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МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ 
ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ В ВУЗЕ
В статье представлена модель построения толерантной среды как одного 
из способов воспитания толерантной личности студентов вуза. Представлена 
характеристика толерантной среды, ее пространственно-семантическая орга-
низация и особенности взаимодействия  и взаимовлияния среды и студента. 
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Процесс становления толерантного общества в 
посттоталитарных странах и во всем мире во мно-
гом связан с влиянием на этот процесс системы об-
разования.

Однако до сих пор гражданское образование уча-
щихся связывается преимущественно с разработкой 
новых программ, курсов и учебников, поэтому сред-
ства как государства, так и различных фондов на-
правляются в основном на подобные акции.

Вместе с тем возможна поддержка работы об-
разовательных учреждений по созданию такой их 
организации, такого стиля взаимоотношений, кото-

рые представляют модель построения толерантной 
среды. Проектируя модель построения толерантной 
среды, мы опираемся на идеи И. Г. Фомичевой [1], 
разработавшей в философско-методологическом 
плане антропоцентрическую модель педагогической 
деятельности, в основе которой лежит создание 
условий для развития и самораскрытия уникаль-
ности и неповторимости личностного потенциала 
человека. Если бы по такой модели было устроено 
каждое образовательное учреждение, то участники 
образовательного процесса получали бы не только 
знания о демократии, но, прежде всего, опыт жизни 
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в открытом обществе, где свобода каждого раз-
вивать свою индивидуальность ограничивалась бы 
свободой других развивать свои способности.

В самых авторитетных курсах, посвященных ис-
следованию толерантности и среды, проблематика 
их пространственной организации практически от-
сутствует. 

Педагогическая энциклопедия трактует понятие 
среды как совокупность социальных, культурных, 
экономических и природных условий жизни лю-
дей.  Чаще всего под окружающей человека средой 
подразумевается совокупность условий и факторов, 
в качестве которых может выступать один человек 
для другого, поскольку является элементом окружа-
ющей среды и оказывает на другого влияние сво-
ими отношениями и действиями, то, как следствие 
этого влияния, возникает социальное поведение. 
Субъект вступает во взаимодействие со средой, 
когда он осваивает природную и культурную со-
ставляющие среды, функционирует в ней как носи-
тель ее ценностей, создает среду, будучи активным 
субъектом природы и культуры. Наиболее важную 
роль в  формировании подрастающего поколения 
играют социальные факторы, воздействие которых 
в отдельных случаях оказывается более сильным, 
чем целенаправленное воспитание.

Человек способен целенаправленно выстраивать 
свои контакты не только с собой, но и с окруже-
нием. Как активный субъект, он осуществляет дея-
тельность ради достижения своих целей. Разумный 
компромисс с окружением видится в том, чтобы 
взаимодействие человека с окружением выстраи-
валось на основе их сосуществования. Тогда жиз-
недеятельность человека можно представить как 
единство всех сторон его жизни, осуществляемое 
путем интеграции внутренних потенциалов с внеш-
ними [2].

Построение толерантной среды основывается 
на идеях гуманистического направления в теори-
ях личности, рассматривающих ее развитие как 
реализацию потребностей человека в самоактуа-
лизации, осознающих значимость благоприятных 
взаимоотношений субъектов образовательного про-
цесса и через создание условий для свободы, эмо-
ционального благополучия, позитивной мотивации 
и творчества. Изменяя поведение человека и его 
индивидуальность, но оставляя без изменения сре-
ду, мы получаем временные успехи, что не решает 
проблемы воспитания толерантной личности в кор-
не, поэтому следует рассматривать взаимодействие 
человека с окружающей его средой. Об этом пишет 
П. Ф. Лесгафт: «…развитие индивидуальных и со-
циальных свойств, …умственное, нравственное, 
эстетическое… проявляется не наследственностью, 
а влиянием окружающей среды: условиями жиз-
ни, работы, обычаями, обрядами,  привычками, 
различиями в звуках языка, на котором мы при-
выкли передавать все наши мысли и ощущения, 
педагогическими целенаправленными упражнени-
ями – воспитанием» [3]. Средовое пространство 
вуза воздействует на объективные обстоятельства 
жизнедеятельности студентов и на субъективную 
основу их личности. В этой среде формируется 
и отрабатывается социальный опыт, студенты учат-
ся воспринимать сложные жизненные явления, 
сглаживаются проявления социальной и материаль-
ной стратификации, формируется гуманистическая 
направленность. Студент осваивает систему ценно-
стей, норм стереотипов общества, у него складыва-
ется система внутренних регуляторов, привычных 

норм поведения. В этом пространстве он не только 
адаптируется к жизни, к социальной среде, но явля-
ется творцом своей жизни, преобразует себя, само-
реализуется.

В толерантной среде мы выделяем 
«я-пространство» (пространство личностных пере-
живаний, проблем и способов их решения); собы-
тийное пространство; пространство взаимоотно-
шений и взаимодействия с другими.  Понимание 
толерантной среды как комплекса возможностей 
развития личности студента по заданному образцу, 
выделение и анализ компонентного состава среды 
показывает теоретически обоснованную возмож-
ность типологизации образовательной среды.

Понятие толерантная  среда отражает взаимос-
вязь условий, обеспечивающих формирование че-
ловека.  В этом случае предполагается присутствие 
обучающегося в толерантной среде, взаимовлияние, 
взаимодействие окружения с субъектом.

Важность взаимоотношений личности и среды 
в формировании образа «Я» — человека подчерки-
вается социальными психологами. В рамках данной 
науки образ среды рассматривается как важный 
компонент социального сознания, как компонент 
картины мира, в который наряду с образом среды 
включается образ «Я», образ группы, образ времени. 

Среда органично включена в жизнедеятельность 
человека и служит важным фактором регуляции 
его поведения. С любым компонентом среды чело-
век связан через процессы приспособления к ней 
и вместе с тем процессы ее преобразования.

Данные процессы опосредуются с помощью диа-
лога с пространственной средой. Он основывается на 
персонификации этой среды в сознании студента, рас-
познавании среды по критерию «свое» — «чужое».  
Эти характеристики закрепляются за средовыми 
объектами, делая их знаками содержания человече-
ских взаимоотношений.  «Своя» пространственная 
среда (среда, которую студенты уже освоили, среда, 
принципиально доступная для их освоения) «разре-
шает» поведение и переживания, недозволенные 
в «чужой» среде.  В «своей» среде студент чувству-
ет себя в безопасности, в ней возможны искренние 
и доверительные отношения.  

Несколько иная трактовка механизма иден-
тификации с местом представлена в концепции 
К. Г. Юнга [4], который рассматривает простран-
ство человека, его дом как собственный символ.  
В соответствии с этим подходом предметы, которые 
окружают человека, играют важную роль в презен-
тации его «Я», что позволяет понять всю значимость 
отношений человека и окружающего его предмет-
ного мира.  Физические объекты, как показали эм-
пирические исследования, могут символизировать 
широкий спектр значений: от инструмента для само-
выражения, самоописания через механизм иденти-
фикации до символов, выражающих определенные 
духовные и культурно-исторические ценности.

По мнению некоторых исследователей (М. А. Ма-
рутаев [5], Ю. А. Урманцев [6] и др.), оптимальное 
взаимодействие человека и пространственной 
среды связано с возникновением гармонического 
резонанса в открытой системе «человек — сре-
да». Согласно этой точке зрения, все природные 
элементы участвуют в обмене энергией и ин-
формацией, а человек является «суперинфор-
мационным существом», поскольку обладает 
возможностью воспринимать, продуцировать и ре-
транслировать информацию. Природа как открытая 
система взаимодействует с человеком посредством
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информационно-энергетического обмена, поддер-
живая его существование и стимулируя активность 
человеческого организма. С развитием цивилиза-
ции человек отдаляется от естественной природно-
пространственной среды, все большую часть своего 
времени проводя в условиях искусственной среды.  
В связи с этим архитектурное сооружение помимо 
своей утилитарной функции должно играть роль 
специфического ретрансляторного устройства, сво-
его рода «кристалла-резонатора», задача которого — 
восстановление энергетического потенциала ин-
дивида посредством резонансного подключения 
к природным информационным источникам. По мне-
нию исследователей, взаимодействия резонансного 
характера имеют определенные закономерности.  
Так, на уровне человеческого организма функци-
онируют психофизические биоритмы, соотноше-
ние интервалов которых может совпадать с анало-
гичными характеристиками диатонической шкалы 
звукоряда. Звуковая палитра этой гаммы оказывает 
положительное воздействие на эмоции человека, 
его настроение.  В процессе исторического разви-
тия человечество отобрало звуковые тона, которые 
соответствуют внутренней ритмической организа-
ции человека.  Такие конструкции звукоряда, как 
и выдающиеся памятники мировой архитектуры, 
подчинены пропорции «золотого сечения».  К по-
пыткам создания природосообразной архитектуры, 
обеспечивающей информационное взаимодействие 
человека с пространственной средой, относится 
возведение в швейцарском городе Дорнахе Гетеа-
нума театра мистерий по проекту Р. Штайнера [7]. 
Принцип природосообразности, лежащий в основе 
его педагогической концепции, находит отраже-
ние в предметно-семантической организации толе-
рантной среды, нацеленной на развитие отдельных 
аспектов мировоспитания детей.

Осмысление влияния пространственной среды 
на поведение человека развивалось в русле работ, 
посвященных экологической психологии, где кон-
цепции основывались на теоретических положе-
ниях бихевиоризма.  Наиболее известной являет-
ся концепция «места поведения» Р. Баркера [8]. 
Он объединял характеристики конкретных пат-
терров поведения, которые имеют место в опреде-
ленном пространстве. Так, например, Р. Баркер [8] 
изучал и сравнивал поведение детей в привычном 
для них окружении, а также в новой обстановке. 
Проведенные исследования показали, что разные 
дети ведут себя почти идентично в одной и той 
же среде, в то время как один и тот же ребенок 
может вести себя очень по-разному, оказываясь 
в новых для него условиях.  Подобные факты по-
служили основанием для вывода о возможности 
прогнозирования поведения ребенка путем органи-
зации определенного типа пространственной среды 
и использования этого в педагогической практике. 
По мнению Р. Баркера [8], полное описание суще-
ствующих мест поведения дает возможность соз-
давать новые типы сред с заданными свойствами 
и определенным типом деятельности. 

Толерантная среда предполагает взаимодей-
ствие, при котором осуществляется взаимообо-
гащение культур, социального опыта студентов 
на основе включения их в социокультурный кон-
текст жизнедеятельности других людей.

В условиях толерантной среды происходит ста-
новление мировосприятия человека, открытого к ди-
алогу культур, к целостному видению окружающего 
мира, признающего  уникальность и равноценность 

культур каждого и проявляющего искреннюю за-
интересованность в других людях. Для этого участ-
ники образовательного процесса поддерживают 
взаимодействие между культурами; опровергают 
этноцентрические и основанные на социальных 
предрассудках критерии оценки и полностью от-
казываются от них; признают значимость различ-
ных культур, способствуя деликатному отношению 
к культуре мигрантов и не допуская доминирования, 
пусть и неявного, какой-либо одной культуры; осу-
ществляют поликультурный подход на всех уровнях 
образовательного пространства вуза и во всех сфе-
рах жизнедеятельности; утверждают взаимную со-
лидарность и взаимное признание в студенческом 
сообществе; признают значимость разных родных 
языков в студенческом социуме и умеют ценить 
многообразие языков; поддерживают развитие кри-
тического мышления и плюралистический подход 
в передаче знаний; поощряют межкультурное взаи-
модействие между студентами.

Опыт систематизации различных образователь-
ных моделей, накопленный в общей педагогике 
и философии образования, согласно И. Г. Фомиче-
вой [1], можно структурировать на трех разных на-
правлениях, в основе которых лежат исторический, 
педагогический и философско-методологический 
подходы.

Модель толерантной среды вуза мы проектиру-
ем на основе выделенных общепедагогических под-
ходов при соблюдении закономерностей и прин-
ципов, используя процессуально-содержательные 
блоки для упорядочения своих действий. Научные 
подходы, лежащие в основе построения толерант-
ной среды — цивилизационный, социокультурный, 
деятельностный, системно-синергетический пред-
полагают подготовку будущего специалиста в со-
ответствии с требованиями экологической цивили-
зации к жизни в гармонии с природой, к жизни 
в мире, к жизни в этносе, к жизни в профессио-
нальной группе, к жизни в гармонии со своим ду-
ховным миром; позволяют проследить диалектику 
традиционного и инновационного в мире ценностей 
человека, включают студентов в совместную де-
ятельность по построению толерантной среды.

Вытекающие из подходов закономерности и прин-
ципы определяют направленность образовательного 
процесса на воспитание толерантной личности, ха-
рактеризуют толерантную среду, ее устойчивость 
к влияниям и изменениям как изнутри, так и извне, 
создают возможность для осуществления вариатив-
ности образовательного процесса  как по содер-
жанию, так и по использованию педагогических 
технологий. Из этих трех закономерностей вы-
текают принципы, лежащие в основе построения 
толерантной среды: поликультурности, полиэтнич-
ности, дополнительности, аффилиации, единства 
содержания учебной и других видов деятельности, 
гармоничного взаимодействия предметно-простран-
ственной организации толерантной среды, средо-
вой обусловленности, универсальности, реализации 
субъект-субъектного взаимодействия, диалогового 
обучения.

Они позволяют строить толерантную среду 
на основе самоидентификации личности, призна-
ния прав на сосуществование самобытных  культур; 
на основе ведения критического диалога, потребно-
сти человека чувствовать себя защищенным; учета 
средовых факторов взаимодействия; вооружения 
обучающихся универсальными способами дей-
ствий по добыванию и переработке нового знания, 
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которое может понадобиться при решении слож-
ных жизненных проблем.

Построение толерантной среды предполага-
ет совершенствование образовательного процесса 
на основе процессуально-содержательных блоков. 
Ценностно-целевой блок содержит современные 
подходы к построению толерантной среды, к соз-
данию условий для самосовершенствования и са-
мореализации студентов и преподавателей вуза; 
в программно-стратегическом блоке сосредоточена 
информация по организации педагогического про-
цесса, использование различных методов обучения; 
в информационно-знаниевом представлен тщатель-
ный отбор информации по критериям необходимо-
сти и достаточности ее для развития толерантной 
личности; коммуникативно-организационный блок 
раскрывает особенности организации взаимодей-
ствия субъектов педагогического процесса, имид-
жевый блок представляет подходы к организации 
жизненного пространства вуза; в диагностическом 
блоке представлены диагностические методики для 
изучения эффективности построения толерантной 
среды и воспитания толерантной личности. 

В модели построения толерантной среды пред-
ставлены характеристики толерантной среды:

— открытость. Открытая толерантная среда 
имеет многофункциональный характер: она откры-
та для различных убеждений, конфессий и нацио-
нальностей; она открыта для критического диалога, 
межличностного и группового общения; здесь пре-
обладают тенденции к расширению и укреплению 
ее взаимодействия с жизнью, всеми социальными 
и образовательными институтами жизненного про-
странства; 

— поликультурность и полиэтничность. Данные 
характеристики способствуют самоидентификации 
личности, ее адаптации в неконфликтном сосуще-
ствовании с представителями других культур и эт-
носов;

— интегративность. Именно это свойство, объ-
ективно присущее явлениям мира человека, должно 
стать определяющим в построении образовательно-
го процесса, а следовательно, характеризовать об-
разовательную среду;

— многоаспектность предполагает понимание и 
изучение явления в разных его ипостасях, с раз-
ных точек зрения. Это свойство в какой-то мере 
оппозиционно свойству интегративности, но вместе 
с тем дополнительно к нему. Очевиден тот факт, что 
интеграция может возникнуть лишь на базе много-
аспектного рассмотрения явления;

— универсальность получаемого образования. 
Это свойство обусловлено, во-первых, специфи-
кой университетского образования вообще. Аспект, 
который рассматривается в связи с трактовкой 
свойства универсальности в профессиональном 
образовании, выдвигает на первый план вооруже-
ние обучающихся универсальными способами дей-
ствий по добыванию и переработке нового знания, 
которые могут понадобиться при решении неиз-
вестных пока задач. С другой стороны, универсаль-
ность образования всегда связывалась с его фун-
даментальным характером, позволяющим выявлять 
важнейшие закономерности явлений и процессов 
действительности, описанные в классических и но-
вейших научных теориях;

— обширность (максимальный охват), которая 
необходима для личностного выбора обучающим-
ся содержания и способа получения образования 
в соответствии со своими потребностями и целями. 

Это качество характеризует принципиальную из-
быточность в элементах толерантной образователь-
ной среды. Эта обширность создает возможности 
для осуществления вариативного образовательного 
процесса как по содержанию, так и по используе-
мым образовательным технологиям, что, несомнен-
но, придает ему ярко выраженный толерантный 
характер;

— коммуникативная ориентация. В образова-
нии, где особую роль играет процесс трансляции 
знаний, средство трансляции — язык — может 
рассматриваться как объединяющее поле всей об-
разовательной среды.  Не случайно сегодня в со-
держании образования в техническом университе-
те особый акцент делается на языке как средстве 
передачи мысли и понимания другого человека; 

— компаративность является социальным фо-
ном для сравнения и самосравнения человека. Че-
ловек становится для другого своего рода «зерка-
лом», в котором тот видит себя, свои достоинства 
и недостатки. Компаративный уровень важен с по-
зиции возможности усиления потенциала образова-
тельной среды в плане развития толерантности.

В образовательном пространстве вуза мы выде-
ляем предметно-смысловой, личносто-деятельност-
ный, ценностный, коммуникативный, компаратив-
ный, эколого-эргономический, информационный 
уровни. Представлены характерные признаки толе-
рантной среды: открытость, поликультурность и по-
лиэтничность, инегративность, многоаспектность, 
универсальность, обширность, коммуникативная 
ориентация, компаративность. Толерантная среда 
создается нами для реализации цели, формирова-
ния толерантной личности с присущими ей черта-
ми: расположенность к другим, чуткость, доверие, 
альтруизм, терпимость к различиям, умение владеть 
собой, эмпатия и др. Построить толерантную среду 
возможно на основе следующих научных подходов: 
цивилизационный, социокультурный, деятельност-
ный, системно-синергетический; закономерностей 
и принципов, обеспечивающих построение толе-
рантной среды и воспитание толерантной лично-
сти. Развитие толерантной личности происходит 
в образовательном процессе, который основыва-
ется на процессуально-содержательных блоках: 
ценностно-целевой, программно-стратегический, 
информационно-знаниевый, коммуникативно-ор-
ганизационный, имиджевый и диагностический. 
Построение толерантной среды реализуется через 
этапы: мотивационно-информирующий, диагности-
ко-корректирующий, направляющий, определяющий, 
обобщающий.

Вероятно, именно диалогическое взаимодей-
ствие студента и толерантной среды может являть-
ся средством гармонизации отношений с другими 
и с собой.  В этом случае индивидуальность сту-
дента найдет возможности для своего проявления 
в условиях толерантной среды вуза, построение ко-
торой происходит поэтапно и основывается на сле-
дующих основных положениях:

1. Осознание студентом своего природного и со-
циального окружения, их взаимосвязи на примере 
места расположения вуза и его истории.

2. Воспитание у студентов чувства патриотизма, 
осознание взаимосвязи страны и мира через яркое 
и образное представление основных этапов отече-
ственной и мировой истории.

3. Осознание студентом своих образовательных 
задач, роли и места в образовательной среде исхо-
дя из  концептуальных идей вуза, представленных 
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в символике, посредством доступного отображения 
смысла образовательной деятельности в вузе.

4. Настрой студентов на позитивное отношение 
к образовательной деятельности благодаря темати-
ческому художественному оформлению аудиторий, 
холлов, рекреационных  помещений.

5. Создание хорошего настроения, возможно-
стей для отдыха студентов и преподавателей путем 
подбора зрительных образов и цветовой гаммы.

Студенты вуза не просто воспринимают окружа-
ющую среду, но активно участвуют в её создании: 
подготавливают газеты и плакаты, рисуют, созда-
ют декорации и костюмы к событийным меропри-
ятиям, развивают студенческое самоуправление, 
и многое другое.

Человек, как открытая система, активно взаимо-
действует с окружающей пространственной средой — 
объектами естественной и искусственной природы. 
Пространственно-семантическая организация то-
лерантной среды может оказывать весьма сильное 
влияние, причем как положительное, так и отрица-
тельное. Оптимальная пространственно-семанти-
ческая организация по сути носит диалогический 
характер. Средовое пространство возможно скон-
струировать таким образом, что в системе «человек-
среда» возникает взаимодействие, способствующее 
развитию человека, становлению его мировоззре-
ния. Такое диалогическое пространство может быть 
организовано педагогами-психологами на основе 
учета закономерностей взаимодействия открытых 
систем. В соответствии с современной теорией 
систем, саморазвивающиеся синергетические си-
стемы характеризуются принципиальной открыто-
стью и необратимостью процессов. Взаимодействие 
с ними человека протекает таким образом, что 
само человеческое действие не является чем-то 
внешним, а как бы включается в систему, видоиз-
меняя каждый раз поле ее возможных состояний. 
Но и сам человек под влиянием воздействий систе-
мы изменяется, открывает в себе новые возможно-
сти развития. В этом смысле для человека объекты 
пространственной среды из чего-то внешнего пре-
вращаются в составную часть системы, с которой 
он взаимодействует и в которую он непосредствен-
но включен. Таким образом, процессы взаимодей-
ствия человека с открытыми синергетическими 
системами (средой) носят диалогический характер. 
Включаясь во взаимодействие с открытыми систе-
мами, человек имеет дело не с жесткими предме-

тами и свойствами, а с различными возможностя-
ми, предполагающими решение проблемы выбора 
в процессе деятельности. Следовательно, анализ 
комплекса возможностей и условий для развития 
толерантности, обеспечиваемой толерантной сре-
дой, может выступать как интегративный критерий 
качества толерантной среды.
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СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
БАКАЛАВРА И ОСНОВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЯХ К ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
НА СОИСКАНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ
СТЕПЕНИ «БАКАЛАВР»
Организация подготовки студентов бакалавриата в связи с переходом на двух-
уровневую систему высшего профессионального образования. Требования 
к бакалаврским работам уточняются в соответствии с профилями подготовки. 

Ключевые слова: бакалавриат, бакалавр — практикующейся специалист, бака-
лаврская работа, академическая степень «бакалавр», требования к бакалавр-
ской работе.

Известно, в 2003 г. Россия подписала Болонскую 
декларацию, и российское высшее профессиональное 
образование стало переходить на двухуровневую си-
стему высшего профессионального образования: пер-
вый уровень — бакалавриат, второй — магистрату-
ра, что позволило вузам расширить возможности 
в удовлетворении многообразных интеллектуаль-
ных, профессиональных и финансовых возмож-
ностей личности в получении высшего профессио-
нального образования. При этом ранее привычная 
для нашей страны траектория высшего професси-
онального образования «специалитет» сохраняется 
только по некоторым профессиям, перечень кото-
рых ежегодно сокращается [1].

Сейчас, когда вузы перешли на подготовку бака-
лавров, оправданно возникла проблема, заключаю-
щаяся в уточнении требований к выпускным квали-
фикационным работам (ВКР) студентов бакалавриата 
относительно каждого профиля подготовки. 

Сначала целесообразно рассмотреть ряд основ-
ных понятий, относящихся к бакалавриату [2–4].

Бакалавриат — процесс и результат получения 
высшего профессионального образования первого 
уровня, который является базовым, не имеющим уз-
кой специализации, и длится 4 года. При успешном 
окончании данного уровня выпускнику выдается 
диплом о высшем профессиональном образовании 
с присвоением академической степени «бакалавр».

Следует отметить, что основным содержанием 
бакалавриата является практико-ориентированное 
обучение, направленное на приобретение студента-
ми фундаментальной общенаучной и общепрофес-
сиональной подготовки в широкой области знаний 
по выбранному профилю, и заключается в подго-
товке практикующего специалиста. 

Студентов бакалавриата, получающих фунда-
ментальную общенаучную и общепрофессиональ-

ную подготовку в течение 4 лет и не защитивших 
еще выпускную квалификационную работу, следу-
ет считать бакалаврантами.

Бакалавранты, как правило, в течение первых 
трех лет обучаются по единому учебному плану по 
выбранному направлению и за это время их под-
готавливают как специалистов широкого профиля. 
И только в конце 3-го курса обучения им предостав-
ляется возможность выбрать конкретный профиль 
подготовки и приступить на 4-м курсе к изучению 
ее основ, т.е. у бакалаврантов, которые еще точ-
но не определились с выбором будущей профес-
сии, есть время выбрать профиль подготовки. Так 
же при желании они могут параллельно обучаться 
на двух профилях подготовки.

Бакалавр — выпускник вуза с высшим профес-
сиональным образованием базового уровня, ори-
ентированный на научно-практическое исследова-
ние действующих процессов (систем) предприятия 
по профилю подготовки с целью повышения эф-
фективности их функционирования. 

Академическая степень «бакалавр» присваива-
ется выпускнику бакалавриата на основе успешной 
защиты ВКР в ГАК. Она свидетельствует о наличии 
фундаментальной подготовки по соответствующе-
му направлению и приобретении основ научных 
исследований, ориентированных на разработку ра-
циональных предложений (например, технических, 
организационных и т.п.) по избранному профилю 
подготовки, и дает право приступить к трудовой дея-
тельности или продолжить обучение в магистратуре.

Практика показывает, что в России имеют право 
на открытие бакалавриата те вузы, которые распола-
гают высококвалифицированными кадрами и совре-
менной лабораторно-исследовательской базой [3].

В настоящее время ОмГТУ осуществляет подго-
товку бакалавров как за счет средств федерального 
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бюджета, так и на коммерческой основе. Ежегодно 
выделяется значительное количество бюджетных 
мест на их подготовку, например: в 2012 г. 698 мест, 
в 2013 г. 927 мест и в 2014 г. 849 мест. При этом 
в настоящее время общее количество аккредитован-
ных программ бакалаврской подготовки в ОмГТУ 
составляет 23 и с каждым годом их количество уве-
личивается, а контингент бакалавриата — это вы-
пускники средних образовательных школ, коллед-
жей, а также сотрудники предприятий, имеющие 
среднее профессиональное образование (рис. 1). 

Следует отметить, что подготовка бакалавров 
в ОмГТУ осуществляется по тем профилям подго-
товки, которые в настоящее время представляют 
особую ценность для области и страны в целом.

Согласно положениям ФГОС ВПО, например, 
по направлению 280700.62 «Техносферная безопас-
ность» и профилю подготовки «Защита в чрезвы-
чайных ситуациях», бакалавранты, выполнившие 
все требования учебного плана, допускаются к ито-
говой государственной аттестации, которая пред-
ставляет собой публичную защиту ВКР. При этом 
ВКР, выполненную по программе подготовки бака-
лавров, принято называть бакалаврской работой 
(БР) [5, 6].

БР, как правило, разрабатывается в интересах 
предприятия (организации) и представляет собой 
исследование одного из действующих процессов 
(систем), ориентированного на разработку рацио-
нального предложения с целью повышения эффек-
тивности его функционирования, и оформляется 
в виде рукописи. Следовательно, БР можно клас-
сифицировать как научно-практическое иссле-
дование, т.к. оно ориентировано на повышение 
эффективности функционирования исследуемого 
процесса (системы).

Однако у бакалаврантов, приступающих к ра-
боте над БР, возникают вопросы, связанные с вы-
полнением требований, предъявляемых к ней, 
и содержанием результатов, выдвигаемых для ее 
публичной защиты. 

Ответы на данный вопросы можно получить, 
если рассмотреть в чем заключается профессио-
нализм бакалавра и проанализировать содержание 
требований, предъявляемые к ВКР.

Практика показывает, что бакалавры, как 
практикующиеся специалисты, осуществляют раз-
работку рациональных предложений с целью 
повышения эффективности функционирования 
действующих процессов (систем) предприятия, что 
не отменяет применение ими соответствующего на-
учно-методического аппарата. Ведь на основе ана-
лиза единичного случая невозможно разрабатывать 
рациональные предложения. Следовательно, про-

фессионализм бакалавра определяется его готов-
ностью выполнять научно-практическое исследо-
вание состояния действующих процессов (систем) 
на фактическом материале для получения научных 
результатов, ориентированных на разработку раци-
ональных предложений с целью повышения эффек-
тивности их функционирования. 

Вполне ясно, что доказательством достигнутого 
профессионализма является публичная защита ба-
калаврантом БР.

На наш взгляд, справедлива точка зрения тех пре-
подавателей, которые считают, что БР представляет 
собой самостоятельное и логически завершенное 
научно-практическое исследование, ориентиро-
ванное на разработку рационального предложения 
того вида профиля подготовки, к которой готовится 
выпускник, подготовленное для публичной защиты 
с целью присуждения автору академической степе-
ни «бакалавр». В связи с этим БР должна отвечать 
основным требованиям, предъявляемые к ВКР. 

Считается, что основными требованиями к ВКР 
являются [7]:

— единоличное написание и на актуальную 
тему; 

— авторская самостоятельность; 
— внутреннее единство;
— наличие совокупности научных результатов 

и новизны разработки технических, организацион-
ных предложений и т.п;

— полнота изложения;
— грамотное изложение и правильное оформ-

ление;
— апробирование основных научных результатов. 
Следует отметить, что, хотя БР и относится 

к ВКР, уровень предъявляемых к ней требова-
ний ниже, чем к дипломным проектам (работам) 
(ДП, ДР) и тем более к магистерским диссертациям 
(МД). 

Снижение требований к БР обусловливается 
следующим [3, 6].

Во-первых, существенным ограничением време-
ни на практику, разработку и защиту БР (табл. 1).

Во-вторых, БР представляет собой завершенное 
научно-практическое исследование, содержащее 
разработку рационального предложения, направ-
ленного на повышение эффективности функци-
онирования действующего процесса (системы) 
предприятия. Следовательно, в качестве объекта 
исследования выступает действующий процесс (си-
стема) предприятия, а предметом исследования —
режим функционирования действующего процесса 
(системы) (рис. 2).

 Из приведенных сведений (см. табл. 1, рис. 2) 
можно выделить существенный признак БР, который 

Рис. 1. Контингент бакалавриата ОмГТУ и результаты их подготовки
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отражает содержание ее результата и отличает 
от других ВКР, например, от МД. 

Следует отметить, что время, выделяемое маги-
странту на практику и разработку МД, достаточно 
для изложения научно обоснованной разработки, 
обеспечивающей решение важной прикладной 
задачи в интересах производственного объеди-
нения (ведомства, управления) по профилю спе-
циализации. То время, выделяемое бакалавранту 
на практику и разработку БР, соответствует време-
ни достаточного только (и не более) на разработку 
рационального предложения (технического, орга-
низационного и т.п.) в интересах конкретного пред-
приятия по профилю подготовки (см. рис. 2). 

Следует заметить, что разработка рационально-
го предложения выполняется на основании анализа 
различных вариантов и сравнительной оценки раз-
рабатываемого и существующих и, следовательно, 
соответствует по содержанию первой стадии реше-
ния прикладной задачи [см. например, 8].

Рассмотрим кратко содержание основных тре-
бований, предъявляемых к БР в целом (независимо 
от профиля подготовки) [3, 6].

1. БР выполнена единолично и на актуальную 
тему.

БР выполняется самостоятельно (единолично) 
под научным руководством преподавателя, как пра-
вило, по заданию от предприятия (организации) 
и соответствует образовательной программе подго-
товки бакалавров.

Актуальность темы доказывается тем, что на осно-
ве анализа фактического материала выявлена про-
блема, в разработке которой непосредственно за-
интересовано предприятие (организация). 

2. БР имеет авторскую самостоятельность. 
Авторская самостоятельность проявляется в ана-

лизе фактического материала о состоянии отдельно 
взятого важного процесса (системы) предприятия 
с целью получения научных результатов, направ-
ленных на повышение эффективности его функци-
онирования, что свидетельствует о личном вкладе 
автора в практику путем разработки рациональных 
предложений (т.е. решения важных прикладных за-
дач) по профилю подготовки. 

3. БР имеет внутреннее единство.
Внутреннее единство БР реализуется в структу-

ре исследования и оформляется в виде содержания. 
Оно достигается обоснованным выбором темы, гра-
мотностью формулировки проблемы, цели и задач 
исследования, обоснованностью выбора объекта 
и предмета исследования, логичностью и упорядо-
ченностью структуры, расположения материалов 
в разделах. В этом случае каждый последующий 
структурный элемент пояснительной записки орга-
нически вытекает из предыдущего, а предыдущий 
элемент создает основу следующего. 

4. БР должна содержать научные результаты 
и обладать новизной разработки рационального 
предложения (технического, организационного 
и т.п. ) по профилю подготовки.

Нацеленность автора на использование соответ-
ствующего научно-методического аппарата являет-
ся главным достоинством БР. 

Такая БР приобретает ценность за счет наличия 
научных результатов. 

Известно, что научные результаты — резуль-
таты, полученные на основе применения того или 
иного научно-методического аппарата. Они могут 
разделяеться на теоретические и практические [9].

Теоретические результаты находят свое выра-
жение в виде научных идей и выводов, имеющих 
четкую формулировку и обоснование. Они имеют 
научную значимость, так как могут быть использо-
ваны при дальнейшей разработке выявленной про-
блемы (например, в ходе разработки магистерской 
диссертации). 

Практические результаты находят свое выра-
жение в виде формулировок рекомендаций (выво-
дов), имеющих строгую аргументацию. Они имеют 
практическую значимость, так как на их основе 
разрабатываются рациональные технические, орга-
низационные и т.п. предложения, направленные на 
повышающие эффективность функционирования 
действующих процессов (систем).

Рациональные предложения должны обладать 
новизной разработки. 

Известно, что новизна решения прикладной за-
дачи может быть достигнута [9]:

       Таблица 1 

Сроки, отводимые на практику, разработку и защиту ВКР

Наименование показателя
Вид ВКР

БР ДП (ДР) МД

1. Время, отводимое на практику 10 недель 18 недель 25 недель

2. Время, отводимое на разработку и защиту ВКР 5 недель 16 недель 20 недель

3. Объем основной части ВКР 50…60 страниц 70…100 страниц 90…120 страниц

4. Объем иллюстрационного материала ВКР не менее 5 листов от 6 до 8 листов не менее 10 слайдов

 
Рис. 2. Основания для уточнения (корректировки) требований к БР
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1. Новым способом решения прикладной за-
дачи, который осуществляется путем дополнения 
используемого научно-методического аппарата но-
вым элементом, приводящим к получению новых 
результатов в решении прикладной задачи.

2. Новым результатом решения прикладной за-
дачи, который осуществляется путем использования 
новых данных, приводящих к изменению ранее из-
вестных результатов решения прикладной задачи.

Применительно к БР следует говорить не о но-
вом способе или новом результате, а о наличии 
элемента новизны в разработанном рациональном 
предложении, обеспечивающем повышение эффек-
тивности функционирования действующего про-
цесса (системы) предприятия (организации). 

Элементом новизны рационального предложе-
ния может стать:

— анализ известных предложений по профилю 
подготовки и обоснованный выбором оптимального 
с целью повышения эффективности функциониро-
вания действующего процесса (системы); 

— использование обновленных данных, приво-
дящих к изменению состояния разрабатываемого 
предложения относительно существующего с це-
лью повышения эффективности функционирова-
ния действующего процесса (системы).

Важным дополнением, подтверждающим науч-
ную или практическую значимость научных резуль-
татов, может быть справка об их использовании 
в деятельности предприятия (организации).

5. БР отвечает полноте изложения.
Полнота (качество и объем) изложения мате-

риалов в БР заключается в ясном и конкретном 
описании (в соответствии с заданием) процесса 
и результатов исследования, а также разработан-
ных предложений по повышению эффективности 
функционирования важных процессов (систем) 
предприятия. При этом объем пояснительной запи-
ски БР вместе с приложением должен составлять 
от 50 до 60 страниц машинописного текста; объем 
графического материала в электронном варианте 
(в виде презентации) — от 5 до 8 слайдов с распе-
чаткой раздаточного материала на листах формата 
А4 (или А3), а в случае представления графическо-
го материала на листах форматом А1, как правило,
не менее 5 листов. 

6. БР соответствует грамотному изложению 
и правильному оформлению.

По своему уровню изложения БР должна соот-
ветствовать требованиям, предъявляемым к науч-
ным публикациям в реферируемых научных изда-
ниях. 

Оформление БР должно соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к оформлению научно-тех-
нических отчетов.

7. Основные научные результаты БР могут быть 
апробированы. 

Апробация автором БР основных научных ре-
зультатов является желательным требованием, но 
не обязательным, и достигается путем издания 

Рис. 3. Основные требования к бакалаврской работе по профилю подготовки 
«Защита в чрезвычайных ситуациях»

 БР есть выпускная квалификационная работа научно-практического содержания,
в которой обоснованно изложены рациональные технические и организационные 

предложения по предотвращению и ликвидации последствий ЧС в интересах предприятия.

БР разрабатывается с целью публичной защиты
и получения автором академической степени «бакалавр»

Основные задачи автора БР — продемонстрировать умение самостоятельно вести 
исследования важного процесса (системы) на фактическом материале и разрабатывать 

рациональные технические и организационные предложения по предотвращению 
и ликвидации последствий ЧС в интересах предприятия.

БР должна:
— быть написана самостоятельно под научным руководством преподавателя на актуаль-
ную тему по прогнозированию, предотвращению и ликвидации последствия ЧС в интере-
сах предприятия; 
— иметь авторскую самостоятельность в анализе фактического материала о состоянии 
важного процесса (системы) предприятия, прогнозирования и оценки обстановки при ЧС, 
ориентированных на предотвращение ЧС и ее ликвидации в случае возникновения, что сви-
детельствует о личном вкладе автора в практику путем разработки рациональных техниче-
ских и организационных предложений по предотвращению и ликвидации последствий ЧС;
— иметь внутреннее единство структуры (логичное и упорядоченное расположение мате-
риалов в разделах) исследования (см. пункт 3);
— содержать: выводы из состояния важного процесса (системы) предприятия, прогнози-
рования и оценки обстановки при ЧС, рекомендации по предотвращению и ликвидации 
последствий ЧС; описание рационального технического предложения по предотвращению 
ЧС на важном производственном процессе (системе) с элементом новизны в виде анали-
за существующих конструктивно-технических решений; описание рационального способа 
локализации ЧС и ликвидации ее последствий с элементом новизны в виде обновленных 
данных о месте и параметрах зоны ЧС в пределах предприятия;
— отвечать полноте изложения (см. пункт 5);
— соответствовать грамотному изложению и правильному оформлению (см. пункт 6);
— основные научные результаты БР могут быть апробированы (см. пункт 7). 
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статей, выступления на научных семинарах кафедры 
и научно-технических конференциях вуза.

Таким образом, на основе выше изложенного, 
представляется возможным уточнить требования 
к БР по профилю подготовки «Защита в чрезвычай-
ных ситуациях», что обеспечивает формирование 
у бакалаврантов понимания их содержания и чет-
кой логической последовательности их выполнения 
(рис. 3) [5]. 

Таким образом, хотя БР и относится к ВКР, все-
таки уровень, предъявляемых к ней требований 
несколько ниже, чем к дипломным проектам (ра-
ботам) и тем более к магистерским диссертациям. 
Снижение требований к БР обусловливается суще-
ственным ограничением времени на ее разработку, 
а также тем, что в качестве объекта исследования 
выступает действующий процесс (система) пред-
приятия, а предметом исследования — режим их 
функционирования; основным результатом иссле-
дования является разработка рационального пред-
ложения с целью повышения эффективности функ-
ционирования действующего процесса (системы) 
предприятия.

В связи с этим БР разрабатывается в интере-
сах предприятия (организации) и представляет 
собой самостоятельное и логически завершенное 
научно-практическое исследование состояния дей-
ствующего процесса (системы), ориентированное 
на получение научных результатов для разработки 
рационального предложения с целью повышения 
эффективности его функционирования и подготов-
ленное для публичной защиты с целью присуждения 
автору академической степени «бакалавр». Следует 
отметить, что разработка рационального предложе-
ния выполняется на основе анализа известных ва-
риантов и сравнительной оценки разрабатываемого 
относительно действующего и, следовательно, соот-
ветствует по содержанию первой стадии решения 
прикладной задачи. 
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 
К СОЦИАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается анализ отношения практикующих педагогов к про-
исходящим социальным изменениям, обусловливающим изменения социаль-
ного взаимодействия в педагогической деятельности, по результатам опроса. 
Изучается специфика персональной сопротивляемости педагогов в условиях 
социальных изменений.

Ключевые слова: социальные изменения, педагогическая деятельность, соци-
альное взаимодействие, персональная сопротивляемость.

Социальное взаимодействие, как система че-
ловеческих отношений, пронизывает все уровни 
бытия, является основополагающей человеческого 
общества и более других социальных образований 
и институтов подвержена влиянию изменений су-
ществующей реальности. Все уровни социальных 
изменений от глобализации, модернизации до тех-
нологических инноваций вызывают необратимые 
изменения в общественной структуре, ломают 
общественные стереотипы социальных взаимодей-
ствий, порождают, наряду с напряженностью, но-
вые форматы и сценарии социальных взаимодей-
ствий. Происходящие глобализационные процессы 
имеют социальный характер, так как проявляются 
в «разнообразных процессах и феноменах, меняю-
щих среду обитания человека, общественное созна-
ние и привычные формы социальной организации» 
[1]. Невозможно переоценить влияние социальных 
изменений на все сферы человеческой жизнеде-
ятельности, но именно образовательное простран-
ство наиболее подвержено изменениям, поскольку 
социальный институт образования формирует мо-
дель социального взаимодействия у подрастающего 
поколения, обеспечивая в условиях глобализации 
мира социальную и этнокультурную идентифи-
кацию развивающейся личности и гармонизацию 
всех социальных отношений между людьми. Имен-
но педагог, по мнению И. А. Колесниковой, в от-
крытом образовательном пространстве выступает 
проводником в меняющейся реальности, что требу-
ет от него проектирования и освоения новых форм 
социального взаимодействия [2]. Современные ка-
чественные изменения собственно педагогической 
деятельности привели к тому, что учитель перестал 
быть только носителем и транслятором обществен-
но-культурного опыта и знаний, обретя статус субъ-
екта социального взаимодействия в образователь-
ном процессе. 

Между тем стоит также отметить некоторую 
очевидную консервативность самой системы об-
разования, ее слабую восприимчивость к мировым 
тенденциям, затрудняющую динамику даже поло-
жительных изменений, чем обусловлены некото-
рые противоречия между реальной педагогической 
практикой и меняющейся системой социального 

взаимодействия. Как отмечается в современных 
документах по экспертной оценке социально-эко-
номических проблем, «система образования не 
успевает обновляться, чтобы отвечать на техноло-
гические, культурные и социальные изменения, 
на новые потребности семьи и детей» [3, c. 268]. 

Безусловно, все социальные изменения так или 
иначе сказываются на характере социальных вза-
имодействий в педагогической деятельности, будь 
то информатизация, открытие коммуникативно-ин-
формационных потоков, стремительное развитие 
технологических процессов, смена социально-по-
литических и социально-экономических ориенти-
ров и ценностей. В то же время многие социальные 
изменения, естественные для развития общества 
в целом, для системы социального взаимодействия 
в образовательном пространстве оказываются нега-
тивными факторами. К таким изменениям, напри-
мер, следует отнести социальную стратификацию, 
которая вызывает дифференциацию системы об-
разования, ее следствием являются нарушение до-
ступности, нарушение социальной идентификации 
как фактора социальной адаптации и социализации 
подрастающего поколения. При том что основная 
задача образования по-прежнему связана с разви-
тием адаптационных качеств личности, в том числе 
и в условиях глобализации общественной жизни, 
многообразия информационных потоков, интегра-
ции науки и культуры.

Таким образом, процессы социальных изме-
нений, инициируемые как общемировыми тен-
денциями, так и внутригосударственными, вызы-
вают необходимость изменений педагогической 
деятельности, особенно в части социального вза-
имодействия, с одной стороны. С другой — уже 
не первое десятилетие осуществляется реализа-
ция различных государственных программ и про-
ектов реформирования и модернизации системы 
отечественного образования, что инициирует зна-
чительные изменения в собственно образователь-
ной сфере. Между тем педагогическая реальность 
нередко оказывается неготовой к условиям и по-
следствиям происходящих социальных изменений. 
Дифференциация образования и сомнительная 
его открытость и доступность уже не являются 



О
М

С
К

И
Й

 Н
А

У
Ч

Н
Ы

Й
 ВЕС

ТН
И

К
 №

 5 (132) 2014
П

С
И

Х
О

Л
О

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Е  И

  П
ЕД

А
ГО

ГИ
Ч

ЕС
К

И
Е  Н

А
У

К
И

125

новыми и актуальными проблемами социального 
взаимодействия в педагогической деятельности. 
Сегодня все чаще в научно-педагогической литера-
туре встречаются работы по таким проблемам, как 
маргинализация социальных групп, вопросы обра-
зования элиты, вопросы стратификации социально-
го общества, смена социальных норм и ценностей 
и вопросы социализации подрастающего поколения 
в этом ключе. Безусловно, нами перечислены не все 
следствия социальных изменений, вызывающие из-
менения в характере социального взаимодействия 
в педагогической деятельности. В социологических 
и социально-психологических теориях подчеркива-
ется, что независимо от характера и направления 
социальных изменений, в обществе под воздействи-
ем изменений нарастает напряженность на фоне 
противоречия между новой и старой социальной 
системой, меняется привычная система социальных 
взаимодействий, что объясняет высокую актуаль-
ность данной проблемы. Вместе с тем, согласно те-
ории изменений, очевидно, что любые изменения 
системы вызывают сопротивления как системы 
в целом, так и ее составляющих. В частности, си-
стема образования сопротивляется изменениям 
в силу специфической консервативности, а также 
согласно теории изменений в силу организационной 
и персональной сопротивляемости. Вопросы иссле-
дования теории сопротивления изменениям особен-
но актуальны в настоящее время, характеризующе-
еся значительным разнообразием изменений. Как 
отмечала в своем исследовании Е. В. Пискунова, 
«Изучение изменений профессионально-педагоги-
ческой деятельности особенно актуально в современ-
ных условиях развития отечественного образова-
ния, поскольку именно учитель является основным 
субъектом модернизации образования и без его 
активного, вдумчивого участия прогрессивные из-
менения невозможны» [4, с. 3]. 

Происходящие процессы социальных измене-
ний можно анализировать на двух уровнях: тео-
ретическом и эмпирическом. На теоретическом 
уровне объясняется сущность процессов образо-
вания и распада социальных систем, организаций, 
социальных институтов, общностей. В рамках те-
ории изучаются структуры и ситуации, связанные 
с социальными ценностями индивидов, социальны-
ми отношениями, социальными взаимодействиями 
(солидарность, конфликты, войны) и т.д. Матери-
алом для теоретического осмысления социальных 
процессов служит эмпирический опыт социаль-
ных практик. Вопрос о сопротивлении социальным 
изменениям является вопросом эмпирического 
уровня. В первом приближении сопротивление из-
менениям со стороны работников (персональная 
сопротивляемость) является абсолютно естествен-
ной человеческой реакцией на любые изменения, 
даже позитивные, но представляет важнейшую 
проблему для тех, кто заинтересован во внедрении 
изменений. Социологи указывают, что сопротив-
ление изменениям занимает первое-второе место 
в списке главных препятствий к успешности проек-
та. Следовательно, любое сопротивление возникает 
в определенном контексте, а контекст этот имеет 
персональные и организационные аспекты. Соглас-
но теории изменений в части персонального аспек-
та сопротивляемости, можно выделить следующие 
три группы причин: информационные (плохая осве-
домленность об изменениях, их смысле и важности, 
а также процедуре, по которой они должны проис-
ходить); личностно-психологические (личный инте-

рес, страх перед неизвестным, удовлетворенность 
текущим положением дел, неочевидность личной 
выгоды и преимуществ, которые принесут за со-
бой изменения, неожиданность, боязнь утратить 
контроль над происходящим и авторитет) и органи-
зационные (низкий уровень безопасности работы, 
недостаточная организационная и финансовая под-
держка, недостаток времени, чрезмерная неопреде-
ленность будущего, увеличение объема работы, вы-
ключенность из процесса принятия решений).

Личный интерес, как правило, является основ-
ной сдерживающей силой любых изменений. В его 
основе лежит стремление человека ставить свои 
интересы выше интересов других, в том числе ин-
тересов организации (системы). Результаты данного 
вида сопротивлений могут носить скрытый или вы-
раженный характер несогласия, вплоть до органи-
зации группы протеста или забастовок. Данный вид 
сопротивления связан также с различной (субъек-
тивной) оценкой ситуации, в основе которой лежат 
разное восприятие, различный менталитет, различ-
ная аргументация. Кроме того, такой вид сопротив-
лений изменениям обусловлен наличием в любой 
социальной системе лиц, обладающих низкой сте-
пенью терпимости к любым переменам. Нередко 
это люди пенсионного возраста (что особенно ак-
туально для системы образования), лица с низким 
уровнем образования и культуры.

Второй вид сопротивлений связан с неправиль-
ным пониманием необходимости изменений, обу-
словлен недостатком или сокрытием информации. 
Нередко такая форма сопротивлений связана с не-
способностью людей объективно оценивать и все-
сторонне анализировать ситуацию. Сюда же можно 
отнести фактор недоверия (к источникам информа-
ции, к официальным лицам).

Третий вид сопротивлений изменениям связан 
с недостаточным организационным сопровождени-
ем реализации изменений.

Остановимся на анализе отношений педагогов 
к реальностям социальных изменений в настоящее 
время. В нашем опросе приняли участие 1180 учите-
лей общеобразовательных школ г. Омска и Омской 
области. Предметом исследования являлись вопро-
сы отношения педагогов к социальным изменениям 
настоящего времени, характеру влияния последних 
на педагогическую деятельность и на характер со-
циального взаимодействия.

В качестве изменений окружающего мира, ко-
торые наиболее «поражают и возмущают», учителя 
назвали рост социального неравенства (44%). Имен-
но следствием социальных изменений учителя на-
зывают такие пугающие факты, как то: утрачивание 
нравственных ценностей, рост суицидов, в том чис-
ле среди детей, межнациональные конфликты, рост 
преступности и правонарушений среди подрост-
ков, деградация села, неопределенность будущего 
(пенсионные реформы). В педагогической среде 
к следствиям социальных изменений учителя отно-
сят снижение образовательного ценза, рост агрес-
сивности и жестокости среди детей, низкую вос-
питанность родителей и детей, равнодушие. Только 
11 % опрошенных педагогов не отмечают влияния 
социальных изменений на свою педагогическую 
деятельность. На вопрос, испытываете ли Вы раз-
дражение, сопротивление в ответ на происходящие 
социальные изменения, почти треть (28 %) учителей 
ответили, что не испытывают. Однако 17 % ответи-
ли, что очень болезненно реагируют на необходимость 
перемен. Среди ответов можно встретить следующие: 
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«Плохо отношусь к любого рода изменениям», «Лю-
бые перемены даются очень тяжело», «Перманент-
ные изменения выбивают из жизненной нормы». 
Анализ ответов учителей о причинах персональной 
сопротивляемости изменениям позволяет выделить 
три группы: информационные — 5 %; личност-
но-психологические — 15 %; организационные — 
80 %, что созвучно классификации персональной 
сопротивляемости в теории изменений. Однако 
в профессионально-социальной группе педагогов 
наблюдается явная неравномерность распределения 
причин. Так, личный интерес, как проявление эго-
изма, эгоцентризма, не характерен для педагогов. 
Причины сопротивления изменениям, связанные 
с нарушением личных интересов, выделяют всего 
15 % учителей от числа опрошенных. Также инфор-
мационные причины не являются доминирующими 
в персональной сопротивляемости социальным из-
менениям среди педагогов. Только 5 % респондентов 
высказали сомнение относительно поступающей 
к ним информации. Среди организационных при-
чин личной сопротивляемости социальным изме-
нениям педагоги называли недостаток времени для 
осмысления и реализации необходимых изменений 
(72 %); связанное с изменениями увеличение объе-
ма работы (55 %); недостаточную организационную, 
методическую и финансовую поддержку реализа-
ции изменений (28 %), а также страх (неопреде-
ленность, нестабильность) перед будущим (22 %). 
Важным, на наш взгляд, является констатация боль-
шинством опрошенных учителей выраженной ди-
намики роста эмоционального выгорания, эмоци-
ональной напряженности, тревожности, которые 
детерминированы социальной нестабильностью, 
неопределенностью.

Таким образом, результаты проведенного опро-
са учителей, позволяют сделать несколько выводов. 
Во-первых, результаты в целом подтверждают тео-
ретическую позицию о существовании трех групп 
персональной сопротивляемости — информацион-
ных, личностно-психологических, организацион-
ных. Во-вторых, доминирующей группой причин 
персональной сопротивляемости в профессиональ-
но-педагогической среде является группа организа-
ционных причин. В-третьих, социальные изменения 
и необходимость персональных изменений вызыва-
ют у профессионально-педагогической социальной 
группы эмоциональную напряженность учителей, 
тревожность, эмоциональное выгорание. Следова-
тельно, снижение профессиональных рисков в пе-
дагогической деятельности, провоцируемых соци-
альными изменениями действительности, должно 
быть связано с некоторыми вопросами управления 
изменениями в организации, которые достаточно 
успешны в других сферах профессиональной дея-
тельности. Так, в экономической, технологической 
и других сферах вопросы риска профессиональной 
деятельности рассматриваются на методологиче-
ском, теоретическом и практическом уровнях, что 
находит отражение в научных и популярных публи-
кациях. 

В нашем исследовании подавляющее большин-
ство учителей (78 %) высказали желание, подчер-
кнули потребность и необходимость в специально 
организованной помощи в преодолении персональ-
ной сопротивляемости, осознавая, что социальные 
изменения являются закономерным процессом об-
щественного развития. В качестве ожидаемой помо-
щи учителя называли методическую, консультатив-
ную, психологическую помощь в форме проведения 
семинаров по общению, тренингов по общению 
и социальному взаимодействию, изучение новых 
форм взаимодействия с родителями, с разными ка-
тегориями детей, с социальными партнерами. 

Таким образом, актуальность проблемы под-
готовки педагогов к изменениям современной 
действительности, охватившей все сферы про-
фессиональной и повседневной жизни, очевидна. 
Потребность педагогов в дополнительной методо-
логической, методической, педагогической, психо-
логической помощи подтверждается результатами 
опроса значительного числа респондентов. Задачи 
разработки концепции подготовки педагогов к со-
циальным изменениям стоят перед системой до-
полнительного профессионального образования. 
Концепция подготовки педагогических кадров к со-
циальным изменениям, к профессиональной педа-
гогической деятельности в новых условиях должна 
отвечать не только потребностям времени, но и обе-
спечивать сохранение профессионального статуса, 
здоровья и оптимизма практикующим педагогам.
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УДК 378.14 О. Ю. МЕЛЬНИКОВА

Омский экономический 
институт

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 
И СТРУКТУРЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ
УКРУПНЕННОЙ ГРУППЫ 
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ АНО ВПО «ОМСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»)
В статье рассматривается актуальный вопрос реализации стратегии образо-
вания для устойчивого развития на региональном уровне. Приведен анализ 
учебных планов экономических направлений подготовки с позиции концепции 
образования для устойчивого развития, которая представляет собой инте-
грацию нескольких блоков, отражающих социальные, экономические и эко-
логические аспекты устойчивого развития. Отражен своевременный вопрос 
содержания учебных планов при подготовке кадров для инновационной со-
циально-ориентированной экономики региона в свете концепции устойчивого 
развития цивилизации.  

Ключевые слова: направления подготовки бакалавров; учебные планы; кон-
цепция устойчивого развития цивилизации; образование для устойчивого раз-
вития. 

В рамках концепции устойчивого развития ци-
вилизации предполагается, что три основные сфе-
ры жизнедеятельности: экономическая, природная 
и социальная должны функционировать с позиций 
коэволюции и взаимодействия. 

Наиболее приемлемым сценарием такого вза-
имодействия является экологизация сознания, 
принятие ответственности за свои действия как 
в профессиональной, так и в повседневной деятель-
ности. 

В работе Д. С. Ермакова рассматривается не-
обходимость практической реализации идей устой-
чивого развития и отмечается, что «Риторические 
дискуссии должны уступить место эмпирическим 
исследованиям и практическим проектам» [1]. 

В основных документах концепции экономиче-
скому развитию придается большое значение и от-
мечается, что оно тесно связано с экологическим 
аспектом, с вопросами сохранения биосферы. Так, 
в Стокгольмской конференции говорится, что: 

— ...в планировании экономического развития 
важное место должно уделяться сохранению при-
роды, включая живую природу [2].

Авторы статьи «Российское образование-2020: 
модель образования для инновационной экономи-
ки»  акцентируют внимание на том, что «Именно 
образование как система формирования интеллек-
туального капитала нации и одна из главных сфер 
производства инноваций создает базовые условия 
для быстрого роста рынков на основе быстрого об-
новления технологий и продуктов» [3, с. 19] 

В Омском экономическом институте ведется 
обучение бакалавров по следующим направлени-

ям подготовки — «Экономика», «Менеджмент», 
«Управление персоналом». 

В основной образовательной программе ВПО 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» от-
мечается, что объектами профессиональной дея-
тельности бакалавров являются: «Поведение хо-
зяйствующих субъектов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и инфор-
мационные потоки, производственные процессы». 
Это показывает, что понимание основных аспектов 
концепции устойчивого развития является приори-
тетным аспектом в профессиональной деятельности 
выпускника. 

Социальная составляющая отражена в основ-
ном в дисциплинах «Гуманитарного, социального 
и экономического цикла». Так, в первом семестре 
предусмотрено изучение иностранного языка, да-
ющего возможность студенту иметь мобильность 
в быстро изменяющемся мире и возможность 
к широкому кругу коммуникаций. 

Второй семестр наиболее полно раскрывает со-
циально-гуманитарные аспекты через такие дис-
циплины, как история и политология. Дополняет 
социальный аспект в 3 и 4 семестрах философия, 
социология, право. 

В рамках изучения философии у студента дол-
жен быть  сформирован категориальный аппарат 
научных и социально-политических проблем со-
временного этапа развития социума. Дисциплина 
«Социология» учит видеть пути решения социаль-
ных проблем современного общества, выражать 
свою гражданскую позицию. В рамках изучения 
дисциплины «Право» студент должен овладеть 
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навыками работы с правовыми документами, гра-
мотно использовать в своей профессиональной де-
ятельности различные нормативные акты (в соци-
альной, экономической или  экологической сфере). 
Кроме того, содержание дисциплины всесторонне 
раскрывает понятие о правах человека (равнопра-
вие полов и возрастных групп, расовое и куль-
турное разнообразие и др.). Для оценки исполь-
зования имеющихся ресурсов на мировом рынке 
и в регионе студенты изучают методы социальной 
статистики на дисциплине профессионального цикла 
«Статистика» в 4 семестре. Параллельно с освое-
нием «Статистики» студенты изучают дисциплину 
«Менеджмент», целью которой является формиро-
вание компетенций, позволяющих студентам при-
нимать эффективные управленческие решения 
соответствующие основной парадигме развития 
общества. 

Экономические аспекты представлены в про-
фессиональном блоке. Так, дисциплины «Макро-
экономика» и «Микроэкономика» рассматривают 
особенности социально-экономического развития 
общества. При изучении дисциплины «Микроэко-
номика» в 1 и 2 семестре студенты должны вла-
деть навыками анализа последствий воздействия 
частного сектора в различных сферах  на уровне 
государства, понимать принципы функционирова-
ния рыночной экономики на уровне потребителей. 
В процессе изучения дисциплины «Макроэконо-
мика» в 3 и 4 семестре студенты должны обладать 
способностью раскрывать причинно-следственные 
связи в экономике на макроуровне и уметь находить 
наиболее рациональные и приемлемые решения 
в соответствии с мировыми тенденциями. Эти вопро-
сы более углубленно раскрыты в дисциплине 7 се-
местра «Макроэкономическое планирование и про-
гнозирование». Процессы, происходящие в мировой 
экономике, такие как проблемы капитала; миграция 
рабочей силы; интеграция и глобализация и т.д. рас-
сматриваются на дисциплине «Мировая экономи-
ка и международные экономические отношения» 
в 4 семестре. В процессе изучения диной дисциплины 
студент должен иметь представления о современной 
системе международных экономических отношений. 
Анализировать финансовые процессы в мировой 
и региональной экономике  студенты учатся при ос-
воении дисциплины «Финансы» в 4 семестре.

Параллельно с теоретическими знаниями обуча-
ющийся должен приобрести практические навыки 
решения проблем, связанных с оценкой предпри-
ятия на рынке, уметь разработать товарную, цено-
вую и коммуникационную политику предприятия, 
проанализировать возможность ее реализации 
в соответствии с общемировыми тенденциями. Эти 
навыки приобретаются при изучении дисципли-
ны 5 семестра «Маркетинг» и конкретизируются 
(на примере отдельных предприятий) в рамках дис-
циплины «Комплексный экономический анализ» 
в 7 семестре. Что касается экологической состав-
ляющей, то можно отметить недостаток часов 
на освещение этих вопросов в учебном плане (табл. 1).

Основная образовательная программа направ-
ления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» опреде-
ляет объектами профессиональной деятельности 
бакалавра: «Процессы управления организациями 
различных организационно-правовых форм, а так-
же процессы государственного и муниципального 
управления». Для обеспечения процесса экономи-
ческого развития страны и региона выпускники 
должны четко осознавать базовые аспекты концеп-
ции устойчивого развития как основу управления 
предприятием. 

Гуманитарная составляющая концепции пред-
ставлена дисциплинами цикла «Общих гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин». Дис-
циплина «Иностранный язык» позволяет студентам 
овладеть навыками межличностного и профессио-
нального общения на иностранном языке, что рас-
ширяет возможности коммуникации в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Также в первом 
семестре изучается дисциплина «Философия», ко-
торая позволяет в процессе изучения усвоить идеи 
единства мирового историко-культурного процес-
са и осознать многообразие его форм. Параллель-
но с философией учебным планом предусмотрено 
изучение таких дисциплин, как «Культурология», 
«Правоведение» и «Политология и социология», 
где рассматриваются вопросы демократии, между-
народного права и значение ООН для достижения 
устойчивого развития. Изучение таких дисциплин  
поможет студентам в дальнейшем при анализе совре-
менных государственно-правовых процессов, способ-
ствуют формированию правовой культуры и понима-
нию законов развития гражданского общества. 

Таблица 1

Отражение различных аспектов концепции устойчивого развития цивилизации в дисциплинах 
учебного плана направления подготовки  38.03.01 «Экономика»

Социальная составляющая Экономическая составляющая Экологическая составляющая

Иностранный язык Микроэкономика БЖД

История Макроэкономика

Политология Финансы

Философия
Мировая экономика 

и международные экономические 
отношения

Социология Маркетинг

Право
Макроэконом. планирование 

и прогнозирование

Статистика
Комплексный экономический 

анализ

Менеджмент
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Дисциплину второго семестра «Психология 
успеха» можно частично рассматривать как дисци-
плину, раскрывающую гуманитарные аспекты, так 
как она рассматривает вопросы психологического 
климата в коллективе, межгрупповое взаимодей-
ствие и организационную культуру. Профессио-
нальные навыки и умения в области управления 
человеческими ресурсами формируются на дис-
циплине «Управление человеческими ресурсами» 
в 5 семестре.

Дисциплина «Статистика», которая изучается 
в 3 и 4 семестрах, позволяет студентам овладеть ме-
тодами решения организационно-управленческих 
задач, а также использовать статистические методы 
для принятия эффективных управленческих реше-
ний, позволяющих прогнозировать последствия для 
окружающей среды и социума.

Экономическая составляющая представлена 
дисциплинами нескольких циклов. Параллельно 
гуманитарным аспектам концепции устойчивого 
развития в первом семестре изучается дисципли-
на «Экономическая теория», где рассматриваются 
общемировые модели потребления и производства. 
Студенты овладевают умением применять стан-
дартные экономические модели к анализу реальной 
хозяйственной деятельности. Дисциплина «Теория 
менеджмента» позволяет студентам овладеть мето-
дами реализации основных управленческих функ-
ций и методами управления производственно-хо-
зяйственными организациями. 

Более детально анализировать финансовую от-
четность и принимать обоснованные инвестицион-
ные, кредитные и финансовые решение студенты 
учатся при освоении дисциплины «Учет и анализ». 
Данная дисциплина изучается параллельно с «Тео-
рией менеджмента» в 3 семестре.

Специалисты в области менеджмента долж-
ны уметь анализировать информацию о факторах 
внешней и внутренней среды организации для при-
нятия управленческих решений, проводить эко-
номический анализ в организации и основных ее 
структурных подразделениях, анализировать фи-
нансовое состояние организации и тенденции его 
развития. Студенты учатся проводить экспертизу 
стратегических проектов и программ, оценивать 
их экономическую и социальную эффективность 
с позиций концепции устойчивого развития. Фор-
мирование этих навыков происходит в рамках из-

учения дисциплин 4 семестра: «Стратегический 
менеджмент» и «Экономический анализ хозяй-
ственной деятельности». Дисциплина «Маркетинг» 
позволяет научиться осознавать корпоративную со-
циальную ответственность за производстенно-ком-
мерческую деятельность хозяйствующего субъекта.  

Так же как и при обучении бакалавров по на-
правлению подготовки «Экономика», в анализиру-
емом учебном плане прослеживается недостаток 
дисциплин, раскрывающих экологические аспек-
ты концепции устойчивого развития цивилизации 
(табл. 2).

ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.03 
«Управление персоналом» отмечает, что «область 
профессиональной деятельности бакалавра вклю-
чает разработку философии, кадровой политики 
и стратегии управления персоналом; кадровое пла-
нирование и маркетинг персонала;…социализацию, 
профориентацию, адаптацию и аттестацию персо-
нала…». 

В концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития РФ на период до 2020 года 
отмечается, что конкурентоспособность современ-
ной инновационной экономики во многом зависит 
от качества профессиональных кадров. Развитие 
человеческого потенциала России является меха-
низмом, позволяющих реализовать одно из на-
правлений перехода к инновационному социально 
ориентированному типу экономического развития: 
«выстраивание стабильных связей с мировыми 
экономическими центрами с целью обеспечения 
устойчивого развития российской экономики в дол-
госрочной перспективе при растущих глобальных 
рисках».  

Все это определяет приоритетность включения 
вопросов концепции устойчивого развития в рабо-
чие программы дисциплин направления подготовки 
«Управление персоналом». Анализ учебного плана 
позволяет отметить, что социальная составляющая 
рассматривается в рамках дисциплин гуманитарно-
го, социального и экономического цикла.

Как и у других направлений подготовки в первом 
и втором семестре предусмотрено изучение иностран-
ного языка как основы мобильности и коммуника-
ции в условиях глобализации. В рамках изучения 
истории приобретаются знания об этапах социаль-
но-экономического развития и современных тен-
денциях развития общества. Рассматривается 

Таблица 2

Отражение различных аспектов концепции устойчивого развития цивилизации в дисциплинах учебного 
плана направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Социальная составляющая Экономическая составляющая Экологическая составляющая

Иностранный язык Экономическая теория БЖД

Философия Теория менеджмента

Культурология Учет и анализ

Политология и социология
Стратегический менеджмент

Правоведение
Экономический анализ 

хозяйственной деятельности

Психология успеха

Статистика

Управление человеческими 
ресурсами
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исторический опыт разрешения конфликтов, со-
трудничества между цивилизациями и народами 
мира. При изучении философии студенты фор-
мируют представления о глобализации, граждан-
стве, демократии. Более детально вопросы демо-
кратии, международного права, прав человека 
и значения ООН для достижения устойчивого раз-
вития происходит в ходе изучения таких дисци-
плин, как «Политология», «Правоведение», «Соци-
ология», «Культурология». В цикле математических 
и естественнонаучных дисциплин изучается «Ста-
тистика», которая позволяет студентам овладеть 
навыками использования методов статистики для 
прогноза последствий принятых управленческих 
решений для окружающей среды и социума. 

Экономическая составляющая начинает из-
учаться с дисциплины «Экономическая теория», 
в которой рассматриваются общемировые моде-
ли потребления и производства. Студенты учатся 
анализировать процессы и явления, происходящие 
в обществе.  Методы эффективного управления на 
всех уровнях с целью преодоления мирового кри-
зиса изучаются на дисциплине «Основы теории 
управления». Оценивать риски, социальную и эко-

номическую эффективность принимаемых реше-
ний в управлении персоналом студенты обучаются 
при изучении дисциплины «Управленческий учет 
и учет персонала».

Дисциплина «Маркетинг персонала» помогает 
студентам анализировать состояние и перспективы 
развития рынка труда, разрабатывать мероприятия 
по привлечению и отбору сотрудников с учетом 
требований мировых тенденций. 

Вопросы интеграции рынков, движения капита-
лов и возможности расширения инвестиционных 
потоков по всему миру, оценку финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия студенты рас-
сматривают в рамках дисциплин «Основы финан-
сового менеджмента» и «Рынок труда». Социальная 
ответственность корпораций на местном и глобаль-
ном уровнях, экономическая сущность организации 
труда изучается в рамках дисциплины «Экономика 
и социология труда». При изучении дисциплины 
«Инновационный менеджмент в управлении пер-
соналом»  рассматриваются современные условия 
экономической деятельности, теория инноватики, 
экономическая и социальная эффективность ново-
введений в управлении персоналом (табл. 3). 

Таблица 3

Отражение различных аспектов концепции устойчивого развития цивилизации в дисциплинах 
учебного плана направления подготовки 38.03.03 «Управление персоналом»

Социальная составляющая Экономическая составляющая Экологическая составляющая

Иностранный язык Экономическая теория
Концепции современного 

естествознания

История Основы теории управления БЖД

Политология
Управленческий учет и учет 

персонала

Правоведение Маркетинг персонала

Социология
Основы финансового 

менеджмента

Культурология Рынок труда

Статистика Экономика и социология труда

Инновационный менеджмент 
в управлении персоналом

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Экологические 

знания 

Дисциплины 
профессионального цикла: 
 Экономические основы 

рационального 
природопользования 

 Управление отходами 
 Энергосбережение 

 

Дисциплины математического 
и естественнонаучного цикла: 

 Учение о биосфере 
 Биологическое и 

ландшафтное 
разнообразие 

 Экологические аспекты 
здоровья 

 

Дисциплины гуманитарного и 
экономического цикла: 
 Личное и семейное 

здоровье 
 Экологическая культура 

 

Рис. 1. Взаимосвязь экологической составляющей концепции 
устойчивого развития цивилизации с дисциплинами учебных планов 

укрупненной группы 38.00.00 экономика и управление
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При анализе учебных планов экономических на-
правлений подготовки с позиции концепции устой-
чивого развития можно отметить недостаточное 
количество часов, отведенных экологической подго-
товке. В математическом и естественнонаучном ци-
кле нет дисциплин, раскрывающих экологическую 
составляющую концепции устойчивого развития. 
Все это можно считать большим упущением, так как 
последующие дисциплины профессионального цик-
ла должны базироваться на этих знаниях (рис. 1). 

В концепции долгосрочного развития России 
до 2020 года отмечено, что «...усиление влияния эко-
логических факторов, рост дефицита пресной воды 
и изменение климата, что создает дополнительные 
возможности для России, имеющей огромные за-
пасы пресной воды и экологически благополучные 
территории». Это накладывает дополнительную от-
ветственность на обучающихся по экономическим 
направлениям подготовки, так как осуществлять 
переход к социально ориентированной инноваци-
онной экономике невозможен без понимания сути 
законов биосферы как основы всей мировой эко-
номики. Устойчивое развитие возможно только при 
условии соблюдения баланса потребления и воз-
можности биосферы к самовосстановлению.

Элементы экологической составляющей просле-
живаются в дисциплине профессионального цикла 
«Безопасность жизнедеятельности», которая отно-
сится к федеральному компоненту всех направле-
ний подготовки и изучается в 8 семестре. В пример-
ной программе дисциплины, разработанной МГТУ 
им. Н. Э. Баумана и рекомендованной Министер-
ством образования и науки РФ для всех направ-
лений высшего профессионального образования, 
отмечено, что основными обобщенными задачами 
курса являются «приобретение понимания проблем 
устойчивого развития, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности и снижение рисков, связанных 
с деятельностью человека; овладение приемами ра-
ционализации жизнедеятельности, ориентирован-
ными на снижение антропогенного воздействия 
на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества». 

Учебным планом направления подготовки 
«Управление персоналом» в цикле математических 
и естественнонаучных дисциплин предусмотрено 
изучение дисциплины «Концепции современного 
естествознания». Целью изучения данной дисци-
плины является ознакомление студентов с есте-
ствознанием как основой научного мировоззрения, 
создание основ целостного восприятия окружаю-
щего мира как единства неживой и живой приро-
ды. Это, несомненно, позволяет выделить данное 
направление подготовки среди других. 

В целом включение в учебные планы экономиче-
ских направлений подготовки дисциплины «БЖД» 
и «КСЕ» для направления подготовки «Управление 

персоналом»  недостаточно, так как не освещен 
целый ряд вопросов экологической составляющей 
КУР (в соответствии с индикаторами концепции 
устойчивого развития):

— биологическое и ландшафтное разнообразие;
— личное и семейное здоровье;
— экологические аспекты здоровья (качество 

продуктов питания, питьевой воды, загрязнение 
среды);

— управление отходами;
— экономические основы рационального ис-

пользования ресурсов, в том числе природных 
(включая водные, земельные, минеральные, ископа-
емые и т.п.).

Таким образом, учебный процесс в экономиче-
ском вузе только тогда будет соответствовать це-
лям образования для устойчивого развития, когда 
будет  усилен экологический блок. Обучая студен-
тов, которые в своей профессиональной деятельно-
сти будут принимать решения, от которых зависит 
устойчивость региона и страны в целом должны 
воспринимать знания экономического и социаль-
ного блока через призму осознания возможностей 
биосферы. Должны ощущать себя частью природы 
и понимать возложенную на них ответственность.  
Образование представляется трамплином для пере-
хода к устойчивому развитию, формируя у обучаю-
щихся необходимые компетенции для реализации 
полученных знаний. В связи с этим необходимо 
включать дисциплины экологической направленно-
сти в учебные планы укрупненной группы 38.00.00 
«Экономика и управление».
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ДИСТАНЦИОННЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье рассматривается опыт организации повышения квалификации спе-
циалистов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сибирского федерального округа, обосновывается необходимость комбини-
рованного обучения специалистов с применением дистанционных технологий. 
Описываются дистанционные образовательные технологии и  особенности 
организации обучения в Сибирском федеральном округе. Анализируются 
особенности организации программ повышения квалификации специалистов 
в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и их учебно-
методического обеспечения. 

Ключевые слова: повышение квалификации, дистанционные технологии, ком-
бинированное обучение, энергоэффективность, энергосбережение.

Работы выполняются в рамках государственного контракта на оказание об-
разовательных услуг по повышению квалификации ответственных за энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организа-
циях и учреждениях бюджетной сферы в Сибирском федеральном округе 
(№13/0412.0923400.244/15/284 от 25.12.2013 г.)

Проблемы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности являются одними из наибо-
лее актуальных как в мировой, так и в российской 
энергетике. Стремительный технический прогресс, 
произошедший за последние десятилетия, имеет 
не только положительную, но и отрицательную 
стороны — производственные выбросы в окружа-
ющую среду, сказывающиеся на здоровье людей, 
дефицит материалов, борьба за получение ограни-
ченных ресурсов и т.п. Для решения данных про-
блем правительства развитых и развивающихся 
стран прибегают к различным мерам, обеспечиваю-
щим на предприятиях и в жилых домах энергетиче-
скую эффективность и энергосбережение. 

В России основные принципы политики энер-
госбережения были сформированы в 1996 г. 
и получили дальнейшее развитие с принятием за-
конодательных актов в последующие годы. В 2009 г. 
вступил в силу Федеральный закон «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [1], 
в связи с чем кратно возросла потребность в квали-
фицированных специалистах в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности. Для решения данной проблемы в декабре 
2010 года была принята Государственная програм-
ма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» [2], согласно 

которой в период с 2011 по 2020 годы повышение 
квалификации должны пройти не менее 450 тысяч 
специалистов федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти, организаций с уча-
стием государства и муниципальных образований 
и других организаций и учреждений.

В 2011–2013 гг. Министерством энергетики Рос-
сийской Федерации были реализованы образова-
тельные мероприятия по подготовке ответственных 
за энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в организациях и учреждениях 
бюджетной сферы во всех субъектах Российской 
Федерации, участие в которых приняли более 
30 тысяч специалистов.

Победителем проведенного Министерством 
энергетики Российской Федерации в 2013 году от-
крытого конкурса на оказание образовательных 
услуг по повышению квалификации ответственных 
за энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности лиц в организациях и учреждениях 
бюджетной сферы в Сибирском федеральном окру-
ге (СФО), стал Национальный исследовательский 
Томский государственный университет, который 
имеет многолетний успешный опыт реализации се-
тевых образовательных программ и развития мно-
гоуровневой системы повышения квалификации 
и переподготовки кадров, позволяющей осущест-
влять подготовку разных категорий слушателей 
по образовательным программам, составленным 
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с учетом модульного принципа и накопительной 
системы обучения. Модульность программ позво-
ляет выстраивать индивидуальные образовательные 
траектории, направленные на компетентностное 
развитие слушателей. Накопительная система дает 
возможность моделировать программы повышения 
квалификации из различных вариативных блоков и, 
накапливая материал, переходить на более высокий 
уровень освоения программ. 

Развитие содержания и технологий непрерыв-
ного дополнительного образования предполагает 
совершенствование технологического обеспечения 
программ, которое предусматривает развитие се-
тевой модели обучения, осуществляемой с исполь-
зованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, использование технологий спутникового 
Интернет-доступа для расширения спектра обра-
зовательных услуг, применение в процессе обуче-
ния инновационных и исследовательских педагоги-
ческих методов. Подготовка различных категорий 
слушателей осуществляется с использованием как 
традиционных, так и современных дистанционных 
образовательных технологий на основе возмож-
ностей Томского межрегионального центра спут-
никового доступа и созданной Томским государ-
ственным университетом телекоммуникационной 
инфраструктуры. 

Важным условием развития дополнительного 
образования на основе дистанционных образова-
тельных технологий (ДОТ) является формирова-
ние электронной образовательной среды, объеди-
няющей автоматизированные системы управления 
дистанционным обучением, проведения онлайн-те-
стирования, конструирования электронных обра-
зовательных ресурсов, организации мониторинга 
учебного процесса; электронные образовательные 
ресурсы для дистанционного обучения, включая 
лабораторные установки с удаленным доступом 
и др. Интеграция образовательных ресурсов на учеб-
но-методическом и технологическом уровнях созда-
ет условия для распространения образовательных 
ресурсов и инновационных методик, реализации 
совместных образовательных программ, создания 
единой системы доступа к образовательным ресур-
сам и программам образовательного учреждения 
и региона в целом.

Национальный исследовательский Томский го-
сударственный университет (ТГУ) уже более 10 лет 
реализует программы дополнительного професси-
онального образования на базе учебных центров 
(вузов-партнеров, школ, ресурсных центров, фили-
алов), оснащенных необходимым оборудованием, 
позволяющим осуществлять IP-вещание с приме-
нением спутниковых средств связи, видеоконфе-
ренцсвязь, обеспечивать on-line доступ к образо-
вательным ресурсам, on-line и off-line технологии 
педагогического общения.

Основу дистанционных занятий по программам 
дополнительного образования составляют сетевые 
учебно-методические комплексы, видеолекции пре-
подавателей и различные формы активной работы 
со слушателями, реализуемые с помощью видеокон-
ференцсвязи, вебинаров, Skype и чат-технологии, — 
лекционные, практические и семинарские занятия, 
консультации, проектные работы. Часть практиче-
ских занятий, прежде всего, требующих современ-
ной лабораторно-технической и технологической 
базы, осуществляется на основе традиционной 
аудиторной работы с привлечением обученных в ТГУ 
тьюторов или непосредственно в университете.

При дистанционном обучении слушателям 
обеспечивается доступ к учебно-методическому 
комплексу, включающему: учебный план образо-
вательной программы, тематический учебно-про-
изводственный план обучающегося, программу 
учебного предмета (дисциплины, курса), учебное 
пособие, практикум или практическое пособие, за-
дачник, тестовые материалы для контроля качества 
усвоения материала, методические рекомендации 
для обучающегося по изучению каждого предмета, 
организации самоконтроля, текущего контроля.

Для поддержки электронной образовательной сре-
ды специалистами Института дистанционного обра-
зования (ИДО) ТГУ в течение нескольких лет были 
разработаны программные средства, объединяющие 
современные информационно-коммуникационные 
технологии и электронные образовательные ресурсы 
и обеспечивающие как реализацию отдельных дисци-
плин, так и планирование и организацию дистанцион-
ного учебного процесса в целом.

Все элементы электронной образовательной 
среды являются веб-ориентированными приложе-
ниями: для работы с ними пользователю необхо-
дим только веб-браузер (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera или любой другой).

Каждый компонент электронной среды пред-
ставляет собой узкоспециализированный инстру-
мент и может работать автономно. В то же время 
это части одной системы, а комплексное их исполь-
зование позволяет решать широкий спектр задач.

Для организации и сопровождения дистанционно-
го учебного процесса в ТГУ используются две плат-
формы: система дистанционного обучения «Элек-
тронный университет» (http://edu.tsu.ru), внедренная 
в учебный процесс дополнительного образования 
с 2003 г., а также СДО «Электронный университет — 
Moodle» (http://moodle.tsu.ru), внедренная в учебный 
процесс с сентября 2013 г. Системы имеют возмож-
ность поддержки всех форм обучения — очной, оч-
но-заочной и заочной с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

При очном обучении СДО могут использоваться:
— для доступа к информационным ресурсам, 

обучающим программам и тестирующим системам 
с рабочих мест в учебных компьютерных классах;

— для контроля знаний слушателей и оценки 
эффективности обучения;

— для проведения промежуточного и выходного 
тестирования с целью проведения мониторинга ка-
чества образовательных услуг.

При очно-заочном и заочном обучении с приме-
нением дистанционных технологий к перечислен-
ным выше вариантам использования СДО «Элек-
тронный университет» добавляются:

— доступ к учебно-методическим ресурсам 
с рабочих мест слушателей;

— возможность обмена сообщениями по элек-
тронной почте между преподавателем и слушателями;

— возможность проведения консультаций в ре-
жиме чат и на форуме. 

Среди основных задач, решаемых системами 
дистанционного обучения:

— реализация образовательных программ с ис-
пользованием технологий дистанционного обучения;

— организационно-методическое сопровожде-
ние учебного процесса;

— электронный документооборот;
— организация педагогических коммуникаций;
— размещение электронных образовательных 

ресурсов;
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— проведение мониторинга качества образова-
тельных программ и ресурсов.

Возможности СДО позволяют обучающимся са-
мостоятельно выбирать индивидуальную траекто-
рию обучения, сформировав учебную программу 
из предложенных модулей. Каждый обучающийся 
имеет возможность формирования собственного 
портфолио, наполнение которого происходит в про-
цессе обучения. Работа в системе дает возможность 
осуществлять на практике гибкое сочетание само-
стоятельной познавательной деятельности обуча-
ющихся с различными источниками информации, 
групповую работу, оперативное и систематическое 
взаимодействие с педагогами, а также обеспечивает 
различные формы коммуникаций.

На развитие качества программ дополнительно-
го профессионального образования и их дидакти-
ческого обеспечения направлена и разработанная 
в рамках инновационной образовательной програм-
мы ТГУ система мониторинга дополнительных об-
разовательных программ, интегрированная в СДО 
«Электронный университет». Система предполага-
ет целенаправленное, специально организованное, 
непрерывное наблюдение за изменением основных 
критериев качества образовательных программ 
с целью своевременного принятия адекватных 
управленческих решений по коррекции содержа-
тельной части программ и образовательного про-
цесса на основе анализа собранной информации 
и педагогического прогноза. 

Пользователи автоматизированной информаци-
онной системы мониторинга подразделяются на три 
категории: 

— респонденты, участвующие в опросе 
(обучающиеся по образовательным программам всех 
уровней);

— эксперты, выполняющие аналитическую об-
работку данных мониторинга и разрабатывающие 
аналитические отчеты;

— лица, интересующиеся данными мониторин-
га качества образовательных программ.

Первые две категории пользователей работают 
в автоматизированной системе мониторинга толь-
ко после авторизации (доступ осуществляется че-
рез СДО «Электронный университет»). Последняя 
категория пользователей имеет возможность озна-
комиться с результатами мониторинговых исследо-
ваний на сайте Института дистанционного образо-
вания ТГУ без авторизации.

Удобство информационной автоматизированной 
системы мониторинга заключается в том, что она 
позволяет проводить оценку качества программ по-
вышения квалификации, интерпретировать резуль-
таты анкетирования, автоматизировать обработку 
данных, отслеживать динамику качества образова-
ния в программе, анализировать данные о востребо-
ванности программы, об отношении к ней со сторо-
ны потребителей и т.д.

Для создания электронных образовательных ре-
сурсов и их отдельных элементов (демонстрацион-
ных материалов, интерактивных объектов, инстру-
ментов обратной связи и коммуникации, платформ 
для создания сетевых сообществ) используются 
облачные сервисы Интернет, а также конструктор 
ресурсов, используемый в СДО «Электронный уни-
верситет». Интерфейс конструктора интуитивно 
понятен, электронный формат позволяет легко соз-
давать сетевые версии учебных курсов, не требуя 
специальных навыков работы с профессиональным 
программным обеспечением. Конструктор предо-

ставляет возможность хранить и редактировать ре-
сурсы прямо на веб-сервере, обеспечивая доступ 
к ним через браузер. Кроме того, сетевой ресурс 
можно экспортировать в локальную версию, а так-
же работать с ним в удаленном режиме. Слушатели 
получают возможность удаленного доступа к мате-
риалам курса, при этом его можно ограничить с по-
мощью пароля, который задается самим преподава-
телем. В настоящее время с помощью конструктора 
создано более 800 электронных образовательных 
ресурсов [3].

Телекоммуникации в виртуальной среде обуче-
ния ТГУ реализуются посредством системы прове-
дения вебинаров на базе Adobe Connect Pro и видео-
конференцсвязи.

Видеоконференцсвязь (ВКС) — телекоммуни-
кационная технология интерактивного взаимо-
действия двух и более удаленных абонентов, при 
которой между ними возможен обмен аудио- и ви-
деоинформацией в реальном времени с помощью 
спутниковых технологий. Это современный инстру-
мент для полноценного общения, позволяющий так-
же вести совместную работу над документами, т.е. 
показ презентаций, рабочего стола, работу с доку-
ментами при помощи электронной (интерактивной) 
доски и др. Однако организация полноценных ви-
деоконференций требует большого ресурса и про-
фессионального кадрового сопровождения.

Гораздо эффективнее использовать в дистанцион-
ном обучении систему проведения вебинаров — на-
пример, Adobe Connect Pro, которая максимально при-
ближает дистанционное обучение к обучению очному, 
«живому». Данная технология позволяет имитировать 
реальное присутствие «удаленного» слушателя в учеб-
ном классе, обеспечивая возможность:

— совместной работы с доской, электронными 
документами; 

— «живого» видео и звука; 
— обмена файлами;
— видеозаписи занятий;
— коллективного обсуждения;
— проведения опросов и голосования.
Вебинары значительно расширяют методиче-

ский арсенал преподавателя и  позволяют исполь-
зовать такие современные образовательные техно-
логии, как дебаты, мозговой штурм, деловая игра, 
мастер-класс и др.

Элементы электронной образовательной среды 
ТГУ просты в применении, имеют возможность уда-
ленного доступа и методическую поддержку. Они 
являются автономными сервисами, которые могут 
работать как независимо друг от друга и решать уз-
коспециализированные задачи, так и интегрирова-
но в целях осуществления комплексной поддержки 
электронного обучения. 

Для организации электронного обучения, поми-
мо специализированных программных продуктов, 
все чаще используются новые средства и техноло-
гии, связанные с развитием веб 2.0: электронное 
портфолио, аудио- и видеоподкаст, виртуальные 
среды, например, Second Life, технология «веб-
квест», m-learning и другие.

Одним из популярных сервисов, позволяющих 
осуществлять электронное обучение на качествен-
но новом уровне, являются социальные сети. Се-
годня они рассматриваются как потенциальный 
и эффективный инструмент образования сетевых
сообществ, создания и распространения нового зна-
ния. Понятие идеологии и интерфейса социальных 
сетей большей части интернет-аудитории позволяет 
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сэкономить время, минуя этап адаптации обучаю-
щихся к новому коммуникативному пространству, 
в котором высокий уровень взаимодействия пре-
подавателя и обучающегося обеспечивает непре-
рывность учебного процесса, выходящего за рамки 
аудиторных занятий, а также помогает организо-
вать личностно-ориентированное обучение. 

Мультимедийность коммуникативного про-
странства предельно облегчает загрузку и просмотр 
в виртуальной учебной группе видео- и аудиома-
териалов и интерактивных приложений, а приме-
нение технологий форумов и вики позволяет всем 
участникам виртуальных учебных групп самосто-
ятельно и совместно создавать сетевой учебный 
контент, что стимулирует самостоятельную позна-
вательную деятельность [4].

Реализация дистанционных программ повыше-
ния квалификации требует выполнения ряда требо-
ваний, связанных с техническим, технологическим, 
кадровым и учебно-методическим обеспечением. 
В Томской области, как и в ряде других регионов 
Сибирского федерального округа, эта проблема 
успешно решается благодаря развитию региональ-
ной единой образовательной информационной си-
стемы (ЕОИС), базирующейся на инфраструктуре 
ресурсных центров, оснащенных современным 
компьютерным оборудованием, имеющих доступ 
к сети Интернет, подготовленный персонал для со-
провождения дистанционных программ. 

Описанные выше технологии позволяют ор-
ганизовать учебный процесс по дополнительным 
профессиональным программам не только при дис-
танционном, но и при традиционном очном с при-
менением дистанционных технологий, а также при 
комбинированном (смешанном) обучении, которое 
становится необходимым в условиях географиче-
ской разобщенности и высокой занятости слушате-
лей, характерных для выполнения проекта по повы-
шению квалификации специалистов, ответственных 
за энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в учреждениях бюджетной сферы 
Сибирского федерального округа. К реализации 
проекта Томским государственным университе-
том привлечены вузы-партнеры и другие образо-
вательные учреждения из всех 12 регионов СФО, 
а также из г. Москвы, на базе которых созданы об-
разовательные площадки в рамках проекта:

— Алтайский государственный технический 
университет им. И. И. Ползунова;

— Забайкальский государственный университет;
— Байкальский государственный университет 

экономики и права;
— Кузбасский государственный технический 

университет им. Т. Ф. Горбачева;
— Кемеровский региональный институт повы-

шения квалификации;
— Сибирский федеральный университет;
— Красноярский центр научно-технической ин-

формации — Филиал ФГБУ «РЭА»;
— Сибирский государственный университет пу-

тей сообщения;
— Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского;
— Горно-Алтайский государственный универ-

ситет;
— Хакасский технический институт — филиал 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»;
— Центр комплексной энергоэффективности 

и энергосбережения Министерства образования 
и науки РФ;

— Национальный исследовательский техноло-
гический университет «МИСиС».

Повышение квалификации в рамках проекта 
проводится по двум направлениям, каждое из кото-
рых обеспечено совместной сетевой образователь-
ной программой:

1. Актуальные и проблемные вопросы государ-
ственной политики в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

2. Практические вопросы реализации государ-
ственной политики в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

Первое направление ориентировано на ру-
ководителей, ответственных за разработку и ре-
ализацию государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на всех уровнях государственно-
го и муниципального управления, и направлено 
на формирование у слушателей целостного и си-
стемного понимания задач, целей государственной 
политики в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности на текущем 
этапе и актуальных ее инициатив.

В рамках второго направления для специалистов 
бюджетной сферы СФО реализуется программа, 
призванная оказать им содействие в приобретении 
практических навыков в решении конкретных за-
дач, соответствующих основным направлениям 
государственной политики в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективно-
сти. Образовательная программа включает большой 
практический блок, организованный с учетом спе-
цифики каждого субъекта СФО, а также бюджет-
ных организаций по направлениям деятельности. 

Дополнительное образование в современных 
условиях должно базироваться на инновационном 
подходе не только к педагогической деятельности, 
к формам и технологиям организации учебно-
го процесса, но и к содержанию дополнительных 
образовательных программ, а также к формам их 
представления. Для эффективной организации по-
вышения квалификации и переподготовки кадров 
необходимо наличие разработанных учебно-мето-
дических комплексов (УМК) по программам. УМК 
являются интерактивными изданиями, позволяю-
щими комплексно подойти к  решению основных 
дидактических задач, организовать изучение тео-
ретического материала, выполнение практических 
заданий, контролирующих мероприятий, оказание 
консультационной и методической поддержки. 

В рамках проекта, выполняемого Томским госу-
дарственным университетом, разработаны УМК-1 
«Актуальные и проблемные вопросы государствен-
ной политики в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности» и УМК-2 
«Практические вопросы реализации государствен-
ной политики в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности», представ-
ляющие наиболее актуальные аспекты организации 
управления в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, реализации 
проектов в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности в субъектах 
Российской Федерации, муниципальных образо-
ваниях и организациях, сведения об актуальных 
инициативах государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также проблемных и дискус-
сионных вопросах. В течение года учебно-мето-
дические комплексы регулярно дорабатываются 
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и обновляются по результатам проведения монито-
ринговых исследований.

Обучение специалистов по программам повы-
шения квалификации в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности осно-
вано на следующих принципах:

— системный подход, в основу которого поло-
жен принцип единства законодательной и учебно-
методической базы и, как следствие, единство под-
ходов к обучению слушателей;

— использование опыта, наработанного в реги-
онах, с учетом специфики деятельности тех бюд-
жетных учреждений, где работают слушатели;

— организация посещения объектов, на кото-
рых успешно реализованы программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности;

— привлечение к обучению лучших российских 
и зарубежных экспертов в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, 
а также представителей профильных федеральных 
органов исполнительной власти;

— разработка в процессе обучения вместе 
со слушателями конкретных проектов по направле-
ниям деятельности бюджетных учреждений связан-
ных с решением задач энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности.

Набор и формирование учебных групп осущест-
влялись в тесном взаимодействии с Администрация-
ми регионов и при активной поддержке Министер-
ства энергетики РФ. Учитывая масштаб Сибирского 
федерального округа, территориальную распреде-
ленность и удаленность слушателей, для реализа-
ции дополнительных образовательных программ 
в рамках проекта используется комбинированное 
обучение, когда проведение очных занятий на базе 
согласованных образовательных площадок дополня-
ется самостоятельной работой слушателей с учеб-
ными материалами в автоматизированной системе 
дистанционного обучения Teachbase, консультаци-
онной и методической поддержкой преподавателей 
и экспертов-практиков, осуществляющейся на ос-
нове современных информационно-коммуникаци-
онных технологий (видеоконференции, вебинары, 
форумы, электронная почта). Важной составляю-
щей учебного процесса является посещение слуша-
телями  круглых столов, семинаров, форумов, вы-
ставок, а также объектов и учреждений, наиболее 
интересных с точки зрения положительного опыта 
повышения энергоэффективности и энергосбере-
жения, что обеспечивает практическую направлен-
ность образовательной программы. По результатам 
обучения слушатели разрабатывают прикладные 
проекты в области энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности для своих организаций 
и предложения по корректировке региональных 
программ энергосбережения.

В процессе обучения многие слушатели, впер-
вые проходившие повышение квалификации 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, столкнулись с проблемой адаптации 
в системе дистанционного обучения и отсутствием 
навыков работы с удаленными образовательными 
ресурсами. Повседневная занятость слушателей, 
а также в некоторых случаях отсутствие самоорга-
низации приводят к тому, что иногда не выдержи-
ваются групповые сроки выполнения контрольных 
заданий. В результате групповые занятия допол-
няются индивидуальными консультациями и вы-
страиванием индивидуальных траекторий обучения 

с учетом специфики региона, предприятия, персо-
нальной информационной среды слушателя. Этот 
опыт лишь подтверждает тезис о том, что в повы-
шении квалификации целесообразно использовать 
индивидуальное обучение, позволяющее формиро-
вать гибкое расписание и учитывать личностные 
и профессиональные особенности обучающихся.

Учитывая выше сказанное, для организации 
и проведения образовательных мероприятий в об-
ласти энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в Томском государствен-
ном университете используется большой спектр 
информационно-коммуникационных технологий, 
которые способствуют построению индивидуаль-
ных образовательных траекторий и максимальной 
индивидуализации и персонализации учебного про-
цесса. Использование современных педагогических 
и информационных технологий дает возможность 
осуществить на практике гибкое сочетание само-
стоятельной познавательной деятельности обуча-
ющихся с различными источниками информации, 
групповую работу, оперативное и систематическое 
взаимодействие с преподавателями, что обеспечи-
вает максимальный эффект при реализации образо-
вательных программ и способствует приобретению 
специалистами бюджетной сферы практических 
навыков в решении конкретных задач, соответству-
ющих основным направлениям государственной 
политики в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СИНТЕЗА ЗНАНИЙ
Методологические основы синтеза знаний содержатся в категориальном 
синтезе теоретических знаний, образующих фундаментальное ядро теории, 
и системном подходе в разработке универсальных методов технических 
и педагогических систем под влиянием синтетической концепции.

Ключевые слова: категориальный синтез теоретических знаний, системный 
анализ в инженерии и педагогике, синергетическая концепция.

Проблема синтеза знаний становится особенно 
актуальной в 21 веке, когда происходит широкомас-
штабное объединение и взаимное проникновение 
наук и технологий. Ярким примером конвергенции 
наук и технологий служит создание федеральных 
университетов, деятельность которых направле-
на на создание принципиально новых технологий 
на базе синтеза нано-, био-, инфо-, когно-, социогу-
манитарных (НБИКС) технологий.

Ранее, исследуя научно-методическую проблему 
синтеза математических дисциплин, мы подробно 
разбирали логическую, онтологическую (проек-
тно-практическую), информационную и киберне-
тическую составляющую синтеза математических 
знаний [1]. Цель данной работы — описание мето-
дологических основ синтеза знаний в трёх аспектах: 

— категориальный синтез теоретического знания;
— системный подход в науке и технике;
— синергетический подход в образовании.
Категориальный синтез в теории представлен 

трудами философов И. Канта (идея диалектическо-
го синтеза в теории познания) и Г. Гегеля (диалек-
тика философии духа, диалектическая логика и диа-
лектика природы) [2, 3].

Идеи И. Канта и Г. Гегеля продолжены в иссле-
дованиях отечественных философов по категори-
альному синтезу теоретического знания [4–6].

Три вида категориального синтеза (структура 
эмпирического знания, сущность как основание от-
дельных отношений предмета (идея) и связь эмпи-
рии с идеей) нашли своё воплощение в следующих 
категориях:

1) структура эмпирического знания выражает-
ся категориями «явление», «единичное», «общее», 
«разность и сходство», «качество», «количество», 
«мера», «пространство», «время»...;

2) сущность как основания отдельных отноше-
ний предмета (содержание, выраженное идеей — 
абстрактным знанием) выражается категориями 
«сущность», «связь», «взаимосвязь», «взаимодей-
ствие», «противоположность», «единство», «проти-
воречие», «развитие»...;

3) синтез эмпирии с идеей выражается категори-
ями «сущность — явления», «существование», «пред-
мет», «действительность», «действительность — воз-
можность», «необходимость — случайность»... 

Как подчеркивает В. Л. Храмова, конкретно-на-
учный анализ отдельных теорий требует вычлене-
ния категориального «ядра», свойственного данной 
теории, построения логической схемы (модели) те-
ории, где «наряду со связями координации содер-

жатся субординативные связи» (принцип суборди-
нации) [6]. 

Само понятие синтеза И. Кант разъяснял как 
присоединение различных представлений друг 
к другу и понимание их многообразия в едином 
акте познания. Синтез — это первое, на что мы 
должны обратить внимание, если хотим судить 
о происхождении наших знаний [2, Т. 3, с. 173].

По И. Канту, «все категории основываются 
на логических функциях в суждениях, а в них уже 
мыслится связь, стало быть, единство данных по-
нятий. Следовательно, категория уже предполагает 
связь». И. Кант поделил 12 категорий на математи-
ческие (количество — единство (мера); множество 
(величина), цельность (все); качество — реальность, 
отрицание, ограничение) и динамические (отно-
шение — принадлежность, причинность, общение; 
модальность — возможность, существование, необ-
ходимость).

Конкретно-научный анализ синтеза знаний 
на базе категорий принёс свои плоды, достаточно 
отметить упомянутые выше труды А. Т. Артюха, 
Н. К. Вахтомина и В. Л. Храмовой. В частности, 
В. Л. Храмова осуществляет категориальный синтез 
теории относительности и квантовой механики, ис-
пользуя принцип наблюдаемости, фундаментальные 
физические идеи (релятивизм, корпускулярно-вол-
новой дуализм) и выявляя эксплицирующую, объ-
ективирующую и формообразующую (в синтетиче-
ском смысле) функции структурированных групп 
категорий [6]. Несколько раньше категориальный 
синтез в естествознании осуществил В. М. Федоров 
в монографии «Синтетические тенденции в совре-
менном естествознании» [7]. 

Категориальный синтез философских опреде-
лений предмета математика, выполненный нами, 
позволил предложить новое определение предмета 
математики: математика — это наука о количестве 
(величинах) и качестве (формах), а также об отно-
шениях объектов, сосуществующих и движущихся 
в пространстве и времени, и действиях над ними 
и их моделями» [1, с. 10].

Категориальный синтез является фундаментом 
синтеза знаний в любой области знаний, однако 
одного его недостаточно: развитие знаний проис-
ходит в единстве бытия и мышления, в единстве 
естественной, общественной и духовной сфер дея-
тельности человека.

Большой вклад в решение проблемы синтеза 
знаний внесла теория систем и, в частности, синер-
гетика.
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Системный подход в науке (общая теория си-
стем, системный анализ, системная инженерия) вы-
явил атрибуты понятия «система»:

— целостность;
— наличие различных типов связей (простран-

ственных, временных, генетических, функциональ-
ных);

— наличие структуры и её уровней;
— наличие управление и целесообразный ха-

рактер системы;
— самоорганизация, функционирование, «раз-

витие системы» [8].
Синтез системы включает в себя:
— разработку модели;
— структурный и параметрический анализ;
— методы проектирования системы;
— методы оценивания альтернатив.
Приведем важные примеры решения отдельных 

задач синтеза технологических систем:
1) синтез оптимальных следящих систем [9]; 
2) синтез и анализ критериев качества данных 

точечных измерений дальности с использованием 
геометрической модели объекта [10]; 

3) организационные рутины предприятия: 
к синтезу эволюционных и системно — интеграци-
онных подходов [11].

Из этих примеров синтеза видно, что синтез мо-
жет быть выполнен:

а) по элементам системы;
б) по связям между элементами системы;
в) по управлению системой;
г) по интеграции нескольких методов развития 

систем.
Новый этап синтеза связан с развитием синерге-

тики. Идея гуманизации образования привела уче-
ных к мысли о необходимости перехода от кибер-
нетического подхода в образовании, где учащийся 
является объектом управления со стороны педаго-
гического персонала или администрации, к синер-
гетическому подходу, когда обучаемый становится 
движущейся силой управления учебно-воспитатель-
ным процессом. 

Идея активности субъекта И. Канта нашла своё 
новое воплощение в активности субъекта в синер-
гетике. Но если у И. Канта упорядочение данных 
опыта осуществляется с помощью форм чистого 
разума, категорий рассудка и идей чистого разума 
в рамках концепции трансцендентального идеализ-
ма, то в концепции синергетики трансценденталь-
ность возводится в куб, формальная логика и тео-
рия множеств уступают место многозначной логике 
и нечёткой логике и теории нечётких множеств. 
«Формы мыслей без объективной реальности» Кан-
та сменяются «моделями хаотически катастрофиче-
ской и зачастую непредсказуемой действительности» 
в синергетике. Возникает задача смены форма-
лизмов мышления: синтез знаний поднимается 
на новый уровень. Новый уровень синтеза знаний 
опирается на современные методы математики 
и информатики: аппарат сетей Петри–Маркова, 
комбинаторику и теорию множеств, дискретную 
математику, теорию алгоритмов и теорию автома-
тов, диаграммно-сетевой метод интерактивных си-
стем, САSЕ — метод логического проектирования 
на основе объектных нотаций. Самым важным 
признаком, характеризующим новый уровень син-
теза знаний, является появление научных трудов, 
посвященных одновременно синтезу как техниче-
ских (информационных), так и педагогических систем 
(М. А. Ищенко, А. Л. Косоруков, В. В. Плещёв) [12–14]. 

Синергетический подход в образовании (Н. М. Та-
ланчук, 1993; И. П. Смирнов, 2005) имеет своими 
корнями синергетику (теория диссипативных си-
стем — И. Пригожин, И. Стингерс; теория детерми-
нированного хаоса — Г. Хакен; теория катастроф — 
Р. Том), то есть науку, опираясь на которую обуча-
емый может самостоятельно или под руководством 
опытного наставника найти образовательную тра-
екторию в условиях диссипатии, открытости, не-
равновесности и нелинейности современных обра-
зовательных систем.

При синергетическом подходе в образовании на 
первое место выходят теории рисков, надёжности, 
устойчивости, стабильности и качества, а сама си-
нергетика (содействие) выступает в качестве мето-
дологии интеграции знаний. В результате исследо-
вания смежных областей образовательных систем 
возникают гибридные языки и понятия, позволяю-
щие оценивать и сравнивать возможные сценарии 
развития образовательных систем, сделать прогноз 
направления развития системы образования [15]. 

Подводя итог данной статьи, можно констатиро-
вать:

1) теория категорий Аристотеля, И. Канта, 
Г. Гегеля и работы отечественных учённых Б. М. Ке-
дрова, А. Ф. Лосева, А. Т. Артюха, Н. К. Вахтомина, 
В. Л. Храмовой, В. И. Разумова, В. П. Сизикова [16]
и др. позволяют выполнить категориальный синтез 
теоретических (научных) знаний;

2) теория систем (и, в частности, синергетика) 
успешно используется как при синтезе технических 
систем, так и в синтезе образовательных систем;

3) проблема синтеза знаний связана с перехо-
дом на новые формы обучения (многоуровневое, 
дополнительное, непрерывное, дистанционное об-
разование и т.д.) и без решения этой проблемы не-
возможно дальнейшее развитие науки и образова-
ния в России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 
БЕЗОПАСНОГО ТИПА ПОВЕДЕНИЯ 
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
В статье уточнено определение личности военнослужащего безопасного типа 
поведения, раскрываются основные детерминанты безопасного поведения 
военнослужащего. Выделены принципы организации образовательных про-
цессов в среднем профессиональном военном образовании, ориентирован-
ных на развитие личности военнослужащего безопасного типа поведения.

Ключевые слова: военнослужащий, безопасный тип поведения, среднее про-
фессиональное военное образование, развитие личности.

Военно-профессиональная деятельность может 
быть отнесена к числу наиболее требовательных 
к своему субъекту, при этом большая часть требо-
ваний традиционно адресована к личности воен-
нослужащего, к его внутреннему миру. Личност-
ный облик военного профессионала формируется 
в процессе всей профессиональной карьеры, от мо-
мента выбора профессии и до окончания военной 
службы, однако решающая роль в этом процессе 
принадлежит профессиональному военному обра-
зованию. 

Профессиональное военное образование в ре-
зультате реформы приобрело новую, многоступен-
чатую структуру, в которой могут соблюдаться пре-
емственность в целях, стандартах и содержании. 
Сегодня самую существенную роль в выполнении 
кадрового заказа Вооруженных сил играет звено 
среднего профессионального военного образова-
ния. Одновременно с этим среднее профессио-
нальное военное образование характеризуется как 
наименее разработанное с точки зрения образова-
тельных и воспитательных задач. 

Ступень среднего профессионального военного 
образования объединяет пять уровней подготовки 
и повышения квалификации младших специалистов:

— подготовку по наиболее сложным воинским 
учетным специальностям, предусматривающим 

эксплуатацию высокотехнологичного вооружения 
и техники;

— подготовку сержантов на должности коман-
дира отделения, танка, расчета, группы и т.д.;

— подготовку сержантов на должности коман-
дира взвода, заместителя командира взвода и им 
равные;

— подготовку мастер-сержантов бригадного 
и полкового уровня;

— подготовку главных сержантов армейского 
звена [1].

Среднее профессиональное военное образо-
вание, как пишет В. А. Митрахович, обеспечивает 
«…целостное развитие личности военнослужаще-
го-контрактника, воина-профессионала, постоянно 
самосовершенствующегося в своей военно-профес-
сиональной деятельности, ведущего ее высокоэф-
фективно, творчески в любых условиях и ситуаци-
ях» [2, с. 12]. Развитие профессионала на ступени 
среднего профессионального военного образова-
ния обеспечивает его осознанное, внутренне мо-
тивированное поведение в ходе выполнения про-
фессиональных задач, характер которого связан 
не с контролем и санкциями, а с профессиональ-
но важными качествами личности, ее установка-
ми, нормами и правилами. Ориентируясь на дан-
ное положение, можно утверждать, что в среднем 
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профессиональном военном образовании могут быть 
заданы ключевые детерминанты безопасного поведе-
ния военнослужащего, сформирована личность воен-
нослужащего безопасного типа поведения. 

Личность военнослужащего безопасного типа 
поведения представляет собой человека, который 
в результате своего развития, воинского обучения 
и воспитания приобрел внутренне детерминирован-
ную способность избегать угроз безопасности или 
противостоять им, защищать от них окружающих, 
а также не создавать опасностей для себя и окру-
жающих в процессе военно-профессиональной де-
ятельности. Ключевое значение в формировании 
у военнослужащего безопасного типа поведения 
играют внутренние детерминанты его активности 
по отношению к военно-профессиональной среде. 

Рассматривая тип поведения военнослужащего 
как его индивидуальную характеристику, а также 
как результат воинского обучения и воспитания, 
среди детерминант безопасного поведения можно 
выделить следующие группы: 

— когнитивную (ряд приобретенных им в про-
цессе общего и профессионального военного об-
разования знаний и представлений о совокупности 
опасных и вредных факторов военно-профессио-
нальной среды, их влияния на организм и психику 
военнослужащих, последствия, а также способы из-
бежать воздействия или преодолеть его);

— деятельностную (результаты рефлексии, ос-
мысления и оценки военнослужащим собственной 
военно-профессиональной деятельности с точки 
зрения собственной безопасности и безопасности 
окружающих);

— эмоционально-волевую (группа качеств лич-
ности, определяющих способность военнослужаще-
го удерживать свое поведение в безопасных рамках, 
преодолевая кратковременные чувства, эмоции, ре-
акции и другие факторы);

— ценностно-мотивационную (группа мировоз-
зренческих характеристик личности, обеспечиваю-
щих активность военнослужащего, а также высту-
пающих внутренними фильтрами его поведения).

Вопросам формирования личности безопасного 
типа поведения в системе профессионального об-
разования посвящены исследования Ю. Б. Казими-
рова, В. Ф. Лутаенко, А. Д. Щипачевой и др. [3]. 
Авторами выделены различные аспекты проблемы, 
в частности:

— мировоззренческий, связанный с признанием 
невозможности абсолютной безопасности и приемле-
мого риска для данного вида профессионального труда;

— образовательный, связанный с формирова-
нием на уровне поведенческих установок единства 
теоретических основ и практических навыков без-
опасного поведения;

— технологический, заключающийся в необхо-
димости развивать в практической профессиональ-
ной деятельности сумму умений и навыков безопас-
ного поведения при решении профессиональных 
задач и др.

В среднем профессиональном образовании, 
в силу значимости данной ступени в профессио-
нальной подготовке специалиста, может решаться 
задача формирования личности безопасного типа 
поведения как процесса актуализации и закре-
пления внутренних детерминант безопасного по-
ведения будущего специалиста в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия 
субъектов образовательного процесса, профес-
сиональной деятельности будущего специалиста, 

его самообразования и самостоятельного профес-
сионального развития. Обеспечивая формирование 
личности специалиста безопасного типа поведения 
в среднем профессиональном образовании, следует 
учитывать его роль непосредственного организато-
ра производства, руководителя первичных коллек-
тивов, опираться на ценности безопасности и здо-
ровья.

Организация процесса формирования личности 
военнослужащего безопасного типа поведения, как 
мы считаем, может быть эффективной в том случае, 
если она разрабатывается специально для системы 
среднего профессионального военного образования 
и опирается на тенденции развития среднего про-
фессионального образования России.

Педагогическое взаимодействие, способствую-
щее формированию личности военнослужащего 
безопасного типа поведения, представляет собой 
вид внутрисистемной связи, возникающий в обра-
зовательном процессе, целенаправленно и мотиви-
рованно поддерживаемый офицерами, преподавате-
лями, сержантами, солдатами и другими субъектами 
в процессе совместной деятельности по реализации 
содержания среднего профессионального военного 
образования. Сам образовательный процесс может 
быть рассмотрен как полиморфное и многоплановое 
взаимодействие его субъектов, в ходе которого про-
исходит взаимное обогащение смыслом совместной 
деятельности, опытом, эмоциями, установками, раз-
личными позициями. Взаимодействие обеспечивает 
взаимное влияние и изменение субъектов образо-
вательного процесса, их деятельностный и личност-
ный обмен и в результате влияет на развитие лич-
ности будущего профессионала. 

Специфика педагогического взаимодействия 
в среднем профессиональном военном образовании 
обусловлена:

— формализацией взаимоотношений, установ-
ленных Уставами, приказами и должностными ин-
струкциями;

— единством контактных, информационных 
и координационных обменов, их динамичностью 
и насыщенностью;

— наличием стабильных алгоритмов взаимодей-
ствия и др. 

Особо выделим тот факт, что взаимодействие 
субъектов в профессиональном военном образова-
нии носит корпоративный характер, оно основано 
на профессиональной идентификации субъектов 
и регулируется как формальными, так и нефор-
мальными нормами и правилами. Кроме того, сле-
дует учитывать, что эффективность взаимодействия 
напрямую зависит от личности преподавателя, его 
авторитета, профессионального опыта.

Педагогическое взаимодействие субъектов об-
разовательного процесса в среднем профессиональ-
ном военном образовании, способствующее форми-
рованию личности военнослужащего безопасного 
типа поведения, строится на следующих принципах:

— принцип сотрудничества, означающий рав-
ную заинтересованность субъектов в формирова-
нии безопасного типа поведения у обучаемых, при 
котором взаимодействие выступает как совместная 
деятельность; 

— принцип сочетания функционально-роле-
вого и личностного характера взаимодействия, 
при котором субъекты не только реализуют пред-
писанные им роли в образовательном процессе, 
но и обмениваются личностными смыслами без-
опасного поведения, отношениями к нему, личным 
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опытом военно-профессиональной деятельности 
в условиях воздействия опасных и вредных факторов;

— принцип интерактивности, при котором 
обучаемый ведет активный и мотивированный по-
иск смыслов и оснований безопасного поведения;

— принцип использования профессионального 
контекста, позволяющего связать безопасный тип 
поведения с эффективностью выполнения задач во-
енно-профессиональной деятельности.

Формирование личности военнослужащего безо-
пасного типа поведения в среднем профессиональном 
военном образовании, как мы считаем, во многом обе-
спечивается соответствующим образом организован-
ной военно-профессиональной деятельностью.

Во-первых, согласно личностно-деятельностному 
подходу к организации педагогических процессов, 
качества личности развиваются и одновременно 
проявляются только в деятельности.

Во-вторых, военнослужащие, обучающиеся в си-
стеме среднего профессионального военного об-
разования, находятся на контрактной службе. Они 
выполняют полноценную профессиональную роль, 
являются субъектами военно-профессиональной 
деятельности, которая для них не ограничивается 
только учебой. 

В-третьих, среднее профессиональное военное 
образование менее теоретизировано, чем высшее, 
оно предусматривает практико-ориентированное 
обучение, при этом ряд детерминант безопасного 
поведения военнослужащих связан с опытом воен-
но-профессиональной деятельности.

В-четвертых, в возникающих или специально 
смоделированных профессиональных ситуациях 
формируется опыт личного безопасного поведения, 
а также опыт организации относительно безопасно-
го выполнения боевых задач.

Военно-профессиональная деятельность, вли-
яющая на формирование личности военнослужа-
щего безопасного типа поведения, таким образом, 
может быть представлена как целенаправленная 
активность военнослужащего при решении по-
вседневных или специально смоделированных про-
фессиональных и учебно-профессиональных задач, 
обусловливающая формирование и проявление 
личностных качеств, определяющих его безопасное 
поведение.

Военно-профессиональная деятельность, содей-
ствующая формированию личности военнослужа-
щего безопасного типа поведения в среднем про-
фессиональном военном образовании, строится: 

— на принципе сознательности, когда ситуации 
военно-профессиональной деятельности адекватно 
осознается военнослужащими с точки зрения их 
опасности для жизни и здоровья;

— на принципе адекватности, обеспечивающем 
совпадение учебно-профессиональных задач с ре-
альными профессиональными задачами, которые 
предстоит решать выпускнику;

— на принципе реальности, предусматриваю-
щем моделирование в среднем профессиональном 
военном образовании опасных и вредных факторов 
с постепенным усложнением и максимально воз-
можным увеличением степени опасности;

— на принципе единства теоретического и прак-
тического обучения, при котором в военно-профес-
сиональной деятельности находят применение тео-
ретические знания в области безопасности военной 
службы и безопасного поведения;

— на принципе обязательной рефлексии, опре-
деляющем необходимость обязательного анализа, 

оценки и фиксирования ситуаций военно-профес-
сиональной деятельности, с точки зрения их опас-
ности, адекватности реакций, выбора способа по-
ведения и действий военнослужащих.

Ряд детерминант безопасного поведения воен-
нослужащих может быть актуализирован за счет 
самообразования. Это объясняется тем, что перед 
средним профессиональным военным образова-
нием стоит задача формирования у военных спе-
циалистов стратегии образования в течение всей 
профессиональной жизни. Самообразование и са-
мостоятельное профессиональное развитие в инте-
ресах формирования личности военнослужащего 
безопасного типа поведения можно определить как 
часть целеустремленной, самостоятельной работы 
военнослужащего по овладению знаниями, уме-
ниями и навыками, развитию качеств личности, 
определяющих поведение по безопасному типу, 
осуществляемую в том случае, когда военнослужа-
щий осознал ее необходимость для эффективного 
выполнения обязанностей военной службы.

В качестве принципов организации такой рабо-
ты можно определить:

— принцип технологичности, предусматрива-
ющий оснащение обучаемых в системе среднего 
профессионального военного образования техно-
логиями самообразования и самостоятельного про-
фессионального развития;

— принцип доступности, определяющий необ-
ходимость создания доступа к объему информации, 
соответствующему запросам военнослужащего;

— принцип объективности, связывающий само-
образование и самостоятельное профессиональное 
развитие с полным представлением военнослужа-
щего о своих недостатках, не обеспечивающих без-
опасность при выполнении задач военно-професси-
ональной деятельности.

Реализация перечисленных принципов в среднем 
профессиональном военном образовании обеспечит 
активизацию и закрепление внутренних детерминант 
безопасного поведения военнослужащих.
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УДК 37.01 В. Г. РЕШЕТНИКОВ

Тюменский областной 
государственный институт 

развития регионального
образования

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматривается межмуниципальное взаимодействие методических 
служб как фактор повышения профессиональной мобильности педагогиче-
ских работников. Раскрыты условия развития социального капитала образова-
тельной организации. Приведен опыт работы по развитию социального капи-
тала образовательных организаций.

Ключевые слова: межмуниципальное взаимодействие, социальный капитал, 
профессиональная мобильность.

В последние годы «социальный капитал» в его 
различных формах и контекстах становится одной 
из наиболее характерных форм капитала, рассма-
триваемой  в работах ученых и исследователей 
в сфере образования. В Тюменской области тема 
развития социального капитала является актуаль-
ной для образовательных организаций. В статье 
рассматривается влияние межмуниципального вза-
имодействия педагогических работников на разви-
тие социального капитала и эффективность работы 
методических служб области.

Социальный капитал представляет собой связи 
между людьми, которые зависят от нормы поведе-
ния и доверия, «пусковой механизм» для распро-
странения знаний. Американский социолог А. Пор-
тес отмечает, что социальный капитал относится 
к структуре человеческих отношений и не может 
быть чьей-то собственностью.  Он представляет об-
щественное благо для пользования всех людей [1].

А. И. Кухарев под социальным капиталом пони-
мает способность общества или сообществ к само-
организации и совместным действиям. Автор от-
мечает, что такая необходимость возникает в тех 
случаях, когда стоящие перед обществом задачи не 
могут быть решены простой суммой индивидуаль-
ных действий индивидов, не координирующих свои 
действия друг с другом. Чтобы добиться успеха, они 
должны, так или иначе, действовать сообща. Имен-
но эту способность действовать сообща, причём са-
мостоятельно и по собственной воле, без принуж-
дения извне, называют социальным капиталом [2].

Различают две формы существования социаль-
ного капитала: структурный, который включает 
сети и институты, правила, которые диктуют суще-
ствование, и когнитивный, который представляет 
собой доверие, отношения и ценности [3]. В на-
шем случае мы рассматриваем вторую форму со-
циального капитала — когнитивную. Если взаимное 
доверие, сотрудничество или общение находится 
на высоком уровне, в таком случае — социальный 
капитал прогрессирует.  Когда он развит, то мож-
но добиться значительных успехов. К. М. Ушаков 
пишет: «Наши организации — не столько люди, 

сколько связи между ними. И поскольку связи со-
ставляют большую часть системы, логично было бы 
предположить, что именно они должны пользовать-
ся особым вниманием руководства и быть основ-
ным объектом управления» [2].

Введение новых государственных образователь-
ных стандартов предъявляет существенные требо-
вания к профессиональной компетентности педа-
гогов. Анализ стандартов показывает, что условия 
перехода на новые образовательные стандарты вно-
сят коррективы во все компоненты образователь-
ного процесса: цели и задачи, содержание, формы, 
методы и технологии, результаты. Одним из глав-
ных требований нового стандарта является освое-
ние учащимися способов совместной деятельности, 
а самообразование сегодня является результатом 
коллективных действий. Как отмечает А. И. Куха-
рев, ресурс развития образовательных организа-
ций следует искать в развитии потенциала учите-
ля через осуществление культурных изменений, 
связанных со способностью людей объединяться 
для достижения общей цели, что в конечном итоге 
должно привести к накоплению социального капи-
тала и развитию образовательной организации [2].

Социальные сети являются одним из важней-
ших составляющих социального капитала. Социаль-
ные сети способствуют, во-первых, организации 
социальных коммуникаций между людьми и, во-
вторых, — реализации их базовых социальных по-
требностей. Поэтому для образовательной органи-
зации взаимодействие является одним из важных 
инструментов развития.

Для социального капитала создаются и поддер-
живаются специальные условия.

Первое условие — установление связей. К ком-
муникативным потребностям организации, преум-
ножающим ее социальный капитал, относятся по-
требность в информации, потребность в получении 
обратной связи и во взаимопонимании и сотрудни-
честве как внутри самой организации, так и с дру-
гими организациями. 

Второе условие — укрепление доверия. Дове-
рие начинается с демонстрации такого стабильного 
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поведения, которое не вызывало бы недоверия, 
то есть с прозрачной и справедливой политики ор-
ганизации по отношению к сотрудникам. 

Третье условие — развитие сотрудничества. 
В высокоразвитых организациях, как правило, су-
ществуют четкие и стойкие нормы относительно 
сотрудничества. В формировании готовности к со-
трудничеству важнейшую роль играет система це-
лей организации. Если эта система предстает чет-
кой, осмысленной, реалистичной, и притом известна 
всем сотрудникам, они, как правило, чувствуют со-
звучность этих целей своим личным и присваивают 
корпоративную систему целей и ценностей. 

Сотрудник организации реализует социальный 
капитал в рамках собственной социальной сети —
системе существующих социальных связей.

Развитие социального капитала становится важ-
ным для эффективной организации деятельности 
методических служб всех уровней: школьные ме-
тодические службы и объединения, муниципальные 
методические службы.

Межмуниципальное взаимодействие определя-
ется как любая форма кооперации между методи-
ческими службами и объединениями. Оно может 
быть как неформальным, так и обязывающим.

Межмуниципальное взаимодействие как нефор-
мальное рассматривается в том смысле, что не суще-
ствует письменного соглашения между методиче-
скими службами. Оно может иметь форму встреч, 
где, например, руководители методических служб 
собираются, чтобы обсудить взаимно интересую-
щие проблемы, или представители методических 
служб могут общаться по различным каналам связи 
(телефон, скайп, видеоконференцсвязь, электрон-
ная почта). Предметом взаимодействия обычно яв-
ляется взаимное информирование, обмен опытом, 
организация семинаров. Следует отметить, что, не-
смотря на широкое использование данного вида со-
трудничества, эта тема недостаточно изучена.

Во втором случае межмуниципальное взаимо-
действие может осуществляться на основе соглаше-
ния о сотрудничестве между определенными мето-
дическими службами и объединениями.  Например, 
прийти к соглашению о возможности использова-
ния специалиста одного из муниципальных районов 
для кооперации с другими методическими служба-
ми (проведение серии мастер-классов; выступление 
на конференции; презентация опыта работы и др.). 
Этот вид взаимодействия более обязывающий, чем 
неформальное соглашение. Но в нем не обязатель-
но включение инвестиций, и каждый из партнеров 
обычно может выйти из кооперации по своему же-
ланию в любой момент.

Для развития неформальных отношений можно 
использовать как традиционные, так и новые фор-
мы развития социальных связей. К традиционным 
формам относятся: программы адаптации новых 
сотрудников, совместное обучение руководителей 
и рядовых сотрудников, наставничество, куратор-
ство, корпоративные праздники, ярмарки знаний. 
Указанные формы способствуют расширению 
и укреплению социальных связей и сетей внутри 
организации, а также созданию и улучшению от-
ношений взаимопомощи и доверия, выходящих 
за рамки формальных функциональных и иерархи-
ческих отношений.

К нетрадиционным способам формирования 
социального капитала относят: создание тематиче-
ских сообществ, т.е. групп сотрудников, которых 
объединяет интерес к какой-либо теме, к разре-

шению какой-либо проблемы, а также желание 
углублять свои экспертные знания и понимание 
проблем в конкретной области с помощью по-
стоянного обмена информацией и мнениями друг 
с другом, в том числе и через Интернет; сохранение 
и поддержание отношений с бывшими сотрудника-
ми организации, что дает возможность расширить 
уже существующие социальные сети, укрепить 
приверженность организации среди ее нынешних 
и бывших сотрудников, а также формирует микро-
среду организации, состоящую из лояльных и гото-
вых к партнерству профессионалов.

Благодаря таким социальным сетям в органи-
зации поддерживается весь комплекс взаимоотно-
шений, обратная связь, организационная культура 
и коммуникации. Создание и расширение социаль-
ных сетей характеризуется синергетическим эф-
фектом и эффективной обратной связью, а это дает 
организации возможность успешнее адаптировать-
ся к постоянно меняющимся факторам внешней 
среды, обеспечивая ее конкурентоспособность.

Цели межмуниципального взаимодействия ме-
тодических служб могут быть различными: ко-
ординация работы по внедрению ФГОС, органи-
зационно-методическое и научно-методическое 
сопровождение реализации приоритетных направ-
лений развития системы образования Тюменской 
области.

Так, например, проводятся единые методиче-
ские дни на территории одного из районов обла-
сти для методических служб районов, находящихся 
в территориальной близости. Составляется сетевой 
план проведения единых методических дней, опре-
деляются ответственные, место и время проведе-
ния. Формирование тематики единых методических 
дней зависит, прежде всего, от ее актуальности 
и востребованности. 

Главной целью единых методических дней 
является распространение позитивного педаго-
гического опыта, как педагогов, так и образова-
тельных организаций; «включение» педагогов 
в профессиональные связи, формирование потреб-
ности в распространение своего опыта.

Межмуниципальными объектами эффективного 
педагогического опыта могут быть авторские шко-
лы, творческие лаборатории учителей, социально-
общественные презентации образовательных орга-
низаций.

На межмуниципальном уровне создаются ме-
тодические объединения учителей-предметников; 
межшкольные методические центры поддержки ис-
пользования информационно-коммуникационных 
технологий: развитие делового и профессиональ-
ного общения посредством электронной связи, ви-
деоконференцсвязи; развитие форм и методов ор-
ганизации методической работы с использованием 
дистанционных технологий (интернет-консульта-
ции, вебинары, форумы, методические мастерские, 
конкурсы, медиауроки и др.).

Межмуниципальное взаимодействие позво-
ляет выстраивать профессиональные отношения 
на основе объединяющих целей, множественности 
уровней взаимодействия, добровольности связей, 
взаимной ответственности за деятельность и ее 
результаты, множественности лидеров, широкой 
специализации участников; устанавливает целе-
вое сотрудничество методических служб; позволя-
ет интегрировать человеческий и социальный ка-
питал, включая развитие учительской профессии 
и лидерства. Социальный капитал касается качества 
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и количества взаимодействий и взаимоотношений
между людьми. В межмуниципальном взаимо-
действии он влияет на доступ учителя к знаниям, 
на информированность учителей, на их ожидания, 
чувство долга и доверия, на их преданность делу 
и готовность работать вместе ради общих целей [4].

В образовательных организациях области была 
проведена диагностика по изучению внутреннего 
потенциала педагогического коллектива по следу-
ющим направлениям: уровень развития горизон-
тального и вертикального взаимодействия в педаго-
гических коллективах, уровень профессиональной 
удовлетворенности, уровень профессиональных 
связей педагогов, уровень развития командной ра-
боты. На основании анализа полученных результа-
тов были определены общие для всех приоритеты 
в развитии социального капитала: развитие команд-
ной работы через активизацию совместной деятель-
ности; преодоление синдрома профессионального 
выгорания; расширение профессиональных связей; 
развитие организационной культуры образователь-
ных организаций. Профессионально значимыми 
мероприятиями для развития социального капитала 
определены единые методические дни, профессио-
нально-общественные форумы, школы педагогиче-
ского мастерства, ярмарки и марафоны педагоги-
ческих идей.

К позитивным результатам межмуниципального 
взаимодействия, как фактора развития социального 
капитала, мы можем отнести следующие:

— увеличилось количество педагогов, открыв-
ших свои личные сайты;

— создано сетевое сообщество учителей химии;
— наблюдается позитивная динамика в раз-

витии профессиональной мобильности педагогов 

(повышение профессионального мастерства, при-
знанное и оцененное социумом);

— наблюдается позитивная динамика в разви-
тии мотивации педагогов к обобщению и распро-
странению своего педагогического опыта.
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УДК 159.923 Е. А. МАГАЗЕВА
 М. К. ЧУВАТАЕВА

Омская государственная 
медицинская академия

ОСОБЕННОСТИ 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
У ЛИЦ С «АВТОНОМНЫМ» 
И «ЗАВИСИМЫМ» ТИПОМ 
СУБЪЕКТНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
Представлены материалы исследования особенностей смысложизненных 
ориентаций испытуемых с различным типом субъектной регуляции. В зависи-
мости от типа субъектной регуляции выделены и описаны три группы испыту-
емых: автономная, смешанная и зависимая. Выявлено, что испытуемые, отно-
сящиеся к автономному типу субъектной регуляции, ставят перед собой цели, 
удовлетворены жизнью и склонны принимать ответственность за реализацию 
планов. Испытуемые с зависимым типом субъектной регуляции убеждены 
в том, что их жизнь не поддается сознательному контролю и не удовлет-
ворены своим прошлым и настоящим. Также описана возрастная специфика 
смысложизненных ориентаций испытуемых в зависимости от типа субъектной 
регуляции.

Ключевые слова: смысложизненные ориентации, тип субъектной регуляции, 
автономность, зависимость.

В настоящее время в обществе востребованы 
инициативные и самостоятельные люди, которые 
могут адекватно выполнять свои обязанности, от-
ветственно действовать в повседневных и трудных 
жизненных ситуациях. Умения ставить цели, само-
стоятельно планировать свое будущее, строить про-
фессиональную и жизненную стратегию связаны 
с тем, каковы особенности смысложизненных ори-
ентаций человека и с тем, насколько он удовлетво-
рен целями, процессом и уже достигнутыми резуль-
татами своей жизни. 

С каких бы позиций не изучалась личность: пе-
дагогических, философских или психологических, 
в качестве ключевого качества часто указывается 
способность личности действовать автономно и 
результативно. Поэтому при изучении поведения 
и деятельности необходимо учитывать, склонна 
личность действовать самостоятельно, либо, прежде 
всего, ориентируется на помощь социально-психо-
логического окружения.

Существуют различия в методологических пози-
циях авторов при изучении автономности, и подоб-
ное разнообразие, как теоретических разработок 
данного феномена, так и полученных результатов 
исследований, только подчеркивает его сложность. 

Л. Я. Дорфман считает, что жизненный мир 
предусматривает различные степени свободы чело-
века в принятии решений в зависимости от того, 
как организован его собственный жизненный мир 
и какие позиции он занимает в нем [1]. В экзистен-
циально-гуманистической теории Д. Бьюджента-
ля источником основных экзистенциальных про-
блем человека считается выбор между автономией 
и судьбой [2]. По мнению Г. С. Прыгина, чтобы про-
анализировать личностные механизмы регуляции 

деятельности, необходимо рассматривать личность 
как субъект деятельности, и в качестве интегра-
тивного качества личности он выделяет «автоном-
ность» или «эффективную самостоятельность». 
«Эффективную самостоятельность» определяет как 
одно из важнейших качеств личности, отражающее 
высокую степень сформированности системы пси-
хической регуляции [3].

При изучении личности, таким образом, важно 
учитывать особенности организации жизненного 
мира субъекта, что проявляется в том, насколько 
он независим и свободен по отношению к внеш-
ним требованиям и обстоятельствам. Это означает, 
что субъект либо приспосабливается к внешним 
условиям, организуя свое поведение под влиянием 
внешних воздействий и не проявляя собственной 
активности, либо функционирует самостоятельно, 
в полной мере проявляя свои субъектные качества. 

Любая деятельность является самостоятельной 
только тогда, когда совершающий её человек овла-
девает ею в полном объёме, то есть, становится её 
носителем. В связи с этим самостоятельность или 
автономность можно определить как особый мо-
мент становления целостной деятельности, как кри-
терий степени овладения этой деятельностью. Ав-
тономность — одно из ведущих качеств личности, 
выражающееся в умении поставить определенную 
цель, настойчиво добиваться её выполнения соб-
ственными силами, ответственно относиться к сво-
ей деятельности, действовать при этом сознательно 
и инициативно не только в знакомой обстановке, 
но и в новых условиях, требующих принятия не-
стандартных решений. 

Автономность определяется как независи-
мость, свобода от внешних влияний, принуждений, 
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от посторонней поддержки, помощи, это способ-
ность к независимым действиям, суждениям, обла-
дание инициативой, решительность.

Анализ психологической литературы по дан-
ной проблеме позволяет заключить, что проблема 
автономности и зависимости личности в отече-
ственной психологии тесно связана с понятиями 
«смысл жизни» и «смысложизненные ориентации». 
К. А. Абульханова-Славская отмечает, что смысл 
жизни — это психологический способ переживания 
жизни в процессе ее осуществления. Это не только 
будущее, не только жизненная цель, это «психоло-
гическая» кривая постоянного осуществления [4]. 

В работах Д. А. Леонтьева, Г. К. Акопова по-
нятие смысла жизни тоже тесно связывается 
с понятием смысложизненных ориентаций [5, 6]. 
Д. А. Леонтьев считает, что они как сложные соци-
ально-психологические образования порождаются 
реальными значимыми жизненным взаимоотноше-
ниями субъекта и бытия, они релевантны по отно-
шению ко всему жизненному пути личности (вклю-
чая прошлое, настоящее, будущее), задают вектор 
и границы самореализации личности как субъекта 
жизненного пути через структурную организацию 
жизненных целей и ценностей.

Похожую позицию можно встретить в рабо-
тах И. Т. Петрова, который считает, что смысловые 
ориентации образуются подобно оценке: деятель-
ностным «примериванием» предметов и ценностей 
к потребностям человека, независимо от того, уста-
навливается это отношение рефлексивно или нет [7].

Смысложизненные ориентации определяются 
как целостная система сознательных и избиратель-
ных связей, отражающая направленность личности, 
наличие жизненных целей, осмысленность выборов 
и оценок удовлетворенность жизнью и способность 
брать за нее ответственность, влиять на ее ход [8].

Мы предполагаем, что смысложизненные ори-
ентации личности тесно связаны с такой характе-
ристикой как самостоятельность или автономность 
личности [9, 10]. Поэтому целью исследования яв-
лялось выявление различий в смысложизненных 
ориентациях субъектов в зависимости от их при-
надлежности к определенному типу субъектной ре-
гуляции.

В качестве гипотезы исследования мы выдвину-
ли предположение, что испытуемые с автономным 
и зависимым типом субъектной регуляции различа-
ются особенностями смысложизненных ориентаций.

В исследовании приняли участие испытуемые 
двух возрастных групп: 92 испытуемых в возрасте 
от 16 до 20 лет и 90 испытуемых в возрасте от 21 до 
27 лет. Для выявления типа субъектной регуляции 
и выявления особенностей смысложизненных 
ориентаций использовались следующие методики: 
опросник «автономности — зависимости» для юно-
шеского возраста и взрослых Г. С. Прыгина и тест 
смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева.

С целью статистической обработки данных 
применялись: дисперсионный анализ и критерий 
t-Стьюдента для независимых выборок. Для обра-
ботки результатов исследования использовался пакет 
программ статистической обработки данных SPSS.

Задача нашего исследования на первом этапе со-
стояла в определении типа субъектной регуляции 
испытуемых двух возрастных групп. В результате 
выделено три группы, различающиеся типом субъ-
ектной регуляции. Процентное соотношение испы-
туемых, составивших «автономную», «смешанную» 
и «зависимую» группы испытуемых, представлено 
в табл. 1.

Группа испытуемых с зависимым типом субъ-
ектной регуляции при осуществлении деятельности 
часто обращается за помощью к другим людям, по-
скольку они не могут самостоятельно определить 
правильность выбранного им способа действий или 
оценить значимость того или иного фактора, влия-
ющего на успешность деятельности. Они не умеет 
сами критически проанализировать полученные ре-
зультаты и поэтому им приходится часто обращать-
ся к более компетентным лицам. 

Группа «автономных» испытуемых более склон-
на к самостоятельной деятельности без контроля 
со стороны. Они настойчивы в достижении по-
ставленных целей, имеют адекватную самооценку, 
уверены в себе и результатах выполненной рабо-
ты и склонны к систематическому планированию 
свой деятельности. Испытуемые с автономным ти-
пом субъектной регуляции умеют сосредоточиться 
на выполнении задания и обладают развитым са-
моконтролем и рефлексией, способны критически 
оценивать свой успех или неудачу в деятельности 
и правильно проанализировать их причины. 

Как видно из табл. 1, процент испытуемых 
с автономным типом субъектной регуляции больше 
в группе испытуемых в возрасте от 21 до 27 лет.

Далее изучались особенности смысложизненных 
ориентаций испытуемых с различным типом субъ-
ектной регуляции, и с помощью однофакторного 
дисперсионного анализа выявлялась возможность 
его определяющего влияния на различия в смыс-
ложизненных ориентациях. Согласно его резуль-
татам, тип субъектной регуляции испытуемых воз-
растной группы от 16 до 20 лет оказывает влияние 
на следующие характеристики смысложизненных 
ориентаций: результат жизни (F=3,52, при p≤0,05), 
локус контроля Я (F=3,91, при p≤0,05), осмыслен-
ность жизни (F=2,8, при p≤0,05).

В возрастной группе испытуемых от 21 до 27 лет 
тип субъектной регуляции влияет на следующие 
характеристики смысложизненных ориентаций: 
цели в жизни (F=6,23, при p≤0,01), процесс жиз-
ни (F=3,97, при p≤0,05), результат жизни (F=2,92, 
при p≤0,05), локус контроля Жизнь (F=11,8, при 
p≤0,01), локус контроля Я (F=7,14, при p≤0,01), ос-
мысленность жизни (F=7,55, при p≤0,01).

Таблица 1

Процентное соотношение испытуемых с различным типом 
субъектной регуляции

№ группы
Тип субъектной 

регуляции

Процент 
испытуемых 

от 16 до 20 лет

Процент 
испытуемых 

от 21 до 27 лет

1 Зависимый тип 28 26

2 Смешанный тип 39 37

3 Автономный тип 33 38
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Далее с помощью критерия Стьюдента мы срав-
нивали значения характеристик смысложизненных 
ориентаций по группам испытуемых. Значимые ре-
зультаты мы обобщили и представили в табл. 2, 3.

У испытуемых возрастной группы от 16 до 20 лет, 
относящихся к «автономному» типу субъектной 
регуляции, выявлен самый высокий показатель 
по характеристикам «результат», «локус контроля 
Я». Это свидетельствует о том, что автономные ис-
пытуемые стремятся ставить перед собой цели и до-
биваться результата, свои неудачи они приписыва-
ют в большей степени себе, а не случайностям или 
сложности ситуации. Испытуемые считают, что для 
получения хорошего результата необходим систе-
матический труд и настойчивость. 

Испытуемые с автономным типом субъектной 
регуляции проживают более осознанную жизнь, 
они стремятся сделать рациональный выбор между 
своими желаниям и возможностями, приносящи-
ми им удовлетворение. Следствием этого является 
оценка своей жизни как интересной и наполненной 
смыслом. 

Поэтому автономные испытуемые более доволь-
ны результатами своей жизни, чем остальные груп-
пы испытуемых, к тому же они склонны добиваться 

больших результатов в учебе и некоторых других 
областях жизни.

Зависимые испытуемые стремятся скорее по-
лагаться на волю случая и не желают предприни-
мать какие-либо меры по улучшению своей жизни 
и выполняют лишь формальные условия для дости-
жения цели. 

По параметру «осмысленность жизни» самый 
высокий показатель выявлен у «автономных» испы-
туемых, а самый низкий у «смешанных». В целом 
это связано с тем, что «автономные» испытуемые 
чаще задумываются о долгосрочных перспективах 
и строят планы на будущее, что в итоге дает им 
ощущение осознанности жизни.

Обращает на себя внимание тот факт, что более 
низкие показатели по сравнению с показателями 
автономных имеет группа испытуемых со «смешан-
ным» типом субъектной регуляции. Это можно объ-
яснить тем, что их взгляды еще не определились, 
хотя им присуща некоторая гибкость в принятии ре-
шений и склонность к самостоятельному поведению.

При интерпретации результатов испытуемых 
возрастной группы от 21 до 27 лет можно отме-
тить, что у лиц с автономным типом субъектной 
регуляции выявлены высокие результаты по всем 

Таблица 2

Значимые различия в характеристиках смысложизненных ориентаций испытуемых 
в возрасте от 16 до 20 лет

Характеристика 
смысложизненных ориентаций

Тип субъектной 
регуляции

Средние 
значения

t
Уровень 

значимости

Результат жизни

зависимый 24,7
–2,42 p≤0,01

смешанный 25,7

автономный 28,2 –2,15 p≤0,05

Локус контроля Я

зависимый 29,9
–2,56 p≤0,01

смешанный 31,7

автономный 34,7 –2,06 p≤0,05

Осмысленность жизни

зависимый 102,07
–2,04

p≤0,05
смешанный 103,9

автономный 112,4 –2,07

Таблица 3

Значимые различия в характеристиках смысложизненных ориентаций испытуемых 
в возрасте от 21 до 27 лет

Характеристика 
смысложизненных ориентаций

Тип субъектной 
регуляции

Средние 
значения

t
Уровень 

значимости

Цели в жизни

зависимый 29,08
–4,3 p≤0,01

смешанный 32,7

автономный 36,5 –1,9 p≤0,05

Процесс жизни

зависимый 27,5
–2,9

p≤0,05смешанный 28,7

автономный 32,5 –2,7

Результат жизни
зависимый 22,7

–2,7 p≤0,01

автономный 27,4

Локус контроля Я

зависимый 29,3 –0,6

p≤0,01смешанный 30,7
–3,7

автономный 35,5

Локус контроля Жизнь
зависимый 18,7

–6,08 p≤0,01
автономный 24,2

Осмысленность жизни

зависимый 93,6 –4,8 p≤0,05

смешанный 104,1
–2,1 p≤0,01

автономный 115,1
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характеристика смысложизненных ориентаций: 
цели, процесс, результат, локус контроля я, локус кон-
троля жизнь, осмысленность жизни. Наиболее низ-
кие результаты по характеристикам выявлены у лиц 
с зависимым типом субъектной регуляции. 

Испытуемые с автономным типом субъектной 
регуляции ставят перед собой цели, которые при-
дают их жизни направленность и очерчивают гра-
ницы их действий. Они стремятся брать на себя 
ответственность за реализацию своих планов и 
воспринимают свою жизнь как очень интересную 
и эмоционально насыщенную. 

Показатель «результат жизни» автономных ис-
пытуемых свидетельствует о том, что их прошлое 
дает им силы и опору для действий в реальности 
и наполняет смыслом их действия. Высокие пока-
затели по параметрам «Локус контроля я» и «Ло-
кус контроля жизнь» у автономных испытуемых 
отражают их представления о себе как о сильной 
личности, которая обладает свободой выбора и по-
этому может изменять свою жизнь в соответствии 
со своими желаниями.

Низкие значения показателей испытуемых с за-
висимым типом субъектной регуляции свидетель-
ствуют о том, что они живут сегодняшним днем, 
не строя планов, уходящих в далекое будущее 
и не относясь к своей жизни ответственно. Так-
же они не удовлетворены своей жизнью, не верят 
в свои силы и убеждены в том, что их собственная 
жизнь не поддается контролю. Они не чувствуют 
себя свободными и способными принимать важные 
решения, потому что, по их мнению, эти решения 
практически ничего не могут изменить. 

Таким образом, в результате исследования наша 
гипотеза подтвердилась, и были сделаны следую-
щие выводы:

1. Выделено три группы испытуемых, различа-
ющихся типом субъектной регуляции: автономная, 
смешанная и зависимая.

2. У лиц от 16 до 20 лет с автономным, смешан-
ным и зависимым типом субъектной регуляции 
выявлены значимые различия по характеристикам 
смысложизненных ориентаций: «результат жизни», 
«локус контроля Я» и «осмысленность жизни».

3. У лиц от 21 до 26 лет с автономным, смешан-
ным и зависимым типом субъектной регуляции 
определены значимые различия в смысложизнен-
ных ориентациях по характеристикам: «цели в жиз-
ни», «процесс жизни», «результат жизни», «локус 
контроля Я», «локус контроля Жизнь» и «осмыс-
ленность жизни».
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В данном учебнике изложены основные понятия и современные научные сведения о познавательных 
процессах человека, о развитии сознания, рассмотрены психологические теории и типологии личности, 
описаны различные социально-психологические феномены. Издание предназначено для студентов вузов, 
преподавателей и всех, кто работает с людьми, а потому должен уметь учитывать особенности их психо-
логии.
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УДК 159.923.2 Т. В. МАЛЮТИНА

Омская государственная 
медицинская академия

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ, ЕЕ СТРУКТУРА 
И КОМПОНЕНТЫ
Статья содержит анализ отечественной психолого-педагогической литерату-
ры по проблеме профессиональной идентичности. 
Дается теоретическое обоснование структуре и компонентам профессио-
нальной идентичности с опорой на представление о ней как структурном об-
разовании, состоящем из компонентов: уровня притязания, самооценки, цен-
ности и ответственности.

Ключевые слова: профессиональная идентичность, притязания, самооценка, 
ценностные ориентации, ответственность.

В современной литературе по психологии вы-
деляются два основных вида идентичности: лич-
ностная (персональная) и социальная. Вопрос о со-
отношении этих двух понятий, рассматриваемый 
в работах В. С. Агеева, Н. В. Антоновой, Г. Брейку-
элл, И. Гофман, Н. Л. Ивановой, А. Тэдшфела, яв-
ляется достаточно сложным. С одной стороны, это 
два различных вида идентичности, с другой — лич-
ностная идентичность сопровождает представления 
человека о групповой принадлежности и в этом 
смысле является необходимым элементом социаль-
ной идентичности.

На сегодняшний день в психологии выделяют 
различные типы социальной идентичности: ре-
лигиозную, этническую, половую и ряд других. 
По мнению Ю. П. Поваренкова, «выделение про-
фессиональной идентичности является закономерным 
процессом последовательной дифференциации поня-
тия «идентичность», поскольку в основе данного про-
цесса лежит специфика ее элементов» [1 с. 54].

Психологические исследования профессиональ-
ной идентичности, ведущиеся в рамках отечествен-
ной психологии, представляют собой неоднородный 
пласт работ. Можно отметить, что авторы исследо-
ваний, посвященных изучению профессиональной 
идентичности, рассматривают различные содержа-
тельные компоненты данного феномена.

Анализируя подходы к проблеме идентичности 
зарубежных авторов, можно полагать, что осно-
вания для выделения профессиональной идентич-
ности в качестве самостоятельного психологиче-
ского понятия вытекают из содержания и логики 
теоретического и экспериментального исследова-
ния идентичности. Данный анализ в своих работах 
провёл Ю. П. Поварёнков. Подтверждение возмож-
ности выделения профессиональной идентичности, 
как самостоятельного понятия, отражено в работах 
А. Ватермана. Им выделено четыре сферы жизни, 
наиболее значимые для формирования идентич-
ности в которую он включил — выбор профессии 
и профессионального пути [1]. 

Важно отметить, что при анализе профессио-
нальной идентичности Ю. П. Поварёнков определя-
ет профессиональную идентичность как критерий 
профессионального развития, который свидетель-
ствует о качественных и количественных особенно-

стях принятия человеком: себя как профессионала; 
конкретной профессиональной деятельности как 
способа самореализации и удовлетворения потреб-
ностей; системы ценностных норм, характерных 
для данной профессиональной общности [1].

Э. Ф. Зеер определяет профессиональную иден-
тичность через понятие профессионального «образа 
Я». Е. А. Климов рассматривает профессиональную 
идентичность в контексте проблематики професси-
онального самосознания [2].

Одной из наиболее разработанных концепций 
профессиональной идентичности является рабо-
та Л. Б. Шнайдер [3], в которой раскрыты струк-
туры, генезиса, динамика профессиональной 
идентичности. Профессиональная идентичность, 
по мнению автора, — «это не только осознание своей 
тождественности с профессиональной общностью, 
но и её оценка, психологическая значимость член-
ства в ней, разделяемые профессиональные чув-
ства, своеобразная ментальность, ощущение своей 
профессиональной компетентности, самостоятель-
ности и самоэффективности, т.е. переживание сво-
ей профессиональной целостности и определённо-
сти» [3 с. 103]. 

В работах К. А. Альбухановой-Славской [4], 
раскрывается подход к типологии идентичности 
на основе таких сложных явлениях как структура 
жизненного пути (жизненная позиция, жизненная 
линия, смысл жизни). Данный автор, достаточно 
подробно описывает типы идентичности в соот-
ветствии с особенностями самовыражения лично-
сти в профессии: cамовыражение происходит че-
рез выбор профессии, которая максимально близка 
к характеристикам личности; выбирается про-
фессия, дающая возможность личности двигаться 
по ступеням профессионального мастерства; са-
мовыражение в профессии происходит через со-
вершенствование и развитие личностных качеств 
и способностей; самовыражение человека основано 
на развитии способностей и самоконтроля, само-
анализа, планирования творческой активности.

Профессиональная идентичность, в концепции 
профессиогенеза Е. П. Ермолаевой, рассматрива-
ется как компонент личной идентичности, которая 
обеспечивает успешное профессиональное разви-
тие человека. По мнению автора, профессиональная 
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идентичность выступает регулятором, выполняю-
щим стабилизирующую и преобразующую функ-
цию [5]. 

Е. П. Ермолаева считает, что «профессиональная 
идентичность складывается только на достаточно 
высоких уровнях овладения профессией и выступа-
ет как устойчивое согласование основных элемен-
тов профессионального процесса» [5].

Н. Л. Иванова в своих работах рассматривает 
профессиональную идентичность как вид социаль-
ной идентичности. По мнению этого автора, профес-
сиональная идентичность «формируется в процес-
се выявления существенных связей внутри и вне 
профессии и отличия их как таковых, она связана 
с общей информационной основой деятельности, 
а также с целостными эталонами типичных про-
фессиональных событий и индивидуализирован-
ных концептуальных схем профессионального по-
ведения». В структуру идентичности раскрываются 
когнитивный, мотивационный и ценностный ком-
поненты [6].

Проблема становления профессиональной 
идентичности у студентов раскрывается в работах 
Т. В. Мищенко, Е. Е. Трандиной, Е. Н. Кирьяновой, 
О. В. Денисовой, Ю. А. Кумыриной, Ю. П. Пова-
рёнкова.

Резюмируя взгляды отечественных психологов 
на проблему формирования профессиональной 
идентичности, можно отметить, что профессиональ-
ная идентичность выступает системным, динамич-
ным, многоуровневым психологическим явлением, 
напрямую связанным с профессиональным само-
определением, профессиональным самосознанием, 
профессиональным пространством и профессио-
нальным развитием.

В своей работе мы выделили структуру и ком-
поненты профессиональной идентичности. Необ-
ходимо отметить, что феномен профессиональной 
идентичности в отечественных исследованиях опи-
рается на принципы системности и структурности 
психических явлений. В связи с этим важно опре-
делить, какими специфическими особенностями 
характеризуется становление профессиональной 
идентичности и какие личностные особенности вы-
ступают в качестве его детерминант. 

Обратимся к взглядам некоторых исследова-
телей относительно того, как происходит станов-
ление профессиональной идентичности и какие 
психические процессы в этом задействуются. Не-
которые авторы рассматривают профессиональную 
идентичность как процесс профессионального раз-
вития человека, связанный с профессиональным 
самоопределением, профессиональной самооцен-
кой, профессиональной направленностью, которая 
включает в себя удовлетворенность профессией 
и профессиональной деятельностью.

Другие исследователи полагают, что професси-
ональная идентичность — это свойство личности, 
выражающееся во взаимосвязи когнитивных, мо-
тивационных и ценностных личностных характери-
стик.

Для определения личностных характеристик, 
влияющих на становление профессиональной иден-
тичности, обратимся к категории «активность» 
личности, разрабатываемой в настоящее время от-
ечественными психологами в рамках субъектно-де-
ятельностного подхода. 

В понимании К. А. Абульхановой-Славской «ак-
тивность» выступает в качестве многомерной кате-
гории, раскрывающей индивидуально-личностный 

уровень осуществления деятельности, общения, 
познания. Как определяет автор, посредством 
активности человек решает вопрос о согласова-
нии, соизмерении объективных и субъективных 
факторов деятельности. Мобилизуя активность 
в необходимых, а не в любых формах, в нужное, 
а не в любое удобное время, действуя по собствен-
ному побуждению, используя свои способности, 
ставя свои цели. В качестве личностных характери-
стик, которые подтверждают существование у чело-
века активности, она выделяет: притязания, способ-
ности, намерения, направленность, интересы [7].

По мнению В. И. Осёдло, профессиональная 
идентичность соответствует уровню внутренней 
активности, то есть проявляется в личностной зна-
чимости профессиональной активности для челове-
ка и может быть выявлена через сознательно-обе-
спечивающие профессионально-диференцирующие 
признаки. Профессия выступает социально-объектив-
ной составляющей профессионального континуума 
активности личности, профготовность возникает как 
формальная реальность, а профидентичность — как 
неформальная, смысловая, субъективная реаль-
ность [8, с. 231–232].

На наш взгляд, при изучении профессиональ-
ной идентичности, особое внимание стоит уделить 
притязаниям как личностной характеристики, ко-
торые опираются на его представления о внешних 
и внутренних возможностях субъекта деятельно-
сти, притязания на определенный социальный, об-
щественный статус. 

На основе притязаний очерчивается опре-
деленный контур активности. Также они вклю-
чают не только предметную, но и ценностную 
связь личности с действительностью и побуждают 
к осуществлению деятельности, той, которая отве-
чает этим притязаниям. 

Понятие притязаний ввел в психологию К. Ле-
вин, а экспериментальное изучение уровня при-
тязаний осуществлял Ф. Хоппе [9]. По мнению 
К. А. Абульхановой-Славской, притязания выступа-
ют как более обобщенный и глобальный механизм 
личности, чем ее мотивы, так как мотив является 
структурным составляющим деятельности, а при-
тязания — это составляющие личностной актив-
ности. «Притязания, отличаясь от мотива, вклю-
чают в себя мотивацию достижения; при этом их 
соотношение также может быть разносторонним 
и противоречивым. Притязая на много, человек мо-
жет не иметь сильной мотивации достижения, и, 
наоборот, имея мотивацию, он не обладает больши-
ми притязаниями [7, c. 120]. 

В концепции профессионального становления 
Ю. П. Поварёнкова, одним из параметров, которые 
можно использовать для оценки уровня сформи-
рованности профессиональной идентичности вы-
ступает отношение человека к себе как будущему 
и действующему профессионалу, т.е. реальная 
и прогнозируемая профессиональная самооцен-
ка. Данный процесс идентификации, описывается 
в рамках когнитивного подхода к развитию иден-
тичности. В основе данного подхода лежит пред-
ставление о становлении профессиональной иден-
тичности, как результате проецирования реальной 
профессиональной Я-концепции субъекта на иде-
альную, с последующей перестройкой первой. При-
нимаемая субъектом близость между идеальной 
и реальной Я-концепциями является основанием 
для обретения чувства профессиональной идентич-
ности и основанием для её последующего развития.
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Традиционно в психологии основателем разра-
ботки проблемы самооценки человека считается 
У. Джеймс. Автор видит в самооценке только удов-
летворенность субъекта собой или же, наоборот, 
неудовлетворенность собой [10].

В более поздних работах самооценка, как пра-
вило, рассматривалась в контексте изучения само-
сознания как один из аспектов последнего наряду 
с такими понятиями, как «Я-концепция», «самоот-
ношение», «самоприятие», «чувство собственной 
ценности», «самоуважение», «самоэффективность», 
«доверие к себе», «осознание себя», «взгляд на себя», 
«образ себя», «удовлетворенность собой» и т.д. 

При изучении профессиональной идентичности, 
на наш взгляд, необходимо учитывать оценку себя, 
как Я — реального и стремления к Я — идеальному, 
как профессионала. 

Качественные и количественные особенности 
принятия человеком: системы ценностей и норм, 
характерных для данной профессиональной общно-
сти, еще один критерий показателя сформирован-
ности профессиональной идентичности [1].

Данный процесс идентификации, описыва-
ется в рамках ценностного подхода к развитию 
идентичности. Становление профессиональной 
идентичности при таком понимании заключается 
в проецировании собственной системы професси-
ональных ценностей и позиций на представление 
о ценностях и позициях, которые, по мнению субъ-
екта, характерны для конкретной профессиональ-
ной общности. 

На основе сопоставления ценностей происходит 
принятие решения об уровне сформированности 
профессиональной идентичности. На основе же 
принятия ценностей профессиональной общности 
и их сопоставления с индивидуальными происходит 
корректировка и развитие последних. Этот аспект 
оценки профессиональной идентичности разрабо-
тан в меньшей степени.

Ценностные ориентации выражают личностную 
значимость социальных, культурных, нравствен-
ных ценностей, отражая ценностное отношение 
к действительности. Ценности регулируют направ-
ленность, степень усилий субъекта, определяют 
в значительной степени мотивы и цели организа-
ции деятельности. Ценности мотивируют деятель-
ность и поведение, поскольку ориентация челове-
ка в мире и стремление к достижению отдельных 
целей соотносится с ценностями, включенными 
в структуру личности [5]. 

Определяя личностную характеристику, влияю-
щую на становление профессиональной идентично-
сти, обратимся к ответственности.

Ответственность в психологии изучается в рам-
ках различных теорий и направлений. Д. А. Леон-
тьев отмечает, что ответственность зрелой лично-
сти представляет собой внутреннюю регуляцию, 
опосредованную ценностными ориентирами [11]. 
По мнению представителей экзистенциальной пси-
хологии, ответственность личности за собственные 
действия рассматривается как важный стимул раз-
решения возникающих в процессе жизни проблем 
[12, 13]. 

В контексте жизнедеятельности личности ответ-
ственность исследовали такие ученые, как Б. Ф. Ло-
мов, С. Л. Рубинштейн, морально-нравственный 
аспект этой проблемы нашел отражение в трудах 
А. И. Ореховского, социально-психологическое на-
правление исследования ответственности нашло 
отражение в трудах К. Маздыбаева. По мнению 

Л. И. Дементий, ответственность есть жизненное 
новообразование и способность личности [14].

Анализируя их работы, мы определили ответ-
ственность, как качество личности, проявляющее 
способность к саморегуляции на основе осознания 
себя, как субъекта выполнения деятельности.

В концепции профессионального развития 
Ю. П. Поварёнкова отмечено, что становление про-
фессиональной идентичности носит ярко выражен-
ный циклический характер, в эмпирическом ис-
следовании, на примере студентов педагогического 
вуза были выявлены следующие формы идентично-
сти: школьная, академическая, учебно-профессио-
нальная и профессиональная [1].

Подводя итог, следует сказать, что в качестве 
детерминант становления профессиональной иден-
тичности могут выступать притязания субъекта, 
которые являются выражением его потребностей, 
и охватывают смысловое пространство, в котором 
возникают конкретно-ситуативные мотивы. Также 
самооценка, как показатель реальной и прогнози-
руемой профессиональной самооценки. Также цен-
ностные ориентации могут выступать в качестве 
личностных образований, оказывающих непосред-
ственное влияние на становление профессиональ-
ной идентичности, как принятие норм и ценностей 
профессионального сообщества. Ответственность, 
проявление которой предполагает способность лич-
ности реализовать основанную на субъективных 
критериях деятельность. 

На основе проведенного теоретического анализа 
для эмпирической проверки в качестве возможных 
личностных особенностей детерминирующий в ста-
новления профессиональной идентичности были 
выбраны: притязания, самооценка, ценности и от-
ветственность личности.

Мы обосновываем это тем, что притязания лич-
ности опираются на ее представления о внешних 
и внутренних возможностях и включают ценност-
но-мотивационную связь с действительностью. Са-
мооценка позволяет учитывать оценку себя, как 
Я — реального и стремления к Я — идеальному, 
как профессионала. Также становление професси-
ональной идентичности не возможно без принятия 
норм и ценностей профессионального сообщества. 
Ответственность предполагает способность лично-
сти обеспечивать внутреннюю самостоятельность, 
оптимальную организацию и готовность осущест-
влять профессиональную деятельность.

Проведенный нами теоретический анализ по-
зволяет выделить личностные особенности, детер-
минирующие становление профессиональной иден-
тичности. Это притязания, самооценка, ценности 
и ответственность школьной, студенческой (акаде-
мической) и профессиональной идентичности. Кри-
териями успешного процесса становления профес-
сиональной идентичности, на наш взгляд, являются: 

1. Положительная самооценка, как показатель 
восприятие себя, выполнение социальной роли 
в качестве субъекта профессиональной деятель-
ности. 

2. Уровень притязаний, как мотивированная го-
товность к развитию своей личности как профес-
сионала и вхождение в профессиональное сообще-
ство.

3. Удовлетворенность выполнением профессио-
нальных задач.

4. Положительное отношение к выполнению 
профессиональной деятельности, удовлетворение 
потребностей.
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5. Ответственность за выполнение норм и правил 
профессиональной деятельности, требований, предъ-
являемых профессией к личности профессионала.

6. Принятие норм и ценностей, характерных для 
профессионального сообщества.

7. Академическая успешность и успеваемость.
8. Положительное отношение к профессиональ-

ной деятельности на производственных практиках.
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 Ю. А. ЕШКОВА
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автомобильно-дорожная академия, 

г. Омск

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИНАМИКИ 
УСПЕВАЕМОСТИ С ЧЕРТАМИ 
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОК 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В работе рассматривается взаимосвязь успешности обучения со свойства-
ми личности студенток на всем протяжении процесса обучения. Выявлены 
более устойчивые связи черт личности, влияющих на успеваемость, а также 
некоторые единичные. Среди личностных факторов, существенно влияющих 
на успеваемость, это интеллект (абстрактность-конкретность мышления) (В), 
нормативность поведения (G) и самоконтроль (Q3).

Ключевые слова: личностные особенности, индивидуально-ориентированный 
процесс обучения, успеваемость, циклы дисциплин.

Введение. Образование в сегодняшнем его со-
стоянии всё более становится мощной созидатель-
ной силой, воспринимаемой не только как важный 
фактор технико- и социально-экономического раз-
вития страны, но и как ресурс, удовлетворяющий 
возрастающие материальные и духовные потреб-
ности личности, общества и государства. Вероятно, 
этим объясняется то, что в большинстве развитых 

стран мира поворот в развитии педагогических 
технологий в ходе реформирования систем обра-
зования сделан в сторону формирования умения 
самостоятельно добывать нужную информацию, 
вычленять проблемы и искать пути их рациональ-
ного решения, уметь критически анализировать 
полученные знания и применять их для решения 
новых задач.
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Необходимость реформирования отечественно-
го образования и перехода от адаптивно-дисципли-
нарной модели (унифицированного образования) 
к личностно-ориентированной (вариативное обра-
зование), обосновывается в работах А. Г. Асмолова. 
Автор даёт следующую его характеристику: «Вари-
ативное образование понимается как процесс, на-
правленный на расширение возможностей компе-
тентностного выбора личностью жизненного пути 
и на саморазвитие личности. Целью вариативного 
образования является формирование такой карти-
ны мира в совместной деятельности с взрослыми 
и сверстниками, которая бы обеспечила ориента-
цию личности в разного рода жизненных ситуаци-
ях, в том числе и в ситуациях неопределённости» 
[1, с. 600]. По мнению учёного, в развитии вари-
ативного образования важную роль играют автор-
ские школы, которые выступают как поисковые ме-
ханизмы, апробирующие разные пути образования 
в культуре. Рядом авторов выявлено влияние инди-
видуальных и личностных особенностей на адап-
тацию студентов к образовательной деятельности, 
а также на эффективность учебной деятельности. 
Так, студенты с низкой академической успевае-
мостью в сравнении с более успевающими харак-
теризуются низкой самооценкой, конкретностью 
и ригидностью мышления, беспринципностью, без-
ответственностью, неорганизованностью, ориента-
цией на следование общепринятым нормам, кон-
сервативностью [2]. По данным Э. А. Голубевой [3], 
успеваемость по гуманитарному и естественнонауч-
ному циклу имели выше лица со слабой нервной 
системой, высокой лабильностью и преобладанием 
возбуждения. Немаловажным фактором в плане ре-
ализации индивидуальной траектории обучающи-
мися является выявление склонностей и интереса 
к тому или иному виду деятельности, изучаемым 
дисциплинам, которые в большей степени соответ-
ствуют интересам занимающихся.

Понятно, что не всякое занятие может быть при-
тягательным для личности, а только такое, которое 
встречает внутренний отклик. Нередко деятельность 
может нравиться своими результатами, приносимой 
ею пользой, тем, какое общественное признание она 
дает. Но подлинная склонность означает предрасполо-
женность и к самому процессу деятельности, когда ра-
бота — не просто средство достижения каких-нибудь 
целей, но и сама по себе становится потребностью. 
«В основе возникновения склонностей, писал Б. М. Те-
плов, лежат потребности», когда привлекательны-
ми оказываются не только достигаемые результаты, 
но и сам процесс деятельности [2].

Л. И. Божович [4] выделяет несколько категорий 
учебных мотивов, познавательные мотивы, к кото-
рым относятся необходимость в интеллектуальной 
активности, познавательные интересы обучающих-
ся и потребность в овладении новыми знаниями 
и умениями. 

В целом, большинство мотивов находится 
в сложном взаимодействии друг с другом и имеют 
различное влияние на учебу, поэтому представление 
о мотивах учебной деятельности можно получить, 
только выявив значимость для каждого обучающе-
гося всех компонентов мотивационной структу-
ры. Одновременно формирование познавательных 
и профессиональных способностей и склонностей 
связано с личностными и индивидуально-психоло-
гическими свойствами субъекта. Но любая заранее 
выстроенная программа обучения закрывает для 
обучающегося возможность обсуждать и выбирать 

другие варианты его образования, что часто вызы-
вает неприятие со стороны обучающихся и их ро-
дителей [5].

Индивидуальные свойства обучаемого, в первую 
очередь влияющие на результаты обучения, под-
разделяются на общие и специальные способности. 
На различных этапах развития личности — это 
так называемая обучаемость индивида, то есть его 
«способность к усвоению знания, учебного матери-
ала, возможность применять индивидуальную си-
стему знаний, способность решать теоретические 
и практические задачи.

Ранее в исследованиях были получены доволь-
но высокие корреляции уровня общего интеллекту-
ального развития с академической успеваемостью 
студентов. Вместе с тем лишь немногим более 50 % 
студентов повышают уровень общего интеллекта 
от первого курса к пятому, и, как правило, такое 
повышение наблюдается у слабых и средних сту-
дентов. Сильные учащиеся выходят из вуза с тем 
же, с чем и пришли. Это послужило основанием 
для вывода о том, что преимущественная ориента-
ция традиционной системы образования направ-
лена на среднего студента. Анализ личностных ка-
честв представителей одной из выборок в целом, 
осуществленный с применением 16-факторного 
опросника Р. Кеттелла, при сопоставлении с по-
казателями математических способностей выявил, 
что такие параметры, как дисциплинированность, 
добросовестность, соблюдение моральных норм, 
чувство ответственности, являются характерными 
чертами для учащихся с более высоким уровнем 
успеваемости в математической деятельности. Все 
это позволяет отметить наличие сложных взаимоот-
ношений умственных способностей и индивидуаль-
но-психологических особенностей в структуре об-
разовательного процесса. Так, данные, полученные 
на 1500 учащихся польским ученым Т. Левовицким 
(цит. по Я. Стреляу, 1982) [6], говорят о наличии свя-
зи показателей свойств нервной системы с эффек-
тивностью обучения, оказались, главным образом, 
сила процессов возбуждения и подвижность нерв-
ных процессов. Оставление без внимания индиви-
дуально-психологических особенностей студентов 
приводит к выбору форм и методов обучения, не 
соответствующих их функциональным возможно-
стям, и как результат, снижению мотивации, отри-
цательному отношению к обучению, что неминуе-
мо отражается на эффективности образовательного 
процесса, развития их умственных способностей.

Основная часть. Задача исследования состоя-
ла в изучении взаимосвязи успеваемости с чер-
тами личности студенток по циклам дисциплин 
на протяжении всего периода обучения. В исследо-
вании участвовали студентки 1–4 курсов бакалав-
риата, технических специальностей, в количестве 
110 студенток дневного отделения. Одновременно 
определялись черты личности по 16-факторному 
опроснику Р. Кэттелла [7], ситуативная и личност-
ная тревожность по опроснику Спилбергера–Ха-
нина [8], индекс жизненной активности, коммуни-
кативные свойства и удовлетворенность учебным 
процессом с использованием опросника, разра-
ботанного нами. Успеваемость регистрировалась 
по следующим циклам дисциплин: общегуманитар-
ный и социально-экономический (ОГ), естествен-
нонаучный и математический (ЕН), общепрофес-
сиональный (ОП), дисциплины профессионального 
модуля (ПМ), производственная практика (ПР), кур-
совые работы (КР), курсовые проекты (КП).
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Результаты исследования и их обсуждение. 
В плане совершенствования системы образования 
существенным является изучение особенностей 
личности обучающихся на всем протяжения обуче-
ния в вузе и динамики успеваемости применитель-
но к циклам дисциплин, так как происходят воз-
растные изменения, меняется и содержательность 
дисциплин.

Студентки первого курса, более успешно осва-
ивающие дисциплины естественнонаучного цик-
ла, имеют более абстрактное мышление (В), эмо-
циональную стабильность (С), высокую смелость 
(Н), отличаются большим индексом жизненной 
активности и мотивационной направленностью 
на успех. По дисциплинам общегуманитарного и со-
циально-экономического цикла выше успеваемость 
у девушек более смелых (Н), имеющих более высо-
кие коммуникативные свойства и мотивацию, на-
правленную на успех. Результаты успеваемости по 
общепрофессиональным дисциплинам отрицатель-
но коррелируют с меньшей экспрессивностью (F) 
и положительно с тревожностью (О). Производ-
ственная практика лучше реализуется студентка-
ми, отличающимися большей экспрессивностью (F) 

и доверчивостью (L). Уровень выполнения курсо-
вых работ выше у девушек более смелых (Н) и от-
личающихся низким самоконтролем. В целом, для 
студенток первого курса наиболее ведущими черта-
ми личности, содействующими более полному осво-
ению дисциплин курса, являются абстрактное мыш-
ление (В), смелость (Н) и мотивация, направленная 
на успех (рис. 1).

Применительно к девушкам второго курса струк-
тура связей в определенной степени изменяется. 
Наибольшее число корреляционных связей выяв-
лено в отношении дисциплин общегуманитарного 
и социально-экономического цикла. Более успешно 
дисциплинами этого цикла овладевают студентки, 
имеющие такие черты личности, как проявление 
конкретного мышления (противоположность аб-
страктному) (В), меньшей экспрессивности (F), вы-
сокой нормативности поведения (G), доверчивости 
(L) и высокого самоконтроля (Q3). 

По дисциплинам естественнонаучного и мате-
матического цикла успеваемость выше у студен-
ток, отличающихся большей подчиненностью (Е), 
сдержанностью (противоположность экспрессивно-
сти) (F) и прямолинейностью (N). Применительно 

Рис. 1. Структура корреляционных плеяд взаимосвязи образовательных циклов 
с личностными особенностями у студенток первого курса обучения

ОГ — общегуманитарный и социально-экономический цикл; ЕН — естественнонаучный и математический цикл; ОП — об-
щепрофессиональный цикл; ПМ — профессиональный модуль; ПР — производственная практика; КР — курсовые работы; 
КП — курсовые проекты; КОМ — коммуникативные свойства; УД — удовлетворенность учебным процессом; ИЖА — индекс 
жизненной активности; НД — мотивация к избеганию неудач; У — мотивация к успеху; Р — готовность к риску; СТ — ситуа-
тивная тревожность; ЛТ — личностная тревожность; буквы соответствуют факторам опросника Р. Кеттела. Линии, связываю-
щие кружки, — достоверность связи; сплошная — положительная связь; пунктирная — отрицательная. Одна линия — P ≤ 0,05; 
две любые — P ≤ 0,01

Рис. 2. Структура корреляционных плеяд взаимосвязи образовательных циклов 
с личностными особенностями у студенток второго курса обучения

(обозначения те же, что на рис. 1)
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к дисциплинам общепрофессионального цикла вы-
явлена положительная корреляция с фактором (G) 
и отрицательно с фактором (F), т.е. девушки, име-
ющие такие черты личности, как высокая норма-
тивность поведения (G) и сдержанность (F), имеют 
более высокую успеваемость. Уровень освоения 
профессионального модуля выше у лиц, отличаю-
щихся большей конкретностью мышления (В). Про-
изводственная практика результативнее у девушек, 
обладающих большей подозрительностью (проти-
воположность доверчивости) (L) и отличающихся 
большей удовлетворенностью учебным процессом. 
В результате более эффективно осваивают дисци-
плины второго курса девушки с некоторой конкрет-
ностью мышления (В), сдержанностью (F), высокой 
нормативностью поведения (G) (рис. 2).

Структура корреляционных плеяд в отноше-
нии третьекурсниц более интегрирована. В частно-
сти, дисциплины общегуманитарного цикла более 
успешно осваиваются студентками, отличающими-
ся большей подчиненностью (Е), высокой норматив-
ностью поведения (G), большей проницательностью 
(противоположность прямолинейности) (N), с мень-

шей ситуативной тревожностью и меньшей готов-
ностью к риску, но с более выраженными комму-
никативными свойствами. В отношении дисциплин 
естественнонаучного цикла выше успеваемость 
у девушек, обладающих большей проницательно-
стью (N), высоким самоконтролем (Q3), меньшей 
ситуативной и личностной тревожностью и имею-
щих более высокий индекс жизненной активности. 
Применительно общепрофессионального цикла 
успеваемость выше у студенток с более развитым 
абстрактным мышлением (В), большей проница-
тельностью (N), с высоким самоконтролем (Q3), 
удовлетворенных учебным процессом и имеющих 
больший индекс жизненной активности. Профес-
сиональный модуль лучше осваивают девушки 
с такими чертами личности как проницательность 
(N), эмоциональная стабильность (C), высокая нор-
мативность поведения (G) и меньшей личностной 
тревожностью. Курсовые работы тщательнее гото-
вят студентки, обладающие проницательностью (N), 
высоким самоконтролем (Q3), высокой нормативно-
стью поведения (G), удовлетворенностью учебным 
процессом и мотивацией, направленной на успех. 

Рис. 3. Структура корреляционных плеяд взаимосвязи образовательных циклов
 с личностными особенностями у студенток третьего курса обучения

(обозначения те же, что на рис. 1)

Рис. 4. Структура корреляционных плеяд взаимосвязи образовательных циклов 
с личностными особенностями у студенток четвертого курса обучения

(обозначения те же, что на рис. 1)
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В целом, дисциплины третьего курса наиболее 
успешно осваивают студентки, отличающиеся боль-
шей проницательностью (N), высокой нормативно-
стью поведения (G), самоконтролем (Q3), меньшей 
личностной тревожностью, удовлетворенностью 
учебным процессом и более высоким индексом 
жизненной активности (рис. 3). 

Для студенток четвертого курса наиболее ха-
рактерны следующие связи. Так, дисциплины есте-
ственнонаучного цикла лучше осваивают девушки 
с такими чертами личности, как большая доверчи-
вость (L), личностная тревожность и менее удов-
летворенные учебным процессом. Относительно 
дисциплин общегуманитарного цикла выявлены 
отрицательные связи с фактором (O), удовлетво-
ренностью учебным процессом и положительно 
с фактором (G). По дисциплинам общепрофесси-
онального цикла выше успеваемость у студенток 
с развитым абстрактным мышлением (В), большей 
доверчивостью (L) и низкой удовлетворенностью 
учебным процессом (УД). Профессиональный мо-
дуль лучше осваивают, а также лучше выполняют 
курсовые проекты девушки более сдержанные (F) 
и в меньшей степени удовлетворенные учебным 
процессом. 

Результативность производственной практики 
выше у студенток с большей доверчивостью (L), 
более зависящих от мнения и требований груп-
пы (Q2), с высокой личностной тревожностью 
и меньшей удовлетворенностью учебным процес-
сом. Именно неудовлетворенность учебным про-
цессом явилась для студенток четвертого курса 
фактором, содействующим более полному освое-
нию дисциплин этого курса, определенное влияние 
оказали и такие черты личности, как большая до-
верчивость (L), сдержанность (F) и личностная тре-
вожность (рис. 4). 

В целом, можно отметить, что успеваемость 
по блокам дисциплин связана с чертами личности 
студенток, однако от курса курсу структура свя-
зей существенно изменяется, это возможно в силу 
того, что в блоках дисциплин предметы в процессе 
обучения меняются, в определенной степени имеет 
место и изменения личностных особенностей сту-
денток. Тем не менее отдельные свойства лично-
сти довольно устойчиво связаны с успеваемостью 
на всем протяжении обучения, хотя и с разными 
дисциплинами. Чаще это связано с таким свойством 
личности, как интеллект (абстрактность-конкрет-
ность мышления) (В), отражающим такие черты, 
как оперативность, сообразительность, быстрая об-
учаемость, и чем они выше, тем лучше успеваемость 
студенток. Не менее важным является и фактор (G), 
отражающий «нормативность поведения», при этом 
студентки с более высокой успеваемостью харак-
теризуются большей самостоятельностью в при-
нятии решений, проявлением лидерских качеств. 
В определенной степени высокой успеваемости со-
действует и фактор (Q3) — уровень самоконтроля, 
и чем он выше, тем лучше успеваемость студен-
ток, характерной особенностью которых является 
умение контролировать свои эмоции и поведение. 
Представленные данные лишний раз подтвержда-
ют многообразие личностных свойств, влияющих 
на успешность в учебной деятельности, но более 
устойчивые сочетания могут эффективнее влиять 
на формирование индивидуально-ориентирован-
ного учебного процесса [9]. Но для реализации 
последнего необходимо преобразование программ 
содержания подготовки студентов в модульную 

форму [10]. Существенным моментом при пере-
ходе на индивидуально-ориентированную органи-
зацию учебного процесса является и то, что ос-
новным объектом планирования и организации 
учебного процесса становится субъект обучения, 
т.е. студент. Это позволит студенту выбирать модули 
в соответствии с их склонностями, способностями 
и индивидуально-психологическими особенностя-
ми. В результате каждый студент сможет осваивать 
учебную программу в индивидуальном темпе, кото-
рый у разных студентов может оказаться разным 
в силу его способностей, начальной подготовлен-
ности и индивидуально-психологических различий. 
Однако традиционные формы обучения пока оста-
ются наиболее приоритетными и не могут в полной 
мере реализовать индивидуально-ориентированный 
подход к учебному процессу.

Выводы. Полученные данные дают основание 
отметить, что динамика успеваемости студенток 
на всем протяжении обучения в вузе в значи-
тельной степени связана со свойствами личности. 
При этом имеют место как временные связи, так 
и более постоянные. 

Знание особенностей взаимосвязи успешно-
сти обучения и свойств личности дает основание 
более эффективно строить индивидуально-ори-
ентированный учебный процесс, а обусловли-
вается это тем, что выбор вида деятельности или 
образовательных дисциплин в соответствии со 
склонностями, способностями и индивидуально-пси-
хологическими особенностями позволяет повысить 
интерес занимающихся к образовательному процессу. 
Так как не всякое занятие может быть притягатель-
ным для личности, а только такое, которое соот-
ветствует логике его внутреннего развития. Этому 
содействует и то, что любая заранее выстроенная 
программа обучения закрывает для обучающегося 
возможность обсуждать и выбирать другие вариан-
ты образования, соответствующего его интересам 
и склонностям. Реализация же индивидуально-ори-
ентированного процесса обучения позволит по-
высить общий уровень интеллекта не только сту-
дентов, имеющих его средний и низкий уровень, 
но и тех, кто пришел в учебное заведение более 
подготовленным.
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ББК 88/С81 

Столяренко, Л. Д. Психология личности : учеб. пособие по специальности «Психология» по курсу 
«Психология личности»/ Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. – 3-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2014. – 
574 c. – ISBN 978-5-222-21845-7.

В учебном пособии в соответствии с Гос. образовательным стандартом раскрыты основные теоретиче-
ские вопросы курса «Психология личности»: проблемы личности, свобода личности как родовая главная 
характеристика человека, современные психологические теории и подходы к пониманию личности, соци-
альная среда и социализация личности, идентификационные характеристики личности, понятие личности 
и индивидуальности. По разделам даны соответствующие методики диагностики личности. Пособие со-
держит основные вопросы, включаемые в билеты для зачетов и экзаменов. Учебное пособие применяется 
как на практических занятиях, так и при проведении научно-исследовательской работы студентов. Пред-
назначено для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также будет интересно и для широкого 
круга читателей, интересующихся вопросами психологии личности.

ББК 88/К90 

Кулганов, В. А. Превентология : учеб. пособие для вузов по направлению 050700 «Педагогика» : 
учеб. пособие / В. А. Кулганов, В. Г. Белов, Ю. А. Парфенов. – СПб. [и др.] : Питер, 2014. – 301 c. – 
ISBN 978-5-496-00515-9.

Учебное пособие написано докторами медицинских и психологических наук. Книга раскрывает основ-
ные вопросы теории и практики профилактики девиантного поведения среди подростков и молодежи. 
Рассмотрены теоретические вопросы формирования, базовые понятия и классификация аддикций, зави-
симого поведения, факторы риска и факторы защиты от формирования девиантного поведения у подрост-
ков, а также основные направления профилактики данного явления. В пособии также затронуты вопросы 
существующего законодательства РФ в сфере профилактики отклонений в поведении. Пособие написано 
в соответствии с требованиями Гос. образовательного стандарта третьего поколения и имеет гриф УМО 
по направлению подготовки бакалавров «Педагогическое образование». Пособие предназначено для ши-
рокого круга профессионалов и будет полезно специалистам в области практической психологии, соци-
альной работы и педагогики, осуществляющим профилактику девиантного поведения в молодежной среде.

ББК 66.75/О-64 

Организация работы с молодежью: введение в специальность : учеб. пособие для студентов вузов 
по направлению 040700 «Организация работы с молодежью» / Под ред. Е. П. Агапова. – Ростов н/Д. : 
Феникс, 2014. – 446 c. – ISBN 978-5-222-21639-2.

Учебное пособие, написанное в соответствии с Федеральным гос. образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования, посвящено рассмотрению методологических основ и практики ра-
боты с молодежью. Оно представляет собой введение в специальность, которая оказывается все более 
востребованной в современном российском обществе. Учебное пособие предназначено прежде всего для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодежью», а также 
всех тех, кто интересуется молодежной проблематикой.
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Мнение учёного

УДК 378.225 Н. М. КОЛЫЧЕВ

Омский государственный 
аграрный университет 

им. П. А. Столыпина

АСПИРАНТУРА. 
КОМУ ОНА НУЖНА?
В статье рассматриваются проблемы подготовки кадров высшей квалифика-
ции в условиях продолжающихся реформ в образовании. Предлагаются пути 
повышения эффективности работы аспирантуры.

Ключевые слова: образование, аспирантура, кадры высшей квалификации.

Существующая сегодня в России система аспи-
рантуры не отвечает в полной мере требованиям 
современной науки.

— Почему Вы считаете, что нынешняя аспиран-
тура не отвечает требованиям современной науки?

— Начнем с того, что в аспирантуру нередко 
приходят люди, которые изначально не планиру-
ют заниматься наукой всерьез. Им надо на что-то 
жить, и они ищут заработки на стороне, уделяя 
обучению в аспирантуре крайне мало времени. Это 
почти заочная аспирантура.

Напомню, кто не забыл, что в советское время 
аспирант получал 85–100 рублей в месяц и жил 
на эти деньги. Кто хотел, мог подзаработать на 
своей же кафедре, в лаборатории, не отрываясь 
от аспирантских дел. Можно сказать, что госу-
дарство три года содержало аспиранта. Сегодня 
аспирант имеет стипендию в размере 2800 рублей, 
но вряд ли кто-то думает всерьез, что на эти день-
ги можно прожить. При таком отношении к аспи-
рантскому обучению нельзя ждать качественных 
диссертаций. Уровень защит низкий, много отчис-
лений. Плагиат процветает на радость Интернету. 
Читаешь иные диссертации или научные отчеты 
и диву даешься. Все в них «впервые»… Спросишь: 
знакомы ли вы с работами вот таких-то, таких-то 
ученых? Ответы чаще всего отрицательные. Это 
к вопросу о качестве кандидатских и докторских 
диссертаций.

Можно, конечно, и нужно такую диссертацию 
критиковать, но и объяснить можно; чего мы хо-
тим от науки, если расходы в расчете на одного 
преподавателя высшей школы составляют меньше 
5 тысяч долларов в год. На ученого РАН — порядка 
60 тысяч долларов в год. В университетах США — 
в среднем 150 тысяч долларов в год. Что, Россия — 
бедная страна? Может быть, не она первой побы-
вала в космосе? Может быть, у нас нефть и газ за-
кончились? Да нет. Ресурсы были и есть. Вопрос 
в том, как их используют?

— Может быть, аспирантуру надо сделать плат-
ной и тогда качество диссертаций повысится?

— Не думаю. Скорее, наоборот. Положение 
еще более усугубится.

На мой взгляд, вся аспирантура должна стать 
бюджетной, только в этом случае можно повышать 

требования к ней. Платная аспирантура качество 
диссертаций не улучшит, потому как, получив день-
ги, руководители платных аспирантов заведомо бе-
рут на себя обязательства «вывести их на защиту 
любым способом». Кому нужна такая аспирантура?

Мы, на кафедре микробиологии и вирусологии, 
пытаемся своим аспирантам создать возможность 
для дополнительного заработка, но сделать это 
очень нелегко. Нужны свободные рабочие места, 
а к ним фонд заработной платы. Где он, и будет ли 
когда-нибудь?

— Но в других-то университетах эти вопросы 
как-то решаются?

— «Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса 
очень велика». К примеру,  в ГУ «Высшая школа 
экономики» (ректор Ярослав Кузьминов) органи-
зована аспирантура полного рабочего дня. Аспи-
рантам платят 20–25 тысяч рублей в месяц, они 
не занимаются подработками на стороне, проду-
мана возможность использования их в своем уни-
верситете как научных работников и преподавате-
лей в рамках своей научной темы. Это абсолютно 
верный подход: люди получают деньги, живут 
на них и предметно занимаются наукой.

— Кто должен финансировать такую аспиран-
туру?

— Вопрос риторический. Несомненно, госу-
дарство. Ну, а пока бюджетное финансирова-
ние остается скудным, надо пытаться сделать это 
за счет своих внебюджетных средств. Конечно, та-
кое решение будет несколько обременять тех, кто 
зарабатывает внебюджетные деньги. Поэтому надо 
убеждать наше министерское руководство пойти на 
этот эксперимент, и в случае его удачи государство 
будет платить аспиранту деньги, на которые он смо-
жет жить вместе со своей семьей и думать о науке, 
а не о том, «где достать недостающий рупь и кому, 
потом бежать за водкою».

Если мы примем такой формат аспирантуры, 
то и самим руководителям, и на уровне проректор-
ском, на уровне научных руководителей придется 
разрабатывать обучающие программы. Это боль-
шой труд. В таком случае на первом году аспиран-
туры, с помощью наших преподавателей, аспирант 
получит базовые знания по базовым дисциплинам, 
по развитию академических навыков, квалификаций, 
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компетенций. Второй год аспирантуры должен 
пройти в усиленном обучении по курсам, связан-
ным с исследовательской деятельностью конкрет-
ного аспиранта, не только на своей кафедре, в лабо-
ратории, но и в родственных НИИ и в зарубежных 
университетах, где они и будут общаться и наби-
раться опыта.

Результаты аспирантской деятельности нуж-
но регулярно обсуждать на научных семинарах 
с участием их руководителей и, опять-таки, по воз-
можности с зарубежными коллегами. На нашей 
кафедре есть такой опыт работы у профессора 
В. И. Плешаковой, и она могла бы им поделиться.

— В нынешней системе подготовки аспирантов 
не приветствуется «двойное» руководство. Что Вы 
думаете по этому вопросу?

— Думаю, зря не приветствуется. Раньше такая 
практика двойного руководства была. Она позво-
ляла объединять силы в междисциплинарных на-
правлениях исследований. В наше время «открытых 
границ» ВАК мог бы разрешить помимо научного 
руководителя, вводить соруководителей из числа 
наших ведущих специалистов, а то и зарубежных 
коллег. На нашей кафедре ростки такого опыта, как 
я уже упоминал, есть. Но это лишь ростки, которые 
могут и завять.

Полезным было бы введение в соруководство 
аспирантами и консультантов, которые хорошо 
представляют себе академические стандарты, суще-
ствующие в мировой практике, и могли бы помочь 
молодым исследователям выйти на этот уровень 
и с точки зрения технологий, и с точки зрения 
вхождения в исследовательское сообщество.

Университеты начали готовить магистров. Поче-
му бы программы подготовки аспирантов не соеди-
нить с программами подготовки магистров? Или мы 
так и будем находиться в прокрустовом ложе тех 
форм, которые сложились еще 20–40 лет назад?

— Николай Матвеевич, а кто это должен делать 
конкретно?

— Кто это будет делать? Хороший вопрос. Ду-
маю, что это должны, в первую очередь, делать от-
ветственные за университетскую науку лица. Их, 
кстати, немало. Собирать с нас только справки — 
то ли их задача? Надо менять некие научно-образо-
вательные структуры, для чего нужны новые люди, 
не обремененные старыми обязательствами. Где их 
взять — вот в чем вопрос.

Тема возрастного ценза профессорско-пре-
подавательского состава — повод для отдельного 
разговора. Я уверен, люди, достигшие «серьезно-
го возраста», если они не немощны, не обуза для 
университета, являются его ресурсом, надо только 
уметь адекватно использовать их опыт, интеллект 
и другие возможности.

— В случае открытия аспирантуры полного ра-
бочего дня возникает один существенный вопрос: 
куда пойдут эти аспиранты, для кого конкретный 
вуз их стал бы готовить?

— Вопрос непростой, но решаемый. Если  вуз 
вкладывает внебюджетные ресурсы, то он должен 
с такими аспирантами заключить специальные кон-
тракты, ограничивающие их самодостаточность 
в смысле трудоустройства: куда-нибудь уйти.

— А как быть с правами человека, вольного рас-
поряжаться собой?

— Да, пусть едут, идут в другие вузы, НИИ 
и прославят там родной университет, его систему 
подготовки научных кадров. Часть из них все равно 
останется в университете, если он предоставит им 

жилье и предложит хорошую зарплату. В этом слу-
чае к нам будут приезжать выпускники аспирантур 
из других ведущих российских и даже зарубежных 
университетов. Разве мы против мобильности науч-
но-образовательной системы?! Вот тогда и решится 
вопрос о кадровом резерве.

В этой связи нам нужно вернуться к когда-то 
работающей программе по отбору молодых препо-
давателей-стажеров (исследователей); из них года 
через два-три, можно было бы отбирать зареко-
мендовавших себя молодых людей в аспирантуру. 
Отдача будет обязательно. Нужна программа и ее 
финансовая поддержка.

— Опять  эти «пресловутые» деньги?
— Время такое, однако. Всюду деньги, деньги, 

деньги.…  Об этом еще когда пелось... Вот ровно 
по этой причине я и поддерживаю инициативу ГУ 
ВШЭ, представившей новую концепцию аспиранту-
ры — аспирантуры полного рабочего дня. Аспирант 
ее должен работать не покладая рук в научно-об-
разовательной среде. Я, когда учился в аспирантуре 
у профессора Н. Г. Кондюрина (да и все его аспи-
ранты), начинали свой рабочий день в 8 утра 
и заканчивали в 20 часов. Мы вкалывали. Поэто-
му все досрочно защитили свои кандидатские дис-
сертации, а потом и докторские. Просто так по-
вышать стипендию аспиранту смысла нет. Надо 
загрузить его работой по самую макушку. Будет 
и отдача, и результаты будут. Без реструктуризации 
аспирантских программ наша сегодняшняя аспи-
рантура захиреет и умрет в своей постели. 

Если мы киваем на германскую или амери-
канскую концепцию аспирантуры, то и поступать 
должны по-американски: минимум два года гото-
вить молодых людей на серьезных научных семи-
нарах, курсах, стажировках, а уж потом допускать 
в аспирантуру. В противном случае люди, обучаю-
щиеся в аспирантуре, будут в ней пребывать, ис-
пользовать ее материальные ресурсы и не вести 
серьезной научной работы.

— Сегодня говорят, о так называемых «доцен-
тах-чиновниках», которые имеют кандидатские, 
и даже докторские дипломы, хотя сами-то их 
и не защищали. Что Вы думаете об этом?

— Да, это еще одна проблема. Появляются 
кандидатские и даже докторские диссертации, на-
писанные не самим соискателем, а купленные им, 
и проходят ВАКовский фильтр. Винить в этом ВАК 
я бы не рискнул, потому как качество подготовки 
диссертаций и работы аспирантур коренным об-
разом он изменить не в силах. Но он необходим, 
именно как дополнительный фильтр. В этом его 
предназначение.

Если вузам (а этот вопрос поднимается в науч-
ном сообществе) дать возможность самим присва-
ивать ученые степени, то мы тут такого натворим, 
что ВАКу и не снилось…

Разве это нормальное состояние системы под-
готовки ученых, при котором ученая степень поку-
пается? Не говорит ли это о моральном разложении 
в научной среде? Не многовато ли в России рас-
плодилось кандидатов и докторов «околовсяческих» 
наук, например, политологических, которых никто 
не знает, а сами они друг друга не терпят, потому 
как знают цену таких ученых.

В естественных и технических науках этого му-
сора поменьше, но и там мало ученых, знающих 
мировой академический рынок. Этому способству-
ет языковое ограничение. Поэтому читаем только 
авторефераты на статьи зарубежных ученых. Это 
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наша болезнь. В свое время был «стальной зана-
вес». Думали, что без иностранных языков прожи-
вем. Не учили, но сейчас-то кто мешает? Спросите 
нынешних аспирантов, особенно провинциальных 
вузов и НИИ, читают ли они английскую литерату-
ру в подлиннике?

— Николай Матвеевич, в начале нашего разго-
вора Вы сказали: «Нынешняя аспирантура — это 
почти заочная аспирантура». Как Вы относитесь 
к заочной аспирантуре?

— Не лучшим образом на состояние науки вли-
яет и заочная аспирантура. Вроде бы ничего пло-
хого в этом нет, если к автору диссертации предъ-
являются те же требования, что и к диссертации 
очника. На практике все далеко не так. Девальвация 
и очной, и заочной аспирантуры имеет место быть, 
и этому надо как то противостоять. Может быть, 
как раз, аспирантура полного рабочего дня и будет 
тем механизмом, который позволит улучшить рабо-
ту нынешней аспирантуры. 

Качество аспирантуры могло бы вырасти, если 
бы срок обучения в ней был увеличен на один 
год, т. е. до 4 лет. Серьезная научная работа часто 
не укладывается в 3 года. Важным сигналом в по-
нимании этого вопроса является положительная ре-
акция правительства.

Аспиранты и докторанты, готовящие диссерта-
ции по специальностям технических и естествен-
ных отраслей наук  (перечень которых устанавлива-
ется Минобрнауки) получают стипендию в размере 
6330 и 10 тысяч рублей соответственно. В 2011 г. 
для большой группы специальностей  технических 
и естественных наук срок обучения по очной фор-
ме установлен 4 года, по заочной  5 лет.

Это правильные и современные шаги нашего 
правительства. Благодаря им кое-что можно из-
менить в организации самой науки: устранить не-
эффективные подходы, усилить ее экспертизу, 
улучшить качество диссертаций и их современную 
защиту. Но число таких отраслей наук, к сожале-
нию, не велико.

На подготовке ученых экономить не надо. 
В конечном счете, общество должно это понять 
и принять как должное. Не вкладывая в науку день-
ги, рассчитывать на серьезные результаты трудно. 
Двух миллиардов долларов, которые государство 
вкладывает в российскую науку, явно недостаточ-
но. Это бюджет двух ведущих университетов За-
пада. Нельзя собирать яблоки с яблонь без корней. 
В начале деревьям надо вырасти.

Конечно, думать, что за академическое сообще-
ство его проблемы будут решать только чиновники, — 
иллюзия. Мы многое можем сделать сами, если не 
будем мириться с теми негативными явлениями, ка-
кие у нас есть.

Но я твердо уверен, что добывать деньги для 
научных исследований — это не задача ученого. 
Не надо ученого превращать в менеджера. Раньше 
(советское время) деньги на научные исследования 
давало государство и спрашивало за результат. Ве-
домства тоже деньги давали и тоже спрашивали. 
И это правильно. А сейчас? Вот вам грант (если 
пробьете его!) или контракт (если достанется!), дер-
зайте! О результатах доложите через два-три года. 
В серьезной науке такого не бывает. Государство дает 
деньги, может и задачу поставить, но не указывать 
ученым, как ее решать и как тратить деньги…

Если бы ученые знали, чем закончится их ис-
следование, то отпала бы необходимость им за-
ниматься. Это я к тому, что деньги (гранты) дают 

под результат, но наука — не та отрасль, где мож-
но результат предсказать заранее… Отрицатель-
ный результат — это тоже есть научный результат, 
но, к  сожалению, не все это понимают.

— Николай Матвеевич, что Вы можете ска-
зать о реорганизации аспирантуры в соответствии 
с требованиями закона об образовании 2012 года?

— Согласно ФЗ «Об образовании» аспиранту-
ра — это не послевузовское образование, а третий 
уровень высшего образования, с учебным планом, 
рабочими программами, расписанием, зачетками, 
оценками. На выходе — государственная аттеста-
ция и диплом с квалификацией «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». Защита диссерта-
ции после окончания аспирантуры, видимо, остает-
ся на усмотрение выпускника.

— Николай Матвеевич, есть принципиаль-
ная разница в оценке научных трудов за рубежом 
и в России?

— За рубежом основной принцип заключается 
в том, что ученый является собственником своих 
разработок. Ученые для своих исследований полу-
чают хорошо оборудованные лаборатории как бы 
в аренду. Тот, кто что-то изобрел, имеет право рас-
поряжаться этой интеллектуальной собственно-
стью. В наших законах такого не предусмотрено. 
У нас была и, к сожалению, существует государ-
ственная собственность на изобретения и патен-
ты. Университеты, НИИ обладают правом распо-
ряжаться любым продуктом, созданным ученым, 
а не он сам.

Далее, допустим, вы что-то изобрели, написали 
учебник, монографию, какие-то правила, рекомен-
дации и т. п. — что вы будете с этим делать? Каким 
образом внедрите эти разработки в жизнь? Кто бу-
дет раскручивать ваши идеи, где и как их внедрять?

Вот сказал слово «внедрять», а что значит этот 
термин? Ответа нет даже в Большом Энциклопеди-
ческом Словаре. Внедрить — значит ввести в про-
изводство прогрессивные методы труда. 

В другом случае «внедрить» — значит преодо-
леть какие-то сложности, трудности, вплоть до сило-
вых приемов… За рубежом этим занимаются люди 
с творческой и торговой жилкой (так называемые 
менеджеры). Последуем их примеру. Пока интел-
лектуальная собственность будет ничья, реали-
зовать свои идеи почти невозможно. Не потому 
ли российские (особенно молодые ученые) едут 
на Запад и там становятся нобелевскими лауреата-
ми?

Еще один момент. Речь о так называемом «ин-
дексе цитируемости», на котором мы как-будто все 
помешались. Есть ссылки на твои работы — «хо-
роший ученый», нет — «плохой». Как вы думае-
те, если бы работы Капицы, Королева, Туполева, 
Павлова, Ландау, Гинзбурга, Алферова оценивали 
по «индексу цитируемости», их не признали бы 
учеными с мировым именем?

— А Вы как думаете?
— «Индекс» на хлеб не намажешь, за его счет 

дачу не построишь. Да, Королев, Туполев работа-
ли в сталинских «шарашках», но обеспечены были 
всем, что только требовалось, то и поставлялось. 
Может быть, прав бывший президент Д. Медве-
дев в том, что хотел сконцентрировать лучшие умы 
в одном месте — Сколково, по примеру Силиконо-
вой долины США, где, будем надеяться, и произой-
дет наконец-то научно технический прорыв?

Всех в Сколково, конечно же, не вместить: Рос-
сия — страна с огромным природным и интеллек-
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туальным потенциалом и… « может собственных 
Платонов и быстрых разумов Невтонов», конечно 
же, сама рождать. «Периферийную науку» обделять 
тоже не следует. Она нуждается в новейшем обо-
рудовании высокого качества, реактивах. 

Без создания соответствующих условий и фи-
нансирования созданные на бумаге «лаборатории-
пустышки» государственные деньги «проедят», 
а результатов, приемлемых для «внедрения» 
в жизнь, не дадут. Осознаю сложность этого вопро-
са, ведь не зря народная пословица гласит: «Сколь-
ко голов, столько и мнений». И это хорошо. Давайте 
думать вместе.

КОЛЫЧЕВ Николай Матвеевич, доктор ветеринар-
ных наук, профессор кафедры ветеринарной ми-
кробиологии, инфекционных и инвазионных болез-
ней, заслуженный деятель образования и науки РФ, 
действительный член (академик) Международной 
академии наук высшей школы, лауреат Государ-
ственной премии Республики Татарстан в области 
науки и техники.
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деятельности.

ББК 74.58/П58 

Попова, Т. В. Экологическая культура преподавателя высшей школы : учеб. пособие для слуша-
телей системы подготовки и повышения квалификации преподавателей / Т. В. Попова. – М. : МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, 2013. – 167 с. – ISBN 978-5-7038-3683-5.

Экологическая культура становится неотъемлемой частью профессии инженера, его социальной от-
ветственности перед обществом и окружающей средой за результаты научно-технического прогресса. 
Огромная роль в воспитании этой культуры принадлежит преподавателям технических вузов. Осно-
ву книги составили материалы лекций, которые автор на протяжении нескольких лет читает в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана на кафедре «Инженерная педагогика». В книге рассмотрены проблемы формирования 
экологической культуры специалистов технического профиля, а также основные составляющие экологи-
ческой культуры в тесной связи с использованием этих понятий в педагогике высшей школы как основы 
достижения устойчивого развития. Для преподавателей, студентов магистратуры и аспирантов, слушате-
лей факультетов повышения квалификации, педагогов.

ББК 88/Л29 

Лафи, С. Г. Психология стресса : учеб. пособие / С. Г. Лафи. – Омск : ОмГТУ, 2014. – 141 c. – 
ISBN 978-5-8149-1817-8.

Содержится теоретический материал, освещающий наиболее важные аспекты изучения стресса, 
и практические задания по соответствующим темам. Издание может быть полезно как студентам, осваива-
ющим направление «Психология», так и студентам технического профиля всех форм обучения.

ББК 74.58/Ч-49 

Чернявский, Д. И. Система менеджмента качества высшего профессионального образования : моногр. / 
Д. И. Чернявский, Д. В. Рудаков, А. В. Двойнев. – Омск : ОмГТУ, 2014. – 118 c. – ISBN 978-5-8149-1800-0.

Изложены основные положения и требования к системе менеджмента качества образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования. Научное издание рассчитано на преподавателей, ад-
министративно-управленческих работников, специалистов образовательных и научно-исследовательских 
учреждений, занимающихся внедрением систем менеджмента качества образования, а также студентов 
вузов и всех лиц, интересующихся данной тематикой.


