестирование вход-

ного контроля, в котором приня-

ли участие 1564 первокурсника, 

состоялось 11 сентября. Неудов-

летворительные результаты были 

получены только по одному разде-

лу – «Векторы и декартова система 

координат», средний балл по кото-

рому оказался равен 37. Итоговый 

средний балл первокурсника ИР-

НИТУ во входном контроле – 58.

Повторный контроль, который 

прошел 6 декабря, дал лучшие ре-

зультаты: средний балл по разде-

лу «Векторы и декартова система 

координат» увеличился на 19 %. 

Итоговый средний балл первокурс-

ника ИРНИТУ в ходе повторного 

контроля стал равен 66, что соот-

ветствует росту на 13 %. Наиболее 

значительный прогресс зафикси-

рован по числу отличников. Коли-

чество первокурсников, набрав-

ших более 80 баллов в тестовом 

контроле по школьному курсу ма-

тематики 6 декабря относитель-

но входного контроля 11 сентя-

бря увеличилось на 44 %, с 277 до 

398 человек. Результаты проведен-

ного входного контроля руковод-

ством университета были оцене-

ны как положительные.

Автор благодарит ректора ИР-

НИТУ за поддержку проекта «Вход-

ной контроль», а также центр элек-

тронного обучения вуза за его тех-

ническое сопровождение.
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Наречные предлоги (предло-

ги, образованные от наречий, 

далее – НП) как особая группа 

предлогов занимают важное ме-

сто в исследованиях русистов. Ве-

дется изучение происхождения 

и статуса НП. В работах Е.Н. Ви-

ноградовой, Л.П. Клобуковой рас-

смотрен вопрос о лингводидак-

тическом описании предлогов 

(включая НП) в нормативно-ме-

тодических документах. Мы так-

же провели анализ НП из лекси-

ческих минимумов первых трех 

уровней [2]. Результаты этой ра-

боты показали, что изучение НП 

как полифункциональных еди-

ниц русского языка с точки зре-

ния общей и учебной лексико-

графии связано с целым рядом 

трудностей. Студенты, изучаю-

щие русский язык как иностран-

ный (далее – РКИ), сталкиваются 

с проблемой правильного исполь-

зования НП в предложениях, по-

скольку они могут иметь разные 

функции и значения. Простейший 

пример: вокруг дома много лю-

дей / осмотреться вокруг.

Значительные трудности в осво-

ении НП испытывают китайские 

студенты, изучающие РКИ. Вме-

сте с этим, до сих пор работа над 

обучением данной категории обу-

чающихся использованию НП не 

выделялась в самостоятельную за-

дачу. Этим определяется актуаль-

ность проведенной нами работы – 

создания учебного словаря НП.

Е.М. Кочнева и В.В. Морковкин 

пишут, что решающим фактором 

усвоения учащимися определенной 

единицы русского языка является 

практическая деятельность с ней 

в процессе выполнения упражне-

ний. Чтобы организовать этот про-

цесс, должна быть создана соот-

ветствующая база для устранения 

трудностей и возможных ошибок 

в изучении русских НП [9, c. 67]. 

С учетом сложностей, которые вы-

званы полифункциональностью 

НП, при их изучении необходимо 

пользоваться определенной базой, 

то есть, лексикографическими ис-

точниками.

На сегодняшний день такая база 

уже есть. Лексический минимум 

(далее – ЛМ) считается одним из 

эффективных средств при обуче-

нии РКИ и подготовке к серти-

фикационным экзаменам ТРКИ 

(Тестирование русского языка 

как иностранного). Создатели 

ЛМ пишут, что «фактор адреса-

та был определяющим при соз-

дании градуальной серии лекси-

ческих минимумов: в каждом ЛМ 

представлен объем словарного за-
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паса, необходимого инофону на 

определенном уровне изучения 

русского языка как иностранно-

го, для подготовки к ТРКИ. При 

этом содержание лексического 

компонента коммуникативной 

компетенции инофона комплек-

сно фиксируется в материалах 

словарных статей и в рамках си-

стемы Приложений, которые вхо-

дят в структуру каждого ЛМ» [7, 

с. 854–855]. Несмотря на унифи-

кацию представления уровнево-

го материала в ЛМ, для обучения 

употреблению НП необходимо 

отдельное описание их синтак-

сических и семантических осо-

бенностей.

Ниже представлены основные 

теоретические положения, на ос-

нове которых формируется состав-

ленный нами учебный словарь, 

разработанный для успешного ус-

воения русских НП китайскими 

студентами.

1. Учебный словарь должен вы-

полнять такие функции: учебная, 

систематизирующая, справочная 

и нормативная [4, с. 47]. В слова-

ре учитывается уровневое пред-

ставление русского языка в целях 

преподавания РКИ, поэтому ин-

формация о НП расположена по 

уровням.

2. Чтобы обеспечить реализа-

цию указанных функций, при соз-

дании лексикографического опи-

сания словарной статьи нашего 

учебного словаря стоит учитывать 

принципы ориентированности на 

адресата, стандартности, эконом-

ности, эффективности, просто-

ты [5]. Как пишут С.Г. Бархударов, 

Л.А. Новиков, учебный словарь 

должен быть пособием меньших 

форм и большей обучающей на-

правленности [1, с. 46].

3. Для реализации указанных 

функций и принципов необходи-

ма оптимизация словарной ста-

тьи. Она может быть достигнута 

совершенствованием не только 

плана содержания и микрострук-

туры словаря, но и плана выраже-

ния: представления для непосред-

ственного восприятия пользовате-

лем [3, c. 269].

4. Содержание словаря опреде-

ляется потребностями пользова-

телей. Поскольку словарь адресо-

ван иностранным учащимся, ду-

мается им будет в первую очередь 

полезен переводной словарь. Од-

нако результаты проведенного ки-

тайскими учеными (Ши Чжунюй, 

Линь СюэЧэн, Ван ПэйШоу, Чжао 

Миньшань) сравнительно-сопоста-

вительного анализа систем китай-

ских и русских предлогов показа-

ли значительные различия между 

ними в разных аспектах: количе-

ство единиц, их происхождение, 

синтаксические функции[13–16]. 

Отсутствие НП в китайском язы-

ке делает возможным отрицатель-

ный перенос. В результате нам по-

казалось логичным предложить 

использовать язык-посредник, ко-

торый может стать средством пе-

редачи информации при обучении 

использованию НП.
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варианта. Предлагается представление словарной информации на основе конкретных языковых примеров. Делается вывод о том, 
что данный способ лексикографирования наречных предлогов в учебных целях повышает эффективность обучения не только для 
китайских, но и для англоговорящих обучающихся.

Ключевые слова: учебный словарь, наречный предлог, перевод, изучение русского языка как иностранного, язык-посредник.

Abstract. The article considers the possibility of teaching Chinese students studying Russian as a foreign language the use of adverbial 
prepositions using a dictionary-type textbook that compares the material of Russian, English and Chinese for each of the selected functions 
of adverbial prepositions and then for each lexico-semantic variant. The presentation of vocabulary information based on specifi c language 
examples is proposed. It is concluded that this method of lexicography of adverbial prepositions for educational purposes increases the 
eff ectiveness of learning not only for Chinese, but also for English-speaking students.

Keywords: training dictionary, adverbial preposition, translation, Russian as a foreign language, mediator language.
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ИНЬ ЧЖАОСИН

ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ УПОТРЕБЛЕНИЮ РУССКИХ НАРЕЧНЫХ ПРЕДЛОГОВ
С ПОМОЩЬЮ МНОГОЯЗЫЧНОГО ПЕРЕВОДНОГО УЧЕБНОГО СЛОВАРЯ

Для китайских школьников и сту-

дентов первым иностранным язы-

ком является английский язык, ко-

торый представляет собой обяза-

тельный важный предмет в школах 

и университетах Китая. Согласно 

психологическому закону смежно-

сти, определяющее влияние на усво-

ение второго иностранного языка 

оказывает не родной язык, а первый 

иностранный [11, с. 61]. Следова-

тельно, при усвоении НП китай-

ские учащиеся обратятся к первому 

иностранному языку и осуществят 

сравнительно-сопоставительный 

анализ языковых явлений.

По мнению В.Г. Костомарова 

и О.Д. Митрофановой, явления 

двух языков могут сопоставлять-

ся в плане функционирования [8, 

с. 67]. Бифункциональность НП 

находит свое отражение в англий-

ском языке, где такие единицы, как 

against, around, after, by и др. также 

проявляют бифункциональный ха-

рактер в коммуникации. В связи 

с этим мы, соглашаясь с Д.Д. Дми-

триевой [6, с. 68], полагаем, что ан-

глийский язык может помочь при 

изучении НП китайскими обучаю-

щимися в случаях тождества язы-

ковых явлений.

5. В словарной статье должны 

быть представлены орфографи-

ческие пометы, информация о ме-

сте постановки ударения, синони-

мы, антонимы к изучаемой еди-

нице, ее контекстный перевод 

на китайский и английский язы-

ки с различением функций и зна-

чений. Выбранный иллюстратив-

ный материал, подтверждающий 

и развивающий дефиниции, дол-

жен ориентировать читателя на ти-

пичную сочетаемость слов и тем са-

мым помогать ему правильно упо-

треблять их [12, с. 116]. Результаты 

проведенных нашими исследова-

ний показали, что перевод бифунк-

циональных НП нужно проводить 

параллельно по наречным и по 

предложным употреблениям. На-

ряду с переводом желательно одно-

временно отмечать и фразеологи-

ческие варианты употребления.

Представим образец словарной 

статьи, разработанной с учетом вы-

шеизложенных положений, для би-

функциональной единицы «посе-

реди» (см. Таблицу).

Выявленные функции НП и зна-

чения внутри них определяют 

структуру словарной статьи. С по-

мощью сравнительно-сопостави-

тельного анализа употреблений 

русского посреди и его английских 

эквивалентов обучающиеся сразу 

приобретают необходимую грам-

матическую и семантическую ин-

формацию. Подобный тип словар-

ной статьи может быть использо-

ван при лекскикографировании 

в учебных целях всех наречных 

предлогов, упоминаемых в ЛМ 

уровней А1, А2, B1, B2.

Таблица 
Словарная статья наречного предлога «посреди» посреди́

Функция Русский язык [10] Англ. язык Китайский язык

наречие 1. В середине, в центре. In the middle 在中间
Посреди стоял стол. There was a table in the middle. 有个椅子在中间。

предлог + р.п. 
(кого-чего)

1. Среди, посередине 
кого-, чего-л.

In the middle of 在……的中间

Шел посреди улицы. Walked in the middle of the street. 走在路中间。
2. В середине какого-л. перио-
да, вовремя, в разгар чего-л.

In the middle of 在……的中间

Приехал посреди недели. He came in the middle of the week 他是一周中间的时候来的。
3. В среде. among 在……中
Жить посреди друзей. Live among the friends. 生活在朋友中。
4. В кругу кого-л. In the middle/midst surrounded by 在……中，被……包围
Оказаться посреди врагов. In the middle/midst of enemies / 

Be surrounded by the enemies.
在敌人中间。/被敌人包围。
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В настоящее время в соответ-

ствии с современными образова-

тельными парадигмами осущест-

вляется процесс цифровизации 

высшего образования, расшире-

ния спектра форматов обучения, 

инновационных технологий. Пан-

демия COVID-19 стала одной из 

причин интенсификации происхо-

дящих процессов. Массовый пере-

ход к дистанционному формату об-

учения показал его преимущества 

и недостатки, позволил выявить 

направления оптимизации функ-

ционирования высшей школы.

Дистанционный формат обуче-

ния, который реализуется в насто-

ящее время, строится с учетом тре-

бований к электронному обучению, 

зафиксированных Федеральным за-

коном N 232-ФЗ [3]. Практика пе-

рехода на дистанционное обучение 

(далее – ДО) показала недостаточ-

ность данных требований, неготов-

ность системы образования к мас-

совому использованию цифровых 

технологий, необходимость пере-

осмысления подходов к реализа-

ции учебного процесса.

Безусловным преимуществом 

ДО стала возможность обеспе-

чить непрерывный характер об-

учения в условиях самоизоляции 

на основе потенциала инновацион-

ных цифровых технологий. Вместе 

с этим, встали вопросы о качестве 

обучения, о степени готовности 

системы образования к реализа-

ции ДО. Анализ публикаций, по-

священных осмыслению итогов 

обучения в период пандемии, по-

казал, что некоторые вузы не смог-

ли обеспечить переход к полноцен-

ному преподаванию подавляюще-

го числа дисциплин в формате ДО, 

создание образовательной среды, 

насыщенной современными учеб-

ными курсами и материалами, по-

вышение квалификации препода-

вателей до уровня, необходимо для 

работы в электронной образова-

тельной среде [1]. Сложной зада-

чей стала адаптация рабочих про-

грамм учебных дисциплин к реали-

зации в дистанционном формате. 

Серьезной проблемой явилось су-

щественное возрастание объема 

самостоятельной работы студен-

тов на фоне общего снижении мо-

тивации к обучению [2] и несфор-

мированности у многих обучаю-
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щихся навыков самостоятельной 

учебной деятельности.

Наиболее трудным оказался пере-

ход к преподаванию в формате ДО 

технических дисциплин. Многочис-

ленные сложности обусловлены на-

сыщенностью учебных курсов лабо-

раторными и практическими рабо-

тами, требующими использования 

различных механизмов, тренаже-

ров, симуляторов и другого слож-

ного инженерного оборудования. 

Специфика ряда технических дис-

циплин не позволяет заменить ра-

боту на реальном оборудовании, 

обеспечивающую формирование 

необходимых в профессиональной 

деятельности умений и навыков, де-

монстрацией видеозаписи этой ра-

боты, требует создания виртуаль-

ных лабораторных практикумов.

По окончании реализации обра-

зовательного процесса в дистанци-

онной форме (февраль 2022 года) 

в Дальневосточном государствен-

ном университете путей сообщений 

(далее – ДВГУПС) нами было прове-

дено исследование, цель которого 

заключалась в выявлении влияния 

перехода на ДО на результаты под-

готовки студентов по дисциплинам 

профессионального цикла. Рабо-

та проводилась на материалах дан-

ных обучающихся по направлению 

«Эксплуатация железных дорог». 

Для анализа была выбрана одна 
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Аннотация. Рассмотрены трудности преподавания технических дисциплинам при незапланированном переходе на дистанци-
онный формат обучения. Представлены направления и результаты исследования, посвященного выявлению причин низкой успе-
ваемости обучающихся на примере анализа освоения содержания дисциплины «Управление эксплуатационной работой». Пред-
ложены направления методической и работы преподавателей, ориентированной на оптимизацию учебного процесса в условиях 
дистанционного обучения.

Ключевые слова: дистанционный формат обучения, преподавание технических дисциплин, выполнение расчетно-графических 
и лабораторных работ.

Abstract. The diffi  culties of teaching technical disciplines during an unplanned transition to a distance learning format are considered. 
The directions and results of a study devoted to identifying the reasons for the low academic performance of students are presented on the 
example of the analysis of mastering the content of the discipline «Management of operational work». The directions of methodical and work 
of teachers, focused on the optimization of the educational process in the context of distance learning, are proposed.

Keywords: distance learning format, teaching technical disciplines, performing computational-graphic and laboratory work.
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из основных специальных дисци-

плин – «Управление эксплуатацион-

ной работой» (далее – УЭР). Данная 

дисциплин относится к профессио-

нальному циклу и входит в базовую 

часть учебного плана по специаль-

ности 23.05.04 «Эксплуатация же-

лезных дорог» для всех специали-

заций. Дисциплина УЭР является 

многосеместровой, ее программа 

реализуется с использованием всех 

основных видов занятий: лекции, 

практические, лабораторные ра-

боты, курсовые проекты, расчет-

но-графические работы.

Выбор успешности обучения сту-

дентов по УЭР в качестве объекта 

исследования определяется тем, 

что в процентном соотношении по 

количеству часов учебного плана, 

отведенных на изучение данной 

дисциплины, она занимает первое 

место (см. Рисунок 1).

На аудиторные занятия отведе-

но 45 % от общего времени, зало-

женного в учебном плане на изу-

чение дисциплины, на самостоя-

тельную работу с учетом контроля 

ее выполнения – 55 %. Распреде-

ление часов по видам занятий при 

изучении дисциплины УЭР (см. Ри-

сунок 2) показывает, что большая 

часть времени отводится на прак-

тическую работу по подготовке 

специалистов. Лекции составля-

ют 31 % (128 часов), лабораторные 

работы и практические занятия – 

по 15 % (64 часа), курсовое про-

ектирование – 39 % (159 часов).

В рамках исследования прове-

дены:

• анализ результатов выполнения 

обучающимися расчетно-графиче-

ских (далее – РГР) и лабораторных 

(далее – ЛР) работ в рамках изуче-

ния дисциплины УЭР;

• сравнение результатов обучения 

в формате ДО по гуманитарным 

и техническим дисциплинам (на 

примере УЭР);

• анкетирование студентов.

При переходе на формат ДО 

в имеющихся условиях процесс 

выполнения РГР и ЛР значитель-

но осложнился для обучающихся 

вследствие: отсутствия возможно-

сти работать на оборудовании, тре-

нажерах; недостаточного количе-

ства методической литературы по 

выполнению ЛР и РГР в дистанци-

онном формате обучения; сложно-

сти организации взаимодействии 

с преподавателями в процессе учеб-

ных занятий и консультаций; отсут-

ствия необходимых сведений в элек-

тронных библиотеках. Последнее 

обстоятельство привело к тому, что 

претерпела изменения самостоя-

тельная подготовка студентов к вы-

Рисунок 1. Распределение часов между специальными дисциплинами в учебном 
плане направления подготовки 23.05.04 «Эксплуатация железных дорог»

Рисунок 2. Распределение часов, отводимых на изучение дисциплины УЭР 
по видам занятий
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Рисунок 3. Количество студентов (%), не выполнивших ЛР и РГР 
по дисциплине УЭР

полнению и оформлению РГР и ЛР. 

Традиционно она проходила в би-

блиотеках и заключалась в работе 

с методической, нормативной, тех-

нической, справочной литературой, 

используемой в реальной професси-

ональной деятельности инженера, 

с применением электронных спра-

вочных систем и каталогов.

При переходе в формат ДО обуча-

ющиеся стали находить в интерне-

те готовые решения, использовать 

их без анализа и переработки. Дан-

ная ситуация оказала негативное 

воздействие на формирование ис-

следовательских умений, необходи-

мых в будущей профессиональной 

деятельности. Также при подобном 

варианте выполнения РГР и ЛР не 

были сформированы представления 

о работе на соответствующем обору-

довании и необходимые навыки.

Наряду с проблемой качества 

и результативности выполнения 

РГР и ЛР, образовательного эф-

фекта этой работы, возник вопрос 

о принципиальной возможности 

реализации данной составляющей 

учебного плана в условиях ДО. Ряд 

обучающихся не справился с подго-

товкой и оформлением РГР и (или) 

ЛР даже с помощью Интернет-ре-

сурсов. На Рисунке 3 обозначено 

количество студентов, испытав-

ших трудности при выполнении 

того или иного вида работ.

Данные, представленные на Ри-

сунке 3, показывают, что у обучаю-

щихся вызывает затруднение пре-

жде всего выполнение ЛР в дис-

танционном формате. Возможно, 

поэтому студенты больше времени 

начинают уделять выполнению РГР. 

Сравнительный анализ показателей, 

зафиксированных до и в период пан-

демии, позволяет увидеть изменение 

соотношения количества студентов, 

не справившихся с выполнением 

того или иного вида работ в усло-

виях традиционного и дистанци-

онного обучения (см. Рисунок 4).

Сравнение результатов обучения 

в формате ДО по гуманитарным 

и техническим дисциплинам (на при-

мере УЭР) показало, что большин-

ство студентов продемонстрировало 

лучшие результаты по дисциплинам 

«Экология», «Математическое мо-

делирование систем и процессов», 

«Транспортное право», чем по дис-

циплине УЭР. Это позволяет сделать 

вывод о том, что именно выполне-

ние ЛР и РГР в условиях ДО вызы-

вает у обучающихся наибольшие за-

труднения. Невыполнение ЛР и РГР 

стало основной причиной невыхо-

да студентов на сессию.

С целью выявления причин сло-

жившейся ситуации на кафедре 

«Организация перевозок и безо-

пасность на транспорте» ДВГУПС 

было проведено анкетирование об-

учающихся. В работе доброволь-

но приняли участие 58 студентов 

4 курса, обучающихся по направ-

лению «Эксплуатация железных 

дорог». В анкету было включено 

8 вопросов о влиянии дистанци-

онного формата обучения на их 

учебную деятельность. Примеры 

вопросов:

1. Возникают ли у вас проблемы 

при выполнении расчетно-графи-

ческой работы и лабораторных 

работ?

2. Какие технические средства 

вы используете при дистанцион-

ном обучении?

3. Какие разделы РГР и ЛР вызы-

вают необходимость проведения 

дополнительных консультаций?

4. Устраивает ли вас качество 

связи?

5. Какие элементы выполнения 

ЛР вызывают наибольшие труд-

ности?

Анализ ответов студентов позво-

лил выделить основные проблемы, 

указанные респондентами:

• отсутствие возможности рабо-

тать на инженерном оборудова-

нии, отрабатывать необходимые 

навыки на тренажерах и симулято-

рах, моделируя реальную профес-

сиональную деятельность в про-

цессе выполнения ЛР;

• отсутствие адаптированной для 

обучения в дистанционном форма-

те методической литературы для 

выполнения ЛР и РГР;

• сложности во взаимодействии 

студентов с преподавателями по 

вопросам, связанным с работой на 

технологическом оборудовании;
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Рисунок 4. Соотношение студентов (%), не выполнивших ЛР 
и РГР по дисциплине УЭР до и в период пандемии

• отсутствие персональных ком-

пьютеров или их недостаточная 

мощность;

• платный или ограниченный до-

ступ к нормативным базам и ав-

торским разработкам в Интерне-

те с виртуальными тренажерами, 

имитирующими работу на обору-

довании;

• отсутствие виртуальных лабора-

торных практикумов;

• недостаточный уровень инфор-

мационной компетентности пре-

подавателей;

• неудобства работы с электронно-

информационной образователь-

ной средой вуза.

Выявление проблем в освоении 

дисциплины УЭР, обусловивших 

низкий уровень успеваемости об-

учающихся, позволяет обозначить 

направления методической рабо-

ты преподавателей, ориентиро-

ванной на организацию продук-

тивного обучения в дистанцион-

ной форме:

• трансформация электронно-

информационной образователь-

ной среды вуза (в частности, раз-

работка виртуальных лаборатор-

ных практикумов);

• разработка подходов к комби-

нированному использованию оч-

ных и дистанционных образова-

тельных технологий;

• профессиональная переподготов-

ка преподавателей вуза, формиро-

вание у них информационно-ком-

муникационных компетенций для 

совершенствования методической 

базы ЛР и РГР и работы в электрон-

ной образовательной среде вуза.
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Процесс цифровизации и вынуж-

денный переход на дистанцион-

ный формат работы и обучения 

во время пандемии COVID-19 по-

влияли на различные сферы де-

ятельности, в том числе на си-

стему образования. Возникла не-

обходимость более детального 

рассмотрения профессиональ-

ных компетенций педагога по 

применению информационно-

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в обучении. На се-

годняшний день значительное ко-

личество российских (Р.З. Амира-

лиева, А.Л. Назаренко, П.В. Сысо-

ев, С.В. Титова и др.) и зарубежных 

(С. Анжели, А. Бэйлор, Н. Валани-

дес, М. Моор, Д. Ритчи и др.) ис-

следователей занимается пробле-

мой интеграции ИКТ в процесс 

обучения, в том числе, преподава-

ния иностранных языков. Г. Альме-

рих, О. Нативидад отмечают, что 

ИКТ-компетентность является 

ключевым фактором, способным 

помочь учителям изменить их про-

фессиональную практику и вне-

дрить информационно-коммуни-

кационные технологии в их пре-

подавательскую деятельность [9]. 

Ряд работ, опубликованных под 

эгидой ЮНЕСКО, посвящен про-

блеме формирования данной ком-

петентности у учителей.

При рассмотрении вопроса 

о компетентности педагога в об-

ласти применения ИКТ в обуче-

нии исследователи используют раз-

личные понятия: информационно-

коммуникационная компетенция, 

ИТ-компетентность («компетент-

ность в области применения ин-

формационных технологий в про-

фессиональной среде»), цифро-

вая компетенция и другие. В нашем 

исследовании мы опираемся на 

термин, который представлен 

в Профессиональном стандарте 

«Педагог» (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель) – 

информационно-коммуникаци-

онная компетентность (далее ИКТ-

компетентность) [7].

Для профессиональной деятель-

ности учителя иностранного язы-

ка, основываясь на трактовках по-

нятий компетенция и компетент-

ность, представленных в трудах 

И.А. Зимней и А.В. Хуторского, мы 

определяем ИКТ-компетентность 

как «интегральное личностно-дея-

тельностное качество педагогиче-

ской деятельности, характеризую-

щееся наличием мотивации учи-

теля к внедрению ИКТ в процесс 

обучения иностранным языкам 

и культурам и непрерывному про-

фессиональному развитию в сфе-

ре применения ИКТ в образова-

тельной деятельности; владением 

теоретическими знаниями и по-

ниманием роли и места ИКТ в об-

разовательной сфере, закономер-
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Аннотация. Представлено определение информационно-коммуникационной компетентности учителя иностранного языка. Рас-
смотрена ее структура, включающая концептуальный, организационно-содержательный, технологический и оценочный компонен-
ты. Выделены уровни сформированности (базовый, продвинутый и профессиональный) данной компетентности у педагога. Дана 
подробная характеристика оценочного компонента учителя иностранного языка.
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ностей протекания информаци-

онных процессов в современном 

обществе; технологическими на-

выками и умениями работы с ИКТ 

в процессе взаимодействия с ин-

формацией и решения профессио-

нальных задач; способностью и го-

товностью осуществлять дидакти-

чески целесообразный выбор ИКТ 

в рамках поставленных педагоги-

ческих задач на всех этапах учеб-

ного процесса» [8, с. 56].

Проблемой выделения компонент-

ного состава ИКТ-компетентности 

занимаются многие исследователи, 

например, С.А. Дочкин, С.Ш. Кана-

това, В.П. Короповская, М.П. Лап-

чик, И.П. Сухов и другие. Так, 

С.А. Дочкин обращает внимание 

на то, что выделенные в рамках 

ИКТ-компетентности компонен-

ты должны представлять «прежде 

всего сферу отношений, существу-

ющих между знаниями в области 

ИКТ и практическими действиями 

со средствами этих ИКТ» [2, с. 52]. 

В данной работе мы выделяем сле-

дующие структурные компоненты: 

концептуальный, организационно-

содержательный, технологический 

и оценочной [7].

В исследованиях российских 

и зарубежных ученых представ-

лены следующие варианты выде-

ления уровней сформированно-

сти ИКТ-компетентности:

• уровень компьютерной грамот-

ности, уровень «Углубление зна-

ний и навыков», уровень создания 

знания [10];

• общепользовательский, обще-

педагогический, предметно-педа-

гогический [7];

• базовый, общий и профессио-

нальный уровни [5, c. 29].

Оценочный компонент ИКТ-

компетентности педагога, под-

разумевающий понимание и оце-

нивание технологических аспек-

тов систем обучения на базе ИКТ, 

включает в себя:

• умение оценивать технологиче-

ский потенциал обучающих систем, 

образовательных сайтов или плат-

форм, созданных с применением 

или на основе тех или иных ИКТ [4];

• наличие знаний об основах педа-

гогического дизайна при конструи-

ровании информационно-образова-

тельной электронной системы [3];

• умение применять релевантные 

критерии оценивания качества ре-

зультатов проектирования учеб-

ных заданий или образовательной 

среды с применением ИКТ (в част-

ности, в рамках преподавания ино-

странных языков) [6];

• умение разрабатывать систему 

контроля и оценки сформирован-

ности разных видов компетенций 

у учеников в учреждениях основ-

ного и среднего общего образова-

ния, а также профессиональных 

компетенций у студентов высшей 

школы [2].

Оценочный компонент ИКТ-

компетентности педагога охва-

тывает не только умение крити-

чески подходить к выбору ИКТ, 

используемых в образовательном 

процессе, но также и умение соз-

давать определенную систему кон-

трольно-измерительных материа-

лов с применением ИКТ.
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В проведенном нами исследова-

нии [10] было выделено три уров-

ня развития ИКТ-компетентности: 

базовый, продвинутый и профес-

сиональный. Базовый уровень 

сформированности оценочного 

компонента ИКТ-компетентности 

педагога предполагает наличие 

умения оценивать продукты своей 

профессиональной деятельности, 

которые были созданы с использо-

ванием офисного программного 

обеспечения (например, средства-

ми программ Word, PowerPoint, 

Excel и других); наличие знаний 

об основах восприятия учащими-

ся информации (например, при 

создании презентации проекта).

Продвинутый уровень сформи-

рованности данного компонента 

предполагает более усовершен-

ствованные умения учителя в об-

ласти применения ИКТ для прове-

дения учебного контроля, а также 

критического оценивания исполь-

зуемых цифровых инструментов. 

В частности, можно выделить сле-

дующие составляющие:

• готовность критически оцени-

вать технологические характери-

стики ИКТ, которые могут быть 

использованы в дидактических 

целях;

• умение оценивать результаты 

или продукты учебной деятельно-

сти обучающихся с применением 

цифровых технологий, в том чис-

ле на основании требований/кри-

териев, которые имеются в обра-

зовательной программе.

В рамках профессионального 

уровня рассматриваемого компо-

нента ИКТ-компетентности педа-

гог может продемонстрировать:

• умение разрабатывать опреде-

ленную систему учебного контро-

ля для осуществления оценки зна-

ний, умений и навыков обучающих-

ся с применением ИКТ;

• умение оценивать дидактические 

свойства цифровых технологий 

с профессиональной точки зрения 

с целью создания системы учебно-

го контроля и оценивания резуль-

татов учебной работы студентов;

• готовность предоставлять про-

фессиональную оценку образова-

тельных продуктов, которые созда-

ны самим учителем или коллегами 

с применением ИКТ в соответ-

ствии с различными учебными це-

лями и задачами.

В заключении следует отме-

тить, что информационно-ком-

муникационная компетентность 

на сегодняшний день является 

одним из важных элементов про-

фессиональной подготовки учи-

теля иностранного языка. Она 

выделяется наравне с наличием 

высокого уровня языковой и ме-

тодической подготовки. Вви-

ду этого, рассмотрение понятия 

ИКТ-компетентности может по-

мочь исследователям, практикую-

щим учителям и преподавателям 

яснее понять его значение, уви-

деть его составляющие с целью 

развития данной компетентно-

сти. Несмотря на наличие отече-

ственных и зарубежных исследова-

ний ИКТ-компетентности учителя 

иностранного языка и ее компо-

нентов, в частности, оценочного 

компонента, эти вопросы все же 

могут служить предметом дальней-

ших научных дискуссий.
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Введение. Глобальная инфор-

матизация общества, рост темпов 

жизни, а также понижение уров-

ня физической подготовленности 

и ухудшение состояния здоровья 

современной молодежи требуют 

нахождения инновационных под-

ходов в образовательной сфере, 

особенно в области физической 

культуры и спорта. Необходимость 

привлечения молодежи к заняти-

ям спортом обозначена в рамках 

Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года 

(утверждена Правительством Рос-

сийской Федерации 24 ноября 2020 

года №3081-р.).

Уровень физической подготов-

ленности человека определяет-

ся развитием его физических ка-

честв и проявляется в решении 

двигательных задач и действий. 

Развитие основных физических 

качеств происходит при участии 

двух факторов:

• наследственная программа инди-

видуального развития организма;

• социально-экологическая адапта-

ция (приспособление к внешним 

воздействиям) индивида.

В отношении факторов наслед-

ственности оказать влияние невоз-

можно, а педагогически направля-

емые изменения физического раз-

вития человека находятся в зоне 

ответственности спортивных спе-

циалистов. Особую актуальность 

программы по развитию физиче-

ских качеств имеют в работе с юно-

шами. Возраст 15–17 лет характе-

ризуется приростом таких физи-

ческих качеств как абсолютная 

становая сила, статическая сило-

вая выносливость, но вместе с тем 

отмечается снижение быстроты 

движений. Рассматривая данный 

возрастной период, большинство 

исследователей (М.А. Афонин, 

А.П. Матвеев и др.) выделяют его 

как наиболее благоприятный для 

организации и проведения процес-

са физической подготовки, вклю-

чающего в себя развитие основ-

ных физических качеств, прежде 

всего, силы [1; 4].

Как указывается в работах В.М. За-

циорского, Ю.Ф. Курамшина, В.П. Фи-

лина, в юношеском возрасте уве-
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Аннотация. Представлены результаты научного исследования, направленного на поиск инновационных подходов к развитию 
силовых и скоростно-силовых физических качеств обучающихся. Приведен анализ уровня развития данных качеств обучающихся 
отделения рукопашного боя детско-юношеской спортивной школы. Предложены методики тренировки силовой и скоростно-силовой 
направленности на основе принципа индивидуализации. Сделан вывод о том, что предложенная методика дала положительный 
результат и может быть рекомендована в тренировочном процессе детско-юношеских спортивных школ.
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Abstract. The results of a scientifi c study aimed at fi nding innovative approaches to the development of strength and speed-strength 
physical qualities of students are presented. The analysis of the level of development of these physical qualities of students of the depart-
ment of hand-to-hand combat of the children’s and youth sports school is given. The methods of strength and speed-strength training based 
on the principle of individualization are proposed. It is concluded that the proposed method has given a positive result (an increase in the 
level of development of physical qualities of students) and can be recommended.
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личиваются темпы развития ком-

бинированных (специфических) 

качеств, и прежде всего – ско-

ростно-силовых. В исследовани-

ях Д.В. Лукичева, Ф.Е. Селькина 

показано, что силовые и скорост-

но-силовые качества имеют боль-

шое значение для достижения 

успеха в подготовке бойцов руко-

пашного боя, обеспечивают воз-

можность осуществлять защитные 

и атакующие действия в необхо-

димом чередовании и на высокой 

скорости  [3]. В работе Н.Г. Пря-

никовой определено, что имен-

но скоростно-силовые качества 

являются наиболее важными для 

обеспечения физической готовно-

сти бойцов рукопашного боя к по-

единкам [5].

При построении тренировочно-

го процесса учитываются следую-

щие физиологические особенно-

стям развития в юношеском воз-

расте:

• снижение темпов нарастания 

массы тела и роста;

• становление типа телосложения, 

соответствующего типу взрослого 

человека;

• завершение развития централь-

ной нервной системы, деятель-

ность которой вплотную прибли-

жается к возможностям централь-

ной нервной системы взрослого 

человека;

• к 17 годам все показатели сердеч-

но-сосудистой системы аналогич-

ны таковым у взрослого человека.

Важным условием эффективной 

организации обучения в сфере фи-

зической культуры и спорта явля-

ется соблюдение принципа ин-

дивидуализации. Н.Е. Боборнев 

отмечает, что процесс развития 

физических качеств спортсмена 

не может протекать без хотя бы 

частичной персонализации и ин-

дивидуализации тренировочного 

процесса, определенной адапта-

ции всех проводимых меропри-

ятий под конкретную личность 

спортсмена.  Большое количество 

работ (Н.Ж. Булгакова, А.Н. Во-

робьев, А.А. Горелов, В.Н. Плато-

нов, В.И. Шапошникова) посвяще-

но принципу индивидуализации, 

в них описывается взаимодействие 

специалистов с каждым спортсме-

ном, показано, как составляются 

индивидуальный план и програм-

ма тренировок.

Вместе с этим, на современном 

этапе принцип индивидуализации 

чаще рассматривается в связи с от-

дельными видами спорта, а не кон-

кретной отдельно взятой в этом 

виде спорта личностью спортсме-

на. Большинство методик, ориен-

тированных на индивидуализацию 

тренировочного процесса, при-

надлежит к спортивным направ-

лениям в психологии, фармаколо-

гии и диетологии [2]. В этой связи 

актуальным является поиск опти-

мальных средств и методов орга-

низации индивидуализированно-

го тренировочного процесса для 

эффективного развития силовых 

и скоростно-силовых качеств у об-

учающихся 16–17 лет секции по ру-

копашному бою детско-юношеских 

спортивных школ. Исследования 

в данной области (А.П., Матвеев, 

В.В. Яшков) указывают на то, что 

одним из приоритетных инстру-

ментов решения двигательных за-

дач выступает метод круговой тре-

нировки [4; 6].

Нами проведено исследование, 

направленное на поиск оптималь-

ных комплексов упражнений для 

получения максимальных резуль-

татов развития силовых и скорост-

но-силовых качеств у юношей от-

деления рукопашного боя в тре-

нировочном процессе в рамках 

специальной физической подго-

товки.

Базой исследования была вы-

брана детско-юношеская спортив-

ная школа (далее – ДЮСШ) № 8 го-

рода Ростова-на-Дону.

Контингент исследования: 36 

юношей в возрасте 16–17 лет, об-

учающиеся секции по рукопашно-

му бою. 18 юношей вошли в экспе-

риментальную группу (далее – ЭГ), 

18 – в контрольную (далее – КГ). 

Все юноши принимали участие 

в работе при соблюдении прин-

ципов конфиденциальности и до-

бровольности. Родители (закон-

ные представители) обучающихся 

дали свое разрешение на их уча-

стие в диагностических меропри-

ятиях и обучении по эксперимен-

тальной методике.

Целью проведенного нами ис-

следования выступили разработ-
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ка и внедрение индивидуализиро-

ванных комплексов упражнений 

силовой и скоростно-силовой на-

правленности с учетом принципа 

индивидуализации для увеличения 

положительной динамики разви-

тия физических качеств (сила, бы-

строта) обучающихся.

В рамках достижения указанной 

цели были решены следующие за-

дачи:

• проведены вводная и итоговая 

диагностики физических качеств 

юношей, посещающих секцию ру-

копашного боя, анализ их резуль-

татов;

• разработаны и внедрены в учеб-

ный процесс индивидуализирован-

ные комплексы упражнений сило-

вой и скоростно-силовой направ-

ленности;

• выполнена обработка получен-

ных данных с помощью методов 

математической статистики.

Объект исследования: разви-

тие физических качеств обучаю-

щихся в детско-юношеской спор-

тивной школе.

Предмет исследования: инди-

видуализированные комплексы 

упражнений силовой и скоростно-

силовой направленности в трени-

ровочном процессе обучающихся 

секции рукопашного боя 16–17 лет 

в условиях ДЮСШ.

Методы исследования.  Были 

применены методы диагностики 

физических качеств, круговой тре-

нировки, математической стати-

стики.

 Работа была проведена в три ос-

новных этапа:

• на первом этапе исследования 

был выявлен уровень развития фи-

зических качеств у юношей ЭГ и КГ;

• на втором этапе были разработа-

ны и внедрены специальные ком-

плексы упражнений силовой и ско-

ростно-силовой направленности 

на основе индивидуализации про-

цесса физической подготовки для 

юношей ЭГ; юноши КГ тренирова-

лись без изменений в тренировоч-

ном плане;

• на третьем этапе исследования 

была произведена повторная диа-

гностика физических качеств юно-

шей из ЭГ и КГ; было выполнено 

сравнение полученных результа-

тов, обоснована эффективность 

разработанного комплекса упраж-

нений.

Для проведения диагностиче-

ских мероприятий было выде-

лено специальное время – перед 

тренировками. Формирующее воз-

действие на юношей ЭГ осущест-

влялось в рамках тренировочного 

процесса. В тренировочном про-

цессе обучающихся из КГ измене-

ний не производилось.

Сроки проведения исследова-

ния: с сентября по декабрь 2021 

года.

Описание содержания опыт-

но-экспериментальной работы. 

ЭГ занималась по специальным 

комплексам, разработанным авто-

рами, а КГ тренировалась по тра-

диционной, ранее утвержденной 

методике. На формирующем эта-

пе работы представлен инноваци-

онный подход к построению кру-

говой тренировки, характеризу-

ющийся узкой направленностью 

комплексов строго регламентиро-

ванных занятий – круговая функ-

циональная тренировка на разви-

тие силовых и скоростно-силовых 

качеств.

Были разработаны два комплек-

са упражнений круговой трени-

ровки для обеих групп, в которых 

были выбраны упражнения, оказы-

вающие положительное влияние 

на развитие физических качеств. 

В обоих комплексах было выбра-

но по два упражнения на развитие 

каждого физического качества. 

Всего в комплексы было включе-

но по 10 упражнений «станций», 

на каждую отводилось по 50 секунд 

(40 секунд – выполнение упражне-

ния, 10 секунд – время на отдых).

Последовательность выполне-

ния упражнений – круговая: вы-

полнить полный комплекс упраж-

нений означает пройти один круг 

за четко определенное время. Для 

каждого спортсмена была подо-

брана индивидуальная нагрузка. 

Круговая тренировка проводилась 

сразу после разминки, когда орга-

низм находится в наиболее рабо-

тоспособном состоянии и может 

выполнять объемную и интенсив-

ную работу. Нагрузки в круговой 

тренировке были увеличены дву-

мя методами – повышение объе-

ма или интенсивности работы. На-

грузка увеличивалась каждые две 

тренировочные недели.

Для осуществления индивиду-

ализированного планирования 

дальнейшей работы каждый ис-

пытуемый обеих групп однократно 

выполнил комплекс упражнений. 

Использовались такие упражне-

ния как: становая тяга, приседа-

ние со штангой на плечах, толчок 

штанги и подъем штанги на грудь. 

Далее по каждому спортсмену был 

рассчитан вес отягощения 70 % от 

максимального, который исполь-

зовался на протяжении всего пе-

риода исследования.

Результаты, показанные испыту-

емыми на предварительном этапе 

исследования в упражнениях с ве-

сом отягощения 70 % от максималь-

ного, оказались достаточно высо-

кими (количество повторений при 

работе данным весом отягощения 

должно составлять не более 8–10 

повторов). Вместе с этим, можно 

предположить, что спортсмены 

при определении индивидуально-

го максимума в ходе исходного те-

стирования не обладали должной 

мотивацией и в отсутствие сорев-

новательной обстановки не пока-

зали свой реальный максимум.

Далее каждая группа испытуемых 

занималась по определенной мето-

дике два раза в неделю. В КГ раз-

витие исследуемых физических ка-

честв осуществлялось по методике, 

приведенной в образовательной 

программе для ДЮСШ. Основным 

был круговой методом трениров-

ки. Время выполнения упражне-

ний – 30 с., вес отягощения 70 % от 

условно максимального для базо-

вых упражнений и 30–40 % от мак-

симального для изолированных, 

отдых между упражнениями – 30 с., 

отдых между кругами 2–3 мин., ко-

личество кругов – 4–5.
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На 1, 3 и 5 неделях подготовки 

юноши из ЭГ выполняли основную 

тренировочную работу развивающе-

го характера. В рамках недельного 

микроцикла тренировочная рабо-

та для развития силы и быстроты 

была разделена на два тренировоч-

ных дня. Упражнения были сгруппи-

рованы таким образом, чтобы в тре-

нировочной работе были задейство-

ваны мышцы-антагонисты. На 2, 4 

и 6 неделях подготовки трениро-

вочная нагрузка для развития ско-

ростно-силовых способностей носи-

ла тонизирующий характер и была 

ограниченна двумя базовыми упраж-

нениями, чередовавшимися между 

собой. Программа тренировочной 

нагрузки по недельным микроци-

клам представлена на Рисунке 1.

Результаты исследования и их 

обсуждение.  Для диагностики фи-

зических качеств были использо-

ваны следующие тесты: прыжки 

с места; бег на 100 м; подъем туло-

вища лежа на спине за 12 с.; чел-

ночный бег 3х10 м; бег 30 м; подтя-

гивание из положения виса. Резуль-

таты сравнения данных развития 

силовых и скоростно-силовых ка-

честв у юношей, полученные на 

первом этапе исследования, си-

стематизированы в Таблице 1.

 Как видно из Таблицы 1, на ис-

ходном этапе исследования уров-

ни развития силовых и скоростно-

силовых качеств у юношей ЭГ и КГ 

приблизительно равны. Это по-

зволяет в дальнейшем проводить 

их сравнение. После выполнения 

расчетов мы сопоставили получен-

ное значение t-критерия Стьюден-

та с критическим значением при 

р = 0,05. По большинству исследу-

емых показателей можно сделать 

вывод о том, что наблюдаемые раз-

личия статистически не значимы 

(уровень значимости р > 0,05).

Выявленный уровень развития 

у юношей в целом соответству-

ет требованиям, предъявляемым 

к спортсменам указанного возраста 

(16–17 лет), однако по большинству 

показателей может быть соотнесен 

со средним уровнем развития.

 Чтобы установить результатив-

ность внедренной на формирую-

щем этапе экспериментальной ме-

тодики, была проведена итоговая 

диагностика исследуемых качеств 

юношей из ЭГ и КГ. Для повторно-

го (контрольного) замера были ис-

пользованы те же тесты и методики, 

что и для первичного (исходного) за-

мера. Результаты сравнения данных 

о развитии силовых и скоростно-си-

ловых качеств юношей, полученных 

на контрольном этапе исследования, 

систематизированы в Таблице 2.

Полученные результаты итогово-

го этапа в обеих группах позволя-

ют заключить, что отмечается зна-

чительный прирост показателей 

по большинству параметров. В ЭГ 

средний прирост показателей уве-

личился: в беге на 30 м – на 26,75 % 

(по этому параметру достигнуты 

наилучшие результаты); подтяги-

вании – на 26,66 %, в челночном 

беге – на 21,14 %, в беге на 1000 м – 

на 17,59 %. Средний прирост пока-

зателей КГ: в челночном беге – на 

11,02 %, беге на 1000 м – на 7,78 %, 

подтягивании – на 6,5 %.

Результаты сравнения харак-

теристик силовых и скоростно-

силовых качеств обеих групп при-

ведены в Таблице 3, итоги анализ 

прироста показателей в каждой 

группе – на Рисунках 2 и 3.

Рисунок 1. Р аспределение тренировочной нагрузки по недельным микроциклам
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Т аблица 1
Показатели развития силовых и скоростно-силовых качеств 

у юношей в ЭГ и КГ на исходном этапе исследования

Параметры
Ис сле дуе мые 

груп пы

Результаты*

Вывод о дос-

то вер нос ти
М σ  ⅿ t

Прыжки с места, см ЭГ
КГ

224
222

±14,29
±16,48

±3,37
±3,88

0,689 р > 0,05

Бег, 100 м, с. ЭГ
КГ

12,86
12,94

±1,19
±1,22

±0,28
±0,29

0,149 р > 0,05

Подъем туловища, лежа 
на спине за 12 с., кол-во раз

ЭГ
КГ

14
12

±1,65
±1,41

±0,39
±0,33

0,117 р > 0,05

Челночный бег, 3х10 м, с ЭГ
КГ

12,3
11,9

±1,84
±2,54

±0,43
±0,60

0,541 р > 0,05

Бег, 30 м, с. ЭГ
КГ

8,6
8,5

±1,7
±1,5

±0,4
±0,35

0,189 р > 0,05

Бег, 1000 м, мин. ЭГ
КГ

9,1
9,0

±2,3
±2,6

±0,54
±0,61

1,230 р < 0,05

Подтягивание из положения 
виса, кол-во раз

ЭГ
КГ

15
16

±5,5
±7,5

±1,30
±1,77

0,455 р > 0,05

* М – средняя арифметическая величина,  – среднее квадратическое отклонение, ⅿ – средняя ошибка среднего ариф-

метического, t – средняя ошибка разности.

Таблица 2
Показатели развития силовых и скоростно-силовых качеств 

у юношей в ЭГ и КГ на контрольном этапе исследования

Параметры
Исследуемые 

группы

Результаты
Вывод о дос-

товерности
М σ  ⅿ t

Прыжки с места, см ЭГ
КГ

240
229

±11,05
±14,77

±2,60
±3,48

2,587 р < 0,05

Бег, 100 м, с. ЭГ
КГ

11,36
12,43

±1,71
±1,95

±0,40
±0,46

1,330 р < 0,05

Подъем туловища, лежа на 
спине за 12 с., кол-во раз

ЭГ
КГ

14
12,5

±2,33
±2,07

±0,55
±0,49

0,734 р < 0,05

Челночный бег, 3х10 м, с. ЭГ
КГ

9,7
10,6

±1,11
±1,24

±0,26
±0,29

2,371 р < 0,05

Бег, 30 м, с. ЭГ
КГ

6,3
8,2

±0,7
±1,4

±0,17
±0,33

7,750 р < 0,05

Бег, 1000 м, мин. ЭГ
КГ

7,5
8,3

±2,0
±2,5

±0,47
±0,59

0,997 р < 0,05

Подтягивание из положения 
виса, кол-во раз

ЭГ
КГ

19
17

±4,7
±5,9

±1,11
±1,39

1,129 р < 0,05

* М – средняя арифметическая величина,  – среднее квадратическое отклонение, ⅿ – средняя ошибка среднего ариф-

метического, t – средняя ошибка разности.
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Таблица 3
Сравнительные показатели силовых и скоростно-силовых качеств юношей в ЭГ и КГ

Параметры
Группы 

испытуемых

Результаты
р

Прирост 

показателей, %
Исходный Итоговый

Бег 100 м, с. ЭГ 12,86 ± 0,28 11,36 ± 0,40 р < 0,05 11,87

КГ 12,94 ± 0,29 12,43 ± 0,46 р > 0,05 3,94

р р >0,05 р < 0,05

Бег 1000 м, мин. ЭГ 9,1 ± 0,54 7,5 ± 0,47 р < 0,05 17,59

КГ 9,0 ± 0,61 8,3 ± 0,59 р < 0,05 7,78

р р <0,05 р < 0,05

Бег 30 м, с. ЭГ 8,6 ±0,4 6,3 ± 0,17 р < 0,05 26,75

КГ 8,5 ± 0,35 8,2 ± 0,33 р > 0,05 3,53

р р > 0,05 р < 0,05

Прыжок в длину с места, м ЭГ 224 ± 3,37 240 ± 2,60 р < 0,05 7,14

КГ 222 ± 3,88 229 ± 3,48 р < 0,05 3,15

р р > 0,05 р < 0,05

Подтягивание, кол-во раз ЭГ 15 ±1,30 19 ± 1,11 р < 0,05 26,66

КГ 16 ± 1,77 17 ± 1,39 р < 0,05 6,5

р р > 0,05 р < 0,05

Челночный бег, 3х10 м, с. ЭГ 12,3 ± 0,43 9,7 ± 0,26 р < 0,05 21,14

КГ 11,9 ± 0,60 10,6 ± 0,29 р < 0,05 11,02

р р > 0,05 р < 0,05

Подъем туловища, лежа на 
спине, кол-во раз 

ЭГ 14 ± 0,39 14 ± 0,55 р < 0,05 0

КГ 12 ± 0,33 12,5 ± 0,49 р < 0,05 4,16

р р > 0,05 р < 0,05

Рисунок 2. Сравнительные показатели силовой и скоростно-силовых качеств у юношей ЭГ
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В результате анализа полученных 

данных выявлено, что у юношей ЭГ 

достоверно улучшились показатели 

изучаемых физических качеств по 

сравнению с обучающимися КГ. Та-

ким образом, качественный и коли-

чественный анализ эмпирических 

данных определил возможность 

формулировки вывода о том, что 

процесс развития силовых и ско-

ростно-силовых качеств у юношей, 

занимающихся рукопашным боем, 

будет эффективней при использо-

вании инновационного подхода 

в рамках круговой тренировки.

 В результате выполнения работы 

удалось достичь цели исследования.

Выводы по результатам иссле-

дования.

Рисунок 3. Сравнительные показатели силовых и скоростно-силовых качеств у юношей КГ
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1. Организация тренировочного 

процесса, проводимого по автор-

ской методике на основе принципа 

индивидуализации процесса спор-

тивной подготовки, позволяет до-

стичь положительной динамики ре-

зультатов развития силовых и ско-

ростно-силовых физических качеств 

юношей, занимающихся в секции ру-

копашного боя в условиях ДЮСШ.

2. Полученные результаты ука-

зывают на значительный прогресс 

в развитии силовых и скоростно-

силовых физических качеств. Ста-

тистически достоверные разли-

чия показателей обучающихся ЭГ 

на разных этапах тренировочного 

процесса выявлены по большин-

ству исследуемых параметров. В КГ 

статистически достоверные раз-

личия получены по показателям: 

бег 1000 м, челночный бег, подтя-

гивание, прыжки с места, подъем 

туловища. Результаты обучающих-

ся ЭГ значительно превысили по-

казатели КГ по таким параметрам 

как бег на 30 м (прирост на 26,75 % 

и 3,53 % соответственно), бег на 

100 м (прирост на 11,87 % в ЭГ и на 

3,94 % в КГ), подтягивание – со-

ответственно, 26,66 % и 6,5 %.

3. По результатам исследования 

сделан вывод об эффективности 

методики развития силовых и ско-

ростно-силовых качеств в недель-

ных микроциклах на основе инди-

видуализации процесса спортив-

ной подготовки.
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Введение. Сегодня научно-педа-

гогическое сообщество выходит на 

новый уровень понимания физиче-

ской культуры, рассматривая ее как 

науку не только о физическом со-

вершенствовании тела и формиро-

вании здорового образа жизни, но 

и о воспитании волевых, духовно-

нравственных качеств личности. 

Особую значимость она приобре-

тает в период становления цифро-

вого общества и всеобщего психо-

логического отчуждения. Актуаль-

ность данной статьи обусловлена 

тем, что в ней делается попытка 

осознать научный и воспитатель-

ный потенциал физической куль-

туры и спорта. Для этого необхо-

димо обратиться к наследию про-

шлого, используя инструментарий 

историко-педагогического анализа 

изучить идеи общественных деяте-

лей, философов, педагогов, внес-

ших весомый вклад в развитие фи-

зической культуры и спорта, их 

внедрение в процесс воспитания 

подрастающего поколения, в обра-

зование и воспитание молодежи.

Важность изучения педагогиче-

ских идей определяется их «ро-

лью как активных эвристических 

принципов объяснения явлений; 

осознанием исследователями не-

возможности создания целостной 

картины развития определенного 

сегмента историко-педагогическо-

го процесса без понимания эво-

люции отдельных идей» [7, с. 87]. 

Рассматриваемые в данной статье 

идеи легли в основу педагогиче-

ских систем физического воспи-

тания, обоснования применения 

физической культуры в процесс 

обучения как средства воспитания 

всесторонне и гармонично разви-

той личности.

В соответствии с темой статьи 

нами сформулированы следующие 

задачи:

1. На основе анализа педагогиче-

ских идей философов, педагогов, 

политических и общественных де-

ятелей проследить становление 

и развитие физической культуры 

и спорта в нашей стране в период 

с ХI до ХIХ века.

2. Определить теоретико-мето-

дологические основы изучения ос-

новных исторических этапов раз-

вития и становления физической 

культуры и спорта.

3. Раскрыть воспитательный 

потенциал физической культуры 

и спорта, выделить основные ха-
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Аннотация. Рассмотрены педагогические идеи о развитии физической культуры и спорта, представленные в трудах политиче-
ских и общественных деятелей, педагогов. Охарактеризована степень изученности данной проблемы, обоснован научный интерес 
к ней педагогического сообщества. Выделены этапы развития физической культуры и спорта в истории нашей страны, их основ-
ные характеристики, эволюция идей о роли и значении физической культуры, направленности физического воспитания подрас-
тающих поколений.

Ключевые слова: этапы развития физической культуры и спорта, задачи, направленность и средства физического воспитания 
молодежи.

Abstract. Pedagogical ideas about the development of physical culture and sports presented in the works of political and public fi gures, 
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рактеристики этапов развития 

и становления физической куль-

туры и спорта.

Методология и методы иссле-

дования. Методической основой 

изучения проблем основных исто-

рических этапов развития и ста-

новления физической культуры 

и спорта, педагогических идей 

в данной сфере являются:

1. Исторический подход, в кон-

тексте которого рассматривает-

ся проблема становления и разви-

тия физической культуры и спорта 

в России как составляющей воен-

но-физического воспитания, под-

готовки молодежи к военной служ-

бе и защите отечества.

2. Аксиологический подход, 

в рамках которого физическая 

культура и спорт рассматривают-

ся нами как социальные феноме-

ны, связанные с оздоровлением, 

здоровьем как важнейшей жизнен-

ной ценностью.

3. Проблемно-хронологический 

подход, на основе которого могут 

быть выделены исторические эта-

пы развития физической культуры 

в истории России, начиная с ХI до 

конца ХIX века.

В работе нами использовались 

следующие методы: анализ источ-

ников по исследуемой проблеме, 

сравнение, генетический и сравни-

тельно-диахронный методы; био-

графический метод, теоретиче-

ское обобщение результатов ис-

следования [7].

Физическая культура и спорт 

в средневековой Руси (ХI–ХII вв.). 

В средневековье значительную 

роль в становлении понимания 

роли двигательной активности 

и физических упражнений на Руси 

сыграл князь Владимир Мономах. 

Он первым в средневековой Евро-

пе разработал свою систему подго-

товки отроков для службы в княже-

ской дружине с помощью специаль-

ных физических упражнений. По 

мнению Мономаха, «человек дол-

жен всегда чем-то заниматься, где 

бы он не находился, даже в пути, 

на коне, в походе» [1]. Основное 

радение Мономаха – защита оте-

чества – требовало создания си-

стемы военно-физического вос-

питания молодежи. Подготовка 

детей к военной службе начина-

лась на Руси с семи лет. С точки 

зрения Мономаха, тренировка – 

это важная составляющая воен-

но-физического воспитания. По 

его словам, лучшая школа трени-

ровки – охота (ловы). Путем тре-

нировки нужно обеспечить раз-

витие у будущих воинов волевых 

и нравственных (смелость, отвага, 

храбрость) и физических качеств 

(сила, выносливость, быстрота, 

подвижность). Все эти качества 

должны формироваться в услови-

ях близких к боевым.

Становление и развитие фи-

зической культуры в Новое вре-

мя. В начале ХVII века придвор-

ное дворянство в России стало 

культивировать модные в Запад-

ной Европе «светские» физиче-

ские упражнения, прежде всего, 
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охоту и стрельбу из лука, а также 

упражнения, связанные с верхо-

вой ездой. В 60-х годы ХVIII века 

дворяне стали увлекаться «карусе-

лью» – конной военной игрой, ко-

торая пришла к нам с запада. «Ка-

русель» развивала такие профес-

сиональные качества воина как 

умение уверенно держаться в сед-

ле при быстрой скачке, уклонять-

ся от рубящих и колющих ударов 

противника, группироваться при 

падении и многое другое.

Физическая культура и спорт 

стояли на первом месте в сфере 

военной подготовки молодежи. 

Русские педагоги и общественные 

деятели начала ХVIII века уже пы-

тались разрабатывать и внедрять 

в образовательный процесс школ 

и гимназий теорию физического 

воспитания. Пользу от занятий 

физической культурой и спортом 

обосновывал в 1733 году в своей ра-

боте «Разговор о пользе наук и учи-

лищ» российский общественный 

деятель эпохи Нового времени 

В.Н. Татищев [6]. В разработан-

ной им теории физического воспи-

тания сделан упор на обучение дво-

рянства. Имея дворянское проис-

хождение, Татищев понимал, что 

у его сословия должно быть свет-

ское образование и хорошая физи-

ческая подготовка, которую могут 

обеспечить только занятия физи-

ческой культурой и спортом. Си-

стематические занятия поставят 

дворянство России на один уро-

вень с западноевропейским, дадут 

ему лоск и выправку [6].

В.Н. Татищев первым дал клас-

сификацию наук, разделив их «на 

полезные, нужные, вредительские 

и любопытные». Так, фехтование 

и верховую езду, стрельбу из пи-

столета он относил к «нужным на-

укам». Татищев считал, что изуче-

ние «нужных наук» дворянству не-

обходимо для обороны отечества 

и «для отвращения общего вреда», 

то есть для защиты своих классо-

вых интересов [6].

Физическая культура и спорт 

в эпоху Просвещения. Извест-

ный деятель русского Просвеще-

ния И.И. Бецкой, занимавшийся 

вопросами образования молодежи, 

рассматривал идеи физического 

воспитания как приоритетные для 

укрепления здоровья детей и юно-

шества в общеобразовательных 

школах и гимназиях. Занимая пост 

президента Академии художеств 

и директора сухопутного шляхт-

ского корпуса, он написал устав для 

данных учебных заведений, в кото-

ром описал «Физические примеча-

ния для воспитания детей от рож-

дения до юношества». В примеча-

ниях впервые на русском языке 

представлены и систематизирова-

ны правила физического воспита-

ния [3]. Главная мысль И.И. Бец-

кого состояла в том, что на осно-

ве занятий физической культурой 

и спортом, средствами подвижных 

и силовых игр на свежем воздухе, 

а также закаливанием можно соз-

дать «человека новой породы», 

«новых отцов и матерей». Конеч-

ный результат закаливания и оз-

доровления, по Бецкому, – это ре-

бенок с «крепким сложением».

Аналогичные идеи высказывал 

великий русский просветитель, 

философ А.Н. Радищев, выступав-

ший против дворянской системы 

воспитания, считавший ее неэф-

фективной, не обеспечивающей 

полноценного физического раз-

вития молодежи. Под физическим 

воспитанием он понимал примене-

ние определенных оздоровитель-

ных процедур: закаливание, есте-

ственные упражнения, которые 

широко используются народном 

в быту, физический труд. В своем 

знаменитом произведении «Пу-

тешествие из Петербурга в Мо-

скву» А.Н. Радищев писал: «Пре-

жде всего необходимо закалить 

физическими упражнениями свое 

тело» [4, с. 100]. По его мнению, 

нужно обучить молодого «человека 

бегать быстро», «плавать не утом-

ляясь», «поднимать тяжести», «ез-

дить верхом», «стрелять», а также, 

для того чтобы прокормить себя 

«водить соху», «вскопать гряду», 

«владеть косою и топором».

А.Н. Радищев считал, что ком-

плексное физическое воспитание, 

основанное на физических упраж-

нениях и физическом труде, будет 

более полезным для молодежи, чем 

обычное светское воспитание. Он 

рассматривал физическое воспита-

ние с позиции того, что человек – 

это прежде всего социальное суще-

ство, а значит физическая культу-

ра и спорт должны быть социально 

ориентированы и являться досто-

янием народных масс, а не только 

дворянского сословия. Такие выво-

ды Радищев делает после тяжелого 

путешествия из Петербурга в Мо-

скву, в ходе которого ему потребо-

вались хорошая закалка, выносли-

вость и физическая подготовка. 

Испытав все тяготы пути на своем 

опыте, он приходит к выводу, что 

настоящему защитнику отечества 

нужна более расширенная физиче-

ская подготовка, описанная нами 

выше. На страницах повести уче-

ный дает рекомендации и по фи-

зическому воспитанию девушек.

В своих теоретических поисках 

российские общественные деяте-

ли подошли к важному выводу: фи-

зическое воспитание – это наука, 

которая должна развиваться со-

гласно принципам и закономерно-

стям научного познания. Впервые 

эта идея в оформленном виде была 

представлена в работе Н.И. Нови-

кова – выдающегося писателя, про-

светителя и философа. В его статье 

«О воспитании и наставлении де-

тей для распространения общепо-

лезных знаний и всеобщего благо-

получия», опубликованной в 1783 

году, были представлены взгляды 

на взаимодействие физического 

воспитания и образования, цели, 

формы и содержание данного на-

правления воспитания, а также ме-

тоды преподавания.
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Анализируя педагогическое твор-

чество Н.И. Новикова, мы пришли 

к выводу, что он одним из первых 

пытался разделить понятия «фи-

зическая культура» и «физическое 

воспитание». В отличие от Радище-

ва Н.И. Новиков под физическим 

воспитанием понимал определен-

ный педагогический процесс, цель 

которого, «образование тела», то 

есть достижение здорового и креп-

кого сложения. Физическую куль-

туру он рассматривал как физи-

ческие упражнения для развития 

силы, ловкости, выносливости.

Физическая культура и спорт 

в ХIX – начале ХХ века. Иссле-

дуя проблему истории становле-

ния идей о развитии физической 

культуры и спорта в отечествен-

ном образовании, необходимо вы-

делить П.Ф. Лесгафта – педагога-

новатора конца ХIX – начала ХХ 

века, исследователя, ученого, ко-

торый внес значительный вклад 

в развитие отечественной науки, 

в частности педагогической тео-

рии. В основе его педагогических 

идей лежит концептуальное по-

ложение о единстве физического 

и духовного развития человека. По 

П.Ф. Лесгафту, физические упраж-

нения – это средства достижения 

гармоничного развития личности. 

Он считал, что физическая куль-

тура и спорт развивают не только 

физические («мышечные») каче-

ства (силу, выносливость, рельеф-

ность мышц), но и интеллектуаль-

ные, нравственные и эстетические 

качества индивида. Ученый под-

черкивал важность рационально-

го сочетания в содержании заня-

тий умственного и физического 

воспитания: «необходимо, чтобы 

умственное и физическое воспита-

ние шли параллельно, иначе мы на-

рушим правильный ход развития 

в тех органах, которые останутся 

без упражнений» [2, с. 15].

В работах П.Ф. Лесгафта впер-

вые появляется определение фи-

зического воспитания в том виде, 

в котором оно используется в со-

временной педагогической нау-

ке. Целью физического образо-

вания он считал формирование 

у обучающихся умения сознатель-

но управлять своими движения-

ми, «наименьшим трудом в воз-

можно меньший промежуток вре-

мени сознательно производить 

наибольшую работу или действо-

вать изящно и энергично» [2, с. 

22]. П.Ф. Лесгафт впервые попы-

тался развести два таких научных 

понятия как «физическое образо-

вание» и «физическая культура». 

Физическая культура – это систе-

ма, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья школьни-

ка, ее формирование достигается 

за счет средств и методов физиче-

ского воспитания.

В своей работе «Семейное воспи-

тание ребенка и его значение» уче-

ный уделяет особое внимание пси-

хологическим и физиологическим 

характеристикам взросления ребен-

ка. В работе он описывает процесс 

формирования опорно-двигатель-

ного аппарата, физиологические 

особенности подростков, а также 

психологию пубертатного перио-

да, связанные с ним поведенческие 

особенности. П.Ф. Лесгафт разра-

ботал и внедрил в учебный процесс 

начальной школы теорию физиче-

ского воспитания, которая основы-

вается на последовательности фи-

зических упражнений и двигатель-

ной активности, показа взрослого 

и словесных инструкций.

П.Ф. Лесгафт научно обосновы-

вал необходимость сочетания де-

монстрации и вербальных мето-

дов при знакомстве обучающихся 

с гимнастическими упражнения-

ми. По его мнению, метод показа 

нужно использовать лишь тогда, 

когда ученики достигают уровня 

осознанности, то есть дети долж-

ны выполнять упражнения не ме-

ханически, а понимать для чего 

они нужны, что развивают и на что 

направлены. Во второй части «Ру-

ководства по физическому воспи-

танию детей школьного возрас-

та» Лесгафт отмечает, что ученику 

нужно в начале занятия по физиче-

ской культуре четко и кратко объ-

яснить смысл каждого упражнения 

и только потом показывать их и от-

рабатывать на практике.

О данной педагогической мето-

дике в своих трудах также упомина-

ет К.Д. Ушинский, который гово-

рит о воздействии на обучающих-

ся словом и делом, понимая под 

«делом» метод показа. [9]. Педа-

гог должен своими действиями по-

казать, что и как нужно делать уче-

нику. Таким образом, П.Ф. Лесгафт 

уточняет и научно обосновывает 

позицию К.Д. Ушинского: пока-

зать что-либо (движения, упражне-

ния, связку упражнений) – это ме-

тод примера – «делай как я», а для 

того, чтобы обучающийся осознан-

но выполнял упражнения, ему нуж-

но объяснить словом. Таким обра-

зом, в преподавании физической 

культуры и спорта конца ХIX – на-

чала ХХ начинает использоваться 

вербализация.

П.Ф. Лесгафт большое значе-

ние придавал играм. По его мне-

нию, «игра есть упражнение, при 

посредстве которого ребенок го-

товится к жизни» [2, с. 45]. В сво-

их трудах и педагогической дея-

тельности он особенное внимание 

уделял воспитанию детей посред-

ством игры и физических упраж-

нений, делал упор на коллектив-

ные двигательные действия де-

тей в игре. По мнению Лесгафта, 

ребенок, занимаясь физической 

культурой и выполняя определен-

ные упражнения, физически уста-

ет, утомляется и, останавливаясь 

для отдыха. осмысливает «что он 

сделал и как он сделал» [2, с. 22].

Мы полагаем, что ребенку слож-

но самостоятельно провести анализ 

своей двигательной активности, он 

должен это делать под руководством 

педагога, так как иногда даже взрос-

лые люди не могу дать критический 
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анализ своим действиям. Особо цен-

на идея П.Ф. Лесгафта о том, что пе-

дагог должен развивать детей в лю-

бой сфере оздоровительной деятель-

ности, прежде всего в физической 

культуре и спорте.

Педагогические идеи и результа-

ты научной деятельности П.Ф. Лес-

гафта до сих пор актуальны для 

научно-педагогического сообще-

ства, они могут рассматриваться 

как один из важнейших источни-

ков теоретико-методологического 

и практического развития в совре-

менном российском образовании. 

Им создана всеобъемлющая строй-

ная система физического воспи-

тания, представленная в работе 

«Руководство по физическому об-

разованию детей школьного воз-

раста».

Выводы. На основе анализа пе-

дагогических идей по проблеме 

становления и развития физиче-

ской культуры и спорта в отече-

ственном образовании можно ут-

верждать:

1. Проблема физической активно-

сти и здорового образа жизни начи-

нает рассматриваться знатью уже 

в средневековье (Х–XII века). Эта 

идея прослеживается в историче-

ских хрониках о жизни русских кня-

зей Владимира I «Красное солныш-

ко», его внука Владимира Мономаха 

и др. Формируются первые трениро-

вочные системы физических упраж-

нений для молодых воинов (отро-

ков). Освоение специальных физи-

ческих упражнений и прохождение 

военно-физических испытаний дает 

возможность перехода юноши в ста-

тус воина, защитника отечества, па-

раллельно формируются такие каче-

ства как воля, сила, быстрота, вы-

носливость и др.

2. Сущность и особенности фи-

зической культуры и спорта в до-

революционной России были свя-

заны прежде всего не с оздоров-

лением организма человека, а с 

наработкой специальных физи-

ческих и психических качеств, 

полезных для защитника отече-

ства – воина, солдата. Основные 

принципы физического воспита-

ния – дисциплина, оттачивание во-

енных приемов с оружием, исполь-

зование упражнений на развитие 

силы и выносливости.

3. Физическая культура и спорт 

обладают значительным воспита-

тельным воздействием на подрас-

тающее поколение за счет форми-

рования определенных навыков 

и качеств личности. Применение 

педагогами прошлого разрабо-

танных ими систем физических 

упражнений и методов показы-

вает, насколько высок потенци-

ал физической культуры и спорта 

в воспитании молодого поколения. 

Несмотря на то, что физическая 

культура, как система физических 

упражнений, была направлена пре-

имущественно на укрепление фи-

зического здоровья и совершен-

ствование культуры тела, она раз-

вивала и духовную составляющую 

(выносливость, мужество, взаимо-

помощь, терпение, усмирение гор-

дыни и зависти).

4. Проведенное исследование по-

зволило выделить исторические 

этапы развития физической куль-

туры и спорта в нашей стране, выя-

вить их особенности и структуру:

• на первом этапе (ХI–ХII века) фи-

зическая культура развивалась как 

военно-физическое воспитание 

молодежи, ориентированное на 

защиту отечества;

• на втором этапе (ХVII–XVIII века) 

в качестве основных задач физиче-

ской культуры рассматривались со-

вершенствование тела, развитие 

силы, выносливости, мастерства 

в охоте и владении огнестрельным 

и холодным оружием;

• третий этап (ХIX – начало ХХ 

века) – переход от тяжелых изну-

рительных военно-физических 

тренировок к тренировкам и за-

нятиям, ведущим к оздоровлению 

и омоложению организма.
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В условиях мультикультурного 

развития общества, формирования 

«новой этики», которая во мно-

гом противоречит традиционным 

ценностям российского социума, 

возрастает актуальность сохране-

ния национальной культуры и на-

родных традиций. В связи с этим 

важнейшей задачей современной 

системы образования становится 

воспитание детей и подростков 

как социальных субъектов, способ-

ных к творческому саморазвитию, 

самореализации и саморегуляции 

на основе знаний о традициях на-

циональной культуры, уважения 

к историческому быту и современ-

ному образу жизни представителей 

других национальностей и этниче-

ских групп.

Формирование и развитие на-

ционального самосознания тради-

ционно имеет приоритет для рос-

сийского государства, важно для 

общества и, соответственно, для 

системы образования, реализую-

щей вместе с семьей эту важней-

шую функцию [1]. Особенностью 

России является национальная, эт-

ническая, языковая и конфессио-

нальная неоднородность огромно-

го государства, специфика исто-

рического и социокультурного 

развития народов России, циви-

лизационных факторов ее объе-

динения [2].

В условиях информационного 

общества, перед лицом глобаль-

ных вызовов и угроз националь-

ное самосознание продолжает вы-

ступать феноменом, связывающим 

и укрепляющим российский соци-

ум в едином духовном и социокуль-

турном пространстве.

Как отмечает С.Н. Кекеева, 

«феномен национального само-

сознания, как и его доктриналь-

ный анализ, развивались сложно 

и противоречиво, претерпевая 

временные, политические и со-

циальные трансформации в рос-

сийской и зарубежной науке об 

обществе и человеке» [3, с. 149]. 

Сегодня данный феномен являет-

ся исторически наследуемым чув-

ством народа, которое формиро-

валось на протяжении веков. В то 

же время каждый из исторических 

периодов корректирует его пони-

мание в соответствии с изменяю-

щимися социокультурными, поли-

тическими условиями, развитием 

научных точек зрения и школ.

П. Ковалевский подчеркивал, что 

«национальное самосознание есть 

концентрированное выражение 
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любви к родине, ее славе, чести, 

величию и силе, требующее зна-

чительного умственного развития 

и образования, а значит присущее 

образованным слоям общества» 

[4, с. 67], к которым в современ-

ном информационном обществе 

следует относить все население.

Важны тесная взаимосвязь и вза-

имообусловленность национально-

го самосознания и духовной куль-

туры. Именно через них человек 

и нация в целом оценивают свою 

историю, взаимоотношения с сосе-

дями. Национальное самосознание 

консолидирует общество в кризис-

ные моменты истории, определяя 

духовную культуру нации, челове-

ка. В свою очередь, как отмечает 

С.В. Куликова, «духовная культу-

ра играет огромную роль в фор-

мировании, развитии националь-

ного самосознания, материализуя 

его, объединяя материальные и ду-

ховные стороны жизни, формируя 

духовный уклад, включающий со-

циально-культурный опыт нации, 

нормы и традиции» [5, с. 28].

Сегодня важно понимание не-

обходимости непрерывной акту-

ализации содержания феномена 

«национальное самосознание» не 

только в теоретико-методологиче-

ском аспекте, но также с учетом 

имеющихся исторических и тер-

риториальных особенностей про-

живания различных народов, эт-

нических сообществ и националь-

ностей. Формирование у детей 

и подростков национального са-

мосознания, предоставление им 

сведений о традициях и культуре 
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования у школьников национального самосознания как важной составляющей 
социализации гражданина. Показана важность сохранения традиций национальной культуры, уважения к историческому быту 
и современному образу жизни представителей других национальностей и этнических групп в современных условиях. Представлены 
подходы к реализации авторской модели формирования национального самосознания у школьников 7–15 лет в системе дополни-
тельного образования средствами культурно-развивающей среды, показаны основные результаты опытно-экспериментальной работы.

Ключевые слова: национальное самосознание, национальная культура, народные традиции, система дополнительного образова-
ния, модель формирования национального самосознания у школьников в системе дополнительного образования.

Abstract. The problem of the formation of national self-consciousness among schoolchildren as an important component of the social-
ization of a citizen is considered. The importance of preserving the traditions of national culture, respect for the historical way of life and 
the modern way of life of representatives of other nationalities and ethnic groups in modern conditions is shown. Approaches to the imple-
mentation of the author’s model of the formation of national self-consciousness among schoolchildren aged 7–15 years in the system of 
additional education by means of a cultural and developing environment are presented, the main results of experimental work are shown.

Keywords: national identity, national culture, folk traditions, additional education system, model of the formation of national self-con-
sciousness among schoolchildren in the system of additional education.



73

ВАСИЛЬЕВА А.И., ТАГАРИЕВА И.Р.

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
КУЛЬТУРНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

народов, проживающих в Респу-

блике Башкортостан сегодня так-

же необходимо, как изучение гра-

моты или математики. Народные 

традиции и культура являются ос-

новой и выражением националь-

ного характера, отражают любовь 

к родному краю и своей Отчизне.

В состав поликультурного социу-

ма Республики Башкортостан вхо-

дят представители различных на-

циональностей и этносов. Являясь 

примером уникального сочетания 

истории и культур башкирского, та-

тарского, русского, марийского, уд-

муртского, чувашского, мордовско-

го и других народов, образователь-

ная система Башкортостана (в том 

числе подсистема дополнительно-

го образования), обладает уникаль-

ным потенциалом комплексного 

развития национального самосо-

знания подрастающего поколения, 

базирующимся на исторических 

и культурных ценностях народов, 

идеях национальной идентично-

сти, толерантности и патриотиз-

ма, учета этнокультурных особен-

ностей, самобытности и культурно-

го богатства каждого из народов, 

населяющих республику.

Рассматривая инструменты 

успешной реализации процесса 

воспитания национального само-

сознания у детей и подростков 

в современных условиях, в первую 

очередь можно выделить уроки 

истории в общеобразовательной 

школе, а также различные занятия, 

организуемые в системе дополни-

тельного образования, в том чис-

ле связанные с духовно-нравствен-

ным воспитанием. В частности, 

музыку и танец принято считать 

«зеркалом» национального само-

сознания, в репрезентации кото-

рого принимают активное участие 

педагоги-хореографы.

Существует множество отдель-

ных рекомендаций по ознакомле-

нию детей с народными танцами, 

но в них отсутствуют положения 

о том, как формировать нацио-

нальное самосознание школьников 

средствами хореографического ис-

кусства и фольклора своего народа. 

Нехватка комплексных и систем-

ных исследований в области фор-

мирования национального само-

сознания у детей и подростков на 

основе хореографического искус-

ства затрудняет решение соответ-

ствующих задач в условиях систе-

мы дополнительного образования. 

Этим определяется актуальность 

проведенного нами исследования, 

тема которого – создание модели 

формирования национального са-

мосознания у школьников в систе-

ме дополнительного образования 

средствами культурно-развиваю-

щей среды (далее – Модели).

Разработанная нами Модель 

предполагала усвоение и приня-

тие обучающимся базовых нацио-

нальных ценностей, существующих 

в культурных, социально-историче-

ских традициях многонациональ-

ного народа России, передаваемых 

от поколения к поколению, а также 

достижение определенного уров-

ня духовно-нравственного разви-

тия личности в процессе ее соци-

ализации и культурного просве-

щения. Мы исходили из того, что 

успешное проектирование и созда-

ние культурно-развивающей среды, 

способствующей формированию 

национального самосознания с ис-

пользованием ресурсного потен-

циала музыкально-танцевального 

искусства в системе дополнитель-

ного образования, зависят от:

• использования прогрессивных 

образовательных технологий ор-

ганизации музыкально-танцеваль-

ного педагогического процесса 

в целом (развивающих, деятель-

ностных, проектных, исследова-

тельских и др.) и непосредствен-

но – художественно-дидактиче-

ских, художественно-эстетических 

технологий для активизации и по-

вышения творческого характера 

деятельности обучающихся;

• интеграции различных педаго-

гических технологий и методиче-

ских подходов при проектирова-

нии культурно-развивающей среды 

в условиях учреждения дополни-

тельного образования;

• диагностики успешности обуче-

ния школьников и развития адап-

тивности проектируемой среды.

Авторская Модель была апроби-

рована в ходе опытно-эксперимен-

тальной работы в 2018-2020 гг. на 

базе следующих учебных заведе-

ний г. Уфы: МБОУ ДО «Дом детско-

го творчества «Дружный», МБОУ 

Лицей № 107, МБОУ «Чувашская 

воскресная школа». Общая числен-

ность обучающихся, принявших 

участие в экспериментальном ис-

следовании, составила 100 чело-

век. Также для целей эксперимен-

та было обеспечено участие обуча-

емых танцевального коллектива 

«ДРАЙВ» (на базе которого проис-

ходило обучение по авторской ме-

тодике) в мероприятиях, конкурсах 

и фестивалях районного, городско-

го, республиканского, федерально-

го и международного масштаба.

При реализации разработанной 

авторской программы, рассчитан-

ной на 3 года обучения, основное 

внимание было уделено изучению 

обучающимися народных тради-

ций наиболее многочисленных на-

родностей, проживающих на тер-

ритории Башкортостана – русских, 

башкир, татар – через их танце-

вально-музыкальное творчество. 

В качестве основных критериев 

оценки успешности обучающихся 

в системе «обучение – развитие – 

воспитание» были выделены сле-

дующие:

• овладение основной базой зна-

ний и представлений о националь-

ной культуре и традициях народов 

республики;

• выразительное исполнение про-

изведений народного творчества 

(фольклора);

• элементы сценической культуры;

• уровень творческой активности 

и самовыражения;

• уровень развития памяти, вооб-

ражения, артистических способ-

ностей;

• уровень развития нравственно-

сти, патриотизма, толерантности, 

уважения к национальной культу-

ре других народов;

• развития интереса к националь-

ной культуре и народному твор-

честву;

• уровень сформированности ком-

муникативной компетентности;
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• уровень сформированности 

норм коллективного взаимодей-

ствия и сотрудничества.

По каждому показателю были 

определены критерии оценки 

и уровни, были разработаны под-

ходы к оценке сформированности 

этнокультурной и межкультурной 

компетентности школьников. Раз-

витие национального самосозна-

ния на основе освоения народных 

традиций и национальной культу-

ры обучающимися в рамках разра-

ботанной авторской модели пред-

усматривало:

• активное, деятельностное усво-

ение социального и культурного 

опыта;

• установление социальных связей 

в процессе художественно-эстети-

ческого образования и жизнеде-

ятельности посредством вхожде-

ния в культурно-развивающую сре-

ду учреждения дополнительного 

образования, создаваемую сред-

ствами музыкально-танцевально-

го искусства;

• непрерывное развитие в ней как 

процесс и результат перехода к но-

вому, более совершенному каче-

ственному духовно-нравственно-

му состоянию, личностной зрело-

сти, сознательности, культурности.

К концу обучения были достиг-

нуты высокие результаты в соот-

ветствии с задачами в области об-

учения, развития, воспитания. Во 

всех случаях присутствовала поло-

жительная динамика показателей. 

Обучающиеся активно участвовали 

в публичных мероприятиях, посвя-

щенных национальным традициям 

и народному творчеству, что нашло 

отражение в их индивидуальных 

и коллективных достижениях на го-

родском, региональном, всероссий-

ском и международном уровнях.

В отношении развития «4 К» ком-

петенций отмечалась позитивная 

динамика. К концу обучения устой-

чивый уровень был отмечен:

• по показателю «Креативность, 

творческие способности, самосто-

ятельность» – у 47% обучающихся;

• по показателю «Критическое 

мышление, самооценка» – у 63% 

обучающихся;

• по показателю «Коммуника-

ция, взаимодействие и сотрудни-

чество» – у 58% обучающихся;

• по показателю «Кооперация, вза-

имопомощь, командная работа» – 

у 63% обучающихся.

Сравнение данных входной 

и итоговой диагностики обучаю-

щихся позволило зафиксировать 

положительную динамику в ро-

сте этнокультурной, духовно-нрав-

ственной и межкультурной компе-

тенций у обучающихся, выявить 

прирост показателей в среднем на 

30–40%. Наиболее значимые ре-

зультаты были выявлены по пока-

зателям этнокультурной компетен-

ции, что мы связываем со значи-

тельным ресурсным потенциалом 

национальной культуры Башкор-

тостана, формируемой нескольки-

ми народами в целом, музыкально-

го, ритмико-танцевального искус-

ства и его наследия, в частности, 

содержание которой было на на-

чальном этапе в незначительной 

степени знакомо обучающимся, 

принявшим участие в эксперимен-

те. Погружение в культурно-раз-

вивающую, насыщенную нацио-

нальным, этнокультурным компо-

нентом среду, позволило добиться 

значительных успехов в обучении 

и воспитании.

Наименьший прирост был за-

фиксирован при оценке роста 

межкультурной компетентности, 

что мы связываем со сложностью 

ее формирования у обучающихся 

в связи с комплексностью данного 

феномена и необходимостью дли-

тельного воспитательного воздей-

ствия на детей при ее развитии.

В целом, в ходе эксперименталь-

ной деятельности и практической 

реализации авторской Модели 

была доказана ее эффективность. 

На основе усвоения обучающими-

ся ценностей национального музы-

кально-танцевального искусства, 

высоких художественно-эстети-

ческих, культурных идеалов, ми-

ровоззренческих ориентиров, 

этнокультурных, духовно-нрав-

ственных, межкультурных и дру-

гого рода компетенций в сфере 

хореографической, музыкальной 

и эстетической культуры, автору 

удалось добиться развития у школь-

ников в возрасте 7–15 лет ключе-

вых элементов национального са-

мосознания.

Проведенная эксперименталь-

ная работа показала эффектив-

ность разработанной нами моде-

ли для адаптации обучающихся 

к новым условиям информаци-

онного общества, сохраняющим 

свою поликультурность в россий-

ском многонациональном государ-

стве, равно как и для обеспече-

ния открытости и взаимодействия 

с другими культурами при сохра-

нении национальной (региональ-

ной) культуры, принятия и пони-

мания базовых ценностей россий-

ского общества и регионального 

сообщества.

Успешная реализация авторской 

Модели подтвердила возможность 

формирования национального са-

мосознания у школьников в возрас-

те 7–15 лет на основе усвоения ими 

ценностей национального музы-

кально-танцевального искусства, 

высоких художественно-эстети-

ческих, культурных идеалов, ми-

ровоззренческих ориентиров, эт-

нокультурных, духовно-нравствен-

ных, межкультурных и другого 

рода компетенций в сфере хорео-

графической, музыкальной и эсте-

тической культуры.

В ходе разработки и реализа-

ции Модели была обоснована 

и доказана на практике необхо-

димость комплексного воспита-

тельного воздействия на обуча-

ющегося в системе дополнитель-

ного образования, что обеспечит 

национально-культурное развитие, 

формирование национального са-

мосознания. Мы исходим из необ-

ходимости участия в данном про-

цессе всех звеньев педагогической 

цепи, считая, что подсистема до-

полнительного образования об-

ладает исторически накопленны-

ми педагогическими ресурсами, 

традиционными ценностями оте-

чественного образования для эф-

фективного решения задачи фор-

мирования национального само-

сознания школьников.



75

ВАСИЛЬЕВА А.И., ТАГАРИЕВА И.Р.

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 
КУЛЬТУРНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

1.  Гудкова А.В., Серопян Н.С. Культура и традиции, как важный фактор формирования национального самосозна-
ния // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2017. Т. 2. № 3. С. 29–32.

2.  Зембатова Л.Т. Проблема формирования национального самосознания младших школьников в условиях реги-
она // Мир науки, культуры, образования. 2018. № 5. С. 168–172.

3.  Кекеева С.Н. Сущность, структура и функции национального самосознания // Наука. Инновации. Технологии. 
2009. № 6. С. 149–150.

4.  Ковалевский П.И. Психология русской нации. СПб., 1915. 160 с.
5.  Куликова С.В. Формирование национального самосознания россиян: от педагогической аксиологии к воспита-

тельным практикам // Проблемы современного образования. 2018. № 3. С. 27–34.

REFERENCES

1.     Gudkova A.V., Seropyan N.S. Kul’tura i tradicii, kak vazhnyj faktor formirovaniya nacional’nogo samosoznaniya [Culture 
and Traditions as an Important Factor in the Formation of National Self-Consciousness]. New Science: Current State and 
Ways of Development. 2017. Vol. 2. No. 3. Р. 29–32. (in Russian).

2.  Zembatova L.T. Problema formirovaniya nacional’nogo samosoznaniya mladshih shkol’nikov v usloviyah regiona [The 
problem of the formation of national self-consciousness of younger schoolchildren in the conditions of the region]. World 
of Science, Culture, Education. 2018. No. 5. Р. 168–172. (in Russian).

3.  Kekeyeva S.N. Sushchnost’, struktura i funkcii nacional’nogo samosoznaniya [Essence, structure and functions of national 
self-consciousness]. Science. Innovation. Technology. 2009. No. 6. P. 149–150. (in Russian).

4.  Kovalevsky P.I. Psihologiya russkoj nacii [Psychology of the Russian nation]. Saint Petersburg, 1915. 160 p. (in Russian).
5.  Kulikova S.V. Formirovanie nacional’nogo samosoznaniya rossiyan: ot pedagogicheskoj aksiologii k vospitatel’nym prak-

tikam [Formation of national self-consciousness of Russians: from pedagogical axiology to educational practices]. Prob-
lems of modern education. 2018. No. 3. Р. 27–34. (in Russian).



DOI: 10.18137/RNU.HET.22.07.P.076                                                                                                                   УДК 378.147

Кондратьев А.Ю.,
CDO Global

Курлов А.В.,
Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Теоретические основы индивидуализации 
обучения в высших учебных 
заведениях в эпоху цифровизации

© Кондратьев А.Ю., Курлов А.В., 2022

Северо-Западный институт управления – филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации

Современный мир характери-

зуется высокой скоростью изме-

нений: ежедневно появляются те-

рабайты информации, разрабаты-

ваются современные цифровые 

технологии, возникают новые пра-

вила и условия жизни в обществе. 

Становится очевидным, что для 

понимания сути происходящего 

непрерывное обучение является 

необходимостью. В то же время 

общество, развиваясь в русле гу-

манистических идей, поддержи-

вает тенденцию к индивидуали-

зации обучения. Особенно важ-

ной является реализация данной 

практики в условиях высшего об-

разования. На этом уровне инди-

видуализация образования позво-

ляет приобретать необходимые 

знания и навыки как для студен-

тов, которые уже смогли опреде-

лить собственные таланты, осоз-

нав особенности проявления сво-

его мышления, так и для тех, кто 

еще находится в процессе самоо-

пределения и раскрытия своего 

потенциала.

Целью данной статьи является 

определение теоретических основ 

индивидуализации обучения в выс-

ших учебных заведениях в эпоху 

цифровизации.

Проблема индивидуализации об-

учения достаточно широко пред-

ставлена в исследованиях отече-

ственных авторов (Л.В. Бакеева, 

М.Е. Беспаев, А.В. Лапшова, С.С. 

Менщикова, О.А. Петрухина и др.). 

Исследователи сходятся во мне-

нии, что индивидуализация обу-

чения подразумевает разработку 

образовательной траектории в со-

ответствии с личностными осо-

бенностями студента, его способ-

ностями и интересами. Подчер-

кивается, что в образовательном 

процессе студент должен занимать 

активную позицию, являться его 

субъектом [8].

По итогам анализа литературы 

можно выделить следующие тео-

ретические принципы индивиду-

ализации обучения в вузе:

• студент является актором своего 

образования, самостоятельно раз-

рабатывая план развития на осно-

вании объективных и субъектив-

ных потребностей, амбиций и ин-

тересов;

• педагог выполняет функцию на-

ставника, обеспечивая студента 

профессиональной и психологи-

ческой поддержкой;
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• высшие учебные заведения долж-

ны обеспечивать возможность вы-

бора дисциплин, программ обуче-

ния, дополнительных курсов, то 

есть построение индивидуальной 

образовательной траектории;

• система высшего образования 

должна быть гибкой, поддержи-

вая процесс адаптации содержа-

ния дисциплин и способов осво-

ения знаний в соответствии с бы-

стро меняющимся рынком труда.

Важную роль в процессе инди-

видуализации образования игра-

ют научно-педагогические работ-

ники, задачей которых становится 

научить студента навыкам самосто-

ятельного определения собствен-

ной траектории развития в образо-

вательной сфере. При таком под-

ходе преподаватели становятся 

наставниками, которые помогают 

определить индивидуальное содер-

жание образовательного процес-

са, использовать наиболее подхо-

дящие методы обучения, а также 

найти стимул продолжать путь по-

стоянного развития и самообуче-

ния.

Реализация принципов индиви-

дуализации на практике происхо-

дит посредством следующих ин-

струментов:

• асинхронность в организации 

обучения;

• самостоятельная работа обуча-

ющихся;

• выполнение индивидуальных за-

даний;

• индивидуальные консультации;

• технологии индивидуального об-

учения;

• технологии личностно-ориенти-

рованного обучения.

В эпоху цифровой трансформа-

ции системы образования данные 

инструменты подлежат модерниза-

ции и переводу в цифровую среду, 

что должно повысить их эффектив-

ность в процессе обучения. Цифро-

вые технологии способны обеспе-

чить реализацию образовательного 

процесса в соответствии со всеми 

основными положениями теории 

индивидуализации, подстраивая со-

держание программы под конкрет-

ного студента, его темп освоения 

учебного материала, определяя уро-

вень сложности, форму обучения 

и др. Также стоит отметить, что по-
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явление современных технологий 

облегчает внедрение активных ме-

тодов обучения, при использова-

нии которых деятельность студен-

тов носит продуктивный, творче-

ский, поисковый характер.

Необходимость обеспечения ин-

дивидуализации образования в ус-

ловиях цифровой трансформации 

ставит перед высшей школой сле-

дующие задачи:

• развитие цифрового образова-

тельного пространства, которое 

интегрирует различные формы 

самостоятельной работы для сту-

дентов, индивидуальные задания, 

а также основные и дополнитель-

ные образовательные курсы;

• создание платформы для психо-

логической диагностики индиви-

дуальных способностей студента;

• обеспечение возможности про-

ведения дистанционных индиви-

дуальных консультаций с препо-

давателями;

• разработка эффективной кон-

трольно-оценочной системы, спо-

собной определить степень подго-

товки каждого студента в рамках 

его индивидуальной траектории 

обучения и др.

Для решения представленных 

задач и интеграции инструментов 

индивидуализации обучения в циф-

ровую среду, необходима целена-

правленная и систематическая де-

ятельность вуза. Она включает:

• создание методических систем 

обучения, ориентированных на 

развитие интеллектуального по-

тенциала студентов, формирова-

ние навыков самостоятельного по-

иска и обработки информации;

• модернизация методов и органи-

зационных форм обучения, соот-

ветствующих потребностям, инте-

ресами и способностям студента;

• использование автоматизиро-

ванных банков учебной информа-

ции, информационно-методиче-

ских материалов;

• развитие интегрированных ин-

формационно-коммуникационных 

технологий;

• создание и использование циф-

ровых диагностических методик 

контроля и оценки уровня знаний 

студентов [9].

Таким образом, в деятельности 

вуза в эпоху цифровизации мож-

но выделить два направления:

1. Совершенствование «доциф-

ровых» методов (например, ор-

ганизация исследовательской де-

ятельности обучающихся, техно-

логия «case study» и др.).

2. Разработка и развитие новых 

технологий обучения, появивших-

ся благодаря процессу цифровиза-

ции (виртуальная экскурсия как мо-

дернизация традиционной экскур-

сии и др.) [4].

В рамках второго направле-

ния ключевой технологией, спо-

собствующей индивидуализа-

ции обучения, является цифро-

вая образовательная платформа 

(далее – ЦОП), которая обеспе-

чивает вариативность и нелиней-

ность образовательного процесса. 

ЦОП (например, Moodle, Skolera, 

Talent, Neo) позволяют размещать 

учебные материалы и пособия, ко-

торые рассчитаны на самостоя-

тельное изучение и работу сту-

дентом в индивидуальном темпе, 

содержат элементы контрольно-

оценочной системы, определяю-

щей степень освоенности матери-

ала (тестирование в течение огра-

ниченного времени, проктеринг). 

Также на базе ЦОП существует 

функция выбора элективных кур-

сов и дисциплин, обеспечиваю-

щая формирование индивидуаль-

ной образовательной траектории 

студентов.

Развитие информационно-ком-

муникационных технологий как 

составляющих процесса цифро-

визации способствует обеспече-

нию постоянной взаимосвязи меж-

ду студентом и «наставником», 

что является основой для реали-

зации принципа индивидуализа-

ции образования. Такие сервисы 

как TrueConf, Videomost, Mind, 

Vinteo, «Сферум», «Яндекс.Теле-

мост» обеспечивают возможно-

сти проведения аудио- и видеокон-

ференций.

Наличие таких ресурсов элек-

тронной информационной сре-

ды как электронные библиотеч-

ные системы и базы данных, обра-

зовательные порталы позволяют 

студенту научиться самостоятель-

но осуществлять поиск необходи-

мой информации среди большого 

количества данных.

Таким образом, можно говорить 

о том, что цифровизация предо-

ставляет широкие возможности 

для реализации принципа индиви-

дуализации в образовании. Орга-

низуя оптимальное использование 

новых технологий для построения 

индивидуальной образовательной 

траектории, высшие учебные за-

ведения смогут обеспечить разви-

тие потенциала большинства сту-

дентов вне зависимости от уров-

ня подготовки, индивидуальных 

особенностей и потребностей об-

учающихся.
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лия, имя, отчество (при наличии), 

ученая степень, ученое звание, 

должность с указанием полного 

наименования организации, по-

чтовый адрес с индексом для на-

правления авторского экземпля-

ра, контактный телефон, сфера 

научных интересов, количество 

опубликованных научных работ, 

личная электронная почта для ве-

дения переписки с редакцией жур-

нала и коллегами;

• копии всей содержащейся в ма-

териале графики – рисунков, схем 

(в формате JPEG или TIFF, разре-

шение не менее 300 dpi); графиче-

ские материалы должны быть оза-

главлены и пронумерованы;

• личные фотографии авторов 

портретного плана (только для 

журнала «Высшее образование се-

годня») в формате JPEG или TIFF 

(разрешение не менее 300 dpi). 

При подготовке статьи к публи-

кации необходимо руководство-

ваться правилам оформления ста-

тей, опираться на образец оформ-

ления статьи, размещенный на 

сайте журнала https://hetoday.ru 

в разделе «Информация для авто-

ров», «Краткие рекомендации для 

авторов по подготовке и оформле-

нию научных статей в журналах, 

индексируемых в международ-

ных наукометрических базах дан-

ных» (Министерство образования 

и науки: http://минобрнауки.рф/

новости/9481). 

Автор несет ответственность за 

оригинальность представленных 

к публикации материалов, которую 

можно проверить при помощи сер-

висов Антиплагиат (https://www.

antiplagiat.ru/) или Антипла-

гиат ВУЗ (https://antiplagius.

ru/antiplagiat-vuz.html), за по-

вторную публикацию в журнале 

ранее опубликованного материа-

ла, за  точность воспроизведения 

имен, цитат, формул, правиль-

ность перевода метаданных ста-

тьи и другой информации на ан-

глийский язык.
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