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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ                       
ПО ПРОфИЛАКТИКЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК                                                                                         

И ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ                      
ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Бабарыкин Ю.А., Новикова Н.А., Сульдикова И.В. 

Цель. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-
блеме профилактики вредных привычек и пропаганде здорового об-
раза жизни среди подрастающего поколения. Предметом анализа 
выступают возможности и результативность деятельности уч-
реждений культуры в решении данной проблемы с использованием 
традиционных и инновационных технологий.

Методы. Авторами используются теоретические методы ис-
следования, такие как анализ и синтез информации.

Результаты. Результаты работы заключаются в анализе эф-
фективности определенных технологий учреждений культуры и 
искусств в работе по профилактике вредных привычек и пропа-
ганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 
Авторами было выявлено, что при оптимальном комбинировании 
классических и инновационных технологий социально-культурной 
деятельности учреждения культуры могут внести значимый вклад 
в профилактику вредных привычек среди подрастающего поко-
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ления, приобщение к занятиям физической культурой и спортом, 
пропаганду здорового образа жизни.

Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть применены работниками учреждений социально-
культурной сферы, а также преподавателями образовательных 
учреждений культуры и искусства. 

Научная новизна заключается в том, что были выявлены осо-
бенности формирования здоровья и здорового образа жизни под-
ростков, определено влияние учреждений культуры на формиро-
вание здорового образа жизни у современных подростков, выявлен 
и обоснован комплекс методик и педагогических условий, способ-
ствующих формированию здорового образа жизни заявленной ка-
тегории граждан.

Ключевые слова: учреждения культуры; парки культуры и от-
дыха; библиотеки; подростки; профилактика вредных привычек; 
пропаганда здорового образа жизни; театральная анимация. 

ACTIVITIES OF CULTURAL                                                                               
INSTITUTIONS ON PREVENTION OF bAd hAbITS                

ANd PROPAGANdA OF hEALThY LIFESTYLE                                                                                                        
OF AdOLESCENTS IN MOdERN CONdITIONS

Babarykin Yu.A., Novikova N.A, Sul’dikova I.V.

Goal. The article is devoted to the current problem of preventing 
harmful habits and promoting a healthy lifestyle among the younger 
generation. The subject of analysis is the possibilities and effectiveness 
of cultural institutions in solving this problem using traditional and 
modern innovative technologies.

Methods. The authors use theoretical research methods, such as 
analysis and synthesis of information.

Results. The results of the work consist in the analysis of the effective-
ness of certain technologies of cultural and art institutions in the work 
on the prevention of bad habits and the promotion of healthy lifestyles 
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among the younger generation. The authors found that with the optimal 
combination of classical and innovative technologies of socio-cultural 
activities, cultural institutions can make a significant contribution to the 
prevention of bad habits among the younger generation, familiarization 
with physical culture and sports, and the promotion of a healthy lifestyle.

Scope of application of the results. The results of the research can 
be applied by employees of institutions of social and cultural sphere, as 
well as by teachers of educational institutions of culture and art. 

The scientific novelty lies in the fact that the features of the formation 
of health and healthy lifestyle of adolescents were identified, the influence 
of cultural institutions on the formation of a healthy lifestyle in modern 
adolescents, identified and justified a set of methods and pedagogical 
conditions that contribute to the formation of a healthy lifestyle of the 
declared category of citizens.

Keywords: cultural institutions; parks of culture and recreation; 
libraries; adolescents; prevention of bad habits; promotion of healthy 
lifestyles; theatrical animation.

Здоровая молодёжь – здоровое будущее России, в связи с чем ор-
ганизация здорового образа жизни россиян, развитие физической 
культуры и спорта являются одной из составляющих национальной 
политики страны. Однако, сегодня, по-прежнему сохраняется увле-
чение вредными привычками среди подростков и молодежи, пре-
небрежительное отношение к своему здоровью.

В процессе написания статьи нами были определены следующие 
задачи: провести теоретическое исследование проблемы; исследо-
вать существующую пропаганду здорового образа жизни; изучить 
особенности формирования антинаркотического мировоззрения у 
подрастающего поколения; исследовать мотивы борьбы и мотивы 
взаимодействия со взрослыми у детей и молодежи при формировании 
отношения к здоровому образу жизни и антинаркотическому мировоз-
зрению; провести сопоставительный анализ полученных результатов.

Вредные привычки и их негативные последствия – глобальная 
болезнь современного общества. Несмотря на социальную рекламу 
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и другие меры, применяемые для профилактики этих негативных 
явлений, количество людей с вредными привычками, только увели-
чивается. Прежде всего, это связано с социальными проблемами, 
доступностью соответствующих веществ и недостаточной профи-
лактической работой среди школьников и молодежи.

При этом достижения человеческого разума, неуклонное движе-
ние общества вперед, научно-технический прогресс в различных 
сферах нашей жизни приносят не только положительные результаты, 
но и новые проблемы. В результате появиляются «новые» вредные 
привычки – телемания, интернет-зависимость, кибернетическая за-
висимость (зависимость от компьютерных игр), техномания (непре-
одолимое желание приобретать новую технику), что, в свою очередь, 
также способствует появлению новых возможностей распространения 
и большей доступности наркотических и других вредных веществ.

В сложившейся ситуации в настоящее время без организации 
профилактической работы невозможно добиться позитивных резуль-
татов в решении проблемы распространения вредных привычек и 
приобщения к здоровому образу жизни подрастающего поколения. 

Подростковый возраст является наиболее опасным для увлече-
ния вредными привычками. Одна из наиболее точных характери-
стик данного возраста, на наш взгляд, дана Н.К. Крупской, которая 
характеризовала душевный мир подростка психологией полуребен-
ка-полувзрослого: в своем разви тии он уже «ушел» от детей, но еще 
не «пристал» к взрослым [1, с. 14].

В целом, можно выделить три уровня воспитательно-профилак-
тического воздействия на личность подростка.

Первый – воспитательно-профилактическое воздействие всей 
системы воспитания и обучения в многообразии форм нравствен-
но-воспитательной, культурно-воспитательной работы, овладении 
трудовыми навыками, принятие мер, направленных на устранение 
обстоятельств, оказывающих отрицательное влияние на условия 
жизни и воспитания подростков, привлечение их к участию в спор-
тивных и других кружках, секциях, направление в летнее время в 
специализированные лагеря и т.п.
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Второй уровень – целенаправленная работа по перевоспитанию 
отдельных школьников, осуществляемая в учреждениях культуры и 
учебных заведениях: назначение общественных воспитателей, ше-
фов, наставников для проведения со школьниками индивидуальной 
профилактической и воспитательной работы, привлечение к ней из-
вестных спортсменов, представителей творческих профессий, пред-
ставителей религиозных организаций, студентов.

Третий уровень – воспитательно-профилактический эффект по-
вседневного человеческого общения в коллективе сверстников, в 
ситуациях, когда школьник оказывается вне привычного коллек-
тива, контактов, возникающих в школе, в быту, на отдыхе, на ули-
це, в процессе мимолетных, одноразовых или более длительных 
контактов.

Выделенные уровни воспитательно-профилактического воздей-
ствия на личность подростка, на наш взгляд, должны быть, как ми-
нимум заложены в основу работы психологов, социальных педагогов 
при консультировании родителей на темы предупреждения наркома-
нии, в разработки программ формирования здоровьесберегающей 
среды, направленных на оптимизацию работы образовательных ор-
ганизаций и коррекцию воспитательных методов.

К наиболее распространенным традиционным формам органи-
зации культурно-досуговой деятельности, направленным на про-
филактику вредных привычек, приобщение к занятиям физической 
культурой и спортом можно отнести беседы, лекции, диспуты, встре-
чи с интересными людьми. При этом решаются две главные задачи: 
организация досуга подростков и приобщение их к здоровому об-
разу жизни. Такого рода мероприятия проводят, прежде всего, дома 
культуры, которыми накоплен достаточно большой опыт в данной 
сфере деятельности.

Также важно отметить, что мероприятия для подростков не долж-
ны (как это часто бывает) носить формальный характер, а, наобо-
рот, иметь целью – пробуждение интереса к жизни, формирование 
волевых качеств и черт характера, позволяющих им противостоять 
негативному влиянию со стороны общества.
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Достижение желаемого эффекта в профилактике вредных при-
вычек среди подростков, приобщению к здоровому образу жизни, 
занятиям физической культурой и спортом, возможно лишь при ус-
ловии привлечения к воспитательной работе с ними профессионалов. 

Выделим следующие направления профессиональной деятель-
ности работников учреждений культуры и искусств по профилак-
тике вредных привычек и приобщению к здоровому образу жизни, 
а также занятиям физической культурой и спортом:

– спортивно-оздоровительное (не только помогает физически 
правильно развиваться подросткам, но и способствует про-
филактике вредных привычек);

– морально-этическое (разъяснение сущности нравственных 
норм и отношений);

– рекреативное (оздоровительные мероприятия, направленные 
на восстановление нормального самочувствия и работоспо-
собности подростков);

– художественно-творческое (занятия творчеством и самодея-
тельность помогают подросткам найти себя и научиться вы-
ражать свои мысли и чувства через искусство);

– коммуникативное направление (развитие коммуникативных 
способностей позволяют школьникам не испытывать труд-
ностей в общении не только со взрослыми, но и со сверстни-
ками, грамотно, правильно и точно выражать свои мысли и 
отстаивать свою точку зрения).

Коммуникативное направление активно реализуется библиоте-
ками – это разъяснительная работа о вреде курения, употребления 
алкоголя, наркотиков с читателями разного возраста, в том числе с 
подростками; информационная помощь учителям, медикам, работ-
никам правоохранительных органов.

Миссия библиотеки – найти путь к человеку через книгу и чте-
ние. Используя все средства, имеющиеся в распоряжении библи-
отеки, необходимо помочь читателям в преодолении внутреннего 
дискомфорта с помощью подбора литературы, позволяющей повы-
сить ценность здоровья и жизни.
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Последовательная профилактическая воспитательная работа 
включает информирование о причинах, формах и последствиях ку-
рения, алкоголизма, употребления наркотических веществ. На ос-
нове теоретических и практических исследований разрабатываются 
программы, объединённые общей концепцией профилактической 
работы – создание в подростковой среде ситуации, препятствую-
щей потреблению курительных и наркотических веществ, форми-
рование установки на здоровый образ жизни.

Название программы выбирается в зависимости от обозначенной 
библиотекарем тематической направленности профилактической про-
водимых мероприятий: «Контакт», «В будущее – с надеждой», «ЗОЖ – 
путь для всех», «Быть здоровым – это стильно», «Оградить от беды», «За 
полноценную жизнь», «Быть молодым – значит быть здоровым» и т.д.

В работе с читателями могут быть использованы помимо тради-
ционных библиотечных (книжные выставки, беседы, обсуждения, 
громкие чтения, обзоры, утренники, викторины, игры, уроки здоро-
вья, устные журналы, дни информации, конференции), досуговые 
(конкурсы на лучший плакат (рисунок) о пользе здорового образа 
жизни и вреде алкоголя, табака, наркотиков; конкурсы чтецов, те-
атральные постановки (инсценировки сказок, театрализованные 
шоу), праздники, так и инновационные формы работы (проекты, 
акции, ролевые игры, тренинги, пресс-конференции, привлечение 
молодёжных волонтёрских организаций). 

Важно отметить, что в работе таких программ библиотеками 
должен применяться комплексный подход, который заключается во 
взаимодействии с администрациями городов и посёлков, медицин-
скими учреждениями, школами, правоохранительными органами, 
учреждениями культуры и спорта, средствами массовой информации. 

Библиотечные программы, рассчитанные на продолжительное 
время – от года до 5 лет, способствуют положительному результату, 
привлечению подростков в библиотеку, их длительному общению 
и формированию молодёжных групп, созданию клубов по интере-
сам. Обеспечивается занятость ребят и признание ими библиотеки 
как социально значимого института [3, с. 11].
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Действенной площадкой для реализации проектов, направлен-
ных на борьбу с вредными привычками и приобщение к здорово-
му образу жизни являются сегодня парки – традиционный элемент 
городской среды – самое доступное, демократичное место отдыха 
и досуга. Здесь проходят праздники, фестивали, конкурсы и дру-
гие мероприятия.

Технологии рекреации городского населения в парках культуры и 
отдыха на сегодняшний день представлены в следующей типологии: 

а) технология формирования рекреационных потребностей и 
ценностей личности (информационное обеспечение рекреа-
ционной деятельности парка); 

б) технология стимулирования рекреационной деятельности 
личности (социально-культурный менеджмент, маркетинг 
культурных услуг парка); 

в) технология организации рекреационной деятельности (осу-
ществление культурно-творческой и социально-педагогиче-
ской деятельности посетителей парка); 

г) технология формирования установок и стиля рекреационно-
го поведения личности (индивидуальная личная работа и со-
циально-психологическая поддержка участников парковых 
объединений).

Основным содержанием организационной деятельности парка 
культуры и отдыха следует считать работу с людьми. Поскольку 
комплексные задачи организации деятельности парков культуры 
являются общими для различных сфер деятельности, степень их 
реализации зависит от социально-педагогических предпосылок и 
условий, обеспечивающих достижение этих целей.

Каждый раз, когда человек становится участником совместных 
развлекательных мероприятий, возникает чувство общности с дру-
гими отдыхающими. Это наиболее ярко проявляется в играх, сорев-
нованиях. Трудно переоценить роль отдыха и развлечений в деле 
формирования здорового образа жизни и общей культуры поведе-
ния. Имеются хорошие возможности для развития и закрепления 
ряда полезных навыков и умений, входящих в так называемый бы-
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товой этикет. Хорошо организованная рекреационная среда неиз-
менно создает предрасположенность к строго определенной манере 
поведения. Благоприятным фактором для проявления общитель-
ности, вежливости и дружелюбия является ощущение отвлеченно-
сти от повседневных дел, забот, и общее настроение, и вообще все, 
что окружает человека. Атмосфера культурного отдыха становится 
сильным тормозом для любого проявления грубости или хамства. 

Для подростков популярной остается такая форма проведения 
свободного времени, как игра. Современная жизнь с ее неуклонно 
возрастающей регуляцией дает людям мало возможностей открыто 
выражать свои внутренние состояния. В этом смысле игра, особен-
но массовая – поистине исключительное явление. Игроки и болель-
щики не только чувствуют удовольствие, восторг, раздражение, но 
и открыто показывают их. 

Еще одной формой рекреации в парке может быть самодеятель-
ное и исполнительское искусство. Самое значительное место сре-
ди многих форм самодеятельности занимают массовые танцы. Они 
пользуются популярностью у людей всех возрастов.

Качественной оригинальностью отличаются спортивные и спор-
тивно-игровые шоу. Они показывают образцы силы, ловкости, красо-
ту, неограниченные возможности физического и интеллектуального 
совершенствования человека, прививая таким образом основы здо-
рового образа жизни.

Парки культуры и отдыха предоставляют широкий спектр воз-
можностей для организации тематических постановок, относящихся 
к профильным направлениям театрального творчества: эксперимен-
тальный, пластический, музыкальный театр, театр хореографических 
миниатюр и активно сегодня развивающееся направление – театраль-
ная анимация, которая направлена на достижение продуктивного кон-
такта с аудиторией. 

К числу действенных направлений театральной анимации отно-
сят уличный театр, перформанс, хепенинг, смартмоб и др. Считает-
ся, что уличный театр обладает особым терапевтическим эффектом. 
Близким направлением является перформанс – форма современного 
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искусства, в которой произведение составляют действия художника 
или группы в определённом месте и в определённое время. 

Хэппенинг обычно включает в себя импровизацию и не имеет, 
в отличие от перформанса, чёткого сценария. Одна из задач хэппе-
нинга – преодоление границ между художником и зрителем.

Смартмоб – это следствие широкого распространения и развития 
коммуникационных технологий. Смартмобы организуются посредством 
сети Интернет и мобильных телефонов. Специфической формой смар-
тмоба является флешмоб, который сегодня по сути заменил смартмоб. 

Флешмоб – это заранее спланированная массовая акция, в кото-
рой большая группа людей появляется в общественном месте, вы-
полняет заранее оговоренные действия и затем расходится. 

Основными принципами флешмоба, которые и определяют уни-
кальность этой современной формы искусства, являются: спонтан-
ность; отсутствие каких-либо финансовых или рекламных целей. 
Флешмоб должен вызывать удивление.

Как справедливо отмечают сами мобберы, флэшмоб уже перестал 
быть тем, чем он был первоначально. В настоящее время само сло-
во «флешмоб» стало нарицательным, и им начали называть любую 
акцию, в которой участвует некоторое количество человек. 

На наш взгляд, подобного рода акции также имеют возможно-
сти по профилактике вредных привычек и приобщению к здорово-
му образу жизни среди подростков, так как являются популярными 
среди молодежи, требует со стороны подростка умения организо-
вать свою деятельность, быть собранным и физически развитым. 
Тематика акций может быть также обозначена в рамках профилак-
тики вредных привычек и приобщения к здоровому образу жизни, 
занятиям физической культурой и спортом. 

Таким образом, последовательная воспитательная работа по про-
филактике вредных привычек и приобщению к здоровому образу 
жизни включает информирование о причинах, формах и послед-
ствиях употребления наркотических веществ, курения, алкоголизма, 
программы, нацеленные на создание в подростковой среде ситуа-
ции, препятствующей потреблению курительных и наркотических 
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веществ, формирование установки на здоровый образ жизни. Ста-
новится очевидным, что для достижения максимального эффекта, 
необходимо использовать современные инновационные методы с 
предоставлением подростку возможности самоопределения.

Резюмируя результаты нашего исследования, видится целесоо-
бразным отметить тот факт, что изучение здорового образа жизни 
с точки зрения социологии управления требует рассмотрения раз-
личных научных подходов к данной категории. Обобщение научных 
разработок на междисциплинарном уровне позволяет нам рассма-
тривать деятельность учреждений культуры как поведение, направ-
ленное на сохранение и развитие здоровья человека на физическом, 
психоэмоциональном и ментально-духовном уровнях. 
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ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ                                                  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ                                     

И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Базавлуцкая Л.М., Евплова Е.В., Коняева Е.А. 

В статье представлены особенности и проблемы реализации 
целей устойчивого развития (ЦУР) в области образования. Ста-
тья основана на серии вопросов и ответов, направленных на разъ-
яснение ЦУР № 4 «Обеспечение всеобъемлющего и справедливого 
качественного образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех», и содержит информацию для 
более глубокого понимания места данной цели в содействии миро-
вому развитию на период до 2030 г. 

Цель. Изложить основные характеристики цели устойчивого 
развития в области образования, охарактеризовать задачи, конкре-
тизирующие цель, основные принципы ЦУР № 4, смежные цели и 
задачи, представить механизмы мониторинга и координации целей, 
основные справочные документы по цели № 4. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследова-
ния составляют методы анализа и синтеза материалов исследова-
ний, общенаучные методы классификации, обобщения и сравнения.

Результаты. Сделаны выводы о том, что поставленные в ЦУР 
задачи не могут одинаково успешно реализовываться и бедными, и 
богатыми странами; часть индикаторов образовательных целей за-
висит от социально-экономического и культурного контекста, и не 
имеют однозначной интерпретации для развитых и развивающихся 
стран, более того – в разных условиях интерпретация может иметь 
противоположный смысл; многие показатели характеризуют дея-
тельность, которая не даст результатов без дополнительных мер, 
в противном случае, эта деятельность приводит к дополнительным 
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расходам; разработка универсальных систем и индикаторов развития 
представляется мало реальной, более правильной может показаться 
задача в области разработки подходов к формированию националь-
ных систем индикаторов исходя из общей глобальной цели. Важно 
понимать, что универсальной модели образования в интересах устой-
чивого развития не существует и существовать apriori не может.

Область применения результатов. Высказанные в статье мыс-
ли – это субъективное мнение авторов статьи. Сами авторы ста-
тьи и общество в целом, не сможет наверняка ответить на вопросы 
об эффективности реализации ЦУР, поскольку накладывает свой 
отпечаток всем известный факт, что в образовании очень сложно 
оценить конечные эффекты, т.к. они существенно отложены во 
времени. К тому же, на результаты образования влияют огромное 
количество социальных, экономических и политических факторов, 
и определить истинную роль образования – достаточно сложно. 

Ключевые слова: образование; цели устойчивого развития; си-
стема образования; задачи устойчивого развития; индикаторы 
устойчивого развития; содействие международному развитию. 

ThE GOALS OF SUSTAINAbLE                                                                                                          
dEVELOPMENT IN ThE FIELd OF EdUCATION:                           

FEATURES ANd ChALLENGES OF IMPLEMENTATION

Bazavlutskaya L.M., Evplova E.V., Konyaeva E.A.

The article presents the peculiarities and problems of realizing sus-
tainable development goals (SDG) in the field of education. The article 
is based on a series of questions and answers aimed at explaining SDG 
№ 4, «Ensuring comprehensive and equitable quality education and 
promoting lifelong learning opportunities for all», and provides infor-
mation for a better understanding of the place of this goal in promoting 
world development for the period up to 2030 year. 

Purpose. The article outlines the main characteristics of the goal of 
sustainable development in the field of education, specifies specific tasks 
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that specify the goal, the main principles of SDG № 4, related goals and 
objectives, mechanisms for monitoring and coordination of goals, basic 
reference documents for goal 4.

Methodology. The basis of the research is made by methods of the 
analysis and synthesis of materials of researches, general scientific meth-
ods of classification, generalization and comparison.

Results. Conclusions are drawn that the tasks assigned to the LRC 
can not be successfully implemented by poor and rich countries; some 
of the indicators of educational goals depend on the socio-economic and 
cultural context, and do not have a unique interpretation for developed 
and developing countries, moreover, in different conditions, interpretation 
may have the opposite meaning; many indicators characterize activities 
that will not yield results without additional measures, otherwise, this ac-
tivity leads to additional costs; the development of universal systems and 
indicators of development seems to be little real, it may seem more correct 
to develop approaches to the formation of national systems of indicators 
based on a common global goal. It is important to understand that there 
is no universal model of education for sustainable development and can 
not exist a priori.

Practical implications. The thoughts expressed in the article are the 
subjective opinion of the authors of the article. The authors of the article 
and the society as a whole, can never be sure of answering questions 
about the effectiveness of the SDG implementation, as the well-known fact 
that the formation is very difficult to estimate the final effects leaves its 
imprint. they are significantly delayed in time. In addition, the results of 
education are affected by a huge number of social, economic and politi-
cal factors and determine the true role of education – it is quite difficult.

Keywords: education; sustainable development goals; education 
system; sustainable development objectives; indicators of sustainable 
development; assistance to international development.

Освобождение от геополитических и идеологических оков со 
времен холодной войны позволило мировому сообществу сфоку-
сироваться на решении мировых проблем. Развивающиеся страны 
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и государства с переходной экономикой столкнулись с проблемами 
в социальной, экономической и экологической сферах. А вопросы 
международной безопасности вышли на новый более высокий уро-
вень. Квинтэссенцией нового взгляда на последствия глобализации 
явилось принятие 8 сентября 2000 г. Генеральной Ассамблеи ООН 
Цели развития тысячелетия (ЦРТ). 

Данные цели отражали проблемы развития того времени и ста-
вили определённые задачи к реализации до 2015 г. Таким образом, 
в мировом сообществе появилась рамочное соглашение высокого 
уровня по взаимодействию в области содействия международному 
развитию (СМР). Но, путь к достижению ЦРТ оказался по силам 
не всем развивающимся странам в виду своей универсальности, 
цели изначально оказались недосягаемым для ряда государств, т.к. 
не учитывали серьезные факторы, влияющие на развитие, такие 
как военные конфликты, слабые государственные институты, кор-
рупцию, финансовое состояние стран и другое. В 2008 г. мировой 
финансовый кризис стал серьезным препятствием на пути к реа-
лизации ЦРТ. Вследствие чего многие страны так и не смогли до-
стигнуть поставленных целей в срок.

Нельзя однозначно сказать, что концепция ЦРТ себя не оправда-
ла, т.к. с 2000 г. человечество достигло беспрецедентных результа-
тов в борьбе с бедностью, доступностью бесплатного образования, 
сокращением детской и материнской смертности. Благодаря ЦРТ в 
развивающихся странах уровень крайней нищеты сократился вдвое, 
обеспечено равное начальное образование для девочек и мальчиков, 
а число ВИЧ-инфицированных уменьшилось на 40% [4].

Учитывая сложность кризисной ситуации и опыт, полученный при 
реализации ЦРТ, страны доноры продолжили содействие междуна-
родному развитию. Однако подходы в отношениях развивающихся 
стран были пересмотрены, акценты помощи сместились на такие 
вопросы, как необходимость устойчивого развития, поиск индиви-
дуальных подходов к работе в развивающихся и нестабильных го-
сударствах, создание более реалистичных целей. Таким образом, в 
2015 г. Международным сообществом были сформулированы цели 



— 23 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 6 • http://ej.soc-journal.ru

устойчивого развития (ЦУР), положившие начало новому витку 
эволюция в области СМР. 

Так, 193 государства-члена утвердили 17 целей и 169 задач в области 
устойчивого развития – очередная попытка положить конец нищете, 
борьбе с неравенством, образованности населения, решение пробле-
мы изменения климата, безопасности мира и многое другое. Устано-
вили и новые сроки реализации данных целей и задач – до 2030 г.

Характеристика целей устойчивого развития                                            
в области образования

ЦУР призваны помочь найти баланс между процветанием че-
ловечества и защиты планеты. Лидеры развитых стран обязались 
достичь поставленных целей в указанный срок. Таким образом, 
планка, заданная ЦРТ, повысилась. Суть целей устойчивого разви-
тия – улучшить условия жизни всех людей повсеместно и сделать 
мир совершеннее для будущих поколений.

ЦУР признают образование одним из основных факторов раз-
вития, о чем свидетельствует вынесение задач в области образова-
ния в отдельную цель – цель № 4 «Обеспечение всеобъемлющего и 
справедливого качественного образования и поощрение возможно-
сти обучения на протяжении всей жизни для всех». Далее подробнее 
охарактеризуем ЦУР № 4. Информацию представим в табличной 
форме (табл. 1).

Таблица 1.
Характеристика целей устойчивого развития в области образования

Номер цели 
и название 

цели

Цель № 4 «Обеспечение всеобъемлющего и справедливого                                      
качественного образования и поощрение возможности                                                                                            

обучения на протяжении всей жизни для всех»
Количество 
задач

Задачи 4.1–4.7.а.b.c

Индикаторы 
задач

43 индикатора: 11 обязательных индикаторов – инвариантных, 32 ва-
риативных индикатора – для использования странами по выбору

Охват Для всех стран, вне зависимости от географического расположе-
ния, политических целей, экономического развития, религиоз-
ных принадлежностей и т.д.
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Окончание табл. 1.
Основные 
принципы 

1. У каждого человека должна быть возможность обучения на 
протяжении всей жизни.

2. Образование должно являться основополагающим правом че-
ловека.

3. Начальное и среднее образование должно быть бесплатным и 
качественным.

4. Каждый имеет право получить образование, вне зависимости 
от пола, возраста, социального статуса и т.д.

5. Профессионально-техническое и высшее образование должно 
быть недорогим и качественным. 

6. Значительная доля взрослого населения должны уметь читать, 
писать и считать.

7. Все обучающиеся должны приобретать знания и навыки, не-
обходимые для содействия устойчивому развитию.

8. Необходимо создавать и совершенствовать учебные заведения, 
увеличить во всем мире количество стипендий и число квали-
фицированных учителей

Смежные 
цели и за-
дачи

Цель № 3 «Здоровья и благополучия» (задача 3.8).
Цель № 5 «Гендерное равенство» (задача 5.6).
Цель № 8 «Достойный труд и экономический рост» (задача 8.6).
Цель № 12 «Ответственное потребление и производство» (за-
дача 12.8).
Цель № 13 «Смягчение последствий изменения климата» (за-
дача 13.3)

Мониторинг 
и координа-
ция 

На национальном уровне мониторинг и координацию должны 
обеспечивать посредством разнообразных действующих меха-
низмов или партнерских связей. Природа и динамика действую-
щих в сфере образования механизмов координации могут варьи-
роваться в разных странах и условиях. 
Руководящим комитетом по осуществлению ЦУР № 4 на между-
народном уровне является ЮНЕСКО

Основные 
справочные 
документы 
по цели № 4

1. Инчхонская декларация (2015 г.).
2. Преобразование нашего мира: повестка дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года (2015 г.).
3. Рамочная программа действий «Образование-2030» (2015 г.).
4. Переосмысливая образование: образование как всеобщее бла-

го? (2015 г.).
5. Образование в интересах людей и планеты: построение устой-

чивого будущего для всех. Всемирный доклад о мониторинге 
образования (2016 г.)

Сроки До 2030 года



— 25 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 6 • http://ej.soc-journal.ru

Как можно сделать вывод из информации, представленной в табли-
це, образование является частью целей в области здравоохранения и 
благополучия, гендерного равенства, экономического роста, потре-
бления и производства, смягчение последствий изменения климата.

Задачи ЦУР в области образования
Цель № 4 включает в себя 7 задач, позволяющих поэтапно ре-

шить поставленную цель. Перечислим их.
4.1. By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and 

quality primary and secondary education leading to relevant and Goal-4 
effective learning outcomes (к 2030 г. обеспечить, чтобы все девочки 
и мальчики завершали получение бесплатного, равноправного и 
качественного начального и среднего образования, позволяющего 
добиться востребованных и эффективных результатов обучения).

4.2. By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early 
childhood development, care and preprimary education so that they are 
ready for primary education (к 2030 г. обеспечить, чтобы все девочки 
и мальчики имели доступ к качественным системам развития, ухода 
и дошкольного обучения детей младшего возраста, с тем чтобы они 
были готовы к получению начального образования).

4.3. By 2030, ensure equal access for all women and men to affordable 
and quality technical, vocational and tertiary education, including univer-
sity (к 2030 г. обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ 
к недорогому и качественному профессионально-техническому и 
высшему образованию, в том числе университетскому образованию).

4.4. By 2030, substantially increase the number of youth and adults who 
have relevant skills, including technical and vocational skills, for employ-
ment, decent jobs and entrepreneurship (к 2030 г. существенно увеличить 
число молодых и взрослых людей, обладающих востребованными 
навыками, в том числе профессионально-техническими навыками, 
для трудоустройства, получения достойной работы и занятий пред-
принимательской деятельностью) [7].

4.5. By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal 
access to all levels of education and vocational training for the vulnera-
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ble, including persons with disabilities, indigenous peoples and children 
in vulnerable situations (к 2030 г. ликвидировать гендерное неравен-
ство в сфере образования и обеспечить равный доступ к образова-
нию и профессионально-технической подготовке всех уровней для 
уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, представителей 
коренных народов и детей, находящихся в уязвимом положении).

4.6. By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of 
adults, both men and women, achieve literacy and numeracy (к 2030 г. 
обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная доля взрослого 
населения, как мужчин, так и женщин, умели читать, писать и считать).

4.7. By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills 
needed to promote sustainable development, including, among others, 
through education for sustainable development and sustainable lifestyles, 
human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-vi-
olence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of 
culture’s contribution to sustainable development (к 2030 г. обеспечить, 
чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые 
для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством 
обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа 
жизни, прав человека, гендерного равенства, пропаганды культуры 
мира и ненасилия, гражданства мира и осознания ценности куль-
турного разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие).

4.a. Build and upgrade education facilities that are child, disability and 
gender sensitive and provide safe, nonviolent, inclusive and effec-
tive learning environments for all (создавать и совершенствовать 
учебные заведения, учитывающие интересы детей, особые 
нужды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить без-
опасную, свободную от насилия и социальных барьеров и 
эффективную среду обучения для всех).

4.b. By 2020, substantially expand globally the number of scholarships 
available to developing countries, in particular least developed 
countries, small island developing States and African countries, 
for enrolment in higher education, including vocational training 
and information and communications technology, technical, en-
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gineering and scientific programmes, in developed countries and 
other developing countries (к 2020 г. значительно увеличить во 
всем мире количество стипендий, предоставляемых разви-
вающимся странам, особенно наименее развитым странам, 
малым островным развивающимся государствам и африкан-
ским странам, для получения высшего образования, включая 
профессионально-техническое образование и обучение по 
вопросам информационно-коммуникационных технологий, 
технических, инженерных и научных программ в развитых 
странах и других развивающихся странах) [9].

4.c. By 2030, substantially increase the supply of qualified teachers, 
including through international cooperation for teacher training 
in developing countries, especially least developed countries and 
small island developing states (к 2030 г. значительно увеличить 
число квалифицированных учителей, в том числе посредством 
международного сотрудничества в подготовке учителей в раз-
вивающихся странах, особенно в наименее развитых странах 
и малых островных развивающихся государствах) [6].

Проблемы реализации ЦУР в области образования
Вышеперечисленные задачи достаточно разнообразны, начиная 

от всеобщего начального и среднего образования, заканчивая по-
вышением квалификации педагогов. При этом сами по себе цели и 
задачи устойчивого развития формулируются весьма расплывчато. 

В связи с чем, остается открытым ряд дискуссионных вопросов: 
что понимается под открытостью образования, доступностью обра-
зования, качеством образования? Во всех ли странах мира одинаково 
понимают значение этих слов? У всех ли стран одинаковые старто-
вые условия для внедрения вышепредставленных задач и достиже-
ния единых целей? Возможно ли сделать так, чтобы все индикаторы 
одинаково работали на абсолютно разных странах, отличающихся 
между собой религиозными предпочтениями, социально-экономи-
ческим развитием, развитием образовательной системы, ментали-
тетом граждан, структурой населения и т.д. 
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В связи с отсутствием ответов на перечисленные выше во-
просы, после принятия задач устойчивого развития в области 
образования началась разработка системы индикаторов дости-
жения цели № 4. 

Сегодня международным сообществом при координации ЮНЕ-
СКО ведется активная работа по формированию пакета индика-
торов, характеризующих уровень достижения цели и решения 
задач в области образования. Разрабатываемые индикаторы име-
ют своей целью создать ориентиры для выработки национальных 
образовательных политик всех стран [2]. 

Индикативные показатели ЦУР в области образования
Всего предложено 43 индикатора: 11 обязательных индикато-

ров – инвариантных, 32 вариативных индикатора – для использо-
вания странами по выбору [1]. Приведем примеры:

1) индикатор 4.1.7. – число лет бесплатного и обязательного на-
чального и основного среднего образования, гарантирован-
ного законодательно; 

2) индикатор 4.3.2. – валовой коэффициент охвата населения об-
разованием;

3) индикатор 4.с.5. – средняя заработная плата педагогов по от-
ношению к средней заработной плате работников других про-
фессий, требующих сопоставимой квалификации;

4) индикатор 4.с.7. – доля учителей, прошедших повышение 
квалификации за последние 12 месяцев по видам повышения 
квалификации.

В частности, анализируя индикатор 4.1.7., можно сказать, что 
нормативно-правовое обеспечение – необходимое, но недостаточ-
ное условие развития системы качественного образования и не мо-
жет служить надежным индикатором совершенствования системы 
образования. Анализируя индикатор 4.3.2., можно сделать вывод, 
что формально более высокий уровень образования не ведёт к бо-
лее высокому уровню грамотности, важны не столько показатели 
вовлеченности населения в образование, сколько качество этого об-
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разования; индикаторы 4.с.5. и 4.с.7. – также, лишь по формальным 
признакам гарантируют качество образования [3]. 

Разработанные индикаторы немного уточняют и разъясняют по-
ставленные задачи, но не способны полностью конкретизировать 
их. Как и большинство индикаторов, разработанных в образователь-
ной сфере, они изменяют не конечные эффекты, а затраты, ресурсы 
или, в лучшем случае, промежуточные, внутрисистемные результа-
ты; позволяют понять идеологию разработчиков. Однако, на сегод-
няшний день, по большинству из них не отработана методология 
расчёта и механизмы сбора данных. Ко всему прочему, как можно 
заметить, подавляющее число предложенных индикаторов требуют 
методической доработки.

Другими словами, предложенный набор индикаторов – повод по-
говорить о том, как связаны индикаторы решения задач ЦУР № 4 
с результативностью образовательных систем, насколько единые 
индикаторы могут служить универсальным ориентиром для выра-
ботки образовательной политики в странах, существенно отлича-
ющихся между собой. 

Важно понимать, что универсальной модели образования в инте-
ресах устойчивого развития не существует и существовать apriori не 
может. К тому же, накладывает свой отпечаток всем известный факт 
о том, что в образовании очень сложно оценить конечные эффек-
ты, поскольку они, как правило, существенно отложены во време-
ни. Ко всему прочему, на результаты образования влияют огромное 
количество социальных, экономических и политических факторов 
и определить истинную роль образования – достаточно сложно.

Отметим, что после принятия целей устойчивого развития, в том 
числе и в области образования, прошло уже порядка трёх лет. С тех 
пор началась работа по разработке индикативных показателей, но 
это существенно не повлияло на решение стоящих перед мировой 
общественностью задач.

Важным вкладом в формировании концепции образования на пе-
риод после 2015 г. можно считать рабочие программы действий по 
осуществлению цели № 4 в области устойчивого развития, сформу-



— 30 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 6 • http://ej.soc-journal.ru

лированные в ходе Всемирного форума по вопросам образования, 
который состоялся в Республике Корея. В Инчхонской декларации 
и Рамочной программе действий «Образование-2030» указывается, 
что мандат Всемирного доклада по мониторингу образования со-
стоит в том, чтобы выступать в качестве «механизма мониторин-
га и отчетности по ЦУР № 4 и по вопросам образования в других 
ЦУР» и обеспечивать предоставление «информации об осуществле-
нии национальных и международных стратегий, что должно содей-
ствовать подотчетности всех соответствующих партнеров за взятые 
обязательства как части общей деятельности и обзора по ЦУР» [5]. 

В рамках общей координации ЦУР Декларация возложила на 
ЮНЕСКО руководящую и координирующую роль в деле осущест-
вления целей, связанных с образованием. В некоторых развитых 
европейских странах за истекший период так же были приняты на-
циональные стратегии устойчивого развития, которые успешно реа-
лизуются. Особого внимания здесь заслуживает опыт Германии, где 
была принята декларация Университетов под эгидой Комиссии по 
устойчивому развитию. В декларации было заявлено, что универси-
теты ответственны за ориентированное в будущее развитие общества, 
а именно за устойчивое развитие. Для России вопрос об изменении 
образовательной системы остается актуальным, а проблема создания 
эффективных программ и деклараций в области устойчивого разви-
тия – открытой. К сожалению, но ряд развивающихся стран так же 
по сей день не предприняли никаких действий по реализации ЦУР 
№ 4, что может обернуться серьёзными негативными последствия-
ми на успешность реализации данной программы [7; 8; 9; 10;11; 12]. 

Заключение
При этом остается открытыми ряд дискуссионных вопросов: 
1. Как связано понятие «устойчивое развитие в области образова-

ния» с открытостью образования, бесплатностью образования, 
уровнем образованности населения, качеством образования и 
т.д.? При достижении данных индикаторов будет ли развитие 
образовательной сферы устойчивым?
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2. Кто в России и в других странах будет отвечать за достиже-
ние целей устойчивого развития, какой орган будет осущест-
влять мониторинг успешности достижения поставленных 
задач?

3. При разработке индикаторов устойчивого развития в области 
образования будут ли использованы модели развития конкрет-
ных стран, в частности, развивающихся стран? 

4. Могут ли быть для всех стран единые индикаторы понятия 
«доступность образования», «грамотность населения», «ка-
чество образования», «эффективность результатов обучения» 
и т.д.?

5. Будет ли достижение целей, задач и индикаторов устойчиво-
го развития, в том числе и в сфере образования, реальным, 
либо приведёт к формальному достижению каких-либо про-
межуточных результатов, с целью отчитаться перед мировой 
общественностью?

На эти и ряд других дискуссионных вопросов пока нет ответов 
как в России, так и за ее пределами. 

Сделаем общие выводы из вышесказанного: 
1. Поставленные в ЦУР задачи не могут одинаково успешно ре-

ализовываться и бедными, и богатыми странами. 
2. Часть индикаторов образовательных целей зависит от соци-

ально-экономического и культурного контекста, и не имеют 
однозначной интерпретации для развитых и развивающихся 
стран, более того – в разных условиях интерпретация может 
иметь противоположный смысл. 

3. Многие показатели характеризуют деятельность, которая не 
даст результатов без дополнительных мер, в противном слу-
чае, эта деятельность приводит к дополнительным расходам. 

4. Разработка универсальных систем и индикаторов развития 
представляется мало реальной. Более правильной может по-
казаться задача в области разработки подходов к формиро-
ванию национальных систем индикаторов исходя из общей 
глобальной цели. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР                        
В ЭПОХУ МЕДИЙНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Глебова Е.А., Баталин С.В. 

Данная статья рассматривает современные субкультуры в эпо-
ху развития информационных технологий и средств масс-медиа. 

Целью данного исследования является изучение современных 
молодежных субкультур. Для реализации поставленной цели были 
определены следующие задачи: 1) охарактеризовать современные 
отечественные и зарубежные молодежные субкультуры, разви-
вающиеся под воздействием медийной глобализации; 2) выявить 
влияние современных молодежных субкультур на молодежь. В ка-
честве основных методов исследования применялись теоретиче-
ский анализ литературы по проблеме молодежной субкультуры; 
интерпретативный анализ отечественных и зарубежных научных 
текстов и материалов интернет-сайтов по проблемам молодеж-
ной субкультуры и ее влияния на молодежь. 

Научная новизна исследования: определены актуальные для 
современного российского общества молодежные субкультуры и 
показано их возможное влияние на развитие личности и поведение 
молодежи. 

Практическая ценность результатов исследования заключа-
ется в возможности использования актуальной информации о со-
временных молодежных субкультурах в эпоху информационного 
общества педагогами, психологами и социальными педагогами в 
научно-исследовательской и учебно-воспитательной работе как с 
молодыми людьми, так и с их родителями.

Ключевые слова: молодежная субкультура; медийная глоба-
лизация; информационное общество; сетевые объединения; мо-
лодежь.
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REVIEW OF MOdERN YOUTh SUbCULTURES                                     
IN ThE AGE OF MEdIA GLObALIZATION

Glebova E.A., Batalin S.V.

The article under analysis studies modern subcultures in the age of 
information technologies and mass media development. 

The objective of the article is to study modern youth subcultures. To 
achieve the purpose, the following points were determined: 1) char-
acterize modern Russian and foreign youth subcultures, influenced by 
media globalization; 2) specify the impact of modern youth subcultures 
on young people. The main methods of the study are the theoretical 
analysis of the literature on the problem of youth subculture; the in-
terpretation analysis of Russian and foreign scientific works and in-
ternet materials on the problems of youth subculture and its influence 
on youth. 

Scientific novelty of the research: youth subcultures which are topical 
for modern Russian society are identified and their possible influence on 
a person’s development and youth behavior is shown. 

The practical implications of the study results are in their possibilities 
to be used as topical information about modern youth subcultures in the 
age of information society by teaching staff, psychologists and social 
care teachers in their research and teaching-educational work both with 
young people and their parents.

Keywords: youth subculture; media globalization; information soci-
ety; network communities; youth. 

Введение
Функционирование современного общества неразрывно связа-

но с процессами глобализации. Медийная глобализация (развитие 
глобальной системы телевидения и ее цифровые возможности; раз-
витие глобальной информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет; технологии интернет-телефонии; усовершенствование медиа 
источников и медиа площадок…) представляет собой циркуляцию 
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мега массивов информационных потоков, влияющих на человече-
ское восприятие мира и взаимодействие с культурой. 

Наиболее восприимчивой и уязвимой к процессам медийной 
глобализации оказывается молодежная культура, поскольку ей при-
сущи такие отличительные возрастные характеристики, как инфор-
мационная абсорбция и коммуникативная активность. Как замечает 
исследователь В.В. Буряк, новые медиа значительно расширяют 
культурное пространство, делают его «пластичным, гомогенизи-
рованным и интерактивным». Реальность, которая симулируется с 
помощью информационных технологий и доступна пользователям 
благодаря мультимедийным средствам, известна как виртуальная 
реальность или киберкультура. Коммуникация в условиях расши-
ренной виртуальной культуры является благоприятной средой для 
образования сетевых молодежных субкультур, поскольку онлайн 
общение позволяет молодым людям определиться со своей иден-
тичностью в рамках киберпространства и осуществлять в нем же-
лаемую коммуникативную активность [1, с. 302–305].

Мы уже подвергали анализу некоторые виртуальные объединения 
молодых людей. Мы изучали такие интернет субкультуры как дви-
жение Otherskin (в переводе с английского языка – «чужая кожа»), 
участники которого объединены верой в реинкарнацию и иденти-
фикацию душ с мифологическими или легендарными созданиями 
(ангелами, демонами, драконами, эльфами, вампирами и другими 
внеземными существами). Писали об интернет троллях («интернет 
хулиганах») заинтересованных в распространении провокационных 
сообщений на форумах или Wiki-проектах. Выделяли среди попу-
лярных интернет субкультур – геймеров, увлеченных процессами 
виртуальной игры и изощренными способами ее прохождения, и 
форумные интернет образования, как MySpace или Facebook, ор-
ганизующих досуговое пространство, ориентированное преимуще-
ственно на общение, обмен музыкой, видео или фотографиями [3, 4].

В данной статье мы предпримем попытку рассмотреть новейшие 
сетевые объединения, их субкультурные характеристики и влияние 
на молодежь.



— 39 —

© Russian Journal of Education and Psychology
2018, Volume 9, Number 6 • http://ej.soc-journal.ru

Современные молодежные субкультуры
Современные виртуальные объединения молодых людей строят-

ся преимущественно по линии интереса или увлечения участников. 
В них отсутствует общая система ценностей и не прослеживается 
как таковая идеология. Основным местом локализации является 
тот или иной популярный интернет портал. Например, в рамках 
видео сайта YouTube зародилось современное движение haul-герлз 
(от англ. haul – «добыча, улов»). Оно базируется на создание ви-
део о магазинных покупках. Участниками, преимущественно 
девушками, создаются высококачественные ролики (подбирает-
ся музыка, монтируется видео с использованием компьютерной 
графики), в которых рассказывается о выгодных магазинных при-
обретениях или новинках. Сами участницы характеризуют свою 
деятельность не как желание похвастаться, а как возможности 
общения с единомышленниками, преодолевая неуверенность и 
стеснительность [9].

Другим местом локализации нового субкультурного течения 
стал популярный сервис микроблогов Tumblr. Его участницы име-
нуют себя как tumblr-герлз и свою основную деятельность сосредо-
тачивают на создание «милых селфи» и их размещение на разных 
социальных сайтах. Девушки, придерживающиеся данного стиля, 
ухаживают за своей внешностью, экстравагантно одеваются, умело 
сочетают вещи и аксессуары. Они не стесняются выглядеть необыч-
но и знают, как «преподнести себя миру». Их типичный образ – 
это милое личико с фарфоровой кожей, гардероб в духе «уличный 
стиль», чокер (короткое ожерелье) на шее, очки в крупной оправе, 
кеды на босу ногу, iPhone в руке [6].

Сервис микроблогов Tumblr поспособствовал генерации еще 
одного сетевого течения как сипанк (англ. Seapunk; от слов «море» 
и «панк») – микрокультура с идентифицирующим жанром музыки 
(панк 90-х годов), стилем и веб-дизайном. Она появилась в Интерне-
те в 2011 году и апеллирует к эстетике морских глубин. Поклонни-
ков стиля объединяет стремление к познанию себя и окружающего 
мира и философия свободы самовыражения. В стилистике одежды 
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доминируют оттенки синего и зелёного, украшения из раковин и 
символы: дельфины и рыбы [9].

Рассматривая современные сетевые течения можно заключить, 
что они не обладают тем набором характеристик, которые определя-
ли субкультуры конца XX века. Некоторые исследователи выражают 
точку зрения о том, что на смену субкультур пришли некие «куль-
турные миксы». Так, субкультуры становятся менее локализирован-
ными, онлайн сообщества растут, а молодым людям становится все 
легче получить доступ к участию в них [8, с. 129]. Если ранее местом 
локализации участников субкультурных течений являлись «засекре-
ченные», но легкодостижимые места (окраины, подвалы …), то сей-
час таким местом является глобальная сеть интернета. Субкультура 
глобализируется, поскольку чтобы стать ее виртуальным участни-
ком достаточно иметь доступ к Интернету. Доктор Рут Адамс из 
Королевского колледжа Лондона пишет о том, что современные 
подростки более заинтересованы в построении онлайн идентич-
ности. В виртуальном пространстве сейчас гораздо проще создать 
свой неповторимый имидж, используя доступную информацию о 
стилистике и атрибутике той или иной субкультуры [9].

 В настоящее время информационные технологии лишают мо-
лодежные субкультуры автономности, упрощают их содержание и 
ориентируют на массового пользователя. Это происходит под вли-
янием виртуальных фэнзинов (журналов), онлайн форумов и мага-
зинов, способствующих коммерциализации субкультуры. Любой 
молодой человека без особых усилий и быстро может перевопло-
титься в представителя того или иного субкультурного течения, не 
владея информацией о его идеологическом и ценностном наполне-
нии. Субкультура постепенно лишается функции «эзотеричности» 
(входа в субкультуру только узкого круга «посвященных» людей), 
приобретает такие характеристики как открытость и доступность 
для каждого, что разрушает ее отличность и уникальность от го-
сподствующей культуры. Субкультура уже не контркультурна: 
странно выглядеть и вести себя стало почти нормально. Доктор 
Рут Адамс связывает эти изменения со скоростью, с которой любая 
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продукция и потребительские интересы модифицируют. Сейчас не 
обязательно знать и понимать субкультуру изнутри. Становится 
возможным экспериментировать с субкультурными стилями. По-
нятие о «включенности» в субкультуру претерпело изменение и 
стало более размытым [9], а вот фрагментарное вхождение в суб-
культуру становится нормой.

Влияние современных субкультур на молодежь
Социализация молодых людей в эпоху современности происхо-

дит под влиянием большого количества информационных каналов. 
Влияние семьи и школы не потеряло своего значения, но значи-
тельно ослабло. Молодой человек в построении своей идентич-
ности полагается в большей степени не на ближайшее окружение, 
а на то, что пропагандируется с экранов телевизора и в средствах 
масс-медиа. «Ложные потребности, внедряемые в массовое созна-
ние через СМИ, заставляют человека «вести себя в соответствии 
с рекламными образцами, любить и ненавидеть то, что любят и 
ненавидят другие» [2, с. 523]. Неокрепшее подростковое сознание 
и формирующееся мировоззрение пока еще не способно отфиль-
тровать пласт информации созидательного характера от деструк-
тивного информационного потока. Ввиду данного факта молодые 
люди могут оказаться вовлеченными в субкультурные течения от-
рицательной направленности. 

Так, отечественный психолог Изяслав Адливанкин убежден в 
том, что субкультуры готов и эмо являются опасными молодежны-
ми увлечениями. В них существует религиозно-мистический ком-
понент, «темный культ». По мнению автора, культ предполагает 
прохождение ряд этапов. Он начинается с простых досуговых ув-
лечений (это следованию моды, например) и заканчивается совер-
шением некоего акта, означающего инициацию и часто связанного 
с кровью. Молодые люди, причисляющие себя к данным субкуль-
турам, представляют собой группу риска [7]. 

Исследователи Л.В. Левицкая и А.Е. Колкина отмечают, что с 
2015 года появились новые молодежные течения, вызвавшие среди 
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подростков всплеск суицидов. Речь идет о так называемых интер-
нет группах и играх смерти: «F57», «F58», «Море китов», «Тихий 
дом». К ним также относится печально известный «Синий кит». В 
качества образа данной сетевой группы избрано млекопитающее – 
синий кит, которое выбрасывается на сушу, якобы, в поисках сво-
боды. Подросткам при умелом внешнем воздействии внушается 
образ «Кита», который находит свободу, покончив жизнь самоубий-
ством. Исследователи приводят данные печатного издания «Новой 
газеты», констатирующего, что в России произошло около 130 суи-
цидов подростков с ноября 2015-го по апрель 2016 года. Почти все 
они являлись участниками социальных групп в интернете, наиболь-
шую популярность среди которых завоевала сеть «ВКонтакте». На 
данный момент, в социальных сетях существует множество моди-
фикаций этих групп, они стремительно распространяются по сети 
Интернет, оказывая губительное влияние на подростковое поколе-
ние [5, с. 148–151]. 

Усугубляет ситуацию и тот факт, что отношения между людьми в 
цифровую эпоху значительно изменились. Реальная коммуникация 
всё больше вытесняется онлайновым общением. Мобильная связь 
и Интернет увеличивают наши коммуникативные возможности, но, 
в то же время, по мнению ученого С. Тёкл, контакты в социальных 
сетях (Facebook, Twitter и др.) имеют скорее поверхностный харак-
тер, а впечатляющее количество «френдов» у отдельных индивидуу-
мов – это лишь свидетельство о дефиците реальной коммуникации, 
имитации подлинных отношений, латентной потребности в подлин-
ной дружбе [10]. Длительное пребывание в условиях виртуальной 
реальности имеет негативные психологические, социальные и эк-
зистенциальные последствия.

Заключение
Молодежная субкультура, как и любой неотъемлемый компо-

нент общества, подвергается изменениям ввиду процесса медий-
ной глобализации. Молодежная субкультура под влиянием СМИ и 
стремительного развития информационной сети Интернет глобали-
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зируется, утрачивает свои функции автономности, эзотеричности, 
упрощается их содержание, они становятся ориентированными на 
массового пользователя. Идеология перестает быть сплачивающим 
компонентом. 

Современные виртуальные объединения (такие как haul-герлз, 
tumblr-герлз, движение seapunk и др.) строятся преимущественно 
по линии интереса или увлечения участников. Основным местом 
локализации становится популярный интернет портал. В рамках 
сайтов YouTube и Tumblr появляются новые сетевые объединения 
молодых людей, базирующиеся на поверхностных ценностных 
установках и выполняющие лишь функцию общения с единомыш-
ленниками в виртуальной реальности, симулированной информа-
ционными технологиями.

Образы субкультур популяризируются: развивается индустрия 
субкультурной моды, растет количество интернет сайтов, представ-
ляющих информацию о субкультурной стилистике и атрибутике. 
Онлайн сообщества могут использовать эту информацию в гипер-
трофированном виде, ввиду чего развитие получают молодежные 
течения (такие как «Синий Кит») асоциального характера, оказы-
вающие губительное воздействие на поколение молодых людей. 

Ввиду данных обстоятельств усложняется роль современных 
родителей и педагогов, которым следует владеть информацией о 
современных молодежных субкультурах, быть в курсе молодеж-
ных увлечений. Это становится необходимым для того, чтобы во-
время осуществлять профилактическую работу, контролировать 
досуг молодых людей и заполнять его просоциальными видами 
деятельности. 

Рекомендации 
Появляется необходимость эффективного функционирования 

психолого-педагогической службы в учебных заведениях, объеди-
няющей деятельность педагогов, психологов, социальных педаго-
гов. Основными методами работы могут стать индивидуальное и 
групповое консультирование родителей и учащихся при выявлении 
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проблем, неразрешенность которых может привести к чувству со-
циального отчуждения. 

Важным и желательным в рамках образовательных учреждений 
становится осуществление педагогами воспитательной работы по 
формированию социальных умений молодых людей (принятию реше-
ний в трудных ситуациях; разрешению конфликтов без привлечения 
физической силы; способам контроля агрессии и противостояния 
групповому давлению). Дефицит социальных умений в большинстве 
случаев провоцирует вовлечение в асоциальные группы сверстни-
ков, особенно такие группы, как «Синий Кит». Методами работы 
могут быть информационные беседы, ролевое проигрывание про-
блемных ситуаций; апелляция к положительному опыту молодых 
людей в конкретных ситуациях. 

Немаловажное значение приобретает просветительская работа 
на предмет молодежной субкультуры, ее современных разновид-
ностей, положительного и отрицательного влияния на сознание и 
поведение молодых людей. Для педагогов информационные встре-
чи, лекции, семинары могут быть организованы институтами по-
вышения квалификации; для родителей и учащихся – учебными 
заведениями в рамках профилактических акций, тематических 
дней в школе.

Актуальным вопросом становится и включение основ педаго-
гической деятельности с участниками молодежных субкультур в 
содержание образования педагогов, социальных педагогов и пси-
хологов, работающих в образовательных учреждениях и других со-
циальных структурах. Положительным и эффективным может стать 
сотрудничество между образовательными учреждениями и специ-
ализированными социальными центрами с целью обмена опытом 
в работе с молодежью группы риска. 

Данные рекомендации не являются исчерпывающими, но они, 
наверняка, послужат стимулом для поиска и выработке эффектив-
ных педагогических форм и методов работы с участниками со-
вре мен ных молодежных субкультур в России в эпоху медийной 
гло бализации. 
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ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО                               
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СИСТЕМА РАЗВИТИЯ 

ОСОЗНАННОСТИ 

Литке С.Г., Миронов А.Г. 

Исследование, представленное в статье, призвано внести вклад 
в решение важной проблемы социальной адаптации личности на 
этапах профессионального становления, развития и совершен-
ствования. В связи с этим, перед современной системой професси-
онального образования возникает ряд вопросов, связанных, в первую 
очередь, с эффективностью работы в области взаимодействия всех 
субъектов профессионального образования. Развитие личностной 
осознанности – важная задача личностного совершенствования. 
Проблема развития осознанности – ключевой аспект развития Лич-
ности. Понятие «Осознание» как совокупность процесса и резуль-
тата («осознанность») интеграции информационного потенциала, 
проявленное как целостная структура отдельных интеграционных 
потенциалов в индивидуальном свободном сознании. 

Цель работы заключается в разработке и апробации метода 
IAI (интроспективный анализ интерперсоны) жизнедеятельно-
сти человека, который является инновационным инструментом 
мониторинговых исследований профессионально-педагогических 
проблем и задач, а также отправной точкой для создания унифици-
рованной системы развития осознанности с целью профилактики 
внутриличностных и межличностных конфликтов.

Результаты исследования показали, что в процессе применения 
метода IAI (интроспективный анализ интерперсоны) повысился 
уровень понимания к педагогическим требованиям, проявились яв-
ные формы осознанного поведения. Взаимоотношения людей в про-
цессе эксперимента строятся на основе осознанного восприятия 
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личности партнера, с четким осознанием именно коммуникатив-
ной цели, полноценной ответственностью за коммуникативный 
процесс и твердым намерением решить поставленную коммуни-
кативную задачу. 

Ключевые слова: осознанность; анализ, социальное взаимо-
действие; система; коммуникации; взаимодействие; инновации; 
социально-коммуникативный; интерперсона; эксперимент; каче-
ственный; эффективность; образование; внедрение; IAI, субъект. 

INTERPERSONAL SPACE OF VITAL FUNCTIONS                       
AS ThE SYSTEM OF MINdFULNESS dEVELOPMENT 

Litke S.G., Mironov A.G.

The study presented in the article is intended to contribute to the 
solution of the important problem of social adaptation of a person at the 
stages of professional development and improvement. In this regard, a 
number of questions arise in front of the modern system of vocational 
education related to the effectiveness of work in the field of interaction 
of all subjects of vocational education. Development of personal mind-
fulness is an important task of personal development. The problem of 
development of mindfulness is a key aspect of personal development. 
The concept of “Mindfulness” as a set of process and result (“mind-
fulness”) of the integration of information potential, manifested as an 
integral structure of individual integration potentials in the individual 
free consciousness.

The aim of the work is to develop and test the IAI method (introspec-
tive analysis of interpersons) of human life, which is an innovative tool 
for monitoring research of professional and pedagogical problems and 
tasks, as well as a starting point for creating a unified system for devel-
oping awareness to prevent intrapersonal and interpersonal conflicts.

The results of the study showed that in the process of applying the 
method of IAI (introspective analysis of interpersonal) the level of under-
standing of pedagogical requirements increased, manifested clear forms 
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of conscious behavior. Relationships between people in the experiment are 
based on a conscious perception of the partner’s personality, with a clear 
understanding of the communicative purpose, full responsibility for the com-
municative process and a firm intention to solve the communicative tasks.

Keywords: awareness; analysis; social interaction; communication 
system; communication; innovation; socio-communicative; interperson-
al; experiment; quality; efficiency; education; implementation; IAI; actor. 

Проблема развития осознанности – ключевой аспект развития 
Личности. Понятие «Осознание» как совокупность процесса и ре-
зультата («осознанность») интеграции информационного потенциала, 
проявленное как целостная структура отдельных интеграционных 
потенциалов в индивидуальном свободном сознании в форме твор-
ческих продуктов, в том числе нематериальных [2] является важ-
нейшим критерием оценки уровня личностной зрелости. 

Современная система образования проблемой развития осознан-
ности как личностного новообразования занимается опосредованно: 
компетентностный подход в основном ориентирован на локальные 
компетенции, обеспечивающие выполнение соответствующего об-
разовательного стандарта. Формированием и развитием психологи-
ческой компетентности как системообразующей основы осознанной 
счастливой Личности занимаются определенные страты общества: 
в основном социальная элита – относительно небольшой слой бо-
гатых людей, выполняющих главным образом функции управления 
экономической, политической и культурной жизнью общества. В 
проведенном нами социологическом опросе по проблеме анализа 
понимания людьми от 14 до 20 лет понятий «психологическая ком-
петентность», «осознание», «осознанность», 79% респондентов не 
знакомы с понятием «психологическая компетентность», а понятие 
«осознанность» сводят к пониманию лишь некоторых когнитивных 
процессов, таких как вывод, полученный в процессе мышления, 
аналогичный понятию «эврика». 

А ведь образовательная система как профессионально формиру-
ющая система подрастающего поколения в первую очередь долж-
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на быть заинтересована в формировании и развитии полноценной, 
счастливой Личности, ориентированной на ее творческий, созида-
ющий потенциал.

Образовательная система в широком смысле данного понятия 
представляет многоплановые социальные сообщества (интерперсо-
нальная личностная подструктура), включающие как официальные, 
так и неофициальные социальные пространства, в которых форми-
руется и развивается Личность.

Понятие «интерперсона» как структурная единица Личности 
широко распространяется в контексте современной интегративной 
психологии [1] и весьма актуальна и значима в современном науч-
но-психологическом континууме.

В широком смысле интерперсональное пространство жизнедея-
тельности человека – это система взаимосвязей субъектов челове-
ческой жизни, включая все ее элементы: 

– различные сообщества людей (семья, трудовые коллективы, 
круг друзей, случайных знакомых и т.д.

– статусность как синтез финансово-материального, соци-
ального, духовного положения Личности, определяющая ее 
успешность в социальных кругах;

– способность Личности к социализации, социальной адаптации.
В более узком прикладном понимании интерперсональное про-

странство жизнедеятельности человека – это люди, социальные со-
общества в целом, к которым человек причастен, где он проявляет 
себя не только как субъект взаимодействия, но и как субъект, осоз-
нающий внутриличностные процессы, связанные с этими людьми.

Наши исследования показали, что негативные переживания свя-
заны в основном с осознанием неприятных проявлений со сторо-
ны близких людей. Так, например, в семейной социальной системе 
в проявившихся конфликтных ситуациях респонденты в основном 
(86%) видят причину происходящего в своем окружении, и толь-
ко 14% готовы взять ответственность за произошедшее на себя. В 
процессе трудовых отношений причины конфликтов, по мнению 
респондентов, связаны в основном с «неадекватными действиями 
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руководителя» (64%), «с родственниками, работающими на этом же 
предприятии» (43%), «с собственной некомпетентностью в сфере 
эффективной коммуникации» (7%). В среде друзей и приятелей по-
казатели совпадают с результатами анализа семейной социальной 
системы: 82% респондентов в проявлении конфликтных ситуаций 
обвиняют других и только 18% опрошенных берут ответственность 
на себя, исходя из принципа: «Я в ответе за все, что со мной проис-
ходит». Таким образом очевидна актуальность нашего исследова-
ния и, соответственно, постановка задач, сопряженных с развитием 
личностной осознанности, ответственности как формообразующих 
компонентов личностной зрелости.

Предлагаемая нами система развития осознанности заключа-
ется в том, что человек развивает психологические компетенции 
посредством самоанализа взаимодействия с окружающими его 
людьми и самоопределения психических явлений, происходящих 
в пространстве его индивидуального свободного сознания. Анализ 
ситуаций и личностных взаимодействий предполагает последую-
щее коррекционное самовоздействие, обеспечивающее реализацию 
самопсиходиагностики, формирования психологического запроса и 
дальнейшей психокоррекции (в самостоятельном режиме или при 
помощи специалиста).

Наши исследования показали, что взаимоотношения людей с 
точки зрения осознанного восприятия личности партнера по вза-
имодействию можно классифицировать следующим образом: пар-
тнеры-отражатели; партнеры-симбионты; партнеры-автономы. 
Раскроем эти понятия подробнее.

Партнеры-отражатели. Люди, личность которых в своих прояв-
лениях актуализирует в нас различные внутренние (реже внешние) 
проявления. Чаще нежелательные, например, чувство вины, агрес-
сию, зависть, раздражение, обиду и т.п. Более тонкое восприятие 
личности партнера-отражателя выявляет наличие разных неприят-
ных ощущений, например, затруднение дыхания, спазмы, болевые 
ощущения и т.п. В обыденной жизни партнеры-отражатели чаще 
всего распознаются посредством вербальных предикатов. Приве-
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дем в качестве примеров предикаты, которые мы зафиксировали в 
процессе наших исследований. Открытые, проявленные: «Она меня 
бесит!», «А! Я ненавижу его!»; более мягкие формы: «Я не желаю 
с ним работать в одной команде!»; скрытые формы (проговор про 
себя): «Опять она в новом костюме!», «Чего в нем все находят?!» и 
т.п. Осознанное и (или) неосознанное привлечение в пространство 
своего индивидуального свободного сознания партнеров-отражате-
лей свидетельствует о том, что нам необходимо распознать в себе 
подобные негативные проявления и трансформировать их, опти-
мизируя свое психическое состояние в целом. Существует множе-
ство психотехник, позволяющих решить данную задачу. В конечном 
итоге алгоритм данных техник сводится к следующим базовым эта-
пам: 1. Определить негативное явление. 2. Осознать его наличие. 3. 
Принять его в себе и (или) трансформировать в более комфортное 
и эффективное проявление.

Партнеры-симбионты. Люди объединяются в симбиотические 
диады, триады, группы для удовлетворения своих потребностей по-
средством энергии друг друга. В основном обмен полезен для всех 
участников. Однако встречаются партнеры-симбионты, где взаи-
мообмен энергиями происходит не эквивалентно. В этом случае 
у одного из партнеров актуализируются негативные психические 
проявления. Например, в процессе женско-мужских отношений 
энергообмен по принципу: «Мужчина оплачивает развлечение, жен-
щина – полноценный секс»; в бизнес-отношениях: «Один партнер 
работает с документацией, другой партнер ведет переговоры, тре-
тий – обеспечивает позитивный настрой всех участников». Такие 
симбиотические отношения могут вполне удовлетворять всех пар-
тнеров, причем достаточно долгое время. Однако может наступить 
момент, когда у одного из партнеров актуализируется негативное 
психическое проявление, например, усталость, раздражение, агрес-
сия и т.п. В этом случае важно вовремя данное явление осознать и 
действовать по алгоритму, который мы предложили выше.

Партнеры-автономы. Такие люди встречаются достаточно ред-
ко. Это люди, которые живут по принципу: «Никто никому ниче-
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го не должен». Объединение с другими людьми у них происходит 
только на основе позитивных чувств, добрых намерений и желаний. 
Яркое отличительное свойство для партнеров-автономов наличие 
схожих целей, путей и средств их достижения, принципов жизни. 
Такие люди вполне комфортно себя ощущают, как с партнером, так 
и без них. В наших исследованиях данного типа взаимодействия 
обнаружено не было. Можно предположить, что это некий гипоте-
тический тип людей, которые достигли некоторого совершенства в 
личностном плане и являют для нас ориентиром в процессе лич-
ностного развития.

В процессе апробации формирования и развития осознанности 
посредством метода IAI (интроспективный анализ интерперсоны) 
пространства жизнедеятельности человека нами разработана про-
грамма исследования для педагогов профессионального образования.

Формирование целей. Переходя к результатам исследования, обо-
значим методологический аппарат.

Целью проведённого исследования является оптимизация управ-
ленческой деятельности педагога и студентов путем создания и ана-
лиза полилога в социальной сети «В Контакте» 

Задачи исследования: 
1. Изучение теоретических основ заявленной проблемы.
2. Создание экспериментальной и контрольной фокус-группы.
3. Апробирование метода IAI (интроспективный анализ интер-

персоны) в экспериментальной группе.
4. Систематизация полученных результатов экспериментальной 

группы. 
5. Проведение системного анализа и эффективности метода IAI 

(интроспективный анализ интерперсоны).
6. Апробирование метода IAI (интроспективный анализ интер-

персоны) с учетом полученных данных на контрольной группе. 
7. Подведение итогов исследования.
Изложение основного материала исследования. С учетом тен-

денций развития высшего образования базой исследования выбраны 
вузы, реализующие программы профессионально-педагогического 
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бакалавриата и магистратуры, в связи с тем, что педагогические ка-
дры по функционально-профессиональной направленности – элита 
общества, обеспечивающая не только профессиональное образова-
ние, но системное развитие Личности. 

Для создания экспериментальной и фокус группы была опре-
делена группа магистрантов по направлению подготовки Про-
фессиональное обучение (по отраслям), программа магистратуры 
«Менеджмент профессионального образования». 

Сформированный кластер для социально-педагогического экс-
перимента составлен на безе двух групп:

1. Экспериментальная фокус группа – магистранты (возраст 
23–25 лет. 50% составляют юноши, 50% – девушки)

2. Контрольная фокус группа – бакалавры.
Период проведения эксперимента: 01.12.2017 г. – 01.05.2018 г. 
Критерии оценивания заключались в мониторинге количествен-

ной и качественной успеваемости магистрантов, устойчивости к 
стрессу, скорости реализации принятых решений в процессе де-
ловых отношений в сфере педагог-магистрант, частота выявления 
межличностных конфликтов и их предотвращение. Помимо коли-
чественно измеряемых критериев оцениванию подлежит создание 
системы лояльности субъектов образовательной системы. Данный 
критерий достаточно сложно измерить количественно, однако его 
отражение проявляется на формировании общекультурных и про-
фессиональных компетенций магистрантов.

Полученные количественные результаты занесены в таблицу 1. 
Таблица 1.

Результаты контекстного анализа полилога «ВКонтакте»                                        
экспериментальной фокус группы 

Экспериментальная фокус-группа

Критерий оценивания

Доэксперимен-
тальный период

(01.09.2017–
30.11.2017)

Результаты          
эксперимента
(01.12.2017–
01.05.2018)

Количественная успеваемость 100% 100%
Качественная успеваемость 62% 81%
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Окончание табл. 1.
Устойчивость к стрессу: частота вовлечен-
ности в стрессовый режим (ед./семестр) 128 20

Скорость реализации принятых решений 
в процессе деловых отношений в сфере 
педагог-магистрант (в календарных днях)

5–20 1–3

Частота выявления и профилактики меж-
личностных конфликтов (ед./семестр) 1 23

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности метода IAI 
(интроспективный анализ интерперсоны). Ярко выражено сокращение 
конфликтных ситуаций, очевиден рост качественной успеваемости. На-
ряду с этим рост лояльности отразился на увеличении заинтересованно-
сти магистрантов к мероприятиям волонтерского формата. Улучшился 
психологический микроклимат в группе, снизилась частота конфликт-
ных ситуаций среди обучающихся группы. Укрепились взаимоотноше-
ния на субъектном уровне «педагог-магистрант». Повысился уровень 
понимания к педагогическим требованиям, проявились явные формы 
осознанного поведения. Метод IAI (интроспективный анализ интер-
персоны) эффективно может быть использован для:

1. Самодиагностики психологических девиаций.
2. Профилактики конфликтных ситуаций субъектов разного 

уровня.
3. Реализации психолого-педагогической поддержки в буду-

щей профессиональной сфере и семейных отношениях.
4. Формирования эффективных коммуникативных компе-

тенций.
В ходе реализации исследования возникли психолого-педагоги-

ческие трудности, связанные с такими аспектами, как:
1. Адаптация студентов и преподавателей к системному ве-

дению дневника самонаблюдений.
2. Адаптация к вновь определенным нормам этики в контек-

сте взаимодействия.
3. Безответственность, попустительство, недисциплинирован-

ность на начальном этапе среди некоторых магистрантов.
4. Первичное отторжение новой формы взаимодействия. 
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Следующий этап исследования основывался на ранее получен-
ных данных. Метод IAI (интроспективный анализ интерперсоны) 
был доработан, решены ранее возникшие трудности. 

Контрольная группа представлена 28 студентами-бакалаврами 
по направлению подготовки Профессиональное обучение (по от-
раслям) профиль «Транспорт». Состав группы на 100% юноши от 
20 до 22 лет. Применительно к контрольной группе, эксперимент 
показал более эффективные результаты за менее длительный пери-
од, ввиду применения методики адаптации студентов к новой си-
стеме взаимодействия. 

Так в период проведения исследования (в контрольной группе 
с 01.12.2017 г. по 01.05.2018 г.) были получены следующие резуль-
таты (таблица 2): 

Таблица 2.
Результаты контекстного анализа полилога «Вконтакте»

Контрольная фокус-группа 

Критерий оценивания

Доэксперимен-
тальный период

(01.09.2017–
30.11.2017)

Результаты         
эксперимента
(01.12.2017–
01.05.2018)

Количественная успеваемость 100% 100%
Качественная успеваемость 50% 79%
Устойчивость к стрессу: частота вовлечен-
ности в стрессовый режим (ед./семестр) 230 102

Скорость реализации принятых решений 
в процессе деловых отношений в сфере 
педагог-бакалавр (в календарных днях)

7–21 1–7

Частота выявления и профилактики меж-
личностных конфликтов (ед./семестр) 0 17

С учетом анализа ранее возникших трудностей был получен бо-
лее эффективный результат, поскольку апробирована методика ПСС 
(оптимизация решения профессионально-педагогических задач) на 
более осознанном уровне. Наряду с этим корреляция успеваемости 
студентов по качественному критерию составила 10%. За счет регу-
лярного контроля деятельности студентов максимизированы усилия 
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для сокращения пропусков по неуважительной причине. В резуль-
тате взаимодействия были формализованы и обозначены этические 
стороны социального взаимодействия. Реализован метод IAI (ин-
троспективный анализ интерперсоны). 

Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий 
данного направления. Таким образом, Метод IAI (интроспектив-
ный анализ интерперсоны) жизнедеятельности человека являет-
ся инновационным инструментом мониторинговых исследований 
профессионально-педагогических проблем и задач, является от-
правной точкой для создания унифицированной системы разви-
тия осознанности с целью профилактики внутриличностных и 
межличностных конфликтов. Выявленные нами проблемы с при-
менением Метод IAI (интроспективный анализ интерперсоны) 
жизнедеятельности человека ставит новые социально-психоло-
гические задачи: разработка и апробация системы формирования 
осознанности посредством Метода IAI (интроспективный анализ 
интерперсоны) среди школьников и студентов учреждений сред-
него профессионального образования.
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ                               
ПЕДАГОГОВ КАК СПОСОБ фОРМИРОВАНИЯ НОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОфЕССИОНАЛИЗМА 

Матукина А.Н. 

Введение. Несмотря на то, что формирование нового педагоги-
ческого профессионализма педагогов признается одним из ключевых 
факторов модернизации российской образовательной системы, 
большинство формальных моделей профессионального развития 
педагогов в системе ДПО не соответствуют общественным по-
требностям. В этих условиях все больше общеобразовательных 
организаций проектируют различные модели неформального об-
учения педагогов, для обозначения которых используется понятие 
«внутрикорпоративное обучение». 

Цели. Выявить элементы системы внутрикорпоративного об-
учения педагогов, ориентированной на выращивание нового педа-
гогического профессионализма. 

Методы исследования. Наблюдение, сравнительный анализ, 
изучение опыта. 

Описание исследования. В статье рассматриваются различ-
ные модели внутрикорпоративного обучения педагогов, уточня-
ется понятие «внутрикорпоративное обучение» и выделяются 
основные черты модели внутрикорпоративного обучения педа-
гогов, способствующей формированию нового педагогического 
профессионализма как субъекта собственной деятельности. 

Результаты. Принципиальными для эффективной модели вну-
трикорпоративного обучения педагогов являются задачный прин-
цип построения содержания обучения, самообучающаяся органи-
зация как форма реализации программ, сетевое взаимодействие 
нескольких образовательных организаций и совместно-распреде-
ленная деятельность педагогов по решению проектных задач.
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Ключевые слова: новый педагогический профессионализм; не-
формальное образование; внутрикорпоративное обучение педаго-
гов; самообучающаяся организация. 

TEAChER CORPORATE TRAINING AS A TOOL                          
FOR dEVELOPMENT OF A NEW PEdAGOGICAL                    

PROFESSIONALISM 

Matukina A.N.

Introduction. Even though teachers professional development is of 
increasing importance today, the majority of formal models of teachers 
professional development in Russia are not effective and don’t match 
society demands. A lot of schools began to create different models of 
non-formal education for their teachers. 

Goals and research. The purpose of the study was to find out essential 
features of successful model and to specify a notion “teacher corporate 
education” as an effective tool of non-formal education. 

Methods. Observation, comparative analysis, experience compiling. 
Results. The results of the study show that  several components are nec-

essary for new teachers professionalism development. These are: task-ori-
ented principle of content forming; collaboration during problem-solving; 
network cooperation between several schools; a model of teachers’ pro-
fessional development is a part of  self-learning organization.

Keywords: teacher professional development; self-learning organi-
zation; new pedagogical professionalism; non-formal education; cor-
porate training.

Введение
Одним из приоритетных направлений модернизации современ-

ного образования является повышение профессионального уровня 
педагогических работников, выраженное в требовании формирова-
ния нового педагогического профессионализма. Эта идея находит 
отражение как в зарубежных, так и в российских документах госу-
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дарственного уровня [24, 25, 28, 29]. Модель нового педагогического 
профессионализма, разработанная В.И. Слободчиковым, включает 
характеристику педагога как субъекта собственной педагогической 
деятельности, способного к её проектированию и преобразованию, а 
также рефлексии оснований и средств этой деятельности. В качестве 
структурных элементов нового педагогического профессионализма 
выделяется несколько специфических видов интеллектуальной де-
ятельности, таких как исследование, конструирование, проектиро-
вание и оргуправление; все они определяют способность педагога 
проектировать социальные ситуации развития учеников с учётом их 
возрастных психологических особенностей [21, с. 205]. 

Общепризнано, что одним из главных факторов, влияющих на 
формирование нового педагогического профессионализма, является 
непрерывность процесса повышения квалификации педагогов [10, с. 
59]. Создание условий для развития способности и готовности к не-
прерывному образованию рассматривается как одна из задач инно-
вационного развития российского государства [4 , с. 22; 23] и одно из 
условий перехода к инновационной модели экономического роста [14].

В литературе неоднократно указывалось на то, что существую-
щая система формального педагогического образования не может 
удовлетворить потребности общества в части качества образования 
и уровня профессионального мастерства педагогических работни-
ков [11, с. 182; 3, с. 4]. Тот централизованный способ организации 
повышения квалификации педагогов, который лежит в основе боль-
шинства используемых в настоящий момент моделей дополнитель-
ного профессионального образования и предполагающий разовое 
повышение квалификации раз в три года, не позволяет адекватно 
реагировать на профессиональные запросы учителей и обеспечи-
вать соответствие уровня профессионального развития педагогов 
государственным требованиям. Проблемы, существующие в сфере 
профессионального и дополнительного профессионального педа-
гогического образования (среди них несоответствие деятельности 
значительного числа педагогов требованиям профессионального 
стандарта, безадресный и неперсонифицированный характер зна-
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чительной части программ повышения квалификации и др.), были 
сформулированы на федеральном уровне [13]. 

В этих условиях возрастает необходимость в большей открыто-
сти и вариативности системы повышения квалификации, и наряду 
с традиционными моделями формального образования всё большее 
значение приобретают различные формы неформального и инфор-
мального образования и обучения. 

Задачи исследования
К задачам исследования относятся: 
– уточнение понятий неформального и информального образо-

вания и понятия «внутрикорпоративное обучение» как одной 
из форм получения неформального образования;

– анализ моделей внутрикорпоративного обучения педагогов, 
представленных в современной литературе;

– выявление специфических особенностей эффективной моде-
ли внутрикорпоративного обучения педагогов в современных 
социокультурных условиях, ориентированной на развитие 
взрослого человека как субъекта собственной профессиональ-
ной деятельности.

Описание исследования
Понятия неформального и информального образования были раз-

работаны в зарубежной литературе во второй половине XX века. В 
отечественной литературе под неформальным образованием обычно 
понимают любое образование, которое приобретается или может быть 
приобретено вне системы формального базового и дополнительного 
образования [2, с. 18–20]. К информальному образованию (или, чаще, 
обучению) относят самообразование граждан в насыщенной инфор-
мационной среде, представляющее собой индивидуальную познава-
тельную деятельность, которая сопровождает повседневную жизнь 
граждан, является спонтанным и основано на их личной активности, 
самоутверждении и самовыражении [2, с. 18–20; 6, с. 177].

Одной из форм получения неформального образования, приобрета-
ющей всё большую популярность, является внутрикорпоративное об-
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учение сотрудников. Поддержка системы корпоративного образования 
признаётся одним из инструментов развития системы непрерывного 
образования [14] и действенным механизмом совершенствования че-
ловеческого капитала как главного фактора производства [16, с. 215]. 

Понятие «внутрикорпоративного обучения», возникнув в сфере 
менеджмента предприятий, быстро вышло за рамки теории управ-
ления и сейчас широко используется в различных сферах, в послед-
нее время получив широкое распространение в сфере образования. 
В условиях, когда требования государства в части уровня профес-
сионального развития педагогов не удовлетворяются качеством 
подготовки специалистов в средних и высших учебных заведениях 
педагогического профиля, ориентированная на развитие образова-
тельная организация сталкивается с необходимостью самостоятель-
ного проектирования моделей обучения педагогов. 

Вопросы организации таких неформальных моделей, проектиру-
емых самими образовательными организациями, рассматриваются в 
ряде работ. Поскольку исследования в области корпоративного обуче-
ния проводятся в рамках многих научных направлений, это неизбежно 
вызывает появление различных подходов к изучению этого феномена, 
а также «размытость» понятия, требующего уточнения. В литерату-
ре, посвященной этой форме повышения квалификации работников 
образовательной сферы, употребляются понятия «корпоративное об-
учение» [7;17], «внутрифирменная подготовка» [1], «внутришкольное 
повышение квалификации» [12], «внутриучрежденческое повышение 
квалификации» [8], «внутришкольная форма работы» [19], «корпора-
тивное образование» [15], «корпоративная подготовка» [5]. 

Несмотря на разнообразие используемых терминов, все указан-
ные модели могут быть определены как организованный процесс, 
в ходе которого обучающие взаимодействуют с обучающимися 
с целью профессионального развития последних по инициативе 
образовательной организации и в рамках программы профессио-
нального развития, спроектированной самой организацией. Сущ-
ностные различия между понятиями «корпоративное обучение» и 
«корпоративное образование» были выделены С.А. Мыльниковой, 
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для которой основным критерием является разница в содержании: 
если обучение ориентировано на овладение профессиональными 
компетенциями как главный результат реализации модели, то ре-
зультатом образования являются не только профессиональные, но 
и общие компетенции [17, с. 217]. 

На наш взгляд, понятие «внутрикорпоративное обучение» более 
точно отражает сущность описываемых моделей профессионального 
развития педагогов, чем понятия «внутришкольное» или, тем более, 
«внутрифирменное» обучение / повышение квалификации. Понятие 
«корпорация» рассматривается нами не только как организованная груп-
па лиц, объединённых однородной профессиональной деятельностью 
и общностью профессиональных интересов, но и как такая группа, 
члены которой привержены коллективным целям, ценностям и инте-
ресам, что становится основанием становления событийной общности 
и выступает как необходимое условие инновационной деятельности 
образовательной организации. Мы определяем процесс внутрикорпо-
ративного обучения в образовательной организации как целенаправ-
ленную системную деятельность, ориентированную на формирование 
ключевых компетенций, определяющих профессиональное развитие 
педагогов на основе комплексного анализа внутренних потребностей и 
ресурсов, при котором инициатива и ключевая роль в проектировании 
процесса повышения квалификации принадлежит самой организации. 

Различные модели внутрикорпоративного обучения педагогов 
становились объектом проектирования и исследования на протя-
жении нескольких десятилетий. Авторы отмечали многочисленные 
преимущества внутрикорпоративного обучения перед традицион-
ными моделями, предполагающими прохождение курсовой подго-
товки за пределами образовательной организации. 

Мы рассматриваем внутрикорпоративное обучение педагогов как 
один из наиболее эффективных механизмов формирования нового 
педагогического профессионализма.

Известно, что в основе организации эффективного внутрикорпо-
ративного обучения лежат андрагогические принципы, сформули-
рованные в работах отечественных и зарубежных исследователей 
[9, ; 20, с. 280; 26, с. 4]: 
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– адресность и контекстность (учёт специфики образователь-
ных потребностей конкретных категорий и социальных групп 
взрослого населения);

– индивидуализация (модификация содержания, форм и мето-
дов его освоения в зависимости от реального уровня знаний 
и умений обучающихся);

– доступность (учёт возможностей обучающихся освоить ма-
териал);

– целенаправленность (ориентация на цели образования взрос-
лых);

– приоритет самостоятельного обучения;
– принцип совместной деятельности;
– принцип опоры на опыт обучающегося;
– системность обучения;
– принцип актуализации результатов обучения;
– принцип элективности обучения;
– принцип развития образовательных потребностей;
– принцип осознанности обучения;
– тесная связь с практическим опытом и профессиональными 

потребностями учителя. 
Большинство моделей внутрикорпоративного обучения педагогов, 

представленных в научной и методической литературе, ориентиро-
ваны на использование ресурсов образовательной организации, на 
базе которой реализуется эта модель, с возможным привлечением 
ресурсов сторонних организаций и учреждений. Моделей внутри-
корпоративного обучения, использующие возможности сетевого 
взаимодействия, немного. Некоторые из них, как модель сетевого 
взаимодействия, предложенная Н.С. Бугровой, предполагают про-
ектирование сети образовательных организаций вокруг ресурсного 
центра – учреждения системы ДПО [3]; другие, как сетевая модель, 
описанная Н.Ф. Стельмах [22], выстраиваются в рамках муници-
пальной методической службы. 

В большинстве представленных моделей не уделяется должное 
внимание проектированию содержания программ повышения ква-
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лификации; авторы делают акцент на формах организации процесса 
профессионального развития. В программах превалирует знание-
вый подход, ориентирующий педагогов на освоение набора дидак-
тических единиц. При этом известно, что необходимым условием 
формирования нового педагогического профессионализма и станов-
ления педагога как субъекта собственной деятельности признаётся 
проектирование деятельностного содержания профессионального 
развития [10, с. 56] как системы дидактических задач. 

Напомним, что теоретические основы корпоративного обуче-
ния разработаны во второй половине 20 века и тесно связаны с кон-
цепцией самообучающейся организации, предложенной П. Сенге: 
внутрикорпоративное обучение рассматривалось как обязательное 
условие превращения корпорации в самообучающуюся организа-
цию, способную эффективно реагировать на вызовы времени [27, 
с. 243 сл.]. Понятие «самообучающейся организации» в образова-
тельном пространстве было введено Г.А. Игнатьевой, которая рас-
сматривает самообучающуюся организацию как форму организации 
деятельностного содержания профессионального развития педа-
гогов, в рамках которой возможно позиционное самоопределение 
педагога и осуществление сознательного выбора [10, с. 59]. Соот-
ветственно, главной особенностью, отличающей эффективные мо-
дели внутрикорпоративного повышения квалификации, является то, 
что они представляют собой интегративную, неотъемлемую часть 
сложной системы, каковой является самообучающаяся организация. 

Мы признаём, что если развитие какой-либо образовательной 
организации проектируется в логике самообучающейся организа-
ции, предполагающей проектирование деятельностного содержа-
ния профессионального развития педагогов, внутрикорпоративное 
обучение становится одним из главных механизмов формирования 
нового педагогического профессионализма.

Заключение (конкретизировать)
Таким образом, построение эффективной модели внутрикорпора-

тивного обучения педагогов в современных социокультурных усло-
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виях, ориентированное на развитие взрослого человека как субъекта 
собственной профессиональной деятельности, требует соблюдения 
следующих требований:

– в основу модели будут положены антропологический, про-
ектный и андрагогический подходы;

– традиционное содержание программ повышения квалифика-
ции, представленное в виде более или менее систематизиро-
ванного набора дидактических единиц, будет преобразовано 
в систему дидактических задач, решение которых возможно 
в рамках коллективной распределенной деятельности в рам-
ках проектной группы;

– формой организации внутрикорпоративного обучения педа-
гогов, позволяющей создать необходимые организационно 
- методические условия для освоения деятельностного со-
держания, будет выступать самообучающаяся организация, 
позволяющая проектировать новые формы учебного сотруд-
ничества педагогов;

– учебное сообщество педагогов, организованное в логике 
проектных команд, будет проектироваться в рамках сетевого 
взаимодействия нескольких образовательных организаций, 
предполагающего развитие горизонтальных связей и обмен 
необходимыми ресурсами.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ                                                                
ПОВЫшЕНИЯ КВАЛИфИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ                                  

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Митина Г.В. 

Цель исследования заключалась в определении ключевых ори-
ентиров повышения квалификации учителей начальных классов в 
современных условиях. Кроме того, наша задача состояла в том, 
чтобы соотнести процесс обучения педагогов-практиков с акту-
альной нормативно-правовой базой в сфере образования.

Предыдущие исследования показали, что в последние годы повы-
шение квалификации педагогов начальной школы связывается либо 
со спецификой их профессиональной деятельности, либо с органи-
зацией процесса воспитания обучающихся. Вместе с тем, в приня-
тых в последние годы нормативных правовых актах и норматив-
ных документах (Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Профессиональный стандарт «Педагог», 
Федеральный государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования) четко определяются основные положения 
относительно компонентов организации данного процесса.

Методы исследования. Данные для этого исследования были 
собраны на основе сравнительно-сопоставительного и ретроспек-
тивного анализа трудов педагогов и психологов; изучения норма-
тивно-правовой документации в сфере образования; моделирования 
процесса повышения квалификации педагогов начальной школы.

Результаты работы. Проведенное исследование показало, что 
ключевым ориентиром профессиональной деятельности учителей 
начальных классов в современных условиях является реализация 
системно-деятельностного подхода, обеспечивающего социокуль-
турное развитие (социализацию) младших школьников. Это опре-
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делило цели и направленность указанного процесса. Содержание 
и организационные формы повышения квалификации педагогов на-
чальной школы определены на основе идеи непрерывного образова-
ния А.А. Вербицкого. Считаем возможным при планировании курсов  
повышения квалификации учителей начальных классов в современ-
ных условиях ориентироваться на три содержательных модуля: 
информационно-мотивирующий, содержательно-ориентационный, 
конструктивно-преобразующий. Содержание каждого модуля, как 
функционального узла системы повышения квалификации учителей 
начальных классов, включает компоненты, обозначенные в Законе 
«Об образовании»: цели, направленность, формы, образовательные 
технологии, содержание повышения квалификации.

Область применения результатов. Предложенная модель мо-
жет быть использована при разработке содержания программ 
дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: повышение квалификации; учителя начальных 
классов; стандарт «Педагог»; ФГОС НОО; условия профессиональ-
ной деятельности; профессиональные функции.

STRATEGIC LINE OF FUThER TRAINING OF PRIMARY 
SChOOL TEAChERS IN ThE  PRESENT CONTExT 

Mitina G.V.

The purpose of the study was to identify key points for refresher 
training of primary school teachers in modern conditions. In addition, 
our task was to correlate the process of practical teachers training with 
the current normative and legal framework in the field of education. 

Previous studies have indicated that in recent years the refresher 
training of primary school teachers is associated either with the specifics 
of their professional activities or with the organization of the process 
of educating students. At the same time, the normative legal acts and 
normative documents adopted in recent years (Federal Law No. 273-FZ 
“On Education in the Russian Federation”, the Professional Standard 
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“Teacher”, the Federal State Educational Standard of Primary General 
Education) clearly define the main provisions regarding the components 
of the organization of this process.”

Data for this study were collected on the basis of a comparative-con-
trastive and retrospective analysis of the works of educators and psychol-
ogists; studying normative and legal documentation in the education field; 
modeling the process of refresher training of primary school teachers.

The research showed that the guiding line of professional activities of 
primary school teachers in modern conditions is the implementation of the 
system-activity approach that provides socio-cultural development (social-
ization) of junior schoolchildren. This determined the goals and direction 
of this process. A.A. Verbitsky’s ideas of continuing education served as 
the basis for the content and organizational forms of refresher training of 
primary school teachers. We consider it possible to focus on three content 
modules when planning advanced courses for primary school teachers in 
modern conditions: informative-motivating, content-oriented and construc-
tive-transformative. The content of each module, as a functional component 
of the system of primary school teachers refresher training, includes the 
components specified in the Law “On Education”: goals, direction, forms, 
educational technologies and content of advanced training. 

The proposed model can be used in developing the content of pro-
grams for additional professional education.

Keywords: primary school teachers further training; standard “Ped-
agogue”; Federal Learning Standard – Primary General Education; 
professional activity conditions; professional functions.

Введение
Актуальность исследования определяется складывающейся соци-

ально-экономической ситуацией развития страны, нормативно закре-
пленной в Федеральном государственном образовательном стандарте 
личностно ориентированной парадигмой образования, объективной 
необходимостью смены профессиональной позиции современного 
педагога начальной школы. Это требует совершенствования системы 
повышения квалификации педагогов начальной школы.
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Исследования методологии образования взрослых, раскрытие 
проблем и перспектив его развития, обоснование психолого-педаго-
гических и методических основ повышения квалификации педагогов 
представлено в работах Л.В. Блинова, Т.Г. Браже, С.Г. Вершловского, 
Б.С. Гершунского, В.Ю. Кричевского, Ю.Н. Кулюткина, Э.М. Ни-
китина, В.А. Сластенина, О.Е Шафрановой и др.

В исследованиях последних лет повышение квалификации пе-
дагогов начальной школы связывается со спецификой их профес-
сиональной деятельности в современных условиях организации 
образовательного процесса (В.П. Андреева, С.И. Поздеева, Е.Ю. Су-
харевская); с организацией процесса воспитания (А.Е. Баранов, 
Л.И. Елисеева, Р.Р. Мухамедьярова, И.М. Пацека).

Принятые в последние годы на федеральном уровне норматив-
ные правовые акты [1] и нормативные документы [2; 3], регла-
ментирующие сферу образования, в новом свете актуализируют 
вопросы повышения квалификации педагогических работников. 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» четко определяет основные положения относительно ком-
понентов организации данного процесса: цели, направленность, 
формы, образовательные технологии, содержание повышения 
квалификации.

Цель исследования является определение ключевых ориенти-
ров повышения квалификации учителей начальных классов в со-
временных условиях. 

Задачи исследования: соотнесение процесса обучения педа-
гогов-практиков с актуальной нормативно-правовой базой в сфере 
образования; уточнение каждого из указанных в законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» положений относительно повы-
шения квалификации педагогических работников для повышения 
квалификации учителей начальной школы.

Методы исследования
Методы теоретического анализа (сравнительно-сопоставитель-

ный, ретроспективный, моделирующий).
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Результаты исследования
В качестве обобщенных целей повышения квалификации педа-

гогических работников в Законе «Об образовании в РФ» названо 
«удовлетворение образовательных и профессиональных потребно-
стей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответ-
ствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды» (п.1, ст.76) и «совершенствование 
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профес-
сиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации» (п.4, ст. 76) [1]. Для учи-
телей начальных классов меняющиеся условия профессиональной 
деятельности связаны с введением Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее 
ФГОС НОО). Во ФГОС НОО впервые прописан психолого-педаго-
гический подход к обучению младших школьников (чего не было 
в Стандартах 2008 г. и 1994 г.). В качестве такового назван систем-
но-деятельностный подход, а это значит, что учителя должны в со-
вершенстве овладеть методологией и технологией данного подхода. 

Меняющиеся условия социальной среды связаны с признанием 
на уровне государства первостепенной значимости не предметной 
компетентности ученика, а его социальной и коммуникативной ком-
петентности. Во ФГОС НОО требования к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ представлены совокуп-
ностью предметных, метапредметных и личностных компетенций 
выпускника образовательного учреждения. Если о метапредметных 
результатах речь, в какой-то степени, велась и при реализации стан-
дартов первого поколения, и даже ранее: общеучебные умения, фор-
мирование учебной деятельности, умение учиться (В.В. Давыдов, 
В.В. Репкин, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.), то личностные 
результаты – абсолютно новая идея отечественной системы общего 
образования [4]. В качестве личностных результатах освоения ос-
новной образовательном программы указывается «формирование 
целостного, социально ориентированного взгляда на мир…, овладе-
ние начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
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и развивающемся мире; принятие и освоение социальной роли об-
учающегося…» [3]. В эпоху технического прогресса, доступности 
различных средств коммуникации (сотовая связь, скайп, социальные 
сети и др.) резко снижается практика непосредственного «живого» 
общения людей. В начальной школе, когда, в силу возрастных осо-
бенностей, ребенок, с одной стороны, открыт для свободного обще-
ния с окружающими людьми, а с другой – не имеет достаточного 
опыта социального взаимодействия, младший школьник испыты-
вает значительные трудности в построении отношений с миром и 
людьми. Задача современной начальной школы – обеспечить условия 
для освоения ребенком основ общечеловеческой культуры, приоб-
ретения позитивного опыта конструктивного взаимодействия с дру-
гими людьми через выполнение различных ролевых обязанностей, 
а на этой основе способствовать развитию у младших школьников 
положительной системы отношений: к себе, другим людям, окру-
жающему миру, что и является залогом успешной социализации. 

Реализация системно-деятельностного подхода, обеспечивающе-
го социокультурное развитие (социализацию) младших школьников, 
является ключевым ориентиром профессиональной деятельности 
учителей начальных классов в современных условиях.

Исходя из вышеизложенного, целями повышения квалифика-
ции учителей начальных классов на современном этапе выступают:

– создание условий для возникновения у слушателей потреб-
ности в получении нового знания, анализе собственных про-
фессиональных ориентиров и путей их достижения; 

– информирование слушателей курсов о современных достиже-
ниях психолого-педагогической науки и новых методических 
решениях тех или иных вопросов образования [4].

В контексте идеи непрерывного образования (по А.А. Вербицко-
му) [5], именно первая цель является стратегически определяющей. 
Повышение квалификации должно стать для педагогов не эпизодиче-
ским совершенствованием профессиональной компетентности, а той 
средой, в которой они «сохранили и развили познавательную моти-
вацию и приобрели умение учиться» [5, с. 48]. Придерживаясь пози-
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ции А.А. Вербицкого в необходимости «кардинального поворота от 
абстрактного метода школы к практикоориентированному типу непре-
рывного образования» [5, с. 49], считаем возможным при планировании 
курсов повышения квалификации учителей начальных классов в со-
временных условиях ориентироваться на три содержательных модуля.

Содержание каждого модуля, как функционального узла систе-
мы повышения квалификации учителей начальных классов, вклю-
чает компоненты, обозначенные в Законе «Об образовании»: цели, 
направленность, формы, образовательные технологии, содержание 
повышения квалификации.

Определяющее значение имеет информационно-мотивирующий 
модуль, призванный обеспечить погружение педагогов в рассматри-
ваемую проблему, уточнить и расширить спектр профессиональных 
ориентиров. Ожидаемым образовательным эффектом реализации 
данного модуля является осознание педагогами сущности началь-
ного общего образования на современном этапе и принятие тре-
бований ФГОС НОО; мотивационная готовность к реализации 
системно-деятельностного подхода; актуализированные для реа-
лизации современных образовательных технологий базовые про-
фессиональные умения.

В качестве основных задач этого модуля, таким образом, можно 
выделить: обеспечение осознания педагогами современных фак-
торов, условий, механизмов социокультурного развития младших 
школьников; инициирование принятия педагогами значимости реа-
лизации системно-деятельностного подхода; создание предпосылок, 
обеспечивающих формирование позитивной мотивации к предсто-
ящей деятельности, понимание ее значимости.

Механизмом решения обозначенных задач выступает осознание 
педагогами стратегии своей профессиональной деятельности, ее це-
лей и задач на современном этапе, зарождение личностно-профес-
сиональной потребности в реализации системно-деятельностного 
подхода и обеспечение социокультурного развития обучающихся. 

Созданию соответствующего профессионально-понятийного 
поля способствуют разнообразные формы взаимодействия с педа-
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гогами: научно-практические конференции на базе вуза и общеоб-
разовательных учреждений, проблемные лекции специалистов по 
вопросам начального общего образования, «круглые столы» и т. д. 

Данные формы реализуются с использованием традиционных 
методов: консультирование, организационно-деятельностные игры, 
дискуссии, опрос эксперта, встреча с экспертами, самодиагностика. 
Использование традиционных методов взаимодействия с педагога-
ми обусловлено спецификой их профессиональной деятельности: 
рутинность педагогической деятельности, стереотипы мышления и 
оценок, внутренних установок. В силу всего этого педагоги начина-
ют воспринимать инновации как чересчур несоответствующие со-
держанию их профессиональной деятельности и противоречащие 
имеющемуся образу «Я». Выходящий за рамки традиционного пе-
дагогического мышления характер информации о современных об-
разовательных технологиях диктует необходимость акцентирования 
внимания слушателей не на способах принятия этой информации, 
а на ее содержательном компоненте.

Содержательно-ориентационный модуль несет основную со-
держательно-технологическую нагрузку в освоении педагогами 
системно-деятельностного подхода. Ожидаемым образовательным 
эффектом реализации этого модуля является стремление педагогов 
к проявлению субъектно-исследовательской позиции в професси-
ональной деятельности и готовность реализовывать системно-де-
ятельностный подход во взаимодействии с учащимися, создать 
условия для их социокультурного развития.

Основными задачами модуля выступают: обеспечение осозна-
ния педагогами сущности субъектно-исследовательской позиции; 
создание предпосылок, обеспечивающих возникновение у педаго-
гов потребности в проявлении в профессиональной деятельности 
субъектно-исследовательской позиции; содействие освоению педа-
гогами сущности системно-деятельностного подхода и технологий 
его реализации.

Выбор механизма решения обозначенных задач обусловлен 
особенностями профессиональной аудитории, с которой ведется 
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работа. Эту особенность можно выразить пословицей: «В своём 
глазу и бревна не увидишь, а в чужом соломинку заметишь». Про-
фессионально-педагогический опыт учителя, складывающийся из 
рутинизированных педагогических действий, их субъективная ле-
гитимность, подкрепляемые, зачастую, неадекватными оценками и 
интерпретациями, вырабатывает у педагогов иммунитет к новше-
ствам. Учителя-практики всегда готовы найти массу педагогических 
«минусов» в той или иной новой технологии, методе, способе или 
другой инновации, что при грамотном методическом подходе мож-
но использовать в конструктивном направлении. 

В рамках рассматриваемого модуля (содержательно-ориента-
ционного) могут быть избраны такие формы совершенствования 
субъектно-исследовательской и освоения системно-деятельностного 
подхода как: коллективные формы: проблемные лекции, тематиче-
ские семинары, мастер-классы, открытые уроки, творческие отчеты 
учителей; индивидуальные: самообразование, разработка творче-
ской темы, самоанализ, собеседование, консультации. 

Данные формы могут быть реализованы с использованием следу-
ющих методов: выбери дистанцию, опрос эксперта, пчелиный улей, 
мозговая атака, шляпы для дискуссии, вопросно-ответное общение, 
групповая работа, высокопоставленный дилетант, моделирование, 
критический анализ семинара. 

Основным наполнением конструктивно-преобразующего мо-
дуля является организация рефлексивной профессиональной среды 
как важнейшего условия повышения квалификации педагогов [8]. 
В качестве ожидаемого результата реализации данного модуля вы-
ступает – обобщение и презентация педагогами собственного опыта 
реализации системно-деятельностного подхода, обеспечения соци-
окультурного развития младших школьников.

Содержание модуля направлено на решение следующих задач: 
вербализация педагогом собственного педагогического арсенала; 
определение необходимости и достаточности имеющихся педаго-
гических средств для социокультурного развития младших школь-
ников; моделирование вариантов использования современных 
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образовательных технологий в рамках реализации системно-дея-
тельностного подхода. 

Понимание педагогами сущности и специфики образования как 
института культуры, умение обосновывать цели, задачи, содержание 
и методы педагогической деятельности в современных условиях об-
условили выбор механизма взаимодействия с педагогами в рамках 
данного модуля – самопроявление сил субъекта в усложняющейся 
профессиональной деятельности. 

Традиционный способ обмена педагогическим опытом, когда 
педагог в присутствии администрации или представителей орга-
нов управления образования докладывает о своих методических 
наработках, практически не способствует росту профессиональ-
ного мастерства педагога, его погружению в проблему, возникно-
вению естественного желания поделиться с профессиональным 
сообществом своими убеждениями. Представляемая в таких усло-
виях информация остается внешней по отношению к докладчику, 
поскольку осмыслена им не на уровне субъектного восприятия, а в 
силу каких-либо обстоятельств (прохождение аттестации, получе-
ние баллов для стимулирующих выплат, настойчивая просьба адми-
нистрации и т.п.). Здесь проявляется обоснованная В.Р. Имакаевым 
вертикальная профессиональная коммуникация, представляющая 
собой «идеологическое принуждение, практическую и теорети-
ческую прескриптивность, игнорирование культурно-ценностных 
характеристик объектов воздействия» – педагогов [9, с. 49]. В ре-
альной педагогической практике занятые решением массы текущих 
вопросов и проблем, ориентированные на получение, прежде всего 
предметного результата обученности своих подопечных, педагоги по-
гружаются в среду «дотеоретических легитимаций, периферийного 
педагогического знания» [9, с. 48], периодическое «вырывание» из 
которой не несет за собой какого-либо конструктивного професси-
онального эффекта. Особенности организации профессиональной 
деятельности российских учителей не способствуют возникнове-
нию у них потребности и систематической практики обсуждения 
педагогических проблем, идей, результатов осмысления опыта ни 
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с коллегами, ни с представителями науки и образования. В данном 
контексте правомерным видится опять-таки обращение к позиции 
В.Р. Имакаева, отмечающего, что горизонтальная профессиональ-
ная коммуникация как способ взаимодействия педагога с коллегами 
чаще всего отсутствует в массовой отечественной школе» [9, с.48].

Исходя из высказанных положений, основной формой реализа-
ции конструктивно-преобразующего модуля выступает рефлексив-
но-проектная педагогическая мастерская, в основе которой лежит 
интерактивная совместная деятельность по конструктивному осмыс-
лению и внедрению педагогических инноваций. Такие мастерские 
создаются на базе общеобразовательных школ, в которых сложился 
коллектив заинтересованных профессионалов-единомышленников. 
Работа рефлексивно-проектных мастерских носит системно-дина-
мический (развернутый во времени, выстраиваемый на программ-
но-целевой основе) характер и организуется по следующей схеме: 
обсуждение предмета профессионального совершенствования (об-
разовательная технология, педагогические условия, формы взаимо-
действия с обучающимися), разработка в режиме мозгового штурма 
уроков и внеклассных занятий в контексте проблемы (апробация 
методов, приемов, технологий), посещение разработанных уроков 
и занятий, их анализ, совместная проработка выявленных проблем, 
внесение корректив и т.д. по спирали. Узловым моментом в данном 
случае выступает совместная деятельность педагогического коллек-
тива (микрогруппы), когда каждый педагог становится причастным 
к процессу получения нового опыта, освоения или уточнения педа-
гогических понятий и соотнесения их с реальной педагогической 
практикой, имеет возможность поделиться своими методическими 
находками, не боясь получить критические замечания. Коллективная 
рефлексия по результату коллективной деятельности способствует 
развитию рефлексивных способностей педагогов, и, как следствие, 
их открытости новому знанию и опыту.

В таком же режиме организуются и другие формы работы в рам-
ках данного модуля: мастер-классы, встреча за круглым столом, 
научно-методические семинары, когда педагоги (например, одной 
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параллели – работающие на третьих классах) делятся своими на-
работками по реализации системно-деятельностного подхода с кол-
легами, представляя их как коллективный продукт.

Основными методами, отвечающими заявленным положениям 
в реализации конструктивно-преобразующего модуля, являются: 
дискуссия, пчелиный улей, мозговая атака, моделирование, про-
ектирование в команде, обсуждение и принятие решения в группе, 
открытые уроки и занятия, критический анализ семинара.

Организации условия рефлексивной профессиональной сре-
ды способствует использование следующих средств: поддержа-
ние активности педагогов – участников взаимодействия, нередко 
делегирование им возможности принимать решения; установле-
ние партнерского стиля общения всех участников взаимодействия; 
осознание поведения участников, сопереживание их состоянию, 
безоценочное отношение к их действиям и личности; соблюдение 
практичности теории, подтверждение реальным опытом, фактами, 
демонстрация применимости.

Обсуждение и заключение
Таким образом, стратегическая линия повышения квалификации 

учителей начальных классов в современных условиях представляет 
собой совершенствование данного процесса на основе разработки 
системы, включающей три модуля: информационно-мотивирующий, 
содержательно-ориентационный, конструктивно-преобразующий.

Представленная система повышения квалификации учителей 
начальных классов на содержательном уровне обеспечивает лич-
ностную готовность педагогов к реализации системно-деятельност-
ного подхода и, как следствие, социокультурного развития младших 
школьников через полноту осознания и характер отношения педагога 
к процессу и результатам начального общего образования на совре-
менном этапе; принятие педагогами значимости социокультурного 
развития младших школьников как цели начального общего обра-
зования на современном этапе; вовлечение педагогов в процесс на-
ращивания личностного потенциала через осмысление собственной 
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системы отношений к профессиональной деятельности, к другим 
людям и к самой себе.

В процессуальном плане представленная система способствует 
формированию деятельностной готовности педагогов к реализа-
ции системно-деятельностного подхода через совершенствование 
диагностико-прогностических умений педагога; становление субъ-
ектно-исследовательской профессиональной позиции; освоение пе-
дагогами современных образовательных технологий реализации 
заявленного подхода, пополнения арсенала педагогических средств 
собственной профессиональной деятельности.

Организованное подобным образом содержание дополнительных 
профессиональных программ учитывает требования ФГОС НОО, 
профессионального стандарта «Педагог», квалификационные тре-
бования к педагогической деятельности по реализации программ 
начального общего образования. 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ                           
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ 
«ВСЕРОССИЙСКОГО фИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ"» 

Митрохин Е.А., Самсонова Е.А., Самсонов А.Ю., Флек А.А. 

На протяжении последних десяти лет большое внимание стало 
уделяться двум проблемам: оздоровление молодежи, путем вовлече-
ния в массовые физкультурно-спортивные мероприятия (разработка 
и внедрение ВФСК «ГТО») и проблема социализации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с помощью инклюзивного 
образования и разработки нормативов ГТО для данной группы. По 
данным в СМИ с 2017 года в 14 регионах страны начались «пилот-
ные» приемы выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО для лиц с ОВЗ в экспериментальном режиме.

Цель. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день теме 
внедрение ВФСК «ГТО» для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов разной этиологии. Предметом изучения стали 
несколько процессов – возможность создания смешанных групп на 
занятиях по дисциплинам физической культуры и анализ испытаний 
ВФСК «ГТО». Авторы ставили цель выявить возможность под-
готовки студентов с ограниченными возможностями здоровья к 
сдаче нормативов ГТО на базе высших учебных заведений. 

Материалы и методы: в Сибирском институте управле-
ния – филиала РАНХиГС авторами осуществлялся анализ, под-
бор средств физического воспитания и материально-технического 
обеспечения для подготовки студентов к сдаче нормативов ГТО 
в смешанных группах (в условиях инклюзивного образования) раз-
личными методами (опрос, анкетирование, педагогический экс-
перимент).
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Результаты исследования: полученные первые результаты 
показали, что проведение занятий в смешанных группах по дис-
циплинам физической культуры будут положительно влиять на 
подготовку студентов с ОВЗ к участию в сдачи нормативов ГТО.

Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО); ГТО инвалидов; студенты с ОВЗ; фи-
зическая культура; подготовка студентов; подгруппы в ГТО; ин-
клюзивное образование; совместные занятия.

TRAINING OF STUdENTS WITh LIMITEd                                       
OPPORTUNITIES OF hEALTh TO dELIVERY                                                                                      

OF STANdARdS OF «ThE ALL-RUSSIAN SPORTS                    
COMPLEx "IT IS REAdY TO WORK ANd dEFENSE"»

Mitrokhin E.A., Samsonova E.A., Samsonov A.Yu., Flek A.A.

For the last 10 years much attention began to be paid to two problems: 
improvement of youth, by involvement in mass sports actions (develop-
ment and deployment of VFSK “GTO”) and a problem of socialization 
of persons with limited opportunities of health (further OVZ) by means of 
inclusive formation and development of standards of GTO for this group. 
By data in media since 2017 in 14 regions of the country “pilot” methods 
of implementation of standards of tests (tests) of the GTO complex for 
persons have begun with OVZ in the experimental mode. Purpose. Arti-
cle is devoted to a subject relevant today introduction of VFSK “GTO” 
for persons with limited opportunities of health and disabled people of 
a different etiology. Several processes – a possibility of creation of the 
mixed groups on classes in disciplines of physical culture and the anal-
ysis of tests of VFSK “GTO” became a subject of studying. Authors set 
the purpose to reveal a possibility of training of students with limited 
opportunities of health to delivery of standards of GTO on the basis of 
higher educational institutions. 

Materials and methods: at the Siberian institute of management – 
RANEPA branch authors carried out the analysis, selection of means 
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of physical training and material support for training of students for 
delivery of standards of GTO in the mixed groups (in the conditions of 
inclusive education) by various methods (poll, questioning, a pedagog-
ical experiment).

Results of the study: the received first results have shown that train-
ing in the mixed groups on disciplines of physical culture will positively 
influence training of students with OVZ to participation in delivery of 
standards of GTO.

Keywords: sports complex “It Is Ready to Work and Defense” (GTO); 
GTO of disabled people; students with OVZ; physical culture; training 
of students; subgroups in GTO; inclusive education; joint occupations.

Введение
По приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. 

№ 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского ос-
мотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выпол-
нить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»», указано, 
что несовершеннолетние со СМГ здоровья для занятий физиче-
ской культуры к сдаче нормативов испытаний (тестов) комплек-
са ГТО не допускаются. Также для лиц, которым по результатам 
диспансеризации или профилактического медицинского осмотра 
установлена II или III группа состояния здоровья или подготови-
тельная медицинская группа для занятий физической культурой 
(II группа), для решения вопроса о допуске к выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО направляются к врачу 
по спортивной медицине. Соответственно, допускаются только 
абсолютно здоровые и с незначительными отклонениями, отно-
сящиеся к подготовительной группе здоровья. При этом, необхо-
димо рассмотреть статистику заболеваемости: людей с I группой 
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здоровья с каждым годом становится все меньше, в основном это 
II и III группы здоровья, а среди современного поколения идет 
рост IV группы, которым врачи рекомендуют занятия только ЛФК. 
По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения 
наличие способности вести активный образ жизни инвалидами в 
возрасте 15 лет и более в 2014 году составило всего 8,5%, которые 
смогут наравне со всеми вести активный образ жизни. И большое 
количество инвалидов (87%) – не смогут вести активную жизнь, 
т.к. не позволяют здоровье или возраст [11].

На сегодняшний день уже разработан приказ №1073 Минспорта 
России [8], где на базе Национального государственного универси-
тета физической культуры спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта в 
г. Санкт-Петербурге в составе Института адаптивной физической 
культуры (директор – Евсеева О.Э.) создан научно-методический 
центр по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов, направ-
ленный на успешную социализацию лиц с ОВЗ. Тестирование ГТО 
для инвалидов включают испытания на определение уровня физи-
ческой подготовленности по тем же физическим качествам, как и 
для здоровых: скоростные возможности, силу, гибкость, скоростно- 
силовые способности, координационные способности и вынос-
ливость. Отличительной особенностью является разделение ГТО 
инвалидов на 3и подгруппы: 1я для лиц с нарушениями слуха, зре-
ния и интеллектуальные отклонения: 2я подгруппа – лица с пора-
жением опорно-двигательного аппарата; 3я группа – со сложными 
нарушениями, а также возможность замены испытаний (тестов) с 
учетом ограничений.

Анализ специальной литературы и педагогического опыта пока-
зал, что использование средств физической культуры в социальной 
и профессиональной адаптации студентов с проблемами здоровья 
осуществляется в двух направлениях[1;6;7;12]:

– построение системы профессионально-прикладной физиче-
ской подготовки с включением в ее содержание элементов 
лечебной и коррекционной физической культуры,
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– организация физической подготовки студентов с проблема-
ми здоровья, адаптированной с учетом требований комплек-
са ГТО.

Проект уже разработан и проходит «пилотные» испытания в 
разных регионах страны. Разработанные требования для оценки 
уровня физической подготовленности инвалидов при выполнении 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) являются важнейшим усло-
вием повышения мотивации к занятиям адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом (физической культурой и спор-
том для лиц с отклонениями в состоянии здоровья, включая ин-
валидов), в которых учитываются особенности их физического 
статуса [2, с. 54–55].

При успешном «пилотном» введении, с этого года планируется 
внедрение комплекса ГТО для инвалидов во всех городах, соответ-
ственно, перед учебными заведениями вновь появится ряд проблем:

1. Подготовка штатных сотрудников (профессорско-преподава-
тельского и тренерского состава) к работе с данной категори-
ей обучающихся по приему нормативов ГТО;

2. Материально-техническая база (для подготовки обучающихся 
с ОВЗ к сдаче испытаний ГТО, лицензированные площадки);

3. Разработка программ и планов, с учетом группы по ГТО об-
учающегося и представленных нормативов по его ограни-
чениям, и проведение учебного процесса с учетом данных 
нормативов в течение учебного процесса;

4. Мотивация обучающихся с ОВЗ к участию сдачи нормативов 
ГТО, одним из критериев мотивации – борьба с самим собой 
и т.д.;

5. Оценка физических возможностей в рамках учебного процесса, 
разработка нормативной сетки, оценка качества образования;

6. Организация судейства ГТО для обучающихся с ОВЗ. Од-
ним из направлений подготовки студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов является освоение 
теоретических основ комплекса ГТО и формирование на-



— 96 —

© Современные исследования социальных проблем 
2018, Том 9, № 6 • http://ej.soc-journal.ru

выков судейской деятельности, связанной с приемом нор-
мативов ГТО, приобретением умений организовывать, 
планировать, диагностировать эффективность учебной и 
самостоятельной деятельности в процессе реализации со-
держания комплекса ГТО. Это представляет возможность 
включения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в активную физкультурно-спортив-
ную деятельность в качестве помощников-судей по приему 
нормативов ГТО [1, с. 287].

Создание инклюзивного образования направлено на включе-
ние студентов с ОВЗ на активную социальную и профессиональ-
ную деятельность общества. Инклюзивное обучение инвалидов 
и лиц с ОВЗ закрепляет гуманистическую направленность обще-
ства в отношении инвалидов, создавая условия для повышения 
качества образования инвалидов, а, следовательно, для приоб-
ретения ими средств выстраивания личной, профессиональной 
и общественной деятельности и для полноценной интеграции в 
социум [4, с. 3].

На базе Сибирского института управления – филиала РАН-
ХиГС на протяжении последних 3 лет на 2, 3 и 4 курсах введены 
экспериментальные смешанные группы на занятиях по дисци-
плинам физической культуры [3; 9; 10]. Цель создания экспери-
ментальных групп – привлечение студентов с ОВЗ к совместным 
занятиям по дисциплинам физической культуры в рамках ин-
клюзивного образования и принятия участия в сдачи итоговых 
нормативов, с учетом их нозологий и физических ограничений. 
Цель исследования: выявить и определить возможность подго-
товки студентов с ОВЗ в рамках инклюзивного образования к 
сдаче нормативов ГТО.

Материалы и методы
Анализ научных, методических и публицистических изданий; 

анкетирование и опрос студентов СИУ-филиала РАНХиГС, педа-
гогический эксперимент.
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Результаты исследования, обсуждение результатов
В исследовании принимают участие 113 студентов (43 юноши и 

70 девушек) 2, 3 и 4 курсов. Из них 1 группа 2 курса (эксперимен-
тальная в составе 16 человек), 2 группы 3 курса (эксперименталь-
ная – по 20 человек) и 1 группа 4 курса (экспериментальная – 12 
человек) и по 1 группе 2, 3 и 4 курса основной группы по 15 чело-
век. Педагогический эксперимент состоит из нескольких этапов:

1. Опрос студентов СИУ по вопросам инклюзивного образова-
ния, в т.ч. на занятиях по дисциплинам физической культуры 
(май 2016, май 2017) [3, с. 128–130]; 

2. Выявление особенностей и ограничений студентов, желающих 
обучаться в экспериментальной группе, укомплектование групп 
и интеграция студентов СМГ в основную (экспериментальные 
группы – сентябрь 2016, сентябрь 2017) [9, с. 126–128];

3. Проведение пробных базовых занятий в экспериментальных 
(смешанных) группах;

4. Построение учебного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей, без влияния, а качество образование в группе;

5. Перерассмотрение нормативных испытаний для эксперимен-
тальной группы с учетом методических рекомендаций ГТО 
для инвалидов.

6. Прием нормативов на занятиях по дисциплинам физической 
культуры по пересмотренным испытаниям и нормативной 
сетки.

На кафедре были разработаны и адаптированы рабочие про-
граммы по дисциплинам физической культуры, проанализирова-
но материально-техническое обеспечение кафедры для принятия 
нормативов по определению уровня развития физических качеств, 
проверяемых ВФСК «ГТО». 

Анализируя методические рекомендации проведения ГТО для 
инвалидов и перечень испытаний (тестов) для V и VI ступеней (воз-
раст студентов вуза) они во многом схожи с испытаниями для здо-
ровых. Рассмотрим возможные трудности подготовки студентов с 
ОВЗ к сдачи нормативов ГТО в рамках вуза (табл. 1).
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Таблица 1.
Сравнительный анализ испытаний и условий для подготовки                                              

и сдачи нормативов ВфСК «ГТО»

№ 
п/п

Наимено-
вание фи-
зического 
качества

Испытание (тест) 
утвержденное 

ВФСК «ГТО» для 
здоровых

Дополнительные 
варианты в ис-
пытаниях для 

лиц с ОВЗ

Дополнительные 
условия для при-
нятия испытания 

(теста)

1

Скорост-
ные воз-
можности

Бег на 100 м - бег на 30м, 60м, 
- бег в колясках 
на 60 или 100 м;
- бег с сопрово-
ждением

- конусы (флаги) 
для ограничения 
круга для бега в 
колясках;
- условия для бега 
с лидером или 
третбане с макси-
мальной интенсив-
ностью (например: 
расширенные до-
рожки)

2

Выносли-
вость 

Бег на 2или 3км;
Бег на лыжах на 3 
или 5 км;
Кросс на 3 или 5 
км по пересечен-
ной местности;
Плавание на 50 м;
Туристический 
поход

- скандинавская 
ходьба;
- бег в колясках;
- бег в колясках 
на лыжах;
- бег с сопрово-
ждением.

- профессиональ-
ные скандинавские 
палки;
- оборудованная 
местность для бега 
в колясках (покры-
тие, конусы, флаги 
и т.д.);
- условия для бега 
с лидером или 
третбане с макси-
мальной интенсив-
ностью.

3

Сила Подтягивание из 
виса;
Сгибание и разги-
бание рук в упоре 
лежа на полу;
Рывок гири 16 кг

- сгибание и 
разгибание рук 
в упоре на гим-
настическую 
скамью или о 
сиденье стула;
- приседание;
- поднимание 
туловища из по-
ложения лежа на 
спине;
- динамометрия 
кистей рук

- динамометр
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Окончание табл. 1.

4

Гибкость Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 
на гимнастической 
скамье

- наклон вперед 
из положения 
сидя с прямыми 
руками;
- выкрут прямых 
рук назад, взяв-
шись за гимна-
стическую палку 
или веревку

- измерительные 
тумбы для опреде-
ления показателей 
из разных позиций 
(стоя, сидя);
- гимнастическая 
палка или веревка

5

Скоростно-
силовые 
возмож-
ности

Прыжок в длину с 
места толчком 2х 
ног или с разбега;
Метание мяча;
Поднимание туло-
вища из положе-
ния лежа на спине

- приседание;
- прыжок в высо-
ту с места толч-
ком 2х ног;
- метания из ко-
ляски

- оборудование для 
определения пока-
зателей для прыжка 
в высоту

6

Координа-
ционные 
способно-
сти

Стрельба из пнев-
матической вин-
товки;
Самозащита без 
оружия

- метание из ко-
ляски

Место оборудован-
ное под метание из 
коляски мяча

Как видно из таблицы 1, за исключением нескольких условий, 
точнее наличие оборудования и дополнительного сопровождения 
(для лиц с нарушениями зрения), условия схожи и создание специ-
альных площадок не требуется, соответственно, можно на равных 
условиях осуществлять подготовку к сдачи нормативов ГТО в рам-
ках учебного процесса в экспериментальных группах.

Привлечение к участию сдачи нормативов студентов с ОВЗ соз-
даст не только оценку своих физических возможностей, оценка фи-
зического роста, но и в дальнейшем, как соревновательный момент 
со здоровыми студентами в определенных испытаниях.

Заключение
Проведенный педагогический эксперимент показывает, что вне-

дрение комплекса ГТО для инвалидов в целом может пройти успеш-
но. Студенты с ОВЗ стали более активны, появилась мотивация к 
совместным занятиям по физической культуре, преодолели страх 
выделяться из общества из-за физических ограничений, подготов-
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ка осуществляется совместно со здоровыми студентами на тех же 
спортивных объектах, стали более коммуникабельны. Необходимо 
дальше прорабатывать комплексы «ГТО» в связи с особенностями 
студентов с ОВЗ и возможно расширить дополнительные испыта-
ния. На основании полученных результатов педагогического экс-
перимента, можно предположить, что занятия в смешанной группе 
на физической культуре благоприятно будут воздействовать на со-
циализация студентов с ОВЗ, на качественные показатели уровня 
физической подготовленности, на мотивацию участия в физкуль-
турно-спортивных мероприятиях, на формирование и освоение не-
обходимых профессиональных навыков и умений.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                             
ВАРИАТИВНОГО ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

Тимкина Ю.Ю. 

Суть профессионально-ориентированного вариативного иноязыч-
ного образования заключается в предоставлении обучающимся свобо-
ды выбора образовательного варианта из многообразия содержания, 
методов и форм, применяемых при обучении иностранному языку в вузе. 
Для внедрения системы в образовательную практику необходимы спе-
циальным образом разработанные учебно-методические материалы. 

Цель. Статья посвящена созданию технологии разработки ва-
риативного учебно-методического обеспечения. Отмечается необ-
ходимость наличия в пособиях и учебниках нескольких вариантов в 
ряду, обеспечивающих действительную свободу выбора. 

Методы проведения работы. Анализ учебной литературы по 
иностранным языкам для студентов аграрно-технологического 
вуза показал отсутствие пособий по узким направлениям подго-
товки, что не реализует профессионализацию образования в вузе, 
образовательных вариантов, направленных на индивидуализацию 
образовательного процесса, обусловливает необходимость соз-
дания технологии разработки учебно-методических материалов 
вариативного иноязычного образования.

Результаты. Автором представлена технология разработки 
учебных материалов, обеспечивающих вариативное иноязычное 
образование. Разработано учебное пособие по английскому языку 
по направлению «Техносферная безопасность».

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в практике обучения иностранным языкам 
в неязыковых вузах. 
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Ключевые слова: вариативное иноязычное образование; высшая 
школа; учебное пособие; технология разработки учебно-методи-
ческих материалов; образовательные варианты; квазипрофесси-
ональные задачи; самостоятельная работа.

LEARNING RESOURCES OF VARIATIVE FOREIGN                  
LANGUAGE EdUCATION IN A hIGhER SChOOL 

Timkina Yu.Yu.

The Essence of professionally oriented variative foreign language ed-
ucation is to provide students with the freedom of choose an educational 
option from a variety of content, methods and forms used in teaching in 
a higher school. To implement the system in educational practice, spe-
cially developed educational materials are necessary.

Purpose. The article is devoted to the creation of technology of the 
variative learning resources development. It is noted that there is a need 
to have several options in the textbooks, providing real freedom of choice. 

Methodology. The analysis of foreign language textbooks for stu-
dents of agro technological University showed the absence of learning 
resources in narrow areas of training that means there are not implement 
the professionalization of education in a higher school and education-
al options aimed at the individualization of the educational process. It 
shows the need of creating of the technology of educational materials 
development.

Results. The author presents the technology of educational materials 
development, which provide variative foreign language education. The 
textbook “English for Safety Engineering” has been developed.

Practical implications. The results of the study can be applied in 
the practice of foreign languages teaching in the non-linguistic higher 
schools.

Keywords: variative foreign language education; higher school; text-
book; technology of educational materials development; educational 
options; quasi professional tasks; self-study. 
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Введение
Вариативное иноязычное образование в высшей школе призва-

но повысить качество иноязычной подготовки бакалавров, маги-
стров, аспирантов неязыковых направлений. Качество иноязычной 
подготовки должно обеспечиваться, в первую очередь, индивиду-
ализацией образовательного процесса, реализуемой посредством 
предоставления субъектам образования (студентам и преподавате-
лям) свободы выбора образовательного варианта, соответствующего 
познавательным потребностям, когнитивным особенностям и уров-
ню иноязычной подготовки студентов. Основной характеристикой 
вариативного образования выступает проектирование целостной 
картины профессиональной деятельности в иноязычном окружении 
на основе профессиональных и образовательных стандартов и соз-
дание рядов разнообразных вариантов. Образовательный вариант 
в ряду представляет собой часть образовательной программы, име-
ющую определенный уровень обобщенности с другими варианта-
ми, но обладающую отличительными признаками. Отличительные 
признаки отражают разнообразие иноязычного содержания, мето-
дов и форм овладения иностранным языком и направлены на удов-
летворение индивидуальных потребностей студентов, учет разных 
когнитивных стилей обучающихся путем применения различных 
стратегий обучения. 

Внедрение вариативного образования в практику высшей школы 
предполагает разработку соответствующего учебно-методическо-
го обеспечения. Учебно-методические материалы включают учеб-
ные пособия по дисциплинам, представляющие содержание курса 
в контактной аудиторной работе и определенные ориентиры для 
самостоятельной работы студентов. Проектирование обеспечения 
вариативного иноязычного образования должно осуществляться по 
конкретным направлениям подготовки в вузе, предоставлять обра-
зовательные варианты, квазипрофессиональные ситуации общения. 
Методические материалы предназначены для оказания поддержки 
студентов в выполнении самостоятельных работ: организации, плани-
ровании, выборе эффективных методов, самоконтроле и самооценке. 
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Материалы и методы
Проектирование учебно-методического обеспечения вариатив-

ного иноязычного образования основывается на теоретических по-
ложениях концепции о необходимости развития языковой личности 
обучающихся в квазипрофессиональной иноязычной деятельности, 
учете индивидуальных особенностей путем предоставления сво-
боды выбора образовательного варианта и выстраивания индиви-
дуального образовательного маршрута в самостоятельной работе 
студентов [11, 13]. 

Разнообразие современных методик обучения иностранному язы-
ку обусловило наличие достаточного количества учебных пособий 
и учебников для студентов неязыковых вузов. С целью отбора учеб-
ных пособий, отражающих основные положения концепции, был 
проведен анализ выборки учебных пособий по направлениям под-
готовки в аграрно-технологическом университете. В ходе изучения 
были проанализированы 9 учебников и учебных пособий. Данные 
анализа позволяют сделать следующие выводы:

• учебные пособия разработаны для объединенной группы спе-
циальностей, не отражают специфику различных направлений 
подготовки, так, например, пособия по английскому языку для 
инженеров, не отражают профессиональную деятельность 
бакалавров по направлению подготовки «Техносферная без-
опасность»;

• структура пособий основывается на тематическом содержа-
нии (100% выборки), представленном аутентичными текстами 
(90%), темы входят в сферу профессионального общения, но 
не взаимосвязаны, не переходят из одной в другую в логике 
развития и усложнения речевой деятельности, 60% учебных 
пособий содержат однотипные темы, позволяющие трениро-
вать и закреплять языковой материал;

• пособия разработаны в русле коммуникативного подхода, содер-
жат ситуации общения, предполагающие активизацию моноло-
гической и диалогической речи, аудирования, письменной речи 
(90%), познания культуры страны изучаемого языка (70%); сле-
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дует отметить не реалистичность большинства коммуникатив-
ных ситуаций для студентов первого-второго курса вуза (90%), 
например, «Представьте, что Вы прилетели с рабочим визитом», 
«Вы встречаете иностранных студентов», «Напишите письмо-
предложение Вашим зарубежным партнерам»; для решения 
коммуникативных задач приводятся клише и «образцы» (90%);

• грамматика языка представлена отдельными блоками в рам-
ках темы (80%) либо в приложении (20%), грамматические 
упражнения разработаны не на изучаемом языковом матери-
але (60%);

• большинство учебных пособий не соответствует временным 
ресурсам курсов, а именно, ограниченному количеству ауди-
торной работы и большему количеству самостоятельной ра-
боты (100%);

• направления самостоятельной индивидуальной работы от-
ражены в выполнении различных проектов (100%), работы, 
представленные в пособиях, связаны с чтением и переводом 
текстов в рамках темы (100%).

Следует отметить, что большинство проанализированных учебных 
пособий разработано на основе традиционного подхода (тематиче-
ское построение, раздельная работа с лексическим и грамматиче-
ским материалом, опора на родной язык). Как отмечает Е.С. Орлова, 
построение учебных программ, курсов на основе «разнородных 
разделов» не способствует «целостности, внутренней связности и 
последовательности», а содержит лишь «видимость логической по-
следовательности и строгости»; наличие «готовых образцов и кли-
ше» при решении коммуникативных задач зачастую ограничивает 
обучающихся и не способствует развитию языкового сознания, из-
лишний перекос в сторону использования иностранного языка как 
инструмента познания культуры страны изучаемого языка и «средств 
межкультурного общения» исключает собственное «предметное 
пространство» иностранного языка [8]. 

Кроме того, учитывая изучение студентами различных курсов, 
связанных с овладением иностранным языком, например, в Перм-
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ском аграрно-технологическом университете в бакалавриате сту-
денты изучают дисциплины «Иностранный язык», «Профильный 
иностранный язык», в магистратуре – «Деловой иностранный язык», 
«Профильный иностранный язык», «Академический иностранный 
язык», в аспирантуре – «Иностранный язык», учебно-методическое 
обеспечение должно представлять собой систему взаимосвязанных 
учебных материалов, гарантирующую преемственность и повышение 
уровня владения иностранным языком обучающимися на всех этапах 
высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура) [3, 9].

Таким образом, исходя из требований концепции вариативного ино-
язычного образования к внедрению в практику массовой школы, ана-
лиза учебных пособий, существующих противоречий в обеспечении 
образовательного процесса, представляется необходимой технология 
разработки вариативных учебных пособий, которая позволит созда-
вать актуальные учебно-методические материалы, ориентированные 
на развитие языковой личности в квазипрофессиональной деятель-
ности; организовать вариативную самостоятельную работу студен-
тов [7, с. 62]; облегчить процесс разработки учебников и пособий.

Технология разработки учебно-методического обеспечения ва-
риативного образования предполагает определение способа работы 
и установление последовательности конкретных действий с целью 
достижения заранее определенного результата. Результатом (про-
дуктом) применения технологии является учебник, отражающий 
содержание всего курса дисциплины, учебное или учебно-методи-
ческое пособие, содержащее часть курса, ориентированные на раз-
витие языковой личности в сере профессиональной деятельности 
[14, 15], создание условий для приобретения опыта действия, твор-
чества как «переноса приемов деятельности в новые условия» [1], 
что возможно, когда:

• «содержание представлено как действенный инструмент» [10, 
с. 28] овладения иностранным языком;

• предоставлена свобода выбора «инструмента» в соответствии 
с объективными условиями, личными особенностями и пред-
почтениями и т.д.;
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• «действенный инструмент» представляет собой методы и 
стратегии овладения иностранным языком и применения его 
для решения квазипрофессиональных задач. 

Технология разработки предполагает последовательность сле-
дующих основных действий:

1. Составление общей карты содержания конкретного направ-
ления подготовки по временной шкале образования в вузе с 
вехами: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Средства – 
анализ федеральных государственных образовательных 
стандартов, профессиональных стандартов, определение про-
фессиональных задач в иноязычной деятельности исходя из 
трудовых функций, формулировка квазипрофессиональных 
задач и определение их места на шкале. 

2. Определение формируемых компонентов иноязычной комму-
никативной компетенции как качества языковой личности.

3. Выявление методов, стратегий и средств формирования дан-
ных компонентов и определение способов их представления 
в пособии.

4. Детализация квазипрофессиональных иноязычных задач, 
установление базовой обязательной части, единой для всех 
образовательных вариантов.

5. Проектирование ряда образовательных вариантов, состоя-
щего минимум из 3 единиц. Разработка отличительных ха-
рактеристик образовательных вариантов в ряду, например, 
различия в содержании, форме, типах и жанрах материала, в 
видах речевой деятельности, в методах и средствах, формах 
образовательного процесса, отражающих различные способы 
когнитивных стилей учения, личностно-профессиональных 
предпочтения и уровнь подготовки обучающихся.

6. Формулирование задач образовательного варианта, установ-
ление мотивационного, технологического, процессуального, 
контролирующего компонентов. 

7. Распределение нагрузки в соответствии с активными и инте-
рактивными формами, временными затратами на контактную 
аудиторную и самостоятельную работу студентов.
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8. Определение векторов самостоятельной работы в русле рабо-
ты с образовательным вариантом в направлении достижения 
максимального образовательного результата.

9. Проектирование форм контроля и оценки, установление кри-
териев оценки.

10. Безусловно, итоговым компонентом технологии должна вы-
ступать рефлексия деятельности на предмет оптимальности и 
эффективности работы технологии, а также оценки качества 
учебных пособий. Качество учебно-методической литерату-
ры заключается в соответствии материалов целям и задачам 
концепции вариативного иноязычного образования. 

Современные учебные материалы должны создавать условия для 
индивидуальной самостоятельной работы [6]: содержать интерак-
тивные задания, задания, контролирующие и оценивающие, то есть 
задания с «обратной связью»; ссылки на дополнительные источни-
ки информации (гиперссылки); обеспечивать переход от одной си-
туации к другой с целью повторения либо проработки материала; 
включать аудио и видео файлы; быть удобными и доступными для 
работы в любом месте. Данные требования обуславливают разра-
ботку материалов в электронном виде, обеспечивающих управление 
самообразовательной деятельностью, организацию сетевого взаи-
модействия преподавателя и студентов, значимого при групповой 
самостоятельной работе, поддержку «оперативного обновления об-
разовательного контента» [2].

Разработка электронных учебно-методических материалов не 
должна предполагать повышенных трудозатрат преподавателя и 
изучения языков программирования. Наличие в сети Интернет до-
статочного количества программных оболочек, простота и доступ-
ность их применения для создания электронных пособий позволяют 
выбирать программы для решения определенных задач, обновлять 
содержание пособий с учетом уровня иноязычной подготовки об-
учающихся и их познавательных потребностей. Привлечение (ги-
перссылки) образовательных ресурсов Интернета, таких как словари, 
программы для запоминания слов, системы для поиска слов в кор-
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пусах соответствующего регистра речи, повышают эффективность 
учебно-методических разработок и как следствие качества иноязыч-
ного образования студентов.

Результаты и обсуждение
На основе предлагаемой технологии разработки учебно-методи-

ческого обеспечения было создано пособие по английскому языку 
для направления подготовки 20.03.01. «Техносферная безопасность», 
профиль: Безопасность технологических процессов и производств. 

Анализ федеральных государственных образовательных стандар-
тов и профессионального стандарта «Специалист в области охраны 
труда» (2014г.) позволили выявить трудовые функции и очертить 
круг профессиональных задач, решаемых на иностранном языке. 
Целью работы являлась разработка пособия по дисциплине «Ино-
странный язык», охватывающего 70% курса (исключение состави-
ли бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная сферы 
общения), изучаемой в первом и втором семестрах бакалавриата. 
Основные профессиональные задачи были сформулированы сле-
дующим образом: улучшение системы управления безопасностью; 
выявление, анализ и оценка профессиональных рисков; участие в 
комиссии по рассмотрению несчастного случая на производстве; 
разработка нормативных актов, обеспечивающих охрану труда на 
производстве; проведение мероприятий по противопожарной без-
опасности; оказание первой помощи при несчастном случае.

Ведущим формируемым компонентом иноязычной коммуника-
тивной компетенции на данном временном отрезке была опреде-
лена лингвистическая компетенция (знание и умение применять 
в речи языковые средства иностранного языка). В рамках профес-
сиональных задач приоритетным являлось овладение студентами 
лексическими и грамматическими единицами в виде инвариантов 
и вариантов дискурса и лингвокультуры [4, 12], их активное приме-
нение в различных жанрах устной (аудирование, говорение) и пись-
менной речи (чтение, письмо) [5]. Когнитивные и компенсаторные 
стратегии учения представлены в виде упражнений на выявление 
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ключевых слов в тексте, поиск дефиниции новых слов, синонимов 
и антонимов на основе частотности использования единиц в речи, 
поиск употребления слов и словосочетаний в корпусе академиче-
ского английского языка, различные способы запоминания и т.д. 
Жанровое разнообразие представлено аутентичными словарными 
статьями, отрывками законопроектов Великобритании и США об 
охране труда, публицистическим материалами, материалами средств 
массовой информации, инструкциями по использованию, например, 
огнетушителя, средств индивидуальной защиты и другими. 

Квазипрофессиональные задачи, предназначенные для группо-
вого решения в контактной аудиторной работе, включают анализ 
промышленной опасности и определение источника, презентацию 
системы управления безопасностью, определение характеристик без-
опасной культуры производства; определение тяжести несчастного 
случая, расследование происшествия, определение мер для сокра-
щения несчастных случаев на производстве; презентацию средств 
индивидуальной защиты; выявление рисков и опасностей, презен-
тацию управления рисками; определение последовательности мер 
при чрезвычайных ситуациях; презентацию противопожарной без-
опасности, выбор огнетушителя; оказание первой (доврачебной) 
помощи и т.д. Решение данных квазипрофессиональных задач обе-
спечивает подготовку к выполнению трудовых функций, реализует 
профессиональный контекст иноязычного образования, обеспечи-
вает мотивацией учения. Ядром образовательных вариантов высту-
пает минимальный обязательный лексический и фразеологический 
материал, а также грамматические конструкции необходимые для 
решения коммуникативных задач.

Образовательные варианты представлены содержательным раз-
нообразием учебного материала, большим количеством упражнений 
на овладение лексикой, ориентированных на устное и письменное 
запоминание, ролевыми заданиями. Кроме того, предусмотрены 
разные способы решения задач в устной и письменной формах, 
активизирующих определенные виды речевой деятельности. Фор-
мулирование задач варианта тесно связано с решаемой задачей, яв-
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ляется либо подготовкой к ее решению либо обобщением или своим 
видением решения. 

Таким образом, разработанное пособие ориентировано на фор-
мирование отдельных компонентов иноязычной коммуникативной 
компетенции студентов в процессе решения квазипрофессиональ-
ных задач будущей профессиональной деятельности бакалавров в 
сфере техносферной безопасности. Спецификой пособия является 
наличие вариантов овладения иностранным языком, предоставля-
ющих свободу выбора привлекательного образовательного вари-
анта, отвечающего познавательным потребностям обучающихся, 
когнитивным стилям учения, уровню иноязычной подготовки. 
Преимуществом данных учебных материалов является реализация 
вариативного профессионально-ориентированного иноязычного 
образования, наличие возможности проектирования индивидуаль-
ной образовательной траектории в подготовке к профессиональной 
иноязычной деятельности.

Заключение
Учебно-методические разработки являются важной частью об-

разовательного процесса, обеспечивающей реализацию концепции 
профессионально-ориентированного вариативного иноязычного 
образования в вузе. Предлагаемая технология разработки матери-
алов выступает своего рода инструкцией по разработке пособий. 
Пошаговое выполнение действий облегчает работу преподавателя, 
гарантирует получение пособия, содержащего различные образо-
вательные варианты, которые обеспечивают свободу выбора содер-
жания, форм и методов овладения иностранным языком, содержат 
квазипрофессиональные ситуации иноязычного общения, способ-
ствующие установлению учебной мотивации, профессионализации 
иноязычного образования, знакомству с особенностями выполнения 
профессиональной деятельности за рубежом. Учебно-методическое 
обеспечение ориентировано в большей степени на организацию са-
мостоятельной работы студентов, что отвечает запросам современ-
ного высшего образования.
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО                                                                  
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ                                               

(НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО                                                                                
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

Гусейн-заде Р.Г. 

Цель. Формирование инновационной экономики – экономики, 
основанной на знаниях, – приводит к  зависимости экономического 
и социального прогресса от уровня и качества профессионального 
образования населения. Требования к уровню и качеству развития 
человеческого капитала, предъявляемые экономикой знаний, опреде-
ляют задачи системы образования. Эффективное взаимодействие 
высшего образования с производственным сектором может стать 
двигателем на пути к современной инновационной экономике. 

Предметом исследования являются процессы, происходящие 
в современном техническом образовании в России, на примере Мо-
сковского технологического университета. Задачей исследований 
является оценка и анализ проявлений современных тенденций разви-
тия российского высшего образования, таких как реформирование 
системы образования, укрупнение вузов, массовизация, изменение 
доли платного образования; смена образовательных технологий и 
появление новых форм образования. 
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Метод или методология проведения работы. Основу иссле-
дования составляет анализ временной динамики статистических 
данных. 

Результаты. Проведенный анализ динамики статистических 
данных, на примере Московского технологического университета 
показал, что стимулирование сотрудничества образовательных 
учреждений с потенциальными работодателями способствует 
повышению эффективности образования; развитие совместных 
образовательных программ с предприятиями-партнёрами на основе 
базовых кафедр адаптирует студентов к работе на современных 
высокотехнологических предприятиях.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в социально-экономической сфере, социаль-
ной и образовательной политике, а также для повышения эффек-
тивности работы ВУЗов и системы образования в целом, в том 
числе в системе непрерывного образования. 

Ключевые слова: инновационная экономика; система высше-
го образования; непрерывное образование; бакалавриат; платная 
форма обучения; базовые кафедры; базовое предприятие; предпри-
ятия-партнеры.

dEVELOPMENT OF MOdERN ENGINEERING                            
EdUCATION IN RUSSIA (bY ThE ExAMPLE OF MOSCOW 

TEChNOLOGICAL UNIVERSITY)

Guseyn-zade R.G.

Purpose. The formation of the innovation-based economy – that is 
based on knowledge – leads to the dependence of economic and social 
progress on the level and quality of population professional education. 
The requirements of the knowledge-based economy for the level and 
quality of the developing human capital define the aims of education 
system. Effective collaboration of higher education with business sector 
can be a stimulus on the way to the modern innovation-based economy.
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The subject of this research is the processes that are going on in 
the modern technical education in Russia, on the example of Moscow 
Technological University. The task of this research is to estimate and 
analyze modern tendencies in the Russian higher education system such 
as renewal of the education system, the universities consolidation, the 
massification, the change in fee-paid education, the switch in education 
technologies and appearance of the new forms of education.

Methodology. The research is based on the analysis of time dynamics 
of the statistics.

Results. The conducted analysis of statistic data dynamics on the 
example of Moscow technological University has shown that the stimula-
tion of collaboration of educational institutions with potential employers 
contributes to the increase if effectiveness of education, the development 
of joint educational programmes with business partners on the basis of  
the base departments adapt students to the work on modern high-tech  
enterprises.

Practical implications. The results of the research can be applied in 
social and economic spheres, in social and education policies, also can 
be used for increasing the effectiveness of universities’ performance and 
of the system of education in general, including continuous education.

Keywords: innovative economy; system of higher education; continu-
ing education; bachelor’s degree; fee-based training; base chair; base 
enterprise; partner enterprises. 

Основными факторами определяющими развитие экономики в 
современном обществе являются знания и человеческий капитал. 
Мировой экономический кризис привел к серьезным изменениям в 
отечественной экономике и заставил формировать новые подходы к 
инновационному развитию экономики России. Экономика, основан-
ная на знаниях, усиливает зависимость экономического и социаль-
ного развития от уровня и качества профессионального образования 
населения. Требования к уровню и качеству человеческого капита-
ла, предъявляемые экономикой знаний, определяют задачи системы 
образования, которые должны соответствовать новым требовани-
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ям к качеству профессиональных кадров, гарантирующему способ-
ность и готовность специалистов к решению инновационных задач. 

Статья посвящена проблемам реформирования образования в со-
ответствии с современным этапом развития страны и требованиям 
инновационной экономики.

Согласно концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 года «Необ-
ходимым условием для формирования инновационной экономики 
является модернизация системы образования, являющейся осно-
вой динамичного экономического роста и социального развития 
общества, фактором благополучия граждан и безопасности стра-
ны». Среди факторов, обеспечивающих эффективную реализацию 
стратегических целей и задач, особое место занимают уровень и 
качество образования населения страны.

Развитие системы образования является приоритетной задачей 
во всех развитых странах мира. Однако, несмотря на общие тен-
денции, политика государства в сфере высшего образования, в том 
числе инновационная, имеет свои особенности в каждой стране. 
[1]. В странах, где инновационные процессы играют важную роль 
в экономике, именно вузы являются поставщиками как самих инно-
вационных идей, так и квалифицированных кадров, в дальнейшем 
внедряющих эти идеи.

В работе анализируются реальные последствия проводимой в 
РФ реформы образования и их влияние на возможности динамики 
инновационных характеристик экономики.

Улучшение эффективности вузов
Для улучшения эффективности Министерство образования и 

науки РФ в 2012 года разработать перечень критериев, для оценки 
деятельности высших учебных заведений, выявить неэффективно 
работающие государственные вузы [2].

В России было выявлено примерно 20% российских вузов (136 
высших учебных заведений и 450 филиалов), которые должны были 
быть реорганизованы, так как не удовлетворили основным крите-
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риям: средний балл ЕГЭ студентов, принятых на первый курс; объ-
ем НИР и НИОКР; количество иностранных студентов; уровень 
дохода вузов. 

Проблема неэффективных вузов стоит и сегодня. Согласно дан-
ным опроса 13 июля 2016 г. Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) [3] 91% российских работодателей 
считают, что у выпускников недостаточно практических навыков, 
83% воспринимают уровень подготовки в вузах как средний или 
низкий. Поэтому 65% россиян поддерживают идею лишать лицен-
зии те вузы, которые работают неэффективно, с ними согласны 80% 
работодателей и 74% молодых специалистов. 

Одно из решений выхода из сложившейся ситуации – создание 
университетских многопрофильных конгломератов. Объединяя 
потенциалы вузов, их можно вывести на новый уровень. Один из 
таких примеров, который вызвал шквал критики, было присоеди-
нение «химиков» к «жестянщикам» – создание Московского тех-
нологического университета (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ). Так как 
выбор стратегии дальнейшего развития вузов осложняется слабо-
стью обратной связи, необходимой для повышения эффективности, 
то именно этот вуз был выбран для исследования в данной статье.

Московский технологический университет был образован в по-
рядке присоединения к МИРЭА вузов: МГУПИ (в 2014г.) и МИТХТ 
им. М.В. Ломоносова (в 2015г.), а также ряда образовательных, на-
учных, конструкторских, производственных организаций [4]. 

Сейчас Московский технологический университет (МИРЭА, 
МГУПИ, МИТХТ) — современный образовательный и научно-ис-
следовательский центр, который готовит высококвалифицирован-
ных специалистов для быстро развивающихся наукоемких отраслей 
науки и техники. Университет имеет развитую сеть научно-иссле-
довательских центров, научных лабораторий и студенческих кон-
структорских бюро.

В современном мире рейтинги вузов являются одним из важней-
ших показателей. По данным исследований Центра экономических 
исследований, Германия, с ростом рейтинга университета конкурс 
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абитуриентов увеличивается в целом на 19%. Хотя как показано 
по результатам независимого аудита в [5] глобальные рейтинги не 
дают полноценной сравнительной оценки всех российских вузов. 
Аналитическими исследованиями установлено, что национальные 
рейтинги оказывают довольно существенное влияние не только на 
эффективность деятельности вузов, но и на выбор того или иного 
вуза абитуриентами. Так, в качестве основных критериев выбора вуза 
22,6% абитуриентов выбрали возможность получения бесплатного 
образования, а 16,2% ‒ место вуза в различных рейтингах. При этом 
11,9% выбирают вуз по критерию его местонахождения, 10,2% ‒ из-
за того, что вуз государственный, 8,3% ‒ из-за активности студен-
ческой жизни. Остальные критерии варьируются от 5,8 до 1,4% [5].

Одним из результатов опроса, проведенного RAEX весной 2016 
года (2,5 тысячи первокурсников МФТИ, РАНХиГС и НИУ МЭИ) 
[6] было то, что рейтинги университетов стали главным фактором, 
который влияет на выбор абитуриентов (63% респондентов). Опрос 
показал, что для будущих студентов более авторитетны националь-
ные рейтинги (RAEX (Эксперт РА) – 39%; и национальный рейтинг 
университетов ИА «Интерфакс» – 29%), чем глобальные (THE – 
12%, и QS – 12%). Лучшие вузы по RAEX активно сотрудничают с 
работодателями, причем наиболее тесно это делают технические и 
медицинские вузы. По рейтингу RAEX Московский технологиче-
ский университет входит в сотню лучших вузов страны.

Процессы изменений в системе образования России                           
на примере Московского технологического университета 
Проследим динамику развития новой системы образования на при-

мере одного из инженерных Институтов (факультетов) Московского 
технологического университета, в котором представлен как специ-
алитет (5 лет), так и бакалавриат (4 года) с магистратурой (+ 2 года).

Рассмотрим тенденции развития современного высшего обра-
зования, которые обусловлены быстрым развитием современного 
рынка труда и цифровизацией экономики: массовизация высшего 
образования; рост доли платного образования; переход к «гибким» 
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специальностям; интернационализация; появление новых форм об-
разования; смена образовательных технологий [7].

Также рассмотрим, насколько внедрение новой трехступенча-
той системы высшего образования (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура) соответствует тренду на «непрерывное образование». 
Как сильно в настоящее время проявился тренд к «умному росту» 
(«smart grows»), оказалось ли заметным увеличение количества 
выпускников, способных работать с использованием современных 
мультидисциплинарных технологий? Данные по учащимся в аспи-
рантуре (+4 года) к настоящему времени являются неустойчивыми 
(маленькие выборка и статистика). 

По данным Минобрнауки [8] контрольные цифры приема на обу-
чение на направления «Инженерное дело, технологии и технические» 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по обла-
стям образования, снизились с 45,1% в 2015 году до 43,6% в 2017. 

Рис. 1. Число студентов, поступивших на 1 курс очно-заочной формы обучения

В то же время, согласно расчетам Аналитического центра Ми-
нобрнауки, доля обучающихся на очной форме в государственных 
образовательных организациях высшего образования, может расти 
за счет снижения численности студентов на заочной и очно-заочной 
формах обучения. В МИРЭА очно-заочная форма обучения полно-
стью ликвидирована в 2017 году.
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Рис. 2. Контингент студентов годам

Гистограмма (рис. 2), иллюстрирующая динамику численности 
обучающихся на бюджетной основе в очной форме обучения бака-
лавров и специалистов. Можно заметить, что число обучающихся 
на бакалавриате с 2013 года по 2016 год выросло в 2,3 раза. 

Результаты работы приемной комиссии показали, что идея це-
левого обучения пока еще не совсем оправдывает себя. При по-
ступлении по целевому набору студент заключает с работодателем 
договор, в котором четко прописываются обязанности сторон. Если 
по окончании вуза выпускник не пойдет работать на целевое пред-
приятие, то в соответствии с условиями договора, он должен будет 
вернуть работодателю затраченные средства и выплатить штрафные 
санкции. Абитуриенты неохотно берут на себя такие обязательства в 
технических вузах, скорее всего это связано, с тем фактом, что они 
не вполне уверены в правильном выборе профессии [9].

Основная масса иностранных студентов поступает в МИРЭА 
через Международный институт (факультет). Также какое-то коли-
чество иностранцев поступают на общих основаниях и выделить 
этих студентов из общих списков сложно. В связи с этим, делать 
выводы о динамике общей численности иностранных студентов 
в рассматриваемом Институте МИРЭА довольно трудно. Однако 
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ежегодно принимаются иностранцы также и по направлению Ми-
нобрнауки России. 

Таблица 1.
Численность иностранных граждан, поступивших                                                               

в Институт по направлению Минобрнауки России (сверх квоты)
2013 2014 2015 2016 2017

Бакалавры 2 3 7 7
Магистры 1 1 2 1

Рост усредненного (по разным специальностям) проходного балла 
показывает, что популярность Московского технологического уни-
верситета (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ) вуза растет. Это – результат 
синергетического эффекта от объединения трех вузов. В частности, 
за счет высокого положения МИТХТ в рейтинге российских вузов 
(59 место в 2015 году согласно RAEX (Эксперту РА)).

Рис. 3. Проходной балл за 2014–2017 годы

Всего в Институте на 01.03.16 обучается около 900 студентов 
(порядка 260 специалистов, свыше 560 бакалавров и 80 магистров). 

 Рассмотрим динамику платного обучения. По данным Минобрнауки 
[8] в России платный прием в вузы падает, причем показатель снизил-
ся более чем на 20% за период с 2010 по 2017 год. При этом утвержда-
ется, что при росте потребности в выпускниках естественнонаучных, 
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инженерно-технических направлений подготовки и специальностей 
среди абитуриентов эти направления остаются непопулярными [8].

Однако, в рассматриваемом Институте Московского техноло-
гического университета (МИРЭА) число бакалавров (на платной 
основе) за пять лет увеличилось в 10 раз. При этом количество на-
правлений подготовки не изменилось. Заметим, что в 2017 году на 
платное обучение в специалитет не было подано ни одного заявле-
ния. Это позволяет утверждать, что бакалавриат как тип образова-
ния на сегодняшний день становится приоритетным. 

Если раньше абитуриенты, преимущественно, поступали на 
специалитет, который сохранился в ряде инженерных вузов, пред-
почитая обучаться 5 лет вместо 6 (бакалавриат + магистратура), то 
теперь возможность сменить специальность после 4 лет обучения в 
бакалавриате, и в результате (после 6 лет обучения) иметь две спе-
циальности и дипломы, которые признаются в международном со-
обществе, сделало бакалавриат более востребованным.

Об этом также свидетельствует и рост проходного балла по ЕГЭ 
поступающих на бакалавриат, в отличие от балла для поступления 
на специалитет (рассматриваются специальности одного Институ-
та (факультета)).

Рис. 4. Количество студентов, обучающихся на коммерческой основе
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Увеличение количества числа студентов, обучающихся на платной 
основе, как и рост проходного балла на бакалавриат свидетельствуют 
о том, что в России начинает возрождаться интерес к высшему техни-
ческому образованию. Это подтверждают данные опроса ВЦИОМ [3]. 
Всероссийский опрос молодых специалистов и работодателей прове-
денный по целевой выборке объемом 1000 респондентов показал, что 
82% работодателей, и 58% из числа самих молодых специалистов – 
положительно оценивает тенденцию роста популярности техниче-
ского образования. С этим утверждением согласны 65% опрошенных 
россиян. Также опрос показал, что 74% россиян хотят, чтобы их дети/ 
внуки получили высшее образование, из которых больше половины 
(54%) предпочитают именно техническое образование.

Рассмотрим теперь, что происходит с обучением на второй сту-
пени высшего образования – в магистратуре. В магистратуре не 
выявлено сильного увеличения притока студентов по сравнению 
с числом поступающих на бакалавриат. Коммерческое обучение в 
магистратуре также мало востребовано. Наблюдается рост всего 
лишь на ~ 10%. При более подробном анализе отдельных возраст-
ных групп всех студентов, обучающихся в магистратуре, было вы-
явлено следующее: 

• Поступление большого количества студентов из других ВТУЗов 
(МАИ, МГУ, МИЭМ, МАМИ, и др.). Это коррелирует с дан-
ными, полученными НИУВШЭ, что в России около 50% вы-
пускников бакалавриата меняют специальность.

• Появление магистрантов с опытом работы после своего ВТУ-
За, т.е. более «взрослых» (реализация стратегии «непрерыв-
ное обучение»).

• Потребность магистрантов к изучению более современных 
(цифровых) курсов и технологий.

• Необходимость чтения сжатых курсов по некоторым базо-
вым дисциплинам (группам с очень малым числом учащих-
ся). Базовые профильные курсы «по выбору», необходимые 
для успешного освоения программы магистратуры теми, кто 
обучался по другому направлению в бакалавриате.
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• Оценка магистратуры не как продолжение базового обучения 
(специальности), а как получение «второго высшего образо-
вания» (как правило, тоже технического).

Это коррелирует с данными Росстата за 2013 г. – максимальное 
участие в переобучении наблюдается в группе 25–29 лет. У трид-
цатилетних этот показатель чуть ниже, а для обучающихся более 
старшего возраста – очень низкий [10].

Анализ полученных данных
Отличительной чертой высшего образования в СССР было на-

личие обязательного распределения по предприятиям по оконча-
нию вуза. Это вносило свои особенности в специфику обучения. 
Мало кто из студентов и выпускников вузов мог поменять направ-
ленность своего образования. Сегодня возникла необходимость 
подготовки специалистов «широкого профиля», которая позволяет 
легко менять направление специализации. При этом нужно не про-
сто давать большие объемы знаний обучающимся, а развивать кре-
ативность мышления для освоения в короткий срок необходимой 
информации для эффективного решения поставленной задачи [8]. 
В связи со сменой образовательной парадигмы только за последние 
два года свои национальные планы в сфере высшего образования 
усовершенствовали США, Германия, Великобритания, Австралия, 
Новая Зеландия, Франция. 

19 сентября 2003 г. Россия присоединилась к Болонской Конвен-
ции по высшему образованию, в которую в настоящее время входят 
48 стран-участниц. Конечно же, переход на европейскую много-
уровневую систему высшего образования, которая коренным об-
разом отличается от исторически сложившейся в России проходит 
крайне болезненно и до сих пор вызывает бурные дискуссии (см., 
например, [11]). К её положительным сторонам можно отнести, 
унификацию и стандартизацию (европейского) образования (гло-
бализация); интернационализацию учебных планов и программ; 
развитие мобильности студентов и преподавателей; сотрудничество 
вузов и создание региональных и международных вузовских сетей; 
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экспорт образовательных услуг и их влияние на конкурентоспособ-
ности стран и регионов. 

Минусы этой системы более заметны, чем плюсы, В первую оче-
редь, это касается падения качества образования. Причем, это от-
мечают все страны, перешедшие на болонскую систему.

Сложившаяся в советское время система подготовки в вузах соз-
давалась с учетом потребностей отечественных организаций в спе-
циалистах и строилась на существующих в отечественном высшем 
образовании традициях. Подравнивание программ специалитета (5 
лет обучения по очной форме) к четырехлетней системе обучения 
в бакалавриате, привела к сокращению до минимума имеющихся в 
образовательной программе базовых учебных курсов или перенос их 
на младшие курсы, что также отразилось на их усвоении студента-
ми. В свою очередь, специальные дисциплины были лишены своей 
системности и приняли фрагментарный характер. Уровень подго-
товки бакалавра не устраивал предприятия (производство), так как 
имел слабую (или не имел вовсе) практическую подготовку и опыт 
работы на современном оборудовании. Это обуславливало малый 
спрос на бакалавриат и, соответственно, предпочтение специалите-
та как среди работодателей , так и среди абитуриентов. Концепция 
же прикладного (технологического) бакалавриата, который должен 
иметь определенную практическую направленность – подготовка 
квалифицированных исполнителей, в том числе способных рабо-
тать на высокотехнологичном оборудовании, до сих пор не очень 
популярна среди абитуриентов.

В настоящее время, появился рынок так называемых «гибридных» 
или «гибких» специальностей. Тенденция перехода к ним связана с 
тем, что рынку труда сейчас требуются «гибкие» специалисты для 
выполнения работы, требующей знаний из совершенно разных от-
раслей и навыков, которые необходимы для быстрой смены различ-
ных видов трудовых операций. Компаниям не требуется человек с 
фундаментальным и комплексным высшим образованием, им тре-
буется профессионал, способный выполнять те или иные техниче-
ские операции и умеющий контролировать их качество.
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Видимо, именно с этими процессами связана возросшая попу-
лярность бакалавриата, ведь существует возможность расширить 
свою специализацию, так как сегодня обучение на второй ступени 
высшего образования – в магистратуре, возможно по иному направ-
лению, чем базовое образование в бакалавриате. С одной стороны, 
это приводит к ухудшению качества «узкоспециализированного» 
специалиста (отсутствие базового профильного образования). Но, 
с другой стороны, это позволяет подготовить гибкого специалиста, 
который может работать на стыке различных специальностей.

Как можно видеть по результатам исследований динамики об-
разовательного процесса в одном из Институтов Московского тех-
нологического университета (МИРЭА), именно (фундаментальное) 
образование, т.е. более глубокая общеобразовательная и професси-
ональная подготовка бакалавров, позволяющая при необходимости 
сменить профессию, оказалась востребованной в настоящее время. 

Для развития высшего профессионального образования необхо-
дима смена образовательных технологий. Сегодня организациям 
требуются такие выпускники высших учебных заведений, которые 
не просто имеют комплексные теоретические знания по своей спе-
циальности, но и могут успешно применять эти знания на практи-
ке, решая соответствующие производственные, организационные 
и управленческие задачи, принимая различные решения и контро-
лируя всевозможные процессы. 

Это произошло за счет усиления практической направленно-
сти образования, внедрение в образовательные программы новых 
практических дисциплин, а также привлечение преподавателей - 
практиков из предприятий и создание базовых кафедр. Это под-
тверждается ростом проходного балла поступающих на бакалавриат, 
в том числе и на платной основе. Студенты оценили наличие сле-
дующих возможностей: 

• выбора дальнейшего направления подготовки в магистратуре, 
в частности, возможность получения двух разных специаль-
ностей, что является важным конкурентоспособным преиму-
ществом;
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• поступления в магистратуру в другой вуз и даже за рубежом,
• признание дипломов бакалавра и магистра за рубежом.
Предложенные Д.И. Менделеевым идеи «непрерывного образо-

вания» и реструктуризации системы образования оказалась актуаль-
ной и востребованной в наши дни. Наиболее полное ее воплощение 
наблюдается в интеграции, проявляющейся в объединении отдель-
ных образовательных структур в качественно новые системы: «вуз – 
базовая кафедра – базовое предприятие». 

Высшая школа, должна способствовать выработке у студентов 
практических навыков, умения и самостоятельности решать жиз-
ненно важные вопросы на основе глубокого анализа условий дей-
ствительности. 

В СССР общепринятой практикой было создание базовых ка-
федр, в основном, в научно-исследовательских институтах. Однако, 
несмотря на то, что со времен СССР количество вузов увеличилось 
более чем в два раза, к 2012 году в России было создано лишь не-
сколько десятков базовых кафедр, также преимущественно в науч-
но-исследовательских институтах.

Сегодня необходимо внедрение практико-ориентированных 
программ высшего образования. Взаимодействие вузов и предпри-
ятий, должно проходить, в том числе и как создание и реализация 
совместных образовательных программ, ориентированных на фор-
мировании практических навыков для работы на современном вы-
сокотехнологическом оборудовании. Базовые кафедры, созданные 
в технических вузах и осуществляющие практическую подготовку 
студентов на базе предприятий, могут дать возможность студентам 
осваивать современные технологии. 

В МИРЭА реализуется именно такая уникальная система обуче-
ния «вуз – базовая кафедра – базовое предприятие», которая обеспе-
чивает высокую эффективность учебного процесса и гарантирует 
получение реальных умений, знаний, навыков, отвечающих крите-
риям высококвалифицированного специалиста.

Университет сотрудничает более чем с 50 ведущими предпри-
ятиями высокотехнологичных производств. В 2016 году РВК, хол-
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динг «Росэлектроника» и Московский технологический университет 
(МИРЭА) заключили трехстороннее Соглашение, направленное на 
сотрудничество в области развития высокотехнологического пред-
принимательства.

На примере рассмотренного нами типового института МИРЭА 
также можно проследить, тенденцию пока к небольшому, но все 
же росту числа предприятий-партнеров института. Число предпри-
ятий-партнеров Института с 2011 по 2016 год выросло с 9 до 11. В 
2017 году ведутся переговоры с еще несколькими предприятиями. 
Заинтересованные в высококвалифицированных кадрах, предпри-
ятия-партнеры предъявляют определенные требования к умени-
ям, знаниям и подготовке будущих сотрудников. Чтобы добиться 
желаемого результата и получить молодого специалиста с нужны-
ми компетенциями, предприятия охотно идут на сотрудничество с 
вузом. И уже на стадии обучения студенты получают конкретный 
производственный опыт, приобретают практические навыки, знако-
мятся с новейшим оборудованием и современными технологиями. 

За последние годы научная работа в Институте заметно акти-
визировалась. Обычно научная работа института складывается из 
трех составляющих: хоздоговорные НИР и НИОКР, госбюджетные 
НИР и инициативные научные работы профессорско-преподава-
тельского состава. Связь с предприятиями-партнерами сказывает-
ся и на росте НИР и НИОКР института. За последние четыре года 
общий объем привлеченных средств на НИР и НИОКР увеличился 
более чем в 4,5 раза. 

Растут международные связи. Традиционным для инженерных 
институтов стало проведение научно-практических конференций 
с международным участием с периодичностью в один-два года. 
Так в рассматриваемом Институте успешно проводится в течение 
нескольких лет международная научно-практическая конферен-
ция, причем количество иностранных участников конференции с 
каждым годом растет. Регулярно работает Общегородской науч-
ный семинар, с приглашением различных заинтересованных лиц 
и организаций. 
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Заключение
В условиях демографического и экономического кризисов высшие 

учебные заведения становятся важной составной частью стратегии 
общенационального развития. Они не только готовят высококвали-
фицированные кадры для различных областей науки и производства, 
но и выступают генераторами новых идей, базами различных акаде-
мических разработок и центрами международного сотрудничества. 

Быстрое развитие современного рынка труда приводит к необхо-
димости появления работника нового типа, которому свойственны 
разносторонние знания, отличная специальная подготовка, способ-
ность адаптироваться к новым ситуациям, знания новых инфор-
мационных технологий, готовность развиваться и адаптироваться 
к изменяющимся условиям. Сегодня ведущие университеты мира 
ориентируются на транснациональное обучение, подготовку спе-
циалистов в условиях глобальной экономики, межкультурной ком-
муникации. Все это говорит о том, что образование должно быть 
ориентировано на опережающее обучение специалиста, на посто-
янное образование, на широкие знания, на осознание того, что не 
будет одной работы на всю жизнь. Увеличение числа абитуриен-
тов вместе с увеличением эффективности вузовского образования, 
должно привести к удовлетворению требований современного вы-
сокотехнологического рынка.

С одной стороны, реформирование образования и переход на бо-
лонскую систему проходит далеко не всегда успешно. Остро стоит 
проблема неэффективных вузов. У выпускников невысокий уровень 
подготовки и недостаточно практических навыков.

С другой стороны, новая система образования оказалась более 
гибкой, соответствующей современным представлениям о непрерыв-
ном образовании. Борьба за эффективность вузов и создание уни-
верситетских многопрофильных конгломератов, как можно видеть 
на примере Московского технологического университета дает ощу-
тимые результаты. Популярность технического образования растет. 
А тесное сотрудничество инженерных вузов и предприятий помо-
жет обеспечить кадрами ведущие отрасли российской экономики. 
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Российскому образованию необходимо большое количество 
предприятий-партнеров (базовых кафедр), которые и нужны для 
осуществления «непрерывного» современного образования и тру-
доустройства. Из вышеизложенного следует: 

1. На примере с рассмотренным нами типовым Институтом 
Московского технологического университета (МИРЭА) по-
казано, что если вуз откликается на требования рынка, то 
образовательный процесс выходит на более высокий уро-
вень. 

2. Стимулирование сотрудничества образовательных учреж-
дений с потенциальными работодателями, в том числе как с 
заказчиками способствует повышению эффективности обра-
зования.

3. Развитие совместных образовательных программ с предпри-
ятиями-партнёрами и организация на предприятиях практики 
базовых кафедр адаптирует студентов к работе на современ-
ном высокотехнологическом оборудовании.

4. Преодоление кризисных явлений экономики возможно толь-
ко при увеличении производительности труда, что возможно 
лишь при развитии инновационных технологий и повышении 
образовательного уровня работников.

5. В условиях экономического и демографического кризисов 
необходимо не только улучшение качества и эффективности 
образования, но и эффективная инфраструктура, которая свя-
жет источник инноваций и кадров – ВУЗы и НИИ с производ-
ственным сектором. Тогда при хорошей взаимосвязи сектора 
образования с предприятиями научно-исследовательская ак-
тивность ВУЗов и НИИ будет продвигать инновации в реаль-
ный сектор экономики.

Для модернизации системы образования, являющейся основой 
динамичного экономического роста и социального развития обще-
ства необходимо не только улучшение качества и эффективности 
образования, перестройка его системы, но и создание действенной 
инфраструктуры, которая свяжет источники инноваций и кадров 
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(ВУЗы и НИИ) с производственным сектором. Эффективное вза-
имодействие высшего образования с производственным сектором 
должно стать двигателем на пути к современной инновационной 
экономике. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ                                                                   
ПОВЫшЕНИЯ фИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ                                                                                                      

ДЛЯ ВЫСшЕЙ шКОЛЫ 

Никонова Я.И., Лунина Т.А., Прудников А.А., Аршба Л.Н. 

Цель. Статья посвящена актуальной в условиях современной эко-
номической реальности теме формирования финансово грамотного 
поведения населения как необходимого условия повышения уровня и 
качества жизни граждан. Предметом анализа выступают инстру-
менты и технологии формирования финансовой грамотности в об-
разовательных программах высшей школы. Авторы ставят целью 
разработать примерную рабочую программу дисциплины в области 
формирования финансовой грамотности студентов высшей школы и 
формирования универсальной компетенции «Экономическая культура».

Метод или методология проведения работы. Для достижения 
поставленной цели авторы используют качественные методы ис-
следования, включая контент-анализ документов и эмпирическое 
обобщение.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
авторами разработана примерная рабочая программа дисципли-
ны в области формирования финансовой грамотности студен-
тов высшей школы и формирования универсальной компетенции 
«Экономическая культура», в которой: определено содержание 
универсальной компетенции «Экономическая культура», составле-
на модернизированная матрица результатов обучения и тем дис-
циплины, предложены соответствующие средства достижения 
планируемых результатов обучения с точки зрения деятельности 
преподавателя и студента, разработан Паспорт компетенции, 
примеры методических материалов и оценочных средств для дис-
циплины, а также критерии оценивания результатов обучения.
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Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в образовательных программах высшей 
школы для эффективной организации деятельности по повышению 
охвата и качества финансового образования.

Ключевые слова: финансовая грамотность; высшая школа; об-
разовательные программы.

ThE dEVELOPMENT OF PROGRAMMES                                    
FOR IMPROVING ThE FINANCIAL LITERACY                                                                                             

TO hIGh SChOOL

Nikonova YA.I., Lunina T.A., Prudnikov A.A., Arshba L.N.

Purpose. The article is devoted to the topical in modern political-eco-
nomic reality theme of architectonics of the state. The subject of analysis 
is the physical-ontological and social-political doctrines T. Hobbes. The 
author aims to reveal the category of the body as the primordial concept 
of Hobbes’ metaphysics. 

The article is devoted to the relevant in today’s economic realities, 
the topic of formation of financially literate behavior population as a 
prerequisite to improving the level and quality of life of citizens. The 
subjects of analysis are the tools and technologies of forming financial 
literacy educational programs of high school. The authors aim to develop 
a sample working program of discipline in the field of financial litera-
cy of high school students and the formation of universal competence 
“economic culture.

Methodology. In order to achieve this purpose, the authors use qual-
itative research methods, including document content analysis and em-
pirical synthesis.

Results. The results of the study are that the authors developed a 
sample working program of discipline in the field of financial literacy of 
high school students and the formation of universal competence “eco-
nomic culture”, in which: the contents of universal competence “eco-
nomic culture”, modernized the results matrix training and discipline, 
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however, suggest appropriate means to achieve the expected results in 
terms of learning teacher and student activities, designed by Passport 
competence, examples of teaching materials and assessment tools for the 
discipline, as well as criteria for the evaluation of learning outcomes.

Practical implications. The results of the study can be applied in ed-
ucational programs of the graduate school for the efficient organization 
of activities to improve the coverage and quality of financial education.

Keywords: financial literacy; high school; educational programs. 

Введение. Во многих странах мира осознание необходимости 
повышения финансовой грамотности населения привело к фор-
мированию национальных стратегий или программ финансового 
образования. Так, в США в 2016 году принята обновленная На-
циональная стратегия по финансовой грамотности (The National 
Strategy for Financial Literacy 2016 Updated) [8], в Великобритании 
в 2015 году опубликована Новая Стратегия по финансовой грамот-
ности Великобритании (Financial Capability Strategy for the UK) [3], 
в Японии в 2015 году обновлена Программа финансового образо-
вания (Financial Education Program 2015) [2]. Следует отметить, что 
для развитых стран это не первые стратегии в области повышения 
финансовой грамотности, Так первая стратегия по финансовой гра-
мотности была разработана в США – в 2006 году [7], в Великобри-
тании – в 2006 году [4], в Японии – в 2005 году [5]. 

Одной из первых крупных развивающихся стран работу по по-
вышению финансовой грамотности начала Индия, разработавшая 
Национальную стратегию Индии по финансовому образованию 
(National Strategy on Financial Education – NSFE) в 2012 – 2013 гг. [6].

В Российской Федерации первая Стратегия повышения финансо-
вой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы утверж-
дена в конце 2017 года. В качестве цели разработанной Стратегии 
определено «создание основ для формирования финансово грамот-
ного поведения населения как необходимого условия повышения 
уровня и качества жизни граждан, в том числе за счет использова-
ния финансовых продуктов и услуг надлежащего качества» [1]. Для 
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достижения поставленной цели необходимо решить задачу повыше-
ния охвата и качества финансового образования и информирован-
ности населения, а также обеспечения необходимых методических 
ресурсов образовательного сообщества с учетом развития совре-
менных финансовых технологий. Цель исследования разработать 
примерную рабочую программу дисциплины в области формирова-
ния финансовой грамотности студентов высшей школы и формиро-
вания универсальной компетенции «Экономическая культура» для 
эффективной организации деятельности по повышению охвата и 
качества финансового образования и внедрения элементов финан-
совой грамотности в образовательные программы высшей школы.

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели авторы используют каче-

ственные методы исследования, включая контент-анализ докумен-
тов и эмпирическое обобщение.

Результаты и обсуждение
Ввиду объективной необходимости формирования финансовой 

грамотности студентов всех направлений и профилей обучения акту-
ализируются вопросы разработки программ повышения финансовой 
грамотности. Об этом свидетельствует и анализ образовательной мо-
дели по ФГОС ВО (3++) или ФГОС «третьего поколения», которые 
отличаются от предыдущих ориентацией на «компетенции» («спо-
собность применять знания и умения в определенной области») и 
«компетентностный подход» («умение работать с информацией и 
готовность к реальным жизненным ситуациям»). Также в модер-
низированных стандартах вводится новое понятие универсальные 
компетенции (УК).

Для эффективной организации деятельности по повышению ох-
вата и качества финансового образования необходимо обеспечить:

– актуализацию и внедрение элементов финансовой грамотно-
сти в образовательные программы образовательных организа-
ций на базе федеральных государственных образовательных 
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стандартов и (или) примерных основных образовательных 
программ различных уровней образования;

– в рамках разработки актуализированных федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего образо-
вания 3-го поколения обязательное овладение универсальной 
компетенцией в области экономической культуры, в том числе 
финансовой грамотности, выпускниками по программам ба-
калавриата (специалитета) по всем направлениям подготовки 
и специальностям [8].

В рамках решения указанных задач авторами разработана при-
мерная рабочая программа дисциплины в области формирования 
финансовой грамотности студентов высшей школы и формирования 
универсальной компетенции «Экономическая культура». Определено 
содержание универсальной компетенции «Экономическая культура» и 
ее раскрытие в результатах обучения. Составлена модернизированная 
матрица результатов обучения (РО) и тем дисциплины (ТД) (табл. 1).

Предложены соответствующие средства достижения планируемых 
результатов обучения с точки зрения деятельности преподавателя (ме-
тодики и технологии преподавания) и студента (методики и технологии 
обучения), разработан Паспорт компетенции в области финансовой гра-
мотности. Фрагмент Паспорта компетенции представлен в таблице 2.

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 
часов, из которых 68 часов составляет контактная работа обучающе-
гося с преподавателем (34 часа занятия лекционного типа, 34 часа 
занятия семинарского типа), 40 часов составляет самостоятельная 
работа обучающегося (подготовка практических и контрольных до-
машних заданий, доклада, эссе, решение задач и др.).

Разработаны примеры методических материалов и оценочных 
средств для дисциплины, а также критерии оценивания результа-
тов обучения. 

Возможна традиционная (1-5) или балльно-рейтинговая (0-100) 
шкала оценивания. Итого максимально возможная оценка по теку-
щему контролю – 5 (традиционная система оценки) или 100 баллов 
(балльно-рейтинговая система оценки).
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Таблица 1.
Модернизированная матрица результатов обучения и тем дисциплины                 

в области формирования финансовой грамотности студентов
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ой
 п

ол
ит

ик
и 

го
су

да
рс

тв
а 

(З
-6

);

ис
то

чн
ик

и 
ин

фо
рм

а-
ци

и 
об

 и
нс

тр
ум

ен
та

х 
уп

ра
вл

ен
ия

 л
ич

ны
ми

 
фи

на
нс

ам
и,

 п
ра

ва
х 

и 
об

яз
ан

но
ст

ях
 п

от
ре

-
би

те
ля

 ф
ин

ан
со

вы
х 

ус
лу

г 
(З

-7
);

о 
су

щ
ес

тв
ов

ан
ии

 
не

до
бр

ос
ов

ес
тн

ы
х 

пр
ак

ти
к 

на
 р

ы
нк

е 
фи

на
нс

ов
ы

х 
ус

лу
г 

(м
ош

ен
ни

че
ст

во
, о

б-
ма

н 
и 

др
.) 

и 
сп

ос
об

ах
 

за
щ

ит
ы

 о
т 

ни
х 

(З
-8

).

ос
но

вн
ы

е 
фи

на
нс

ов
ы

е 
ин

ст
ит

ут
ы

 
(Ц

Б 
РФ

, А
С

В
, 

пе
нс

ио
нн

ы
й 

фо
нд

, к
ом

-
ме

рч
ес

ки
й 

ба
нк

, с
тр

ах
о-

ва
я 

ор
га

ни
за

-
ци

я,
 б

ро
ке

р,
 

би
рж

а,
 П

И
Ф

, 
ми

кр
оф

ин
ан

-
со

ва
я 

ор
га

ни
-

за
ци

я 
и 

др
.) 

и 
пр

ин
ци

пы
 

вз
аи

мо
де

й-
ст

ви
я 

ин
ди

-
ви

да
 с

 н
им

и 
(З

-9
);

ос
но

вн
ы

е 
ин

ст
ру

ме
нт

ы
 

уп
ра

вл
ен

ия
 

ли
чн

ы
ми

 
фи

на
нс

ам
и,

 
сп

ос
об

ы
 

оп
ре

де
-

ле
ни

я 
их

 
до

хо
дн

ос
ти

, 
на

де
ж

но
ст

и,
 

ли
кв

ид
но

-
ст

и,
 в

ли
ян

ие
 

на
 д

ох
од

ы
 

и 
ра

сх
од

ы
 

ин
ди

ви
да

 
(З

-1
0)

;

ос
но

вн
ы

е 
эт

ап
ы

 ж
из

не
нн

ог
о 

ци
кл

а 
ин

ди
ви

да
, п

он
им

ат
ь 

сп
ец

иф
ик

у 
за

да
ч,

 
во

зн
ик

аю
щ

их
 п

ер
ед

 и
нд

ив
ид

ом
 н

а 
ка

ж
-

до
м 

эт
ап

е 
и 

це
ле

со
об

ра
зн

ос
ть

 л
ич

но
го

 
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 и
 ф

ин
ан

со
во

го
 п

ла
ни

ро
-

ва
ни

я 
(З

-1
1)

;
ос

но
вн

ы
е 

ви
ды

 л
ич

ны
х 

до
хо

до
в,

 м
ех

а-
ни

зм
ы

 и
х 

по
лу

че
ни

я 
и 

ув
ел

ич
ен

ия
;

ос
но

вн
ы

е 
ви

ды
 р

ас
хо

до
в,

 м
ех

ан
из

мы
 и

х 
сн

иж
ен

ия
, с

по
со

бы
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

сб
ер

е-
ж

ен
ий

 (З
-1

2)
;

пр
ин

ци
пы

 и
 т

ех
но

ло
ги

и 
ве

де
ни

я 
ли

чн
ог

о 
бю

дж
ет

а 
(З

-1
3)

.

по
ня

ти
я 

ри
ск

 и
 

не
оп

ре
де

ле
нн

ос
ть

, 
ос

оз
на

ет
 н

еи
з-

бе
ж

но
ст

ь 
ри

ск
а 

и 
не

оп
ре

де
ле

нн
ос

ти
 

в 
эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

и 
фи

на
нс

ов
ой

 с
фе

ре
 

(З
-1

4)
; 

ви
ды

 и
 и

ст
оч

ни
ки

 
во

зн
ик

но
ве

ни
я 

эк
он

ом
ич

ес
ки

х 
и 

фи
на

нс
ов

ы
х 

ри
ск

ов
 

дл
я 

ин
ди

ви
да

, с
по

-
со

бы
 и

х 
оц

ен
ки

 и
 

сн
иж

ен
ия

 (З
-1

5)
; 

ос
но

вн
ы

е 
ви

ды
 

ст
ра

хо
ва

ни
я 

и 
кл

ю
-

че
вы

е 
па

ра
ме

тр
ы

 
ст

ра
хо

вы
х 

до
го

во
-

ро
в 

(З
-1

6)
.

Уметь …

во
сп

ри
ни

-
ма

ть
 и

 а
на

-
ли

зи
ро

ва
ть

 
ин

фо
рм

ац
ию

, 
не

об
хо

ди
му

ю
 

дл
я 

пр
ин

ят
ия

 
об

ос
но

ва
нн

ы
х 

ре
ш

ен
ий

 в
 

сф
ер

е 
уп

ра
вл

е-
ни

я 
ли

чн
ы

ми
 

фи
на

нс
ам

и.

по
ль

зо
ва

ть
ся

 
пр

ав
ов

ы
ми

 б
аз

ам
и 

да
нн

ы
х 

и 
пр

оч
им

и 
ре

су
рс

ам
и 

дл
я 

по
лу

-
че

ни
я 

ин
фо

рм
ац

ии
 

о 
св

ои
х 

пр
ав

ах
 

и 
об

яз
ан

но
ст

ях
, 

св
яз

ан
ны

х 
с 

ос
у-

щ
ес

тв
ле

ни
ем

 э
ко

но
-

ми
че

ск
ой

 п
ол

ит
ик

и 
го

су
да

рс
тв

а;
ис

по
ль

зо
ва

ть
 н

ал
о-

го
вы

е 
и 

со
ци

ал
ьн

ы
е 

ль
го

ты
, ф

ор
ми

ро
-

ва
ть

 л
ич

ны
е 

пе
нс

и-
он

ны
е 

на
ко

пл
ен

ия
.
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зо
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ть
ся
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ов
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ны
ми

 р
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тн

ым
и 

ин
ст
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нт
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ые

, б
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на
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чн
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эл

ек
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он
ны

е д
ен
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-
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е с

ре
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тв
а)
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до
т-
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ащ
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ь 

во
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ш
ен

ни
че

ст
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;
об

на
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ж
ит

ь 
фа

кт
 н

а-
ру

ш
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 св
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х 

пр
ав

, 
оп
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 эф
фе

к-
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вн
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об
ы 

их
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щ
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ы 

пр
ав
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со

ст
ав

ит
ь 

пр
ет

ен
зи

ю
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и 

ж
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об
у.

ан
ал

из
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о-
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ть
 о
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ов

-
ны

е 
по

ло
ж

е-
ни

я 
до

го
во

ра
 

с 
фи

на
нс

о-
вы

м 
ин

ст
ит

у-
то

м,
 в

ы
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во

зн
ик

аю
щ

ие
 

с 
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о 
за

кл
ю

-
че

ни
ем

 п
ра

ва
 

и 
об

яз
ан

но
-

ст
и;

вы
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ра
ть
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ме
нт

ы
 

уп
ра

вл
ен
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ли
чн

ым
и 

фи
-

на
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ам
и 

дл
я 

до
ст

иж
ен

ия
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ст

ав
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н-
ны
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фи

на
н-

со
вы

х 
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й,
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ав
ни

ва
ть

 и
х 
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 к
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ри
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хо
дн

ос
ти
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де
ж

но
ст

и 
и 

ли
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но
ст
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ш

ат
ь 

ти
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ы
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да
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 ф
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во
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ни
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оз
ни
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ю
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 н
а 
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ех
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х 
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о 

ци
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ди
ви

да
 (в

ы
бр
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ь 

то
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 у
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ре
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ы
х 
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на
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ы
х 

во
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ож
но
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аб
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и 

со
гл
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да
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м 
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я 
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ра
кт
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 р
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ы
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ав
-
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, о

пр
ед
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ит

ь 
це
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зн
ос

ть
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ед
ит

а,
 о

пр
ед
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ь 
сп

ос
об

 х
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не
ни
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ве
ст

ир
ов
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ме
нн

о 
св

об
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ны
х 

де
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ны

х 
ср

ед
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в,
 о

пр
ед

ел
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ь 
це

ле
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бр

аз
но
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ь 

ст
ра

хо
ва

ни
я 

и 
др
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ве

ст
и 

ли
чн

ы
й 

бю
дж

ет
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 п
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ме
не

ни
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 с
у-
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тв
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щ
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ро
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мн
ы

х 
пр
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ук
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в.

пр
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ь 
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з-
ли

чн
ые
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об
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сн

иж
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ия
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ов
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пр
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-
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ж
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вы
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оц

ен
ив
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ь 
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ди
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-

ду
ал

ьн
ые
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ки
, 

св
яз

ан
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е с
 эк
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о-

ми
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ск
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ея

те
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но
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в 
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ан
са

ми
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Таблица 2.
Паспорт компетенции в области финансовой грамотности (фрагмент)

Планируемые результаты 
обучения, коды 

Рекомендуемые средства 
достижения результата об-
учения в программе бака-

лавриата

Рекомендуемые средства оценивания результата обучения 
в программе бакалавриата 

препода-
вание обучение Вид атте-

стации
Вид оценоч-
ных средств

Шкала и критерии оцени-
вания:

Т – традиционная;
БРС – балльно-рейтинговая.

Знает базовые принципы и 
инструменты бюджетной, 
налоговой, денежно-кредит-
ной, конкурентной, социаль-
ной, пенсионной политики 
государства, осознает ее 
влияние на индивида (З-5);

Обзорная 
лекция

изучение 
литературы, 
проработка 
конспекта 
лекции, подго-
товка к тести-
рованию

проме-
жуточная 
аттеста-
ция

тестовые 
задания 
(тест 2)

1 (Т) – 1-2 балла (БРС)
2 (Т) – 2-3 балла (БРС)
3 (Т) – 4-6 баллов (БРС)
4 (Т) – 7-8 баллов (БРС)
5 (Т) – 9-10 баллов (БРС)

Знает о существовании 
недобросовестных практик 
на рынке финансовых услуг 
(мошенничество, обман и 
др.) и способах защиты от 
них (З-10).

Лекция-
визуализа-
ция

изучение 
литературы, 
выполнение 
практическо-
го ДЗ

текущий 
контроль

Практическое 
ДЗ «Недо-
бросовестные 
практики 
на рынке 
финансовых 
услуг»

1 (Т) – 1 балл (БРС)
2 (Т) – 2 балла (БРС)
3 (Т) – 3 балла (БРС)
4 (Т) – 4 балла (БРС)
5 (Т) – 5 баллов (БРС)

Знает принципы и техноло-
гии ведения личного бюдже-
та (З-14).

Лекция-
визуализа-
ция

изучение 
литературы, 
подготовка 
ответов на во-
просы

текущий 
контроль

Письменные 
ответы на 
вопросы.

1 (Т) – 1 балл (БРС)
2 (Т) – 2 балла (БРС)
3 (Т) – 3 балла (БРС)
4 (Т) – 4 балла (БРС)
5 (Т) – 5 баллов (БРС)

Умеет: решать типичные 
задачи в сфере личного эко-
номического и финансового 
планирования, возникаю-
щие на всех этапах жизнен-
ного цикла индивида (У-8);

семинар проработка 
конспекта лек-
ции, изучение 
литературы по 
теме кейса

текущий 
контроль

Кейс-задание 1 (Т) – 1-2 балла (БРС)
2 (Т) – 2-3 балла (БРС)
3 (Т) – 4-6 баллов (БРС)
4 (Т) – 7-8 баллов (БРС)
5 (Т) – 9-10 баллов (БРС)

Умеет вести личный бюджет 
с применением существую-
щих программных продук-
тов (У-9).

семинар Выполнение 
творческого 
задания - про-
екта: по теме: 
«Бюджет моей 
семьи»

проме-
жуточная 
аттеста-
ция

Творческое 
задание - 
проект по 
теме: «Бюд-
жет моей 
семьи»

1 (Т) – 1 балл (БРС)
2 (Т) – 2 балла (БРС)
3 (Т) – 3 балла (БРС)
4 (Т) – 4 балла (БРС)
5 (Т) – 5 баллов (БРС)

Универсальная компетенция 
«Экономическая культура» 

портфо-
лио до-
стижений

Подготовка и 
защита порт-
фолио дости-
жений

проме-
жуточная 
аттеста-
ция

Портфолио 
достижений 
по дисци-
плине

1 (Т) - 0-20 баллов (БРС)
2 (Т) - 21-40 баллов (БРС)
3 (Т) - 41-60 баллов (БРС)
4 (Т) - 61-80 баллов (БРС)
5 (Т) - 81-100 баллов (БРС)

Промежуточная аттестация подразумевает подготовку и защиту 
портфолио достижений по дисциплине.

Важным в процессе разработки рабочей программы и преподава-
ния дисциплины в области финансовой грамотности является учет 
специфики региона и ВУЗа 

Региональная специфика преподавания экономической культуры 
и финансовой грамотности в Новосибирской области связана с тем, 
что она является экономически развитым субъектом федерации. В 
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регионе существует большое многообразие финансовых организа-
ций и финансовых услуг, предлагаемых населению. Следовательно, 
это вызывает необходимость ознакомления обучающихся не только 
с базовыми понятиями и традиционными финансовыми инструмен-
тами, но и своевременного улавливания изменений на региональном 
рынке финансовых услуг, знакомства с новшествами. 

Специфика формирования компетенции «Экономическая куль-
тура» у студентов экономических и неэкономических направлений 
подготовки связана с тем, что при поступлении практически на лю-
бое техническое направление требуется ЕГЭ по физике, в то вре-
мя как при поступлении на направления, связанные с экономикой, 
требуется обществознание. Поэтому студенты неэкономических на-
правлений подготовки уже на этапе поступления в ВУЗ обладают 
более низким уровнем знаний в области финансовой грамотности, 
в то время как студенты экономических направлений подготовки 
имеют более высокой базовый уровень финансовой грамотности. 
Для подтверждения данной гипотезы авторами был проведен анализ 
уровня финансовой грамотности студентов экономических и неэко-
номических направлений подготовки Сибирского государственного 
университета путей сообщения (СГУПС) с использованием метода 
опроса. Выборку составили студенты 2-го курса экономических и 
неэкономических направлений подготовки. Результаты самооцен-
ки финансовой грамотности студентами СГУПС представлены в 
таблице 3.

Таблица 3.
Самооценка уровня финансовой грамотности студентами СГУПС

Считаете ли Вы себя финансово 
грамотным человеком? 

Есть ли у Вас необходимые знания 
и навыки в этой области или таких 

знаний и навыков нет?

Знаний 
и на-
выков 

нет

Неудов-
летвори-
тельные 
знания и 
навыки

Удов-
летвори-
тельные 
знания и 
навыки

Хоро-
шие 

знания 
и на-
выки

От-
личные 

знания и 
навыки

Студенты неэкономических на-
правлений подготовки 29,6 13,6 42,9 9,8 4,1

Студенты экономических направ-
лений подготовки 0 6,4 18,4 25,2 50
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Заключение
Результаты проведенного исследования подтвердили гипотезу о 

том, что уровень финансовой грамотности студентов неэкономиче-
ских направлений подготовки ниже, чем уровень студентов эконо-
мических направлений подготовки.

По результатам проведенных исследований авторами выявлены 
возможные трудности при внедрении курса по финансовой грамот-
ности в высшей школе, источником которых могут быть внешняя и 
внутренняя среда ВУЗа, а также студенты как потребители (табл. 4).

Таблица 4.
Возможные трудности при внедрении курса по финансовой грамотности                      

в образовательные программы высшей школы
Источники 

проблем Возможные трудности

Со стороны 
студентов

• иллюзия информированности студентов в вопросах финансо-
вой грамотности, 

• нежелание в полной мере овладеть дополнительными компе-
тенциями в этой области,

Во внутрен-
ней среде

• недостаточное количество часов для более полного овладения 
компетенциями, 

• необходимость проведения согласования изменений по объемам 
дисциплин в учебных планах соответствующих профилей,

• дифференцированный подход к преподаванию экономических 
дисциплин для естественно-научного и гуманитарного блока 
направлений подготовки студентов (по уровням сложности, 
тематике занятий и др.),

Во внешней 
среде

• постоянно обновляемая в РФ нормативная база и практика 
регулирования финансовых отношений, 

• появление новых финансовых инструментов и технологий ин-
вестирования, 

• необходимость приближения методических положений курса 
к реалиям принятия решений. 

Несмотря на возможные проблемы и трудности, актуализация и 
внедрение элементов финансовой грамотности в образовательные 
программы высшей школы на базе ФГОС ВО (3++) является обяза-
тельным элементом эффективной системы организации деятельности 
по повышению охвата и качества финансового образования в России. 
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