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Мы сегодня в Национальном 
исследовательском университете 
«МИЭТ», который, вне всякого со-
мнения, входит в число ведущих 
российских университетов, обсу-
дим за счет каких современных ин-
формационных технологий можно 
повысить качество и доступность 
общего образования, а также реа-
лизацию программы развития рос-
сийских университетов.

Требования современной эко-
номики, увеличение в ней доли 
наукоемких высокотехнологичных 
отраслей очень часто опережают 
возможности наших высших учеб-
ных заведений, поэтому обновле-
ние высшей школы действитель-
но стало одним из приоритетов 
при реализации Приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание». С 2007 года мы формиру-

ем сеть, которая состоит сегодня 
из 40 ведущих российских универ-
ситетов – это и классические уни-
верситеты, и федеральные, и на-
циональные исследовательские 
университеты.

Эти университеты – действи-
тельно лидеры нашей отечествен-
ной системы образования, и нам 
бы хотелось, чтобы они стали ори-
ентиром для всех учебных заведе-
ний для достижения другого уров-
ня подготовки специалистов. Мы 
заинтересованы, чтобы на базе 
таких университетов отрабаты-
вались и современные образова-
тельные программы в самом ши-
роком смысле этого слова и, ко-
нечно, чтобы к образовательным 
программам привлекался реаль-
ный сектор экономики, то есть во-
влекался отечественный бизнес, 

чтобы он непосредственным об-
разом влиял на развитие образо-
вания. Чтобы создавались нор-
мальные современные условия 
для исследовательской работы, в 
том числе в рамках инновацион-
ных центров и предприятий. 

Каждый из этих университетов 
разработал свою программу раз-
вития, получил от государства фи-
нансовую поддержку.

Эти вузы должны добиться кон-
курентных преимуществ на меж-
дународном уровне. Перед ними 
стоит задача – войти в мировой 
рейтинг университетов топ-100. 
Задача, скажем откровенно, очень 
непростая. Но мы все равно к ней 
стремимся. С этой целью в 2013 
году Правительством Российской 
Федерации запущен специальный 
проект: 14 университетов, которые 
были отобраны на открытом кон-
курсе, получили дополнительные 
средства. Всего на реализацию 
проекта из федерального бюджета 
предусмотрено выделить до 2016 
года 44 млрд рублей.

Конечно, пока не все получа-
ется так, как мы запланировали, 
но по многим критериям уже есть 
сдвиги в лучшую сторону. Самый 
главный критерий, который носит 
нетленный характер, – это, конеч-
но, качество образования. Наде-
юсь, что это отражается и в сред-
нем балле по единому госэкзаме-
ну, и в числе желающих поступить 
именно в отобранные вузы, вклю-

Д.А. Медведев:
«Наши вузы должны добиться конкурентных 
преимуществ на международном уровне»
20 мая в Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной техники» 
состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации прио-
ритетных национальных проектов и демографической политике под председательством главы Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведева. Перед заседанием Совета Д.А. Медведев и министр 
образования и науки Д.В. Ливанов совершили ознакомительную экскурсию по научно-технической вы-
ставке, которую провел ректор Национального исследовательского университета «МИЭТ» Ю.А. Чаплы-
гин. Они ознакомились с научной и учебной деятельностью университета, разработками, которые ведут-
ся на базе его кафедр и научно-исследовательских подразделений. 
В заседании Совета приняли участие заместители председателя Правительства И.И. Шувалов и О.Ю. Го-
лодец, министр финансов А.Г. Силуанов, ректоры ведущих вузов страны, губернаторы, представители 
промышленности. Публикуем выступление Д.А. Медведева в изложении. 
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чая самых способных, подготов-
ленных ребят. Достаточно ска-
зать, что в прошлом году более 
половины победителей и при-
зеров Всероссийской олимпиа-
ды школьников стали студента-
ми именно этих университетов, 
что само по себе, конечно, отрад-
но. Это означает, что и школьни-
ки, и их, естественно, родители, 
которые так или иначе обеспокое-
ны судьбой своих детей, все-таки 
определяют приоритеты того, где 
учиться. Они не просто посылают 
свое чадо куда-нибудь, где учить-
ся легче или где легко можно по-
лучить образование за деньги, а 
именно выбирают более престиж-
ные университеты. 

Еще один важный показа-
тель – это трудоустройство вы-
пускников. Большинство ведущих 
университетов руководствуются 
требованиями работодателей к 
подбору кадров, используют пре-
доставленные базы для практик 
и стажировок студентов. Это го-
товит их к решению практических 
задач, включая конкретные отрас-
ли, и, конечно, помогает найти ра-
боту по специальности. 

Позитивные перемены в раз-
витии университетов связаны и с 
наукой. Создано 222 центра кол-
лективного пользования научным 
оборудованием и эксперимен-
тальными установками. Это прин-
ципиальный момент, ведь не все 
вузы имеют собственную базу для 
проведения исследований. При 
университетах работает около 800 
малых инновационных предприя-
тий, которые мы с вами совместно 
создавали, где трудится довольно 
большое число студентов, аспи-
рантов и преподавателей. 

Есть и показатели по выруч-
ке от коммерциализации изобре-
тений, хотя они и условные, но 
тем не менее в прошлом году она 
превысила 2,7 млрд рублей. Есть 
успешный опыт участия универси-
тетов в технопарках, инновацион-
ных территориальных кластерах, 
различных технологических плат-
формах. Практически ни один тех-

нопарк, ни одна технологическая 
платформа не обходится без ба-
зового университета. В конечном 
счете конкретную отдачу получа-
ют не только сами университеты, 
но и наша экономика.

Результаты, конечно, есть, но 
лучшие федеральные и исследо-
вательские университеты могли 
бы играть более активную роль 
в модернизации высшей школы. 
Очень важно, чтобы они устанав-
ливали контакт с другими универ-
ситетами, развивали мобильность 
студентов и преподавателей вну-
три страны, активно вводили сете-
вые и электронные методы обуче-
ния, целевые наборы, создавали 
условия для обучения студентов с 
ограничениями по здоровью.

И еще нужно подумать над си-
стемой современной оценки эф-
фективности работы университе-
тов. Мы ее все время совершен-
ствуем, иногда, может быть, даже 
избыточно часто, но все равно 
этим надо заниматься.

И второй вопрос – это инфор-
матизация общего образования. 
В 2006 году, например, когда мы 
начинали Приоритетный нацио-
нальный проект «Образование», к 
Интернету было подключено всего 
2% российских школ, в основном 
московских. К концу 2013 года у 
нас общий доступ к Интернету уже 
обеспечен. В обеспечении ком-
пьютерной техникой мы достигли 
уровня других европейских стран 
(на один компьютер приходится 
около семи человек). Конечно, во-
прос еще в том, что это за компью-
теры. Где-то сверхсовременные 
компьютеры, где-то достаточно 
старенькие, но в целом практиче-
ски все школы у нас имеют кабине-
ты информатики, сайты, электрон-
ные дневники. Действуют более 
17 тысяч образовательных ресур-
сов, тысячи сайтов по основным 
школьным предметам.

Если говорить о возможностях 
для так называемого удаленного 
доступа, то за последнее время в 
школах такая возможность вырос-
ла на 40%. Около 70 тысяч детей, 

включая инвалидов, а также тех, 
кто живет на селе, могут теперь 
учиться дистанционно, к чему мы 
и стремились. Это хорошо, конеч-
но, но такие возможности есть да-
леко не везде.

Что касается скоростного Ин-
тернета. Понятие скорости меня-
ется с каждым годом, еще совсем 
недавно считали, что Интернет, 
подведенный по проводному те-
лефонному каналу, – это нормаль-
ный Интернет, и в школах говори-
ли: «Вот хорошо, у нас Интернет 
теперь есть». Это было тогда, ког-
да мы начинали этим заниматься, в 
2006–2007 годах. Сейчас, конечно, 
такая скорость никуда не годится. 
Теперь скорость определяет воз-
можности использования Сети. Ну 
а если говорить о процентах ско-
ростного Интернета, то скорост-
ной Интернет есть у нас только 
примерно в 10% городских школ и 
3% сельских. Этой проблемой нуж-
но заниматься. Надо посмотреть 
меры в программах модернизации 
общего образования до 2020 года, 
уделить внимание наиболее про-
блемным нашим регионам.

Министр образования и нау-
ки Д.В. Ливанов в своем докладе 
остановился на эффектах деятель-
ности ведущих университетов для 
системы образования, экономи-
ки и общества в целом. Он, в част-
ности, отметил, что «перед веду-
щими российскими вузами сто-
ят масштабные задачи. Благодаря 
реализации их программ развития 
создан хороший, серьезный задел 
на будущее. Они сегодня работают 
не только на развитие своих регио-
нов и различных отраслей науки и 
техники, их достижения важны для 
страны в целом и международном 
масштабе. Продолжая реализо-
вывать те идеи, проекты, которые 
были заложены в программах раз-
вития, тесно взаимодействуя меж-
ду собой, ведущие университеты 
призваны обеспечивать образова-
тельные и научные результаты ми-
рового уровня».

 Соб. кор.
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Общемировая тенденция к 
коммерциализации высшего об-
разования приводит к радикаль-
ному изменению парадигмы уни-
верситета. Институциональная 
форма, служившая обществу и го-
сударству как место поиска ис-
тины и приобщения новых поко-
лений к высшей культуре эпохи, 
трансформируется в субъект ры-
ночной экономики, имеющий сво-
ей целью извлечение финансо-
вой прибыли. Это влечет за собой 
подчинение университета тем же 
экономическим законам, которым 
следует современный бизнес. С 

этой точки зрения современный 
университет необходимо описы-
вать в соответствии с понятия-
ми рынка, а значит, в отношении 
него становится справедливым 
употребление таких понятий, как 
«потребитель», «заказчик», «при-
быль» и др. Наиболее ярко этот 
подход иллюстрирует предприни-
мательская парадигма универси-
тета, развивающаяся параллель-
но с общим вектором коммерциа-
лизации образования. 

Б. Кларк, один из сторонни-
ков этой парадигмы, указыва-
ет на необходимость интеграции 

предпринимательской культуры
в систему высшего образова-
ния как на один из главных прин-
ципов построения эффективно-
го университета, в котором долж-
на поддерживаться и развиваться 
идеология, транслирующая пред-
принимательские ценности и 
представления [2]. 

 Эта тенденция становится все 
более заметной и в России, не 
только реализуясь в форме тео-
ретических моделей отечествен-
ных методологов образования 
или отдельных инициатив, но и 
находя свое отражение в про-
екте федеральных университе-
тов. Этот проект можно рассма-
тривать как российскую интер-
претацию предпринимательской 
парадигмы, с которой явно пе-
рекликается идеология новых 
федеральных университетов. 
В частности, «Программа разви-
тия Дальневосточного федераль-
ного университета на 2010–2019 
годы» ставит своей задачей по-
степенное снижение доли финан-
сирования за счет федерально-
го бюджета вплоть до его полно-
го прекращения в 2015 году [3]. 
На смену государственным до-
тациям должны будут прийти до-
ходы от оказания образователь-
ных и исследовательских услуг, 
а также бизнес-инвестиции. Эта 
программа включает также такие 
идеи, как коммерциализация ис-
следований, оказание услуг биз-
несу, экспансия на рынок образо-
вательных услуг Азиатско-Тихо-

© Деменчук П.Ю., 2014
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океанского региона и др. Похожие 
цели можно обнаружить и в про-
граммах развития каждого феде-
рального университета.

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РЫНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Современный университет ста-
новится коммерческим предприя-
тием, ведущим борьбу за потре-
бителя и участвующим в конку-
ренции на принципах рыночной 
экономики. Это вовлекает его в 
общемировые экономические 
процессы, в том числе и в про-
цесс глобализации рынка и капи-
тала. Можно утверждать, что се-
годня глобализация высшего об-
разования идет по пути, схожему 
с глобализацией финансовых ин-
ститутов. Положение крупных и 
авторитетных университетов ста-
новится близким к статусу транс-
национальных корпораций. Эти 
университеты начинают активную 
экспансию на рынок образова-
тельных услуг других стран и реги-
онов с целью извлечения прибыли 
и завоевания своей доли рынка. 

Как и в сфере финансовой гло-
бализации, важным инструмен-
том глобализации образования 
становятся онлайн-технологии. 

На их основе развиваются различ-
ные формы и методики дистанци-
онного обучения, которые можно 
разделить на две основные кате-
гории услуг: 

– получение профессиональ-
ной специальности с официаль-
ным подтверждением квалифика-
ции в виде диплома; 

– открытые онлайн-курсы по 
различным темам и предметам, 
окончание которых не дает офи-
циального профессионального 
статуса. 

Как правило, первая услуга 
осуществляется на платной осно-
ве и может включать очные формы 
сдачи экзаменов. Вторая предо-
ставляется бесплатно либо плата 
незначительна. Однако эти кур-
сы привлекают внимание потен-
циальных клиентов к платным об-
разовательным продуктам и спо-
собствуют продвижению бренда 
университета, принося тем самым 
прибыль.

В течение последних лет число 
обучающих курсов первой и вто-
рой категории неуклонно возрас-
тает. Университеты стремятся за-
воевать свое место на быстрора-
стущем рынке дистанционного 
обучения. 

Во-первых, этот формат при-
влекателен для сегодняшнего по-
требителя. Он стремится к макси-
муму свободы в распределении 
своего времени и выборе обра-
зовательных программ. Если ра-
нее число возможных профессио-
нальных траекторий ограничи-
валось перечнем образователь-
ных программ местных универси-
тетов, то сегодня появилась воз-
можность широкого выбора – к 
вашим услугам образовательные 
онлайн-курсы со всего мира. По-
мимо этого, стоит отметить, что 
университеты международного 
уровня способны предложить и 
более высокие стандарты образо-
вания. 

Во-вторых, руководство уни-
верситетов осознает высокую 
экономическую выгоду этого фор-
мата. Благодаря использованию 
технологий электронного обуче-
ния становится возможным со-
кращение расходов университе-
та и нагрузки преподавательского 
состава. К примеру, видеолекции 
снимают необходимость много-
кратного повторения лектором 
информации перед каждой ауди-
торией учащихся, а автоматизи-
рованное тестирование уменьша-
ет трудозатраты на проверку оста-
точных знаний. 

В-третьих, дистанционное об-
разование является привлека-
тельным и с позиции работодате-
лей. При необходимости повыше-
ния профессионального уровня 
работника нет нужды в отрыве от 
текущей трудовой деятельности, 
в крайнем случае его обязанно-
сти могут быть лишь ограниче-
ны на время обучения. Другим 
фактором является возможность 
практического применения по-
лучаемых знаний до завершения 
полного цикла обучения, следо-
вательно, вложенные работодате-
лем финансовые средства начнут 
приносить доход без отсрочки. 

Спектр преимуществ дистан-
ционного обучения перед тради-
ционным форматом обширен, его 
описанию посвящены многочис-
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ленные научные и публицистиче-
ские работы. Но стоит отметить, 
что основным преимуществом, к 
которому в конечном итоге можно 
свести все прочие, являются со-
хранение и более гибкое распо-
ряжение ресурсами, в том числе 
временем. 

Исходя из динамики роста сфе-
ры дистанционного обучения, раз-
вития и распространения новых 
технологий, можно утверждать, 
что именно онлайн-образование 
станет основным драйвером гло-
бализации рынка образователь-
ных услуг. В свою очередь, прин-
ципы организации дистанционной 
модели обучения окажут серьез-
ное влияние на институциональ-
ный формат университета и его 
идеологию. На смену идее нацио-
нального университета, домини-
ровавшей с завершения проек-
та средневекового университета 
в конце XVIII – начале XIX века [4], 
приходит идея транснациональ-
ного университета. 

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ

Эта трансформация ставит ряд 
социальных и политических вызо-
вов перед обществом и государ-
ством. 

Прежде всего это возможная 
утрата политического контроля 
государства в сфере образова-
ния. Дистанционный формат обу-
чения снимает с транснациональ-
ного университета необходимость 

следовать стандартам и нормам 
обучения, установленным другим 
государством. В этой ситуации 
инструмент официального при-
знания или непризнания дипло-
ма не имеет значения, поскольку 
ценность образования все чаще 
определяется на основании лич-
ного мнения обучающегося и ра-
ботодателя, а также самого имид-
жа университета. 

Другим негативным факто-
ром для государства является 
возможность неконтролируемо-
го им политического и культур-
ного влияния. Поскольку образо-
вание играет фундаментальную 
роль в формировании мировоз-
зрения и общественного мне-
ния, это становится вызовом на-
циональной безопасности и по-
литическому суверенитету. Как и 
в глобализации финансового ка-
питала, преимущественную по-
зицию здесь займут наиболее 
развитые государства, на тер-
ритории которых расположены 
наиболее авторитетные и влия-
тельные университеты. Другие 
страны будут вынуждены либо 
вступить в открытую конкурен-
цию за образовательный рынок, 
либо попытаться ограничить вли-
яние зарубежных образователь-
ных институтов. Поскольку про-
тиводействие в формате запре-
тительных и ограничительных 
мер не может иметь эффективно-
го результата, разумной видит-
ся политика поддержания и раз-
вития отечественных универси-
тетов, лояльных государству, с 
целью выведения их на уровень 
международного класса, что бу-
дет способствовать созданию 
своих центров влияния на гло-
бальном рынке образования.

Не менее важным является со-
циальный аспект трансформа-
ции университета. С одной сторо-
ны, новый формат обучения мо-
жет способствовать снижению 
неравенства возможностей в по-
лучении образования, главными 
источниками которого являются 
территориальные и социальные 

факторы. Первые выражаются в 
ограничении на основании реги-
ональных и национальных границ, 
в рамках которых выбор абитури-
ента сужен до спектра ближайших 
учебных заведений региона про-
живания. Вторые ограничивают 
выбор программ обучения соци-
альным статусом семьи, опреде-
ляющим уровень возможных рас-
ходов на получение образования. 

Процесс глобализации рын-
ка образовательных услуг снижа-
ет уровень влияния обеих групп 
факторов. Дистанционные техно-
логии ликвидируют значение гра-
ниц, а применение новых менее 
ресурсоемких технологий и бо-
лее высокий уровень конкуренции 
среди университетов способству-
ют снижению стоимости образо-
вания. Эта тенденция способна 
оказать значительный позитивный 
эффект на развитие человеческо-
го капитала различных регионов и 
стран. 

Однако, с другой стороны, раз-
витие дистанционного обучения 
способно привести к увеличению 
неравенства в качестве образо-
вательных программ и педаго-
гическом кадровом потенциале 
регионов и государств. Крупные 
транснациональные университе-
ты будут аккумулировать новые 
технологии и знания, привлекать 
высококвалифицированных пе-
дагогов и исследователей. Они 
также смогут обеспечить более 
высокий уровень прибыли за счет 
модернизации процесса обуче-
ния и расширения зоны своих ус-
луг, тем самым сокращая финан-
совые возможности и спрос на 
программы региональных уни-
верситетов. 

Статус небольших региональ-
ных университетов неизбежно 
будет понижаться, делая их за-
ложниками конкурентной гонки 
с более сильными игроками, что 
приведет к укрупнению образо-
вательных институций, повыше-
нию доходов и статуса успешных 
международных университетов и 
снижению роли локальных обра-
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зовательных учреждений, а также 
поставит под вопрос само суще-
ствование национальных систем 
образования. 

В этой ситуации небольшие ре-
гиональные образовательные уч-
реждения способны сохранить 
значение и эффективность, если 
они интегрированы в экономиче-
ские и социальные процессы кон-
кретного региона. Это противопо-
ложный вектор возможного разви-
тия – регионализация. Она всегда 
сопутствует глобализации, явля-
ясь проявлением необходимости 
сохранения институтов, обеспе-
чивающих уникальные и специфи-
ческие услуги, востребованные на 
отдельных территориях. Страте-
гия регионализации – это альтер-
нативный вариант для универси-
тета, не имеющего ресурсов для 
конкурентной борьбы на междуна-
родном уровне. Этими универси-
тетами может быть востребована 
концепция образовательного кла-
стера, рассчитанного на удовлет-
ворение потребностей местного 
бизнеса, выполнение заказов му-
ниципальных властей и учрежде-
ний культуры.

Эти социальные изменения 
окажут серьезное влияние и на 
экономическое развитие терри-
торий. Бизнес получит возмож-
ность более эффективно и гибко 
управлять образовательным капи-
талом сотрудников. Однако кон-
центрация исследовательских и 
педагогических кадров понизится 
в ряде регионов, что может стать 
препятствием для развития инно-
вационных продуктов и техноло-
гий. В свою очередь, территории, 
на которых будут расположены 
транснациональные университе-
ты, станут более привлекательны-
ми для инновационных компаний. 
Стоит также отметить, что рынок 
образования становится одной из 
высокодоходных отраслей эконо-
мики, следовательно, регионы, 
экспортирующие образователь-
ные услуги, будут получать допол-
нительные финансовые преиму-
щества в развитии.

 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Сегодня мы наблюдаем пер-
вые стадии этого процесса, и для 
многих он еще не столь очевиден, 
особенно в России, ввиду низкой 
конкуренции на рынке образо-
вательных услуг и слабой инте-
грации в международный рынок. 
Однако можно с уверенностью 
утверждать, что система обра-
зования повторит путь финансо-
вой глобализации. В ближайшие 
годы социальные и политические 
изменения, порожденные глоба-
лизацией рынка образователь-
ных услуг, будут оказывать все 
большее влияние на общество и 
государство. Решающую роль в 
этом процессе будут играть тех-
нологии дистанционного обу-
чения, которые, с одной сторо-
ны, будут разрешать проблемы и 
противоречия существующей си-
стемы образования, а с другой – 
станут источником новых вызо-
вов. 

Социально-политические из-
менения, порождаемые форми-
рованием модели транснацио-
нального университета, имеют 
диалектический характер. Яв-
ляясь благом для человека, от-
крывающим ему новые возмож-
ности для формирования соб-
ственного капитала и дающим 
новый уровень свободы, глоба-
лизация образования оборачи-
вается для государства опасно-
стью, способной ограничить его 
влияние и потенциал развития. 
Сегодня необходимо всесторон-
нее изучение и осмысление этих 
тенденций, поскольку они мо-
гут привести к абсолютному до-
минированию политического и 
научного влияния одних госу-
дарств, неуклонно понижая науч-
ный и образовательный потенци-
ал других. Глобализация рынка 
образовательных услуг, идущая 
по пути глобализации финансо-
вого капитала, становится од-
ним из важнейших вызовов со-
временному обществу и государ-
ству.

Стоит отметить, что суще-
ствуют и альтернативные пути 
глобализации образования, в 
частности концепция открытой 
образовательной сети Ивана 
Иллича и проект «Дыра в стене» 
(The Hоlе in the Wall) Сугаты Ми-
тры [1, 5]. Оба этих проекта на-
правлены не на университет, а на 
систему образования в целом. 
Показательно, что они основа-
ны на применении информа-
ционных технологий дистанци-
онного обучения. Однако буду-
щее образования они видят не в 
форме конкурирующих институ-
ций, предлагающих свои услуги 
в формате коммерческого про-
дукта, а как некую глобальную и 
независимую образовательную 
сеть, доступ к которой открыт и 
общедоступен. Эта сеть призва-
на обеспечить инфраструктуру, 
необходимую для самообучения 
и коммуникации групп, объеди-
няемых на основании научных 
интересов и образовательных 
целей. Этот сценарий глобали-
зации требует отдельного ис-
следования.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА

За последнее десятилетие в 
развитии высшей школы в России 
и мире произошли существенные 
изменения. Одной из задач, по-
ставленных современностью, яв-
ляется формирование зоны евро-
пейского высшего образования. 
В Бухарестском коммюнике, при-
нятом в апреле 2012 года, подчер-
кивается, что «болонские рефор-
мы изменили облик высшего об-

разования в Европе. Структуры 
высшего образования стали бо-
лее совместимыми и сопостави-
мыми. На передний план выходит 
проблема механизмов и инстру-
ментов обеспечения качества об-
разования: качество должно быть 
гарантированным. Обеспечение 
качества имеет большое значение 
для установления доверия к евро-
пейскому пространству высше-
го образования и усиления при-
влекательности его предложений, 

включая трансграничное образо-
вание» [3]. 

Россия с момента присоеди-
нения к Болонской декларации 
(в 2003 году) вступила в новый пе-
риод последовательного рефор-
мирования высшей школы. Нарав-
не с остальными участниками Бо-
лонского процесса, наша страна 
приняла на себя обязательство по 
реализации конкретной програм-
мы действий в сфере обеспечения 
качества, поскольку именно каче-
ство высшего образования лежит 
в основе развития общеевропей-
ского пространства высшего об-
разования. 

Министры образования сорока 
семи стран Европы признали жиз-
ненно важную роль системы обе-
спечения качества в повышении 
стандартов качества и в облегче-
нии сравнимости квалификаций. 
Они также одобрили более тес-
ное сотрудничество между сетями 
по обеспечению качества и под-
черкнули потребность европей-
ского сотрудничества и взаимно-
го доверия в принятии националь-
ных систем обеспечения качества. 
Министры обязались поддержи-
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вать дальнейшее развитие систе-
мы обеспечения качества в вузах, 
а также на национальном и обще-
европейском уровнях. 

Одной из приоритетных задач 
российской государственной по-
литики в области образования в 

соответствии с Концепцией дол-
госрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года 
является формирование механиз-
мов оценки качества и востребо-
ванности образовательных услуг с 

участием потребителей [6]. Феде-
ральная целевая программа раз-
вития образования на 2011–2015 
годы преследует те же цели [10].

Согласно стандартам и реко-
мендациям по гарантии качества 
высшего образования в европей-
ском пространстве, разработан-
ным Европейской ассоциацией 
по гарантии качества высшего об-
разования (European Association 
for Quality Assurance in Higher 
Education – ENQA) по прямому по-
ручению Конференции министров 
образования европейских стран, 
подписавших Болонскую деклара-
цию, провайдеры высшего обра-
зования несут ответственность за 
предоставление образовательных 
услуг и гарантируют их качество 
[9]. То есть основная ответствен-
ность за качество образования и 
обеспечение его гарантий возла-
гается на образовательные орга-
низации. Важнейшим условием 
успешного решения этой задачи 
является формирование в обра-
зовательных организациях систем 
менеджмента качества. 

Вопросам модернизации выс-
шего образования и управления 
его качеством посвящено мно-
го исследований ученых разных 
стран. Значительный опыт на-
коплен и в области исследова-
ний менеджмента качества. Так, 
в монографии Л.В. Кожитова, 
С.Г. Емельянова и других описаны 
современные подходы к модер-
низации образования в России 
и мире, а также анализируются 
проблемы организации иннова-
ционной деятельности в россий-
ских вузах [5]. В работе «Управ-
ление качеством образования в 
вузе» изложены теоретико-мето-
дологические основы управления 
качеством образования в высшем 
учебном заведении, рассмотрены 
ключевые аспекты управления ка-
чеством образования и формиро-
вание систем менеджмента каче-
ства [2]. В статье В.П. Соловьева 
рассматривается проектирование 
системы управления, ориентиро-
ванной на достижение качества 
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образования выпускников вузов, 
в том числе с учетом результатов 
мониторинга и контроля учебных 
достижений обучаемых [8]. В ряде 
статей представлен практический 
опыт формирования системы ме-
неджмента качества на примере 
Тверского государственного уни-
верситета [1, 4, 7].

Система менеджмента каче-
ства является важным инструмен-
том обеспечения качества обра-
зования. Системы обеспечения 
качества способствуют укрепле-
нию доверия, признанию квали-
фикаций выпускников. 

Формирование системы вну-
тренних гарантий качества, кон-
троль качества образования и 
управление качеством являются 
основными аспектами деятель-
ности вузов. Внутренние гаран-
тии качества представляют собой 
систему удостоверения соответ-
ствия деятельности высших учеб-
ных заведений внешним и вну-
тренним требованиям. Внешние 
требования к деятельности вуза 
сформулированы в национальных 
и международных стандартах ор-
ганизаций по независимой оценке 
качества образования. 

В Тверском государственном 
университете накоплен суще-
ственный опыт в деле формиро-
вания системы менеджмента ка-
чества. Важнейшими инструмен-
тами и подходами к повышению 
эффективности управления каче-
ством являются систематическая 
актуализация политики в обла-
сти качества и целей деятельно-
сти вуза, совершенствование его 
организационной структуры, ана-
лиз эффективности управленче-
ских решений. 

В основе эффективного раз-
вития элементов системы каче-
ства университета лежит ее внеш-
няя экспертная оценка со стороны 
профессиональных сообществ. 
Тверской государственный уни-
верситет, например, обеспечива-
ет основу доверительных отноше-
ний с участниками своих образо-
вательных программ, причем как 

на национальном, так и междуна-
родном уровне. Одним из спосо-
бов является привлечение к оцен-
ке своей деятельности и реализу-
емых программ внешних агентств. 
Взаимодействие вуза с агентства-
ми по внешней оценке качества 
образования призвано решать 
следующие задачи: 

– удостоверение общества и 
всех заинтересованных сторон в 
высоком уровне предоставляемых 
образовательных услуг и способ-
ности поддерживать достигнутое 
качество и уровень обеспечения 
гарантий качества образования;

– выявление аспектов деятель-
ности вуза, требующих улучшения 
и совершенствования;

– развитие системы внутрен-
него обеспечения качества обра-
зования. 

Тверской  государственный 
университет устанавливает вза-
имоотношения с теми агентства-
ми по оценке гарантии качества, 
которым доверяют заинтересо-
ванные стороны. Так, вуз с целью 
внешней экспертной оценки своей 
деятельности в области качества 
регулярно с 2004 по 2009 год уча-
ствовал в конкурсе Рособрнадзо-
ра «Системы качества подготовки 
выпускников образовательных уч-
реждений профессионального об-
разования», а также прошел оцен-
ку на соответствие модели дело-
вого совершенства Европейского 
фонда по менеджменту качества 
(European Foundation for Quality 
Management – EFQM). В 2008 году 
университет стал дипломантом 
конкурса, в 2009 – лауреатом кон-
курса. Модель конкурса, предло-
женная Рособнадзором, является 
основным инструментом улучше-
ния деятельности вузов в области 
обеспечения гарантий качества. 
Анализ результатов участия в кон-
курсе, внешней экспертной оцен-
ки материалов отчета позволяет 
университету совершенствовать 
свою деятельность, а также пози-
ционировать себя как вуз, актив-
но внедряющий современные ме-
тоды и инструменты менеджмента 

качества. В 2009 году оценка си-
стемы менеджмента качества уни-
верситета составила 584 балла. 
За прошедший с 2004 года пери-
од эта оценка возросла в 4,5 раза 
(2004 год – 195 баллов) (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты внешней экспертной 

оценки системы качества 

Тверского государственного 

университета по критериям 

конкурса Минобрнауки и 

Рособрнадзора «Системы 

качества подготовки выпускников 

образовательных учреждений 

профессионального образования»

Год
Оценка системы качества 

университета

2004 195

2005 357

2006 392

2007 394

2008 496

2009 584

Обратный отчет внешней экс-
пертной комиссии, получаемый 
университетом по результатам 
самооценки своей деятельности, 
и его последующий анализ позво-
ляют вузу своевременно коррек-
тировать деятельность по оказа-
нию образовательных услуг и при-
нимать меры по предупреждению 
потенциальных несоответствий. 

В декабре 2010 года была про-
ведена очная оценка соответствия 
деятельности Тверского государ-
ственного университета критери-
ям модели совершенства Евро-
пейского фонда по менеджменту 
качества для уровня «Признанное 
совершенство». Оценка систе-
мы менеджмента качества уни-
верситета составила 511 баллов 
(табл. 2). По результатам экспер-
тизы Тверской государственный 
университет стал обладателем 
сертификата Европейского фон-
да по менеджменту качества о со-
ответствии деятельности уровню 
«Признанное совершенство» ка-
тегории 5 звезд.

Этот сертификат подтверждает 
успехи организации в управлении 
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качеством деятельности и являет-
ся всемирно признаваемым сви-
детельством высоких достижений 
организации и соответствия ее 
управления критериям модели Ев-
ропейского фонда по менеджмен-
ту качества. Университет полу-
чил право использовать соответ-
ствующий логотип Европейского 
фонда по менеджменту качества и 
включен в реестр успешных орга-
низаций EFQM-ВОК, который раз-
мещается на официальном сай-
те Национальной партнерской 
организации EFQM – Всероссий-
ской организации качества (http://
www.efqm-rus.ru).

Таблица 2
Оценочный профиль системы 

менеджмента качества Тверского 

государственного университета 

по критериям модели 

совершенства Европейского 

фонда по менеджменту качества 

Номер 

крите-

рия

Название Оценка

1 Лидерство 60

2 Политика и стратегия 50

3 Персонал 50

4
Партнерства 
и ресурсы 

56

5 Процессы 60

6
Результаты 
для потребителей

60

7
Результаты 
для персонала

60

8
Результаты 
для общества

55

9
Ключевые результаты 
деятельности 

60

ИТОГО 511

В ноябре 2013 года Ассоциа-
цией классических университетов 
России в вузе была успешно про-
ведена профессионально-обще-
ственная аккредитация образова-
тельных программ по направлени-
ям «Психология», «Социология», 
«Менеджмент». Цель аккредита-
ции – содействие процессу мо-
дернизации системы классиче-
ского университетского образо-
вания Российской Федерации в 
части обеспечения современных 
подходов к оценке и управлению 

качеством, повышения объектив-
ности в оценке качества образо-
вания и формирования общерос-
сийской системы оценки качества 
классического университетского 
образования.

Одним их инструментов эф-
фективного управления каче-
ством образования в вузе являет-
ся система мониторинга. Она слу-
жит не только для оценки качества 
образования, но и является ин-
формационной основой для при-
нятия управленческих решений 
с целью своевременной коррек-
тировки процессов деятельности 
вуза. Результаты анализа данных 
мониторинга используются вузом 
для повышения результативности 
системы управления качеством и 
улучшения своей деятельности. 

В Тверском государственном 
университете для выполнения 
функций мониторинга было созда-
но специальное структурное под-
разделение – управление каче-
ства, лицензирования и аккреди-
тации, в структуру которого входит 
отдел мониторинга и аудита. 

Объектами мониторинга явля-
ются:

– состояние системы менед-
жмента качества образования и ее 
эффективность; 

– качество подготовки студен-
тов; 

– качество деятельности фа-
культетов и кафедр; 

– качество основных профес-
сиональных образовательных 
программ высшего профессио-
нального образования; 

– качество образовательной 
деятельности (учебной и воспита-
тельной работы);

– работа профессорско-пре-
подавательского состава.

Для регламентации оценки ка-
чества образования и мониторин-
га за его состоянием разработаны 
и используются следующие вну-
тренние нормативные документы.

1. Концепция обеспечения ка-
чества подготовки выпускников 
Тверского государственного уни-
верситета. 

2. Политика университета в об-
ласти качества. 

3. Положение о модульно-рей-
тинговой технологии обучения и 
оценке качества учебной работы 
студентов университета. 

4. Положение о ректорском 
контроле знаний студентов.

5. Положение о рейтинговой 
системе оценки деятельности фа-
культетов и кафедр университета.

6. Положение об организации 
и проведении конкурса по оценке 
качества основных образователь-
ных программ.

7. Положение о рейтинговой 
оценке деятельности профессор-
ско-преподавательского состава. 

8. Положение об организации 
и проведении анкетирования сту-
дентов по оценке удовлетворен-
ности работой преподавателей.

9. Стандарт организации 4.2.01. 
Управление документацией.

10. Стандарт организации 4.2.02. 
Управление записями.

11. Стандарт организации 8.2.01. 
Управление внутренними аудита-
ми.

12. Стандарт организации 8.3.01. 
Управление несоответствующей 
продукцией.

13. Стандарт организации 8.5.01. 
Управление корректирующими и 
предупреждающими действиями.

14. Руководство по качеству 01.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

С 2003 в Тверском государ-
ственном университете введена и 
функционирует модульно-рейтин-
говая технология обучения и оцен-
ки качества учебной деятельности 
студентов. Ее цель – осуществле-
ние текущего анализа качества ус-
воения студентами программного 
материала и оперативное внесе-
ние необходимых корректив в со-
держание и организацию учебно-
го процесса.

Внешняя оценка уровня подго-
товки студентов по учебным дис-
циплинам в части соответствия 
требованиям государственно-
го образовательного стандарта 
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осуществляется в университете 
с 2005 года в рамках регулярно-
го участия в экспериментах На-
ционального аккредитационно-
го агентства в сфере образования 
«Федеральный интернет-экзамен 
в сфере профессионального об-
разования», «Интернет-тренаже-
ры в сфере профессионального 
образования» и «Диагностическое 
тестирование». 

 В университете создана и эф-
фективно функционирует система 
мониторинга удовлетворенности 
работодателей качеством подго-
товки выпускников, который еже-
годно проводится Региональным 
центром содействия трудоустрой-
ству выпускников вузов в рамках 
Дня карьеры.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧЕБНОЙ 

И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В университете успешно функ-
ционирует также система монито-
ринга удовлетворенности студен-
тов организацией и содержанием 
учебной и внеучебной работы. Для 
этого используются данные, полу-
ченные отделом мониторинга и 
аудита управления качеством, ли-
цензирования и аккредитации, ла-
бораторией социально-политиче-
ских исследований, управлением 
по внеучебной работе и социаль-
ным вопросам. Определен про-
цесс измерения наиболее важных 
результатов деятельности, разра-
ботан соответствующий инстру-
ментарий. Положительную роль 
в этом сыграли, например, отве-
ты на вопросы анкеты «Оценка ка-
чества и содержания образования 
в Тверском государственном уни-
верситете» и др. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФАКУЛЬТЕТОВ И КАФЕДР 

В 2008 году в университете вве-
дена рейтинговая система оценки 
деятельности факультетов и ка-
федр, которая является состав-
ной частью комплексной системы 

управления качеством образова-
ния. Ее цели – выявление соответ-
ствия деятельности этих подраз-
делений общегосударственным 
требованиям и стимулирование 
их усилий по дальнейшему совер-
шенствованию системы обеспе-
чения качества подготовки вы-
пускников. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В 2010 году в университете 
разработано Положение об орга-
низации и проведении конкурса 
по оценке качества основных об-
разовательных программ. Цели 
конкурса – активизация и стиму-
лирование работы руководителей 
основных профессиональных об-
разовательных программ и про-
фессорско-преподавательского 
состава в деле реализации совре-
менных методов обеспечения ка-
чества подготовки выпускников, 
совершенствования управления 
качеством образования, повыше-
ния эффективности учебного про-
цесса.

По результатам внешней экс-
пертной оценки в рамках всерос-
сийского проекта «Лучшие обра-
зовательные программы инно-
вационной России» экспертами 
высоко оценены и ряд программ 
Тверского государственного уни-
верситета. А таких программ, реа-
лизуемых в вузах Российской Фе-
дерации, насчитывается более 30 
тысяч. 

ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ 

УРОВНЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 2011 году в соответствии с 
требованиями федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартов в Тверском государ-
ственном университете введена 
оценка качества работы профес-
сорско-преподавательского со-
става. Методом оценки является 
анкетирование студентов факуль-
тетов по анкете «Преподаватель 
глазами студентов». 

ДОСТИЖЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ГАРАНТИИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2008–2010 годах Тверской 
государственный университет 
принял активное участие в между-
народных форумах «Гарантии ка-
чества профессионального обра-
зования», проходивших в Россий-
ской академии государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации.

В рамках форума университет 
стал участником учебно-методи-
ческого нормативно-инноваци-
онного корпоративного проекта 
«Механизмы обеспечения гаран-
тий качества профессионально-
го образования». Положитель-
ная оценка результатов работы 
университета по формированию 
системы качества подтвержде-
на сертификатом участника это-
го проекта. Университет награж-
ден также дипломом за лучшую 
презентацию эффективности си-
стемы качества образовательного 
учреждения (механизмов обеспе-
чения качества профессионально-
го образования) и сертификатом 
участника учебно-методического 
инновационного проекта «Обуче-
ние сотрудников учреждений про-
фессионального образования в 
области гарантий качества». 

В декабре 2011 года универси-
тет повторно прошел сертифика-
цию в Торгово-промышленной па-
лате Российской Федерации, под-
твердив гарантированный уровень 
подготовки студентов, повышения 
квалификации и предоставления 
образовательных услуг.

В 2008 году в соответствии с 
Приказом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образо-
вания и науки от 25 декабря 2008 
года № 2244 «О подведении ито-
гов конкурса системы обеспе-
чения качества подготовки вы-
пускников образовательных уч-
реждений профессионального 
образования» Тверской государ-
ственный университет признан 
дипломантом этого конкурса сре-
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ди образовательных учреждений 
высшего профессионального об-
разования. В 2009 году в соответ-
ствии с Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере обра-
зования и науки от 2 ноября 2009 
года № 2152 «О подведении ито-
гов конкурса системы качества 
подготовки выпускников образо-
вательных учреждений профес-
сионального образования» Твер-
ской государственный универси-
тет признан лауреатом конкурса 
среди образовательных учрежде-
ний высшего профессионального 
образования.

В апреле 2010 года на Меж-
дународном конгрессе-выстав-
ке «Global Education – образова-
ние без границ» университет был 
награжден дипломом за проект 
«Формирование и совершенство-
вание системы менеджмента ка-
чества Тверского государствен-
ного университета»

 В 2013 году Тверской государ-
ственный университет прошел 
сертификацию системы менед-
жмента качества на соответствие 
требованиям государственного 
стандарта ISO 9001–2011 в органе 
по сертификации системы добро-
вольной сертификации «ТЕХНО-
ПРОГРЕСС». Вузу выдан сертифи-
кат соответствия № СДС.ТП.СМ. 
02758-13 применительно к пре-
доставлению услуг в сфере обще-
го, высшего профессионального 
и дополнительного образования 
сроком действия до 25 февраля 
2016 года, а также разрешение на 
применение знака соответствия 
системы добровольной сертифи-
кации «ТЕХНОПРОГРЕСС». 

В 2013 году университет на-
гражден медалью «Лауреат ВВЦ» 
за проект «Формирование вну-
тренней системы мониторинга и 
оценки качества образования в 
Тверском государственном уни-
верситете» (руководитель проек-
та проректор по учебно-воспита-
тельной работе Л.Н. Скаковская), 
представленный на творческом 
конкурсе научных разработок, 
инновационных решений и про-

грамм в области высшего профес-
сионального образования в рам-
ках 15-го Всероссийского форума 
«Образовательная среда – 2013», 
который проходил в Москве во 
Всероссийском выставочном цен-
тре с 22 по 25 октября 2013 года.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

 В 2008–2014 годы показа-
тели развития Тверского госу-
дарственного университета су-
щественно улучшились. Ком-
плексный анализ результатов его 
деятельности, внешняя оценка и 
отзывы о его работе подтвержда-
ют передовые позиции универси-
тета среди вузов Тверской обла-
сти и Центрального федерально-
го округа. 

Так, по результатам монито-
ринга эффективности образова-
тельных организаций высшего об-
разования, проводимого Мини-
стерством образования и науки 
Российской Федерации, Тверской 
государственный университет в 
2012–2013 годах, как показано на 
рисунке, признан эффективной 
образовательной организацией.

Один из критериев успешной 
деятельности университета – это 
востребованность выпускников. 
Поэтому основной целью высше-
го учебного заведения является 
подготовка высококвалифициро-
ванного, конкурентоспособного, 

востребованного на рынке труда 
специалиста, а задачей – трудо-
устройство молодежи в соответ-
ствии с полученной специально-
стью и квалификацией. 

В 2013 году улучшились все 
показатели трудоустройства вы-
пускников университета. Так, 
доля выпускников, трудоустроен-
ных в соответствии с полученным 
образованием, составила 70% от 
численности всех трудоустроен-
ных против 67% в 2012 году. Доля 
нетрудоустроенных выпускни-
ков снизилась до 3,6%, тогда как 
в 2012 году этот показатель со-
ставлял 4,3%. Удельный вес вы-
пускников очной формы обучения, 
обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы и при-
знанных безработными, составил 
2,42%.

Следует отметить, что сильные 
стороны университета сформиро-
вались за счет потенциала, нако-
пленного в предыдущие десяти-
летия. Назовем наиболее важные 
достижения прошлых лет. 

1. Сформирован   творческий 
профессорско-преподаватель-
ский состав и научно-технический 
потенциал университета.

2. Создана учебно-методиче-
ская, научная и воспитательная 
база профессионального образо-
вания.

3. Открыт ряд новых специаль-
ностей, направлений подготовки, 

Рис. Позиции Тверского государственного университета по основным показателям 
мониторинга эффективности в сравнении с пороговыми значениями показателей

Трудоустройство

Образовательная
деятельность

Научно-исследовательская
деятельность

Международная
деятельность

Финансово-экономическая
деятельность

Инфраструктура

Показатели вуза
Пороговые значения
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научных школ и новых научных на-
правлений в университете.

4. Заложены основы интегра-
ции университета с ведущими 
отечественными и зарубежными 
организациями и университетски-
ми комплексами.

5. В университете разработан 
и реализован ряд инновационных 
проектов в области информаци-
онно-коммуникационных образо-
вательных технологий, проведен 
подготовительный этап по вне-
дрению в учебный процесс уни-
верситета электронных техноло-
гий и элементов дистанционного 
обучения, функционирует межву-
зовский центр компьютеризации 
учебного процесса.

 Анализ современного состо-
яния университета позволяет вы-
делить не только достижения, но 
и области, которые требуют даль-
нейшего   совершенствования. 
Приведем их.

1. Неполное соответствие си-
стемы профессионального обра-
зования в университете структуре 
потребностей рынка труда. 

2. Недостаточное развитие си-
стемы непрерывного профессио-
нального образования.

3. Недостаточная интеграция 
высшего профессионального об-
разования с научно-исследова-
тельской деятельностью. 

4. Низкая образовательная и 
социальная мобильность студен-
тов. 

5. Частично устаревшая мате-
риально-техническая и информа-
ционная база. Неполное соответ-
ствие уровня профессиональной 
компетентности кадрового соста-
ва университета современным 
требованиям. 

6. Несовершенство системы 
взаимодействия с администраци-
ей области, региональным рын-
ком труда в плане подготовки по 
новым научно-инновационным на-
правлениям.

Основные задачи дальнейше-
го развития университета в 2014 
году видятся следующим обра-
зом. Это: 

1. Расширение спектра на-
правлений образовательных про-
грамм.

2. Расширение экспорта обра-
зовательных услуг.

3. Развитие материально-тех-
нической базы научных исследо-
ваний.

4. Совершенствование систе-
мы стимулирования препода-
вателей, сотрудников и подраз-
делений за повышение научных 
показателей с учетом новых ак-
кредитационных требований.

5. Создание и внедрение ре-
зультатов интеллектуальной де-
ятельности в научный и образо-
вательный процесс университета 
путем расширения поощритель-
ных механизмов.

6. Развитие и поддержание ма-
териально-технической базы уни-
верситета в соответствии с целя-
ми и задачами образовательной, 
научной, инновационной, социаль-
ной, хозяйственной деятельности.

Как было показано, Твер-
ской государственный универси-
тет уверенно двигается вперед. 
Во многом его усилия достигнуты 
благодаря созданию действенной 
системы менеджмента качества, 
консолидирующий усилия про-
фессорско-преподавательского 
состава и научных кадров на глав-
ных задачах, которые должно ре-
шить высшее учебное заведение 
современного типа. 
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Подписание Россией Болон-
ской декларации обусловило уси-
ление интереса к проблеме повы-
шения качества образовательного 
процесса вуза, которая на сегод-
няшний момент является одной из 
самых обсуждаемых в научно-пе-
дагогическом сообществе. 

Это объясняется разнообра-
зием подходов как к вопросам 
определения понятия качества 
образовательного процесса, так 
и к его основным составляющим, 
что естественным образом за-
трудняет процесс разработки си-
стемы управления качеством в 

конкретном высшем учебном за-
ведении. 

Следует отметить, что показа-
тели мониторинга эффективно-
сти российских вузов, разработан-
ные Министерством образования 
и науки Российской Федерации, 
сводятся прежде всего к анали-
зу стандартных данных о деятель-
ности вуза, отражающих в основ-
ном количественные характери-
стики образовательного процесса 
и практически не затрагивающих 
его качественного содержания. 
При этом необходимость выработ-
ки единой концепции оценки каче-
ства не вызывает сомнения.

Впервые понятие «качество 
образования», как и понятие «ка-
чество подготовки специали-
стов», стало использоваться в на-
шей стране во второй половине 
ХIХ века по инициативе Русско-
го технического общества. Оно 
вновь приобрело актуальность в 
конце 1920-х – начале 1930-х го-
дов. В 1970 году была создана го-
сударственная инспекция вузов, 
занимавшаяся качеством под-
готовки кадров, а в 1980-х годах 
развернулись и научные исследо-
вания в этой области. 

В актуальном для настоящей 
статьи смысле это понятие поя-
вилось в России в начале 1990-х 
годов в законе «Об образовании» 
(статья о государственном кон-
троле за качеством образования), 
что привело к возрастанию устой-
чивого интереса ученых к этой 
проблеме.

Существует множество мне-
ний по вопросу определения ка-
тегории «качество образования». 
Так, в «Энциклопедии професси-
онального образования» под ре-
дакцией С.Я. Батышева качество 
образования понимается как «ин-
тегративная характеристика об-
разовательного процесса и его 
результатов, выражающая меру 
соответствия распространен-
ным в обществе представлени-
ям о том, каким должен быть этот 
процесс и каким целям он должен 
служить» [6].
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В своей работе «Мониторинг 
качества образования в школе» 
С.Е. Шишова и В.А. Кальней рас-
сматривают качество образова-
ния как социальную категорию, 
определяющую состояние, ре-
зультативность процесса обра-
зования в обществе, его соответ-
ствие потребностям и ожиданиям 
общества (различных социальных 
групп) в развитии и формирова-
нии гражданских, бытовых и про-
фессиональных компетенций лич-
ности [5]. 

Качество образования опреде-
ляется совокупностью показате-
лей, характеризующих различные 
аспекты учебной деятельности 
образовательного учреждения: 
содержание образования, формы 
и методы обучения, материально-
техническую базу, кадровый со-
став и другие аспекты, которые 
обеспечивают развитие компе-
тенций обучающейся молодежи. 

В последнее время специали-
стами в области оценки качества 

образования под качеством обра-
зования понимается интеграль-
ная характеристика системы об-
разования, отражающая степень 
соответствия реально достигае-
мых образовательных результа-
тов нормативным требованиям, 
социальным и личностным ожи-
даниям. 

На основании сказанного мож-
но с уверенностью утверждать, 
что на сегодняшний день нет еди-
ного однозначного определения 
этого понятия, что обусловлено 
сложным междисциплинарным, 
системным характером категории 
«качество образования». 

Исходя из того, что качество 
есть соответствие назначению, а 
в высшем образовании таковым 
является развитие подготовлен-
ности выпускников (общей и про-
фессиональной культуры, образо-
ванности и профессионализма), 
качество высшего образования 
правомерно рассматривать как 
качество выпускников и образо-

вательного процесса. С другой 
стороны, учитывая принцип от-
ражения качества процесса в ка-
честве результата на выходе это-
го процесса, можно утверждать, 
что в качестве специалиста отра-
жается качество компонентов об-
разовательной системы или об-
разовательного процесса. Поня-
тие «качество профессионального 
образования» относится к катего-
риям социального качества и ка-
чества образования и представ-
ляется как адекватность про-
фессионального образования 
потребностям социума. Тогда ка-
чество профессионального обра-
зования означает качество под-
готовки выпускника вуза – спе-
циалиста, подготовленного к 
выполнению профессиональной 
деятельности путем получения си-
стемного образования. 

Концепция качества россий-
ского образования должна стро-
иться на основе анализа и синте-
за лучших достижений мировой 
и отечественной науки и практи-
ки. ЮНЕСКО, в частности, подчер-
кивает, что развитие образова-
ния «не может быть реализовано 
в рамках жестких или навязан-
ных структур», что налицо «про-
вал стратегий развития, основан-
ных на простом копировании или 
навязывании моделей», что «…все 
больше людей и учреждений при-
ходят к пониманию того, что во 
всех регионах прямое заимство-
вание иностранных концепций и 
ценностей и игнорирование реги-
ональных и национальных культур 
и философии влекут за собой не-
гативные последствия для обра-
зования». 

ЮНЕСКО выделяет пять ключе-
вых компонентов, определяющих 
качество образования:

– учащиеся (learners), которые 
«здоровы, хорошо питаются, гото-
вы к деятельности и учебе»;

– среда (environment) – «здо-
ровая, безопасная, защищенная, 
учитывающая гендерные особен-
ности личности, имеющая необхо-
димые ресурсы»;
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– содержание (content), спо-
собствующее приобретению жиз-
ненных навыков и знаний;

– процессы (processes), когда 
хорошо подготовленные препо-
даватели используют педагогиче-
ские приемы и технологии, ориен-
тированные на студента;

– результаты (outcomes) – зна-
ния, навыки и ценностные уста-
новки, связанные с национальны-
ми приоритетами [3].

В материалах Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации эта модель отражает-
ся в полной мере. Понятие «каче-
ство образования» рассматрива-
ется в двух основных аспектах: с 
точки зрения качества результата, 
то есть соответствия уровня зна-
ний студентов и выпускников ву-
зов требованиям образователь-
ных стандартов, и с точки зрения 
характеристики системы обеспе-
чения этого качества, а именно – 
содержания образования, уров-
ня подготовки преподавательских 
кадров, информационно-мето-
дического обеспечения образо-
вательного процесса, использо-
вания инновационных образова-
тельных технологий (рис.). 

Нижегородский государствен-
ный инженерно-экономический ин-
ститут – достаточно молодой вуз. 
Он был создан 27 декабря 2002 года 
по решению правительства Нижего-
родской области при поддержке об-
ластного Совета ректоров. 

Основываясь на предложенном 
выше понимании подхода к каче-
ству образования, проанализиру-
ем организацию учебного процес-
са на экономическом факультете 
Нижегородского государственно-
го инженерно-экономического ин-
ститута.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержание образования яв-
ляется одним из факторов эко-
номического и социального про-
гресса общества и должно быть 
ориентировано прежде всего на 
обеспечение самоопределения 
личности. На факультете реали-
зуется широкий спектр образова-
тельных программ, удовлетворя-
ющих социальные запросы в полу-
чении качественного образования 
при сохранении его доступности:  
двухступенчатая подготовка по 
программам бакалавриата и ма-
гистратуры, профессиональная 
подготовка по программам сред-
него образования.

Компетентностный   подход 
определил необходимость соци-
ального диалога с реальным ра-
ботодателем как средства сотруд-
ничества вузов с экономикой в но-
вых условиях взаимодействия. 
Современный работодатель за-
интересован в том, чтобы дипло-
мированный специалист имел не 
только знания, но и мог применять 
их на практике, самостоятельно 
формулировать и решать задачи 

по управлению бизнес-процесса-
ми предприятий и организаций, 
различных по своей структуре и 
форме собственности. Поэтому 
мнение работодателей являет-
ся определяющим при формиро-
вании основных образовательных 
программ. Так, например, по ре-
комендации кафедры, организо-
ванной на базе профильной орга-
низации (открытого акционерно-
го общества « Сбербанк России»), 
в учебные планы по всем направ-
лениям подготовки включена фа-
культативная дисциплина «Стан-
дарты сервиса банковского дела». 
Ее основными задачами являют-
ся формирование умений выстра-
ивать партнерские отношения с 
клиентами, готовность к работе в 
контактной зоне с потребителями, 
консультированию (на примере 
обслуживания и продаж банков-
ских продуктов по единой методи-
ке в рамках соблюдения стандар-
тов сервиса Сбербанка России).

В 2013 году на факультете от-
крыт новый профиль подготовки 
бакалавров в области сервиса – 
«Социальный сервис». Его появ-
ление обусловлено в первую оче-
редь демографической ситуаци-
ей в стране и регионе (высокая 
доля пожилого населения и моло-
дых людей), которая спровоциро-
вала большой спрос на специали-
стов в области сферы социальных 
услуг.

С целью осознания студента-
ми своих жизненных целей, места 
и задач в новых экономических ус-
ловиях, разработки реальной про-
граммы личных действий для фор-
мирования конкурентоспособно-
сти введен факультативный курс 
«Управление личной карьерой». 
В рамках его изучения на протя-
жении трех первых курсов студен-
ты формируют портфолио личных 
достижений, которые оценивают 
затем потенциальные работода-
тели на общефакультетском ме-
роприятии «День карьеры».

Особое внимание уделяет-
ся профориентационной работе. 
Например, проводится серия ве-Рис. Показатели качества образования высшего учебного заведения
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бинаров со школьниками области 
на тему «Моя профессия. Мой бу-
дущий выбор…» с участием реги-
онального министерства образо-
вания.

На факультете внедрена балль-
но-рейтинговая система оценки 
качества обучения. Основной це-
лью этой системы является опре-
деление уровня качества и успеш-
ности освоения студентом учеб-
ных дисциплин посредством 
балльных оценок и рейтингов с 
измеряемой в зачетных единицах 
трудоемкостью каждой дисципли-
ны и образовательной программы 
в целом. Балльно-рейтинговая си-
стема рассматривается не толь-
ко как система оценки знаний сту-
дентов, но и как важнейшая часть 
системы контроля качества об-
разовательной деятельности фа-
культета. Она обеспечивает по-
вышение мотивации студентов к 
качественному освоению основ-
ной образовательной программы 
и стимулирует регулярную само-
стоятельную работу студентов.

Рейтинговая система основа-
на на подсчете баллов, зарабо-
танных студентом по всем видам 
учебной работы (посещение лек-
ций, работа на практических, се-
минарских занятиях, выполнение 
лабораторных, контрольных, рас-

четно-графических, курсовых ра-
бот и др.). Эта система является 
одним из показателей рейтинга 
студента на курсе и рейтинга груп-
пы на факультете. 

ПОДГОТОВКА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ КАДРОВ 

Преподаватель является носи-
телем знаний и общей культуры, 
поэтому уровень подготовки пре-
подавательских кадров является 
определяющим фактором, фор-
мирующим качество образования 
в вузе. В 2003 году на факультете 
была создана научная школа «Эко-
номика и управление народным 
хозяйством» под руководством 
доктора экономических наук, про-
фессора А.Е. Шамина. В ее дея-
тельности участвуют 31 человек, в 
том числе 24 молодых ученых.

В рамках научной школы было 
защищено 35 кандидатских и 2 
докторские диссертаций. Основ-
ными направлениями научных ис-
следований являются: формиро-
вание механизмов устойчивого 
развития сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса; 
социально-экономическое разви-
тие сельских муниципальных об-
разований; формирование и раз-
витие отраслевых, региональных 
рынков услуг. 

Ежегодно около 150 студентов 
принимают участие в исследова-
ниях в соответствии с направле-
ниями научной школы. В рамках 
работы научных кружков выполня-
ются научно-исследовательские 
работы и проводятся доклады по 
основным научно-исследователь-
ским направлениям, викторины, 
конкурсы, олимпиады, конферен-
ции. Деятельность научных сту-
денческих кружков имеет воспи-
тательно-нравственную, обще-
культурную и профессиональную 
направленность. 

В процессе оценивания каче-
ства педагогической деятельности 
преподавателей проводится сле-
дующий комплекс мероприятий:

– оценка качества деятельно-
сти преподавателя коллегами, 
учебно-методическим управлени-
ем института;

– оценка качества деятельно-
сти преподавателя на кафедре в 
процессе взаимопосещений и по-
сещений занятий заведующим ка-
федрой;

– оценка качества деятельно-
сти преподавателя в процессе 
проведения конкурса педагогиче-
ского мастерства «Преподаватель 
года»;

– оценка качества деятель-
ности преподавателя, осущест-
вляемая студентами по методи-
ке «Оценка качества деятельности 
преподавателя» [1].

В частности, анализируя сред-
ние показатели последнего ан-
кетирования студентов, можно 
отметить, что из всех препода-
вателей, которых оценивали сту-
денты, приблизительно у 60% 
уровень качества преподавания 
отнесен к нормально-оптималь-
ному, а у 40% – к высокому.

На факультете сформирова-
на система преподавательского 
рейтинга, которая включает в себя 
весь спектр деятельности препо-
давателя: учебную, учебно-мето-
дическую, научную, воспитатель-
ную работу и повышение квали-
фикации. Рейтинг способствует 
формированию имиджа препо-
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давателя, обладает стимулиру-
ющими свойствами, то есть спо-
собствует профессиональному и 
этическому росту всего препода-
вательского корпуса.

ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Лекционные и практические 
занятия на факультете проводят-
ся с использованием предметно-
ориентированных программных 
средств обучения на базе совре-
менного компьютерного и мульти-
медийного оборудования с лицен-
зионным программным обеспече-
нием. 

С   помощью   программных 
средств можно в различной фор-
ме представлять учебную инфор-
мацию; инициировать процес-
сы усвоения знаний, приобрете-
ния умений, навыков учебной или 
практической деятельности; эф-
фективно осуществлять контроль 
результатов обучения; активизи-
ровать познавательную деятель-
ность обучаемых; формировать 
и развивать определенные виды 
мышления.

В учебном процессе факуль-
тета используются 17 программ-
ных продуктов фирмы 1С, есть 
современные программные про-
дукты для проведения финансо-
вого и экономического анализа 
(«Инэк-Холдинг»), статистических 
расчетов («Статистика»), автома-
тизированной аудиторской про-
верки («Эксперт-Аудит»), спра-
вочно-правовые системы («Га-
рант», «Консультант Плюс») и др. 

На факультете создан и успеш-
но функционирует центр серти-
фицированного обучения фирмы 
«1С». За время его работы выдано 
около 250 сертификатов. Внедря-
ются элементы дистанционного 
обучения (дистанционные лекции 
и дистанционное тестирование в 
качестве организации самостоя-
тельной работы студентов).

Дистанционное обучение реа-
лизуется на основе информаци-
онно-образовательного портала, 
размещенного по адресу: ngiei.
mcdir.ru, к которому студенты 
имеют доступ по паролю. На нем 
размещены все необходимые те-
оретические материалы, задания, 
тесты по изучаемым дисципли-
нам, а также имеется интерактив-
ная поддержка (возможность об-
щения с преподавателями через 
электронные сообщения). Препо-
даватели активно используют воз-
можности портала для осущест-
вления рубежного контроля зна-
ний студентов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Внедрение   инновационных 
технологий в образовательный 
процесс в значительной мере вли-
яет на повышение качества учеб-
ного процесса факультета. 

Ежегодно определяется общая 
тема, которая задает направление 
методической работы преподава-
телей. Так, например, методиче-
ская тема 2013/14 учебного года – 
«Использование активных форм и 
методов обучения в учебном про-
цессе как условие эффективного 
усвоения знаний и формирования 
профессиональной компетентно-
сти будущих экономистов». 

В течение года преподавате-
ли проводят открытые занятия, 
выступают на семинарах. Итогом 
этой работы является обмен прак-
тическим опытом на общефакуль-
тетской методологической конфе-
ренции.

Факультет стал передовой 
площадкой по использованию та-
ких интерактивных методов, как 
семинары в диалоговом режиме, 
психологические и другие тре-
нинги, групповые дискуссии, де-
ловые или ролевые игры, компью-
терные симуляции, кейс-стади, 
эссе, метод проектов, портфо-

лио, дискуссионный клуб, деба-
ты, диспуты и др.

Таким образом, на факульте-
те реализуются все аспекты, от-
ражающие качественные показа-
тели образовательного процесса. 
Среди выпускников факультета – 
успешно работающие главные эко-
номисты и бухгалтеры сельскохо-
зяйственных организаций, сотруд-
ники банков, финансовых структур, 
преподаватели учебных заведе-
ний. Потребность в наших выпуск-
никах на рынке труда достаточно 
высока, что позволяет говорить об 
их конкурентоспособности.

Подводя итог, следует отме-
тить, что рост конкуренции в сфе-
ре образования, ужесточение тре-
бований со стороны потребите-
лей к качеству образовательных 
услуг привели к тому, что ориен-
тация на результативность стано-
вится ключевым принципом в ор-
ганизации образовательного про-
цесса в вузе. 
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НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

КРИТИЧЕСКИ ВОСПРИНИМАЕТ 

МОНИТОРИНГ ВУЗОВ

Российский союз ректоров, 
представляющий самую автори-
тетную часть  нашей научно-пе-
дагогической общественности, 
сформулировал свою точку зре-
ния на мониторинг высших учеб-
ных заведений, проводимый Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации. 

В распространенном им 26 мая 
2014 года документе отмечается, 
что предварительные итоги мо-
ниторинга эффективности вузов 
2014 года свидетельствуют о том, 
что  из года в год он становится 
менее прозрачным и начинает де-
стабилизировать систему образо-
вания. В действующем формате 
мониторинг  не создает возмож-
ностей для развития регионов и 
отраслей – фактически он рабо-
тает на срыв указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, которые направлены на 
создание условий для опережаю-
щего развития образовательной 
отрасли.

Ключевая цель мониторинга – 
это не сокращение вузов, а фор-
мирование устойчивой системы 
образования, которая будет спо-
собна самостоятельно, а не в руч-
ном режиме, гибко реагировать 
на изменения социально-эконо-
мической ситуации в регионе, от-
расли и России в целом. Сегод-
няшняя политика Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации построена на проти-
воположном принципе, когда иде-
алом является ситуация «один ре-
гион – один вуз».

Нынешний подход – это под-
ход не государственника, кото-
рый намерен развивать социаль-
ное разнообразие и укреплять со-
циальную стабильность, а подход 
монополиста, который хочет за-
консервировать систему и убивает 
малейшие признаки конкуренции. 
Именно поэтому вызывает много 
вопросов механизм распределе-
ния регионов и вузов по группам, а 
также постоянное повышение ме-
дианного значения критериев за 
счет сокращения вузов.

Система мониторинга факти-
чески не понятна обществу, хотя 

формально Минобрнауки России 
рапортует о доступности и про-
зрачности итогов мониторинга. 
В представленных министерством 
материалах нет данных, позволя-
ющих понять, на каком основании 
происходит распределение реги-
онов, тогда как примененная тех-
нология профанирует отраслевую 
специфику вузов.

Например, в региональной 
группе, состоящей из Свердлов-
ской, Тюменской и Челябинской 
областей, всего один вуз воен-
ной и силовой направленности – 
Уральский институт государствен-
ной противопожарной службы 
МЧС России. Один вуз не может 
быть неэффективным по опреде-
лению, так как его не с чем срав-
нить. Но технология Минобрнауки 
России отнесла его в зону риска: 
4 из 7 показателей ниже группо-
вой медианы.

Это происходит потому, что по-
казатели образовательной, на-
учно-исследовательской, меж-
дународной, финансово-эко-
номической деятельности и 
инфраструктуры отраслевого вуза 
оценивались вместе с остальны-
ми вузами этой группы, не имею-
щими специфики деятельности.  
Такой подход в корне противоре-
чит духу учета отраслевой специ-
фики вуза.

Наконец, данные Минобрнау-
ки России о распределении вузов 
по группам, заявленные его офи-
циальными представителями, су-
щественным образом отличают-
ся от фактических. Российский 
Союз ректоров провел детальный 
анализ результатов мониторин-
га. В официальных данных Мин-
обрнауки России говорится, что 
вузы, не имеющие специфики де-
ятельности, распределены по че-
тырем группам: группы вузов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и две ре-
гиональные. Однако без каких бы 
то ни было дополнительных объ-

Мониторинг вузов. Есть вопросы?
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яснений, регионы оказались объ-
единены не в 4, а в 16 групп. При 
этом Калининградская область, 
как Москва и Санкт-Петербург, 
оказалась в группе, состоящей 
из одного региона – ее самой. 
В принципе, непонятно, на каком 
основании некоторые регионы 
выделяются в отдельные группы, 
если к остальным применяется 
социально-экономический кри-
терий группировки. В этом явно 
прослеживаются признаки волюн-
таризма и коррупционогенности.

В итоге пострадала репутация 
таких вузов, как Российский го-
сударственный технологический 
университет имени К.Э. Циолков-
ского, Московская государствен-
ная академия водного транспор-
та, Московский архитектурный 
институт, Российская правовая 
академия Минюста России. Не-
допустимо под видом борьбы за 
качество образования, развали-
вать всю систему образования. 
Лучшие отраслевые вузы – это не 
коммерческие вузы социально-
го профиля – деятельность отрас-
левых вузов закладывает основу 
развития всей экономики страны. 
Помещая такие вузы в зону риска, 
мы отталкиваем в зону риска эко-
номику России.

Итоги мониторинга разруша-
ют не только целые отрасли, но и 
столичную образовательную си-
стему в целом. Удивляет легкость 
решений, с которой ведущие вузы 
столицы перемещаются в зону ри-
ска. Правительство прикладывает 
массу усилий, формируя в центре 
России ведущие вузы, а Минобр-
науки России закладывает под 
них мониторингом репутационную 
бомбу. Что же тогда остается ву-
зам из регионов? Мониторинг из 
фактора развития превратился в 
фактор разрушения всей образо-
вательной системы России.

Принципы мониторинга не со-
гласованы с приоритетами госу-
дарственного социально-эконо-
мического курса, он проводится 
без учета госпрограмм, федераль-
ных и региональных стратегий раз-

вития. В итоге оказывается не уч-
тена отраслевая и территориаль-
ная роль ряда университетов, в 
числе которых Комсомольский-
на-Амуре гостехуниверситет, Гроз-
ненский нефтяной техуниверситет 
им. академика М.Д. Миллионщико-
ва, Самарский госуниверситет пу-
тей сообщения.

Кроме того, действующая ме-
тодология мониторинга эффек-
тивности вузов, в результате ко-
торой  35 из 75 государственных 
вузов, оказавшихся в зоне ри-
ска, – инженерные, создает суще-
ственные препятствия решению 
задачи импортозамещения, по-
ставленной Президентом России.

Государственная политика им-
портозамещения еще более остро 
ставит перед мониторингом зада-
чи развития, существенно меняет 
его характер: нельзя основывать 
решения о судьбе вузов только на 
региональных интересах. Задачи, 
которые решает вуз, много шире 
регионального контекста.

Представители отраслевых 
вузовских ассоциаций и объеди-
нений работодателей должны на 
постоянной основе войти в со-
став Межведомственной комис-
сии по подведению итогов мони-
торинга. Отраслевые вузовские 
ассоциации – члены Российско-
го союза ректоров, и без учета 
их мнения нельзя выносить ре-
шение от имени всей академиче-
ской корпорации. Также нельзя 
ограничивать присутствие рабо-
тодателей в Межведомственной 
комиссии только общероссий-
ской организацией. Необходимо 
ввести в ее состав отраслевые 
объединения. Отраслевые ассо-
циации вузов и работодателей 
должны получить законное пра-
во отстаивать свои корпоратив-
ные интересы.

Непоследовательность мето-
дологии мониторинга особенно 
заметно прослеживается в том, 
что инженерные вузы из зоны ри-
ска еще полгода назад оценива-
лись как устойчивые, а снижение 
их показателей обусловлено на-

чавшимися в них процессами ре-
организации: к ним как к веду-
щим присоединили более сла-
бые вузы. Естественно, что за 
полгода полностью подтянуть 
коллективы присоединившихся 
вузов до необходимого уровня 
невозможно. Из-за этого необъ-
ективно оценены Московский го-
сударственный строительный 
университет и Московский госу-
дарственный университет путей 
сообщения.

В мониторинге в отношении 
вузов, которые находятся в про-
цессе реорганизации, необходи-
мо образовать отдельную группу и 
установить отдельные пороговые 
значения, а в идеале – оценить их 
по выполнению специально соз-
данной программы развития но-
вого объединенного универси-
тета. Также должно состояться 
выделение инженерных и педаго-
гических вузов в отдельную отрас-
левую группу с рядом специаль-
ных критериев оценки.

Очень важным недостатком 
мониторинга стали его сроки. 
Предварительные итоги монито-
ринга были опубликованы к нача-
лу вступительной кампании. Урон 
репутации вузов, оказавшихся в 
зоне риска, особенно опасен пе-
ред началом приемной кампа-
нии, поскольку дестабилизиру-
ет как вузовское сообщество, так 
и сообщество абитуриентов. Это 
классическая технология игры на 
бирже. Но образовательная си-
стема – это не зона для спекуля-
ций. Чтобы не происходило нару-
шения прав школьников, необхо-
димо проводить мониторинг не 
по итогам финансового года (по-
сле декабря), а по итогам учебно-
го года (после августа).

Необходим пересмотр мето-
дологии и, как следствие, ито-
гов мониторинга с раскрытием 
всех данных общественности и 
приглашением в состав рабочих 
групп и Межведомственной ко-
миссии представителей отрасле-
вых ассоциаций вузов и работо-
дателей.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К ЗАВЕДУЮЩЕМУ 

КАФЕДРОЙ ВУЗА

Известно, что кафедра является 
основным подразделением выс-
шего учебного заведения, от кото-
рого зависит качество подготовки 
и конкурентоспособность выпуск-
ников. При современных темпах 
научно-технического прогресса 
вузам, чтобы эффективно разви-
ваться, необходимо постоянно со-

вершенствовать образовательную 
деятельность кафедр и внедрять в 
учебный процесс инновации. При 
этом эффективность деятельности 
кафедры в значительной степени 
определяется индивидуальными 
качествами (способностями) заве-
дующего кафедрой, а также персо-
нальными результатами его рабо-
ты [2, с. 377–381].

Какими качествами должен об-
ладать заведующий кафедрой 

вуза? Каким образом осущест-
влять его подготовку? Как он дол-
жен организовывать учебный про-
цесс? Что он может и должен 
делать для подготовки высококва-
лифицированных специалистов? 
Над этими вопросами размышля-
ет автор настоящей статьи. 

Рассуждая о том, кем должен 
быть заведующий кафедрой – 
ученым, педагогом или менед-
жером, раскрывая основные до-
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стоинства и недостатки сложив-
шихся подходов к замещению 
этой должности, А.Р. Алавердов 
и Т.П. Алавердова в своей рабо-
те [1, с. 51–53] косвенно сформу-
лировали основные требования 
к руководителю этого ведущего 
подразделения вуза. 

Считаем, что отдавать прио-
ритет какому-то одному подхо-
ду, предлагаемому в статье, се-
годня нельзя. Кроме того, авто-
ры статьи, на наш взгляд, не учли 
важный аспект подготовки кадров 
на должность заведующего кафе-
дрой: для какой отрасли кафедра 
готовит специалистов? 

Думается, что особый статус 
в системе высшего образования 
имеют вузы (факультеты) техни-
ческих и технологических (далее – 
технических) направлений и про-
филей подготовки. Конечно, в из-
вестном смысле некорректно их 
выделять, но никуда не денешься: 
именно эти направления являются 
определяющими в развитии эко-
номики страны [3, с. 500]. И если 
заведующий кафедрой, который, 
например, ведет курс повыше-
ния квалификации преподавате-
лей, не будет знать современной 

и перспективной техники и техно-
логий, владеть современными ме-
тодами и формами обучения, то 
он вряд ли заслужит авторитет в 
научно-педагогической среде, что 
соответственно скажется и на ра-
боте кафедры.

Таким образом, заведующий 
кафедрой вуза, особенно тех-
нического, должен быть ученым 
с ученой степенью не ниже чем 
кандидат наук, педагогом c уче-
ным званием не ниже чем про-
фессор и менеджером, владе-
ющим организаторскими спо-
собностями, которые во многом 
определяют результаты рабо-
ты кафедры. Научно-педагоги-
ческие качества современного 
заведующего кафедрой должны 
подтверждаться числом публи-
каций научных и учебно-методи-
ческих работ (не менее 100), ко-
торое должно ежегодно увеличи-
ваться.

Практика показала, что когда 
заведующий кафедрой по всем 
видам деятельности является 
примером, то значительно повы-
шается не только его авторитет, 
но и показатели работы кафедры, 
в том числе и качество подготов-

ки студентов. Для этого руководи-
тель кафедры должен: 

– являться ведущим препода-
вателем по одной из дисциплин; 

– проводить показательные 
(демонстрационные) занятия не 
реже чем один раз в семестр;

– организовывать и принимать 
личное участие в развитии учеб-
но-методического и материально-
технического обеспечения дисци-
плины; 

– возглавлять одно из научных 
направлений, привлекая к иссле-
довательской работе студентов;

– руководить подготовкой ас-
пирантов. 

Кто должен готовить заведую-
щих кафедрой? Кафедра, факуль-
тет и вуз. При этом в основе их 
подготовки должно лежать базо-
вое образование. 

Известно, что эффективность 
деятельности заведующего ка-
федрой зависит от его личност-
ных качеств [7, с. 113]. Однако для 
проявления этих качеств, в том 
числе таланта руководителя, не-
обходимы условия и время. По-
этому на кафедрах должны быть 
разработаны планы не только для 
повышения квалификации, но и 
карьерного роста преподавате-
лей, в особенности молодых. Они 
должны включать мероприятия и 
этапы их выполнения. При этом на 
каждом этапе должны достигаться 
определенные результаты, влия-
ющие на перспективу должност-
ного роста и участие в конкурсах 
на вакантную должность. 

В вузе должны периодически 
проводиться учебные и научные 
семинары (конференции), на ко-
торых преподаватели и руководи-
тели структурных подразделений 
должны пропагандировать пере-
довой опыт работы. На этих фо-
румах должны обсуждаться но-
вые руководящие документы Ми-
нистерства образования и науки 
Российской Федерации и наме-
чаться пути их реализации, а так-
же решения ученого совета и ме-
тодической комиссии вуза и др. 

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ГРИГОРАШ

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой элек-
тротехники, теплотехники и возобновляемых источников энергии Ку-
банского государственного аграрного университета (г. Краснодар), 
почетный работник науки и техники Российской Федерации, действи-
тельный член Академии электротехнических наук Российской Феде-
рации, заслуженный деятель науки Кубани. Сфера научных интере-
сов: cовершенствование системы высшего образования, в том числе 
разработка методик оценки качества подготовки студентов и эффек-

тивности деятельности профессорско-преподавательского состава, разработка источ-
ников, преобразователей и стабилизаторов параметров электроэнергии для возобнов-
ляемой энергетики. Автор более 290 публикаций

Раскрываются основные требования, предъявляемые к заведующим кафедрами со-
временного вуза. Предлагаются новые подходы к работе кафедры, направленные на 
повышение эффективности учебного процесса. 

Ключевые слова: заведующий кафедрой, профессорско-преподавательский состав, 
научно-педагогические кадры, оценка качества подготовки студентов, оценка эффек-
тивности работы кафедры. 

The article reveals the basic requirements for the head of the department of modern high 
school. New approaches in the work of the department, to improve the efficiency of the 
educational process.

Key words: head of department, faculty, scientific-pedagogical personnel, evaluation of the 
quality of training students, evaluation of the effectiveness of the department.



КАФЕДРА

24

На факультетах деканы долж-
ны организовывать меропри-
ятия, связанные с повышени-
ем педагогического мастерства 
профессорско-преподаватель-
ского состава, в том числе и сти-
мулировать его воспитательную 
работу со студентами, а также 
проводить семинары и конфе-
ренции, где можно обсуждать 
особенности направлений и про-
филей подготовки факультета. 
Важно, чтобы деканат периоди-
чески осуществлял плановый и 
неплановый контроль качества 
проведения преподавателями 
занятий, результаты которых об-
суждались бы на деканатах. Ор-
ганизаторские способности пре-
подавателей по проведению 
научных семинаров, спортивно-
оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий оценива-
ются при выполнении поручений 
деканата и заведующего кафе-
дрой.

Личные качества руководите-
ля отражаются также в хорошей 
успеваемости студентов по пре-
подаваемой дисциплине, успеш-
ной защите ими выпускных квали-
фикационных работ, результатах 
исследовательской деятельно-
сти студентов в научных кружках, 
улучшении учебно-методического 
и материально-технического обе-
спечения учебных дисциплин, за-
щите диссертаций под руковод-
ством преподавателя. 

Основные направления и ме-
роприятия организационно-ме-
тодической работы заведующего 
кафедрой рассмотрены в работе 
«Инновации в организационно-
методической работе на кафедре» 
[4, с. 488–499]. В ней предлагают-
ся новые подходы к организации 
работы заведующего кафедрой, 
способствующие повышению эф-
фективности учебного процес-
са, качества подготовки и конку-
рентных преимуществ выпускни-
ков вуза. Нового подхода требуют 
следующие направления деятель-
ности кафедры:

– использование опыта работы 
ветеранов кафедры;

– планирование учебной на-
грузки;

– развитие учебно-методиче-
ского и материально-техническо-
го обеспечения;

– оценка качества подготовки 
студентов;

– оценка эффективности дея-
тельности кафедры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА 

РАБОТЫ ВЕТЕРАНОВ КАФЕДРЫ

Заведующий кафедрой всег-
да в своей деятельности дол-
жен опираться на ветеранов ка-
федры, в том числе на препода-
вателей-пенсионеров, поскольку, 
во-первых, он перенимает их не-
оценимый опыт в подготовке на-
учно-педагогических кадров, во-
вторых, повышает морально-пси-
хологический дух и физическую 
активность пенсионеров.

Заведующий кафедрой должен 
предлагать на заседаниях кафедры 
кандидатуры ветеранов для назна-
чения их на должности председа-
телей предметно-методических ко-
миссий, избрания членами ученого 
совета, методической комиссии и 
комиссий по контролю качества об-
разовательного процесса факуль-
тета, а также давать им поручения 
по проверке качества проведения 
занятий молодыми преподавате-
лями кафедры и выполнению дру-
гих общественных обязанностей на 
уровне факультета и вуза.

Не возраст должен быть опре-
деляющим при заключении трудо-
вого договора с преподавателем, 
а результаты его работы, в том 
числе вклад в развитие кафедры, 
факультета и вуза.

ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

В настоящее время все реже 
встречаются преподаватели, ка-
чественно выполняющие все свои 
функциональные обязанности. 
С одной стороны, это обусловлено 
недостаточной материальной за-

интересованностью, а с другой – 
личной безответственностью, не-
организованностью, нежелани-
ем внедрять инновации в учебный 
процесс и др. Такие преподавате-
ли занимаются только учебной ра-
ботой. Однако в настоящее время 
при аккредитации вуза учитыва-
ются показатели не только учеб-
ной, но и научной и методиче-
ской работы кафедры. По разным 
оценкам высокий уровень этих по-
казателей характерен только для 
30% преподавателей [5, с. 1074]. 
В связи с этим возникает вопрос: 
как заведующему кафедрой в объ-
еме своих полномочий поощрять, 
мотивировать на получение хоро-
ших результатов и повышение ка-
чества работы этих преподавате-
лей, которые «закрывают» показа-
тели оценки кафедры, факультета 
и вуза?

Предлагается внедрить в ор-
ганизационно-методическую дея-
тельность кафедры методику пла-
нирования учебной нагрузки на 
предстоящий учебный год на ос-
нове результатов работы в отчет-
ном учебном году. Эта методика 
подробно рассмотрена в работе 
«Методика планирования учебной 
нагрузки с учетом результатов ра-
боты преподавателей» [5, с. 1075–
1086]. 

Приведем краткое содержание 
этой методики. В начале нового 
учебного года заведующий под-
водит итоги по основным видам 
деятельности кафедры за преды-
дущий учебный год, а в марте – 
апреле, когда в вузе составляются 
планы учебной нагрузки препода-
вателей на предстоящий учебный 
год, он учитывает эти результаты 
при планировании нагрузки. Пре-
подавателям, которые имеют вы-
сокие показатели (высокий рей-
тинг) по основным видам дея-
тельности кафедры, заведующий 
уменьшает аудиторную нагрузку 
путем передачи ее части препода-
вателям с низким рейтингом. При 
этом в среднем общая нагрузка на 
преподавателя остается равной 
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за счет перераспределения меж-
ду ними внеаудиторной нагрузки.

Благодаря такому подходу к 
планированию учебной нагрузки 
преподаватели, принимающие ак-
тивное участие в методической и 
научно-исследовательской рабо-
те, имеют больше времени и воз-
можностей для повышения пока-
зателей, по которым оценивается 
эффективность деятельности ка-
федры.

Практика показала, что после 
внедрения этой методики уже че-
рез два года значительно улучша-
ются показатели эффективности, 
по которым оценивается рабо-
та кафедры (увеличивается коли-
чество учебных и научных изда-
ний, разрабатываются презента-
ции лекционных и практических 
занятий, тестовые задания для 
проверки знаний студентов и др.). 
Кроме того, выравнивается ауди-
торная учебная нагрузка между 
преподавателями за счет актив-
ной работы профессорско-пре-
подавательского состава кафе-
дры. 

РАЗВИТИЕ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Известно, что уровень квали-
фикации профессорско-препо-
давательского состава и учеб-
но-методическое и материально 
техническое обеспечение – это 
основные факторы, оказываю-
щие влияние на качество подго-
товки студентов. Если компью-
терная техника и ресурсы сети 
Интернет позволяют разрабаты-
вать современное учебно-мето-
дическое обеспечение для изу-
чения дисциплин (программ-
ное обеспечение, презентации, 
средства автоматизации провер-
ки знаний студентов), то для раз-
вития материально-техническо-
го обеспечения, в частности для 
технических направлений подго-
товки, нужны относительно боль-
шие средства. 

Одним из способов, позволя-
ющим решить этот вопрос, явля-
ется разработка виртуальных ла-
бораторных работ с использова-
нием компьютерных технологий 
и анимационных фильмов (флэш-
роликов) для сопровождения лек-
ционных и практических занятий. 
К созданию таких виртуальных 
продуктов преподаватели должны 
привлекать студентов. Эти разра-
ботки, направленные на модерни-
зацию (совершенствование) учеб-
но-методического или матери-
ально-технического обеспечения 
учебной дисциплины кафедры, 
могут быть положены в основу вы-
пускных квалификационных работ 
студентов.

Для повышения качества пре-
подавания дисциплины целесо-
образно, чтобы заведующий ка-
федрой планировал проведение 
заседаний кафедры в учебных 
аудиториях (лабораториях), где, 
кроме основных плановых вопро-
сов повестки дня, периодически 
(один раз в семестр) заслушива-
лись бы отчеты по выполнению 
индивидуальных планов препода-
вателей. В этой практике есть два 
положительных момента: пре-
подаватели демонстрируют, что 
сделано для развития учебно-ме-
тодического и материально-тех-
нического обеспечения дисци-
плины; коллеги подсказывают, 
что еще нужно сделать для со-
вершенствования учебного про-
цесса. Такой подход мотивирует 
преподавателя к постоянному со-
вершенствованию учебно-мето-
дического и материально-техни-
ческого обеспечения преподава-
емой дисциплины, поскольку ему 
необходимо каждый раз отчиты-
ваться перед коллегами о том, что 
нового сделано за прошедшие 
полгода. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Известно, что условие каче-
ственной подготовки студентов – 
это контроль их знаний. Эффек-

тивным средством проверки ин-
дивидуальных знаний студентов 
является использование автома-
тической системы тестирования. 
Она применяется и для провер-
ки остаточных знаний студентов в 
период аккредитации вуза. Одна-
ко сложным и нерешенным в на-
стоящее время является вопрос: 
какими остаточными знаниями по 
дисциплине должен владеть сту-
дент через полгода или год после 
ее изучения? Вопросы, которые в 
настоящее время формулируются 
в заданиях по проверке остаточ-
ных знаний студентов в период 
аккредитации вуза, до такой сте-
пени сложны, что на некоторые из 
них не могут дать ответ даже пре-
подаватели. Кроме того, функция 
проверки остаточных знаний при-
надлежит государственной атте-
стационной комиссии. 

Необходимо решить вопрос, 
как аккредитацию вуза совме-
стить с экзаменационной сесси-
ей, которая по всем направлениям 
подготовки практически проходит 
в одно и то же время. В этот пери-
од будет проверяться качество те-
кущих знаний студентов по изуче-
нию дисциплины.

Заведующий кафедрой должен 
подготовить профессорско-пре-
подавательский состав к разра-
ботке тестовых заданий для про-
верки знаний студентов в период 
изучения дисциплины. Для это-
го необходимо, чтобы по дисци-
плине было составлено 50–60 во-
просов, на основе которых нужно 
разработать не менее 250–300 те-
стовых заданий в четырех формах 
представления.

Преподаватели перед нача-
лом изучения новой дисциплины 
должны разработать задания для 
входного контроля, чтобы опре-
делить общий уровень качества 
подготовки студентов. Периоди-
ческий контроль знаний должен 
проводиться после изучения раз-
дела (темы) дисциплины, в пери-
од аттестации и на экзаменах (за-
четах). Если для оценки знаний 
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по дисциплине формой итогово-
го отчета является зачет, то в этой 
ситуации можно применять те-
стовые задания, а для дисципли-
ны, по которой предусмотрен эк-
замен, такие задания не долж-
ны замещать экзамен, а должны 
быть его частью, к примеру, войти 
в третий вопрос экзаменационно-
го билета.

Для установления качества 
подготовки студентов (группы, 
курса) по итогам изучения дис-
циплины заведующему кафедрой 
необходимо определить общую 
оценку учебного подразделения 
на основе индивидуальных оценок 
студентов. 

А чтобы повысить объектив-
ность оценки качества подготов-
ки группы (курса) целесообразно 
ввести три показателя: средний 
балл; показатель качества, кото-
рый представляет собой процент 
оценок 4 и 5; общую оценку. Реко-
мендации по определению инди-
видуальных и общих оценок сту-
дентов (группы, курса) по резуль-
татам сессии приведены в работе 
«Методика оценки качества под-
готовки студентов и эффективно-
сти учебной работы преподавате-
лей и кафедры» [6, с. 16–17]. 

Результаты контроля знаний 
студентов позволят скорректи-
ровать рабочие программы, ка-
лендарно-тематические пла-
ны, формы и методики обучения, 
обеспечить их надлежащим ка-
чеством знаний и уровнем ком-
петентности. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ

Полезным инструментом повы-
шения качества работы профес-
сорско-преподавательского со-
става и эффективности деятельно-
сти кафедры является рейтинговая 
оценка по основным видам дея-
тельности в течение отчетного пе-
риода (за семестр, учебный год).

В настоящее время известно 
множество систем и методик рей-

тинговой оценки индивидуаль-
ной деятельности профессорско-
преподавательского состава и ка-
федры. К сожалению, в реальную 
вузовскую систему образования 
внедрено лишь небольшое их чис-
ло. Одна из основных причин та-
кой ситуации связана с их сложно-
стью, обусловленной введением 
большого числа показателей и ве-
совых коэффициентов.

В работе «Методика оцен-
ки качества подготовки студен-
тов и эффективности учебной ра-
боты преподавателей и кафедры» 
предложена, например, методика 
оценки эффективности работы ка-
федры по следующим показателям
[6, с. 5]:

– качественному составу науч-
но-педагогических кадров;

– учебной работе (результатам 
экзаменов, зачетов и защиты вы-
пускных квалификационных ра-
бот);

– методической работе (оцен-
ке качества учебно-методических 
комплексов по дисциплинам ка-
федры);

– научной работе;
– качеству материально-техни-

ческого обеспечения.
Результаты работы кафедры 

оцениваются в баллах. Здесь 
важно, чтобы в начале учебно-
го года заведующий кафедрой 
объявил цели и основные зада-
чи подразделения, которые не-
обходимо решать в предстоя-
щем учебном году, а также бал-
лы за показатели. Руководитель 
должен напомнить, что учебную 
нагрузку на следующий учебный 
год он будет планировать с уче-
том результатов работы текущего 
учебного года, а индивидуальную 
оценку деятельности преподава-
телей будет применять при опре-
делении срока действия трудово-
го договора с преподавателями и 
при выдвижении их на вакантную 
должность.

При общей оценке результа-
тов работы профессорско-пре-

подавательского состава уста-
новить даже примерное соот-
ветствие баллов по показателям 
рассмотренных видов деятель-
ности невозможно, да и не нуж-
но. Необходимо определить рей-
тинг преподавателей по каждому 
виду деятельности, на основа-
нии которого определяется об-
щий рейтинг преподавателя на 
кафедре. Показатели качества 
деятельности кафедры за отчет-
ный период определяются как 
среднее арифметическое значе-
ние показателей качества по ви-
дам деятельности каждого пре-
подавателя [6, с. 70].

Рейтинговая система оцен-
ки эффективности деятельно-
сти является одним из действен-
ных средств повышения управля-
емости кафедры. Она позволяет 
проводить анализ причин возник-
новения недостатков в работе 
и устранять их путем корректи-
ровки планов работы, проведе-
ния дополнительных организа-
ционно-методических мероприя-
тий, направленных на повышение 
профессионального уровня про-
фессорско-преподавательско-
го состава и развитие учебно-ме-
тодического и материально-тех-
нического обеспечения. Все эти 
меры способствуют повышению 
качества учебного процесса, а 
значит, и уровня подготовки вы-
пускников, чтобы он соответство-
вал требованиям работодателей.

Результаты работы кафедры 
зависят от организаторских спо-
собностей заведующего кафе-
дрой, от его принципиальности, 
требовательности и личного при-
мера, а также от уровня квали-
фикации преподавателей и их от-
ношения к функциональным обя-
занностям. Рассмотренные в 
настоящей статье новые подхо-
ды к организации работы кафе-
дры позволят улучшить не только 
ее показатели по основным видам 
деятельности, но и качество под-
готовки студентов.
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Психология и педагогика (как 
учебные дисциплины) появились 
в образовательных стандартах 
и учебных планах технических и 
других непедагогических специ-
альностей в 1993 году. Благода-
ря широте мышления талантли-
вого организатора высшей школы 
ректора Уфимского авиационно-
го института Р.Р. Мавлютова наш 
вуз опередил это нововведение на 
20 лет.

Уфимский авиационный инсти-
тут был первым среди техниче-
ских вузов, где в 1973 году была 
организована кафедра инженер-
ной педагогики и психологии. Ее 
основал известный ученый-педа-

гог профессор Г.Н. Александров. 
В 1970-е годы деятельность кафе-
дры психолого-педагогического 
профиля в техническом вузе была 
своеобразной экзотикой, визит-
ной карточкой Уфимского авиа-
ционного института. На базе этой 
кафедры впервые в истории выс-
шего технического образования 
было организовано обучение сту-
дентов основам психологии и про-
изводственной психологии, худо-
жественному конструированию 
(технической эстетике). 

Кроме того, проводились на-
учные исследования проблем пе-
дагогики высшей школы, меж-
вузовские научно-методические 

конференции различного уровня, 
издавались межвузовские сбор-
ники научных статей по перспек-
тивной тематике, осуществлялась 
«педагогизация» процесса подго-
товки инженерных кадров. 

Изучать наш опыт тогда приез-
жали из других городов, даже из 
Москвы и Ленинграда. В Уфим-
ском авиационном институте был 
организован факультет повыше-
ния квалификации преподавате-
лей электротехники средних спе-
циальных учебных заведений 
страны. Не случайно Уфимский 
авиационный институт, преобра-
зованный в Уфимский государ-
ственный авиационный техниче-
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ский университет, стал полигоном 
для внедрения инновационных 
форм организации учебного про-
цесса: методики программиро-
ванного обучения и автоматизи-
рованного контроля знаний, си-
стемы повышения академической 
активности студентов (1970-е), 
целевой интенсивной подготовки 
специалистов (1980-е), единого 
государственного экзамена, си-
стемы контроля качества высшего 
профессионального образования.

С 1989 года в связи с объеди-
нением двух кафедр преподава-
ние психолого-педагогических 
дисциплин в Уфимском государ-
ственном авиационном техниче-
ском университете осуществля-
лось на кафедре социологии и 
социальных технологий. Со дня 
основания кафедры научного ком-
мунизма (1964), преобразованной 
в 1991 году в кафедру социологии, 
прошло 50 лет, поэтому 2014 год 
для этой кафедры является юби-
лейным.

В настоящее время препода-
вание психологии и педагогики 
в технических и других вузах не-
педагогического профиля преду-
смотрено в вариативной части 
федеральных государственных 
образовательных стандартов выс-

шего профессионального образо-
вания.

Чем же вызван интерес педа-
гогического сообщества и раз-
работчиков федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов к психологии и педа-
гогике? Какие учебные дисципли-
ны включает психолого-педагоги-
ческая подготовка будущих инже-
неров? Какие цели и задачи они 
решают? Какова роль психологии 
и педагогики в организации обра-
зовательного процесса? Попыта-
емся ответить на эти вопросы.

Прежде всего рассмотрим зна-
чение психологических знаний в 
жизни современного человека, в 
том числе студента или специали-
ста. 

Психология – единственная 
научная дисциплина, изучающая 
внутренний мир человека, мир 
психических явлений, процес-
сов, свойств и состояний. Овла-
дение психологическими знани-
ями необходимо для самопозна-
ния и совершения рефлексивных 
действий. Каждый молодой чело-
век должен хорошо разбираться 
в особенностях своей психики – 
мотивационной сферы, психиче-
ских процессов восприятия, па-
мяти и мышления, эмоциональной 

сферы, темперамента, характера, 
способностей и др. Рефлексивное 
сознание и поведение человека 
предполагают реализацию таких 
действий, как самоанализ, само-
контроль, самооценка, самокри-
тика, саморегуляция, саморазви-
тие и др. 

Думается, что самосознание 
личности не должно ограничи-
ваться самовосприятием, пони-
манием своих индивидуальных 
психических свойств, то есть за-
мыкаться на самом себе. Не ме-
нее важно определить свое место 
в группе, коллективе, осмыслить 
цели и задачи своей деятельно-
сти, продуманно построить свои 
отношения с людьми, выработать 
свое видение проблем, событий и 
ситуаций. Самосознание предпо-
лагает также знание своей наци-
ональности (национальное само-
сознание), владение родным язы-
ком, знание истории и культуры 
своего народа, чувство гордости 
за свое Отечество и др.

Психологические знания по-
могают лучше познавать внутрен-
ний мир другого человека, пони-
мать особенности психики дру-
гих людей – членов семьи, друзей, 
сокурсников и других, с которы-
ми человек взаимодействует. По-
знание психики человека означает 
выявление и оценку его психиче-
ских свойств, состояния, направ-
ленности, отношений и особен-
ностей познавательной, эмоци-
ональной и волевой сферы. На 
основе этих знаний он правильно 
строит свои отношения с людьми, 
выбирает линию поведения, тон 
разговора и др.

Знания основ психологии и пе-
дагогики студентом позволяют 
лучше организовать учебную де-
ятельность, проводить самокон-
троль и оценку своих знаний, во-
время корректировать свои дей-
ствия по выполнению домашних 
заданий. Как известно, учеб-
ная деятельность опирается на 
психические процессы внима-
ния, восприятия, памяти и мыш-
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ления учащегося. Знания их осо-
бенностей активизируют познава-
тельную деятельность студентов 
и улучшают ее показатели. Каж-
дый обучающийся должен хоро-
шо представлять структуру своей 
учебно-познавательной деятель-
ности (предмет, цели, средства, 
действия, операции и результат). 
Эти элементы должны быть запла-
нированы и реализованы во всех 
формах обучения. На аудитор-
ных занятиях они раскрываются 
преподавателем, а при самосто-
ятельной работе определяются и 
реализуются самим студентом на 
основе знаний о психологии дея-
тельности.

Обучение студентов младших 
курсов основам психологии и пе-
дагогики в нашем университе-
те осуществляется с 1973 года. 
Учебная программа, рассчитан-
ная на 36 часов аудиторных за-
нятий и 36 часов самостоятель-
ной работы студентов, предус-
матривает изучение таких тем, 
как предмет и задачи дисципли-
ны, психология личности, группы, 
деятельность, общение, познава-
тельные психические процессы, 
сущность и закономерности про-
цесса обучения, методы и орга-
низационные формы обучения. 
В результате изучения психоло-
гии и педагогики cтуденты долж-
ны знать: значение этой области 
науки в жизни современного спе-
циалиста; сущность и структуру 
психики личности; особенности 
психических процессов восприя-
тия, внимания, памяти и мышле-
ния; психологическую структуру и 
индивидуально-психологические 
особенности личности; сущность 
и структуру деятельности и обще-
ния; психические явления и про-
цессы в малой группе; сущность, 
структуру и закономерности про-
цесса обучения. Они должны 
уметь раскрывать их содержание, 
использовать психологические 
знания в рефлексивных действи-
ях, улучшении качества учебы, об-
щении с людьми, при решении 
конфликтных ситуаций и др. Кро-

ме того, в качестве самостоятель-
ной работы студенты выполняют 
творческие задания: составляют 
Я-концепцию (своего психологи-
ческого портрета), готовят соци-
ально-психологическую характе-
ристику другого человека и/или 
группы (коллектива), разраба-
тывают текст диалога, описание 
структуры конкретного вида дея-
тельности. 

В результате исследования 
проблемы психолого-педагогиче-
ской подготовки будущих инжене-
ров нами обоснована и экспери-
ментально подтверждена гипоте-
за о том, что изучение психологии 
должно продолжаться на старших 
курсах [3]. Дело в том, что спе-
циалисты, работающие в трудо-
вом коллективе, общаются с ру-
ководителями различного ранга, 
коллегами, рабочими, совмест-
но решают самые разнообразные 
вопросы. В этих условиях возрас-
тает роль психологических фак-
торов межличностного общения, 
умения специалистов взаимо-
действовать с людьми, совместно 
принимать решения, правильно 
распределять обязанности с уче-
том знаний, умений и индивиду-
ально-психологических особен-
ностей каждого. Многие молодые 
специалисты сразу после оконча-
ния вуза или через определенное 
время становятся руководителя-
ми. Рыночная экономика требу-
ет от современных руководите-
лей и менеджеров новой культу-
ры управления. Главная задача 
менеджера заключается в созда-
нии условий для высокоэффек-
тивной деятельности и социаль-
ного развития каждого сотрудни-
ка в отдельности и руководимой 
группы (организации) в целом. 
Для успешного решения этой за-
дачи менеджер должен хорошо 
знать, с одной стороны, содер-
жание, технологию самой трудо-
вой или иной деятельности и все, 
что связано с ней (цели, средства, 
процесс и др.), а с другой – субъ-
ектов этой деятельности (сотруд-
ников), их уровень подготовлен-

ности, способности, мотивы, чер-
ты характера и другие качества 
личности.

Необходимость и практиче-
ская значимость улучшения под-
готовки специалистов к работе 
с людьми подчеркиваются в на-
учных трудах, посвященных ана-
лизу деятельности специалистов 
и руководителей. В исследова-
ниях А.И. Китова, Б.Ф. Ломова, 
А.В. Филиппова, В.М. Шепеля, 
Л.И. Уманского и других по во-
просам деятельности и личности 
руководителя отмечается необ-
ходимость формирования у буду-
щих специалистов психолого-пе-
дагогических и управленческих 
знаний и умений

Психологические знания ме-
неджера позволяют ему лучше 
изучать (познавать) людей, пони-
мать самого себя и других, пре-
жде всего подчиненных. Психоло-
гические знания помогают менед-
жеру лучше взаимодействовать с 
людьми, устанавливать с ними 
психологический контакт, а в слу-
чае необходимости оказывать на 
них воздействие, эффективно об-
щаться, руководить персоналом 
(подчиненными), формировать 
благоприятный психологический 
климат в группе (коллективе) и 
развивать положительную моти-
вацию к трудовой и творческой 
активности.

Обучение студентов старших 
курсов основам руководства тру-
довым коллективом осуществля-
ется в нашем университете на 
базе кафедры социологии и со-
циальных технологий путем пре-
подавания учебной дисципли-
ны «Психология менеджмента» 
(36 часов аудиторных занятий и 
36 часов самостоятельной рабо-
ты студентов). В содержание дис-
циплины входят такие темы, как 
социально-психологический пор-
трет менеджера, психология дея-
тельности менеджера, мотивация 
труда сотрудников, деловое об-
щение, психология трудового кол-
лектива, управленческие решения 
и организация их исполнения. Для 
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самостоятельной работы, кроме 
изучения первоисточников, пред-
лагаются следующие творческие 
задания: составление социально-
психологической характеристи-
ки руководителя, трудового кол-
лектива, схемы подготовки и при-
нятия управленческого решения 
(на примере решения какой-либо 
проблемы); анализ управленче-
ской деятельности руководителя, 
разработка плана-сценария про-
ведения какого-либо меропри-
ятия. По этой дисциплине нами 
подготовлено и издано учебное 
пособие «Психологические осно-
вы менеджмента» [5].

Раскрывая значение психоло-
гических знаний в инженерной 
деятельности, нельзя не отметить 
еще одну дисциплину – инженер-
ную психологию. Как известно, 
создатели современной техни-
ки должны учитывать все факто-
ры, связанные с человеком: без-
опасность для человека и окружа-
ющей среды при ее эксплуатации; 
особенности психического состо-
яния человека в чрезвычайных си-
туациях; вопросы работоспособ-
ности и утомления специалистов; 
создание удобств для их работы; 
выполнение требований дизай-
на (технической эстетики) и др. 
На стыке инженерии, психологии 
и дизайна развивается эргономи-
ка, призванная оптимизировать 
условия труда пользователей тех-
ники при проектировании челове-
ко-машинных систем. Возраста-
ет значимость проблемы отбора 
и подготовки людей, предназна-
ченных для эксплуатации слож-
ной техники (пилотов военной 
или гражданской авиации, матро-
сов атомных кораблей и подво-
дных лодок, специалистов элек-
тростанций и др.). В этой связи 
становится актуальным изучение 
студентами некоторых направ-
лений (специальностей) техни-
ческих вузов основ инженерной 
психологии или эргономики. На-
пример, на базе нашей кафедры 
ведется преподавание дисципли-
ны «Транспортная психология» 

(72 часа) для студентов, обуча-
ющихся по направлению подго-
товки «Технология транспортных 
процессов» (профиль подготовки 
«Организация перевозок и управ-
ление на транспорте»).

Выпускники вуза с дипломом 
магистра получают право зани-
мать должности преподавате-
лей в профессиональных учеб-
ных заведениях любого уровня. 
Следовательно, они должны вла-
деть психолого-педагогической 
компетентностью, необходимой 

для преподавательской деятель-
ности. Одной из основных учеб-
ных дисциплин, обеспечивающих 
решение этой задачи, является 
«Психология и педагогика выс-
шей школы» (72 часа), введенная 
в учебные планы магистерских 
специальностей (вариативная 
часть образовательной програм-
мы). В целях ее изучения предус-
мотрена следующая система пе-
дагогических знаний: предмет, 
основные понятия и задачи дис-
циплины; цели и содержание выс-
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шего профессионального обра-
зования; государственный обра-
зовательный стандарт высшего 
профессионального образова-
ния; принципы построения содер-
жания профессионального обра-
зования; сущность и закономер-
ности процесса обучения; методы 
и организационные формы обуче-
ния и воспитания студентов; со-
временные педагогические тех-
нологии. В состав психологиче-
ских знаний вошли: психология 
учебно-познавательной деятель-
ности студентов; психологиче-
ские особенности студенчества; 
психология студенческого кол-
лектива; основы психодиагно-
стики; психология педагогиче-
ской деятельности преподавате-
ля; личность преподавателя вуза; 
психология педагогического об-
щения. По этой дисциплине авто-
ром издано учебное пособие «Пе-
дагогика и психология высшей 
школы», которое, как показыва-
ют данные о его реализации, яв-
ляется одним из лучших пособий 
и пользуется спросом среди пре-
подавателей и магистрантов [2].

В стандартах нового поколения 
(в вариативной части федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов) рассматри-
ваемая дисциплина называется 
«Психология и педагогика». Учи-
тывая, что магистры по инженер-
ным специальностям призваны за-
ниматься научно-исследователь-
ской и проектной деятельностью 
в организациях или педагогиче-
ской деятельностью в колледжах и 
вузах, предлагаем переименовать 
эту дисциплину и назвать ее «Пси-
хология и педагогика профессио-
нального образования».

При наличии лицензии на об-
разовательную деятельность по 
специальности, тесно связанной 
с психологией и педагогикой, ка-
федра становится выпускающей 
и приобретает известные преиму-
щества. Например, на базе кафе-
дры социологии и социальных тех-
нологий университета организо-
вана подготовка специалистов по 

направлению «Организация рабо-
ты с молодежью» (квалификация 
«бакалавр»). В базовой части про-
фессионального цикла образова-
тельной программы предусмотре-
но изучение таких дисциплин, как 
«Психологические основы работы 
с молодежью» и «Педагогическое 
обеспечение работы с молоде-
жью». Преподавание этих и других 
дисциплин гуманитарного цикла, 
организация производственной 
практики студентов, руководство 
курсовым и дипломным проекти-
рованием осуществляются препо-
давателями нашей кафедры.

Многолетний опыт автора в 
преподавании психолого-педаго-
гических дисциплин показывает, 
что наиболее эффективными ме-
тодами обучения студентов явля-
ются методы проблемного обу-
чения, групповые методы реше-
ния проблем (метод «мозгового 
штурма», ситуационный анализ, 
групповая дискуссия, игровые 
методы), тестирование (с целью 
изучения и оценки свойств лично-
сти), психологический экспери-
мент, обучение решению психо-
логических и педагогических за-
дач и др. Внедрение групповых 
форм и методов решения учебно-
познавательных задач направле-
но на преодоление противоречия 
между фронтально-индивидуаль-
ной формой организации учебно-
го процесса и коллективной фор-
мой деятельности специалистов 
на производстве. Известно, что 
трудовая деятельность на произ-
водстве носит преимуществен-
но коллективный характер, где 
от каждого специалиста требует-
ся реализация таких качеств, как 
коллективизм, тактичность, взаи-
мопонимание, общительность, 
уважение к чужому мнению и др. 
При фронтально-индивидуальном 
обучении не используются воз-
можности студенческого коллек-
тива и коллективной (совмест-
ной) познавательной деятельно-
сти, снижается воспитательное 
значение процесса обучения, не 
реализуется организованное об-

щение между студентами в про-
цессе обучения. Чтобы устранить 
эти недостатки, в процессе обу-
чения студентов необходимо при-
менять различные формы и мето-
ды коллективной работы на ауди-
торных и внеаудиторных занятиях, 
поскольку их реализация предпо-
лагает поисковую деятельность 
обучающихся. На практике препо-
давания эти методы называют эв-
ристическими.

В групповой учебно-познава-
тельной деятельности каждый 
студент активно участвует в ре-
шении поставленной проблемы. 
При этом он взаимодействует с 
другими субъектами деятельно-
сти, общается с ними, проявля-
ет рациональное и эмоциональ-
ное отношение к ним, реализуя 
свой интеллектуальный потенци-
ал. В такой ситуации студент пре-
вращается в активно действующе-
го, мыслящего субъекта деятель-
ности. В малочисленных группах 
(по 3–7 человек) студенты получа-
ют больший объем знаний; хоро-
шо организованная и сплоченная 
группа более продуктивна, чем 
такое же число людей, работаю-
щих в одиночку. Участие в груп-
повых формах обучения приносит 
чувство удовлетворения. Выдви-
гая гипотезы, выслушивая и кри-
тически оценивая мнения других, 
идя на компромисс и сотрудни-
чая друг с другом, студенты при-
обретают опыт принятия решения 
и профессионального общения. 
При этом у них формируются не-
обходимые для будущего специа-
листа качества.

Трудно переоценить роль пси-
хологии и педагогики в педаго-
гической деятельности. Психо-
логические знания необходимы 
преподавателю для понимания 
психологических и возрастных 
особенностей студенчества, об-
щения, сотрудничества и со-
творчества со студентами, руко-
водства студенческой группой и 
управления учебной деятельно-
стью обучающихся. Требования к 
психолого-педагогической ком-
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петентности преподавателя рас-
крыты нами в отдельной статье 
«Профессиональная компетент-
ность преподавателя вуза» [4]. 
Педагогические знания исполь-
зуются каждым преподавателем 
при разработке методики препо-
давания и учебно-методического 
комплекса преподаваемой дис-
циплины. При этом возникают и 
решаются вопросы построения 
методики обучения: определе-
ние целей обучения и воспитания 
студентов; отбор учебного ма-
териала в соответствии с учеб-
ной программой; выбор адекват-
ных методов и средств обучения; 
планирование всех видов заня-
тий (включая внеаудиторную са-
мостоятельную работу студен-
тов), предусмотренных учебной 
программой; разработка те-
стовых заданий для контроля и 
оценки знаний и умений обучаю-
щихся.

Разумеется, деятельность ка-
федры не ограничивается только 
преподаванием психолого-педа-
гогических дисциплин. Препода-
ватели психологии и педагогики 
ведут активную научно-исследо-
вательскую работу по проблемам 
психологии, педагогики и социо-
логии образования. В результа-
те этих исследований были под-
готовлены и защищены четыре 
докторских и значительное чис-
ло кандидатских диссертаций. На-
учные статьи и монографии на-
ших преподавателей публикуются 
в ведущих издательствах страны. 
При кафедре социологии и соци-
альных технологий функциониру-
ет диссертационный совет по за-
щите докторских и кандидатских 
диссертаций.

Преподаватели и сотрудни-
ки кафедры ведут большую науч-
но-методическую работу, направ-
ленную на обеспечение образо-
вательного процесса комплексом 
учебно-программных, методи-
ческих и информационных мате-
риалов (учебно-методическим 
комплексом). Кроме того, мето-
дическая работа на кафедре обе-

спечивает систематическое со-
вершенствование методики об-
учения и воспитания студентов; 
разработку новых методов органи-
зации образовательного процес-
са; повышение педагогического 
мастерства преподавателей и др. 

 Педагогизация образователь-
ного процесса предполагает так-
же систематическое повышение 
научно-педагогической квалифи-
кации профессорско-преподава-
тельского состава вуза при актив-
ном участии профессиональных 
психологов и педагогов нашей ка-
федры. Обобщение опыта рабо-
ты нашего вуза показывает, что к 
эффективным методам и формам 
повышения научно-методической 
квалификации преподавателей 
относятся:

– систематическая самостоя-
тельная работа (самообразова-
ние), цель которой углубление 
знаний по преподаваемой дисци-
плине (психологии и педагогики), 
методике преподавания;

– научно-методическая ра-
бота, направленная на создание 
учебно-методических комплексов 
по преподаваемым дисциплинам 
и совершенствование содержа-
ния, методов и организационных 
форм обучения;

– организация семинаров пе-
дагогического мастерства для мо-
лодых преподавателей; чтение им 
лекций по психологии и педагоги-
ке высшей школы;

– учеба молодых преподава-
телей на факультетах повышения 
научно-педагогической квалифи-
кации.

В любом образовательном уч-
реждении, в том числе в нашем 
вузе, проводится воспитательная 
работа с обучающимися, которая 
строится с учетом их возрастных 
и социально-психологических 
особенностей. Основой новой 
идеологии воспитания должна 
являться гуманизация образо-
вания. Это означает, что учеб-
но-воспитательный процесс дол-
жен повернуться лицом к учаще-
муся, его внутреннему миру, его 

духовным потребностям и инте-
ресам, эмоциям, устремлениям. 
К задачам воспитания и развития 
личности относятся: физическое 
и духовное развитие (формиро-
вание мировоззрения, ценност-
ных ориентаций, круга интересов 
и др.); развитие памяти и мыш-
ления, способностей, в том чис-
ле творческих (креативности). 
Гуманистический подход к об-
разованию предполагает прояв-
ление уважительного отношения 
к студенту. Как личность, субъект 
учебной деятельности, он нужда-
ется в равноправном отношении 
со стороны преподавателей, ру-
ководителей и родителей. В вузе 
надо создавать особый психоло-
гический климат, где каждый сту-
дент мог бы почувствовать соци-
альную и психологическую защи-
щенность, полностью проявить и 
развить свои способности, быть 
среди товарищей, с которыми ин-
тересно учиться, общаться и от-
дыхать. 

Для студентов-первокурсни-
ков возникает проблема социаль-
ной адаптации к условиям учебы в 
вузе, вузовской образовательной 
среде. Адаптация личности пер-
вокурсника к вузовской образо-
вательной среде выступает в ка-
честве одной из предпосылок его 
становления как специалиста. Как 
процесс психологического вклю-
чения личности в социальную, 
профессиональную среду, адап-
тация происходит тогда, когда эта 
среда становится сферой реали-
зации жизненных планов, потреб-
ностей и стремлений личности. 
Степень социальной адаптации 
первокурсника в вузе определя-
ет множество факторов: индиви-
дуально-психологические осо-
бенности человека, его личност-
ные, деловые и поведенческие 
качества, ценностные ориента-
ции, академическую активность, 
состояние здоровья, социальное 
окружение и др.

В Уфимском государственном 
авиационном техническом уни-
верситете специально планиру-
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ется система мероприятий, спо-
собствующая адаптации пер-
вокурсников к условиям вуза. 
Наиболее важные из них: рабо-
та по формированию и комплек-
тованию академических групп; 
назначение их кураторов, ритуал 
«Посвящение в студенты», высту-
пления ведущих преподавателей 
в группах; знакомство с историей 
вуза и выпускниками, прославив-
шими его; организация консуль-
тационных пунктов в общежитии 
силами преподавателей и сту-
дентов-старшекурсников; рас-
крытие перед студентами целей и 
структуры образовательного про-
цесса в вузе, знакомство с их пра-
вами и обязанностями; препода-
вание учебной дисциплины «Пси-
хология и педагогика», помощь 
кураторов в организации внеу-
чебной деятельности академиче-
ской группы; организация рабо-
ты общественных руководителей 
в группах, помощь преподавате-
лей, старшекурсников в плани-
ровании учебной и обществен-
ной работы студентов; введение 
межсессионной аттестации. Это 
позволяет контролировать само-
стоятельную работу студентов, 
вовремя оказывать им необходи-
мую помощь.

Ответственность за проведе-
ние воспитательной работы со 
студентами младших курсов не-
сут в основном кураторы сту-
денческих групп, которые назна-
чаются деканом факультета по 
представлению заведующего ка-
федрой. В принципе, каждый пре-
подаватель участвует в воспи-
тании студентов (мировоззрен-
ческое и социальное значение 
преподаваемой дисциплины, вли-
яние личности преподавателя на 
сознание и поведение студентов, 
педагогическое сотрудничество 
и др.). Наряду с этим на каждом 
факультете и в масштабе вуза 
практикуются различные формы 
воспитательной работы, где тот 
или иной преподаватель вместе 
со студентами должен принимать 
активное участие. К ним относят-
ся: проведение различных кон-
курсов среди студенчества, орга-
низация соревнования за звание 
«Лучшая студенческая группа», 
кружков и клубов по интересам, 
посещение кинотеатров, музеев, 
выставок, театров, встреч с вы-
дающимися людьми, ветеранами 
войны и труда, производственни-
ками, участие в художественной 
самодеятельности, студенческих 
спектаклях, концертах, дискоте-

ках, спортивных соревнованиях, 
туристических слетах, тематиче-
ских вечерах, диспутах, выпусках 
стенгазет, районных, городских, 
республиканских и других меро-
приятиях, развитие студенческо-
го самоуправления, организация 
производительного труда студен-
тов.

Психолого-педагогические 
знания в образовательном про-
цессе вуза и в деятельности со-
временного специалиста имеют 
огромное значение. В принципе, 
проектирование и функциониро-
вание всех элементов образова-
тельного процесса должны опи-
раться на современные достиже-
ния психологии и педагогики.

Однако анализ состояния си-
стемы образования в нашей стра-
не в плане оценки психологиче-
ской культуры подрастающего 
поколения, культуры общения и 
труда во всех сферах обществен-
ной жизни показывает, что изуче-
ние студентами курсов психоло-
гии и педагогики далеко недоста-
точно. Пришло время по-новому 
взглянуть на проблему обучения 
подрастающего поколения осно-
вам психологии. Психологическая 
безграмотность населения, низ-
кий уровень культуры общения яв-
ляются причиной таких явлений, 
как конфликты, проявление гру-
бости во взаимоотношениях (в се-
мье и школе, армии, организа-
циях), бытовое пьянство и алко-
голизм молодежи, распад семьи 
и др. Наблюдается возрастание 
агрессивного поведения молоде-
жи во время проведения спортив-
ных соревнований, праздников и 
митингов. Не уменьшается пре-
ступность среди молодежи. 

Психологию человека (челове-
коведение) и психологию обще-
ния нужно изучать уже в средней 
школе, например в восьмом и де-
вятом классах. Каждый молодой 
человек должен знать не только 
основы наук, но и свой внутренний 
мир, особенности своей психи-
ки для того, чтобы лучше учиться, 
правильно выбрать профессию, 
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целенаправленно заниматься са-
моразвитием, более успешно об-
щаться с людьми и др.

Исторический экскурс. Инте-
ресно отметить, что необходи-
мость изучения психологии в шко-
ле отмечалась в начале ХХ века 
американскими и русскими уче-
ными. Выдающийся американ-
ский философ и педагог Джон 
Дьюи, предлагая реформу обра-
зовательной системы, считал пси-
хологию необходимым учебным 
предметом в школе. В первой по-
ловине ХХ века преподавание пси-
хологии как учебного предмета 
вводится во многих школах США 
и Европы. В 1960-х годах в стар-
шей школе в США увеличилось 
число уроков психологии. Главной 
в ее преподавании стала пробле-
ма самопонимания. В настоящее 
время в США и во многих стра-
нах Европы психология включена 
в учебные планы средних учебных 
заведений.

Преподавание   психологии 
в гимназиях России началось в 
1905 году. По этому поводу из-
вестный психолог того времени 
Г.И. Челпанов отмечал, что пси-
хологию необходимо препода-
вать в общеобразовательной шко-
ле. Он подчеркивал тот факт, что 
преподавание психологии будет 
способствовать общему разви-
тию учащихся. Изучение психоло-
гии должно было расширить кру-
гозор учащихся и вести к более 
вдумчивому отношению к окружа-
ющим явлениям, равно как и к са-
мим себе. В свою очередь, оно за-
ложит основу для формирования 
в будущем более глубокого и пра-
вильного миросозерцания. 

В средних школах Советско-
го Союза психология как учеб-
ный предмет была введена в 
1947 году. Этому предшествовало 
широкое обсуждение проблемы 
в научной и педагогической сре-
де. В научно-педагогических жур-
налах было опубликовано мно-

го статей, которые обосновыва-
ли необходимость введения курса 
психологии в школе. Преподава-
ние психологии вводилось во всех 
средних школах Советского Сою-
за. В университетах и педагоги-
ческих вузах для подготовки пси-
хологов начали открывать отделе-
ния психологии. В соответствии 
с учебной программой издавал-
ся учебник для школьников, под-
готовленный известным психоло-
гом Б.М. Тепловым. Однако через 
12 лет (1958) в связи с реформой 
школьного образования психо-
логия как обязательный предмет 
была исключена из учебного пла-
на средней школы [1].

В 1990-е годы школы России 
получили самостоятельность в 
определении перечня изучаемых 
предметов. Психология как фа-
культативный предмет стала ак-
тивно включаться в учебные пла-
ны школ. Преподавание психоло-
гии в средней школе должно быть 
направлено на изучение и усвое-
ние учащимися системы знаний 
(теории), а также развитие лично-
сти учащегося средствами прак-
тической психологии (развитие 
способностей, формирование гу-
манистического мировоззрения, 
самоопределение личности и др.).

В заключение хотелось бы от-
метить еще один аспект исполь-
зования знаний по психологии – 
оказание психологической по-
мощи человеку (по аналогии с 
медицинской помощью). По наше-
му мнению, для оказания психо-
логической помощи нуждающим-
ся, систематического проведения 
психологического мониторинга 
(наряду с медицинским обследо-
ванием) среди учащихся, препо-
давателей и сотрудников в каждой 
образовательной организации 
(школах, колледжах и вузах) нужно 
создавать психологическую служ-
бу. Сегодня психологов приглаша-
ют, как правило, при чрезвычайных 
ситуациях для оказания психоло-

гической помощи пострадавшим 
и их родственникам. Но психоло-
гическая помощь человеку нужна 
и при обычной жизни, в особенно-
сти в образовательных учреждени-
ях и на предприятиях. В принципе 
психологическая служба должна 
быть доступна каждому человеку. 
В условиях рыночной экономики, 
изобилия товаров и нехватки де-
нег на их приобретение, имуще-
ственного расслоения общества, 
интенсификации труда, инфор-
мационного перенасыщения, воз-
растания конфликтных ситуаций 
и других факторов современно-
го общества наблюдается прояв-
ление психического напряжения, 
чувства неуверенности, депрес-
сии, неадекватного или агрессив-
ного поведения людей и др. 

Повышение уровня психологи-
ческого образования и психологи-
ческой культуры подрастающего 
поколения, начиная со школьной 
скамьи, должно не только устра-
нять негативные явления в созна-
нии и поведении людей, но и соз-
давать психологические условия 
для их психического и социально-
го развития.
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Средствам совершенствования 
ума человека в системе высшего 
образования уделяется большое 
внимание. Цель настоящей ста-
тьи – познакомить читателей жур-
нала с некоторыми инструментами 
и рекомендациями, способствую-
щими достижению этой цели. 

Итак, приступим.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ: 

«ПРОБЕЖКА ДЛЯ УМА»

Вообразите, что вы держите в 
руках яблоко. Представьте себе, 
каково оно на ощупь, как оно вы-
глядит, как пахнет. На несколько 
секунд попытайтесь создать мак-
симально яркий и четкий образ. 

Теперь представьте себе, как вы 
очищаете яблоко от кожуры, де-
лите его и откусываете кусочек. 
После этого рассмотрите кусочек 
поближе.

Спросите себя, как он будет 
выглядеть, если увеличить его в 
тысячу, миллион раз. 

Как бы тогда выглядела клет-
ка? Как бы выглядела молекула? 

Через пару минут попробуйте 
осознать все, что вы знаете и чего 
не знаете о яблоках. 

Подумайте, что делает ябло-
ко яблоком, почему у него имен-
но такой вкус, сколько существу-
ет сортов яблок, как яблоки изме-
нялись в процессе эволюции, как 

и для чего можно их использовать 
и как сделать вкусный яблочный 
мармелад. 

Думая о яблоке, обращайте 
самое пристальное внимание на 
«качество» ваших мыслей. 

Итак, отложите журнал и начи-
найте выполнять упражнение пря-
мо сейчас. 

Что дают человеку знания о та-
ком важном познавательном про-
цессе, как внимание? Внимание 
человека характеризуется раз-
личными свойствами, но наибо-
лее изучены следующие из них: 
объем, продуктивность, концен-
трация, распределение, устойчи-
вость и переключаемость.
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ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ: 

«ДВУХМИНУТНАЯ 

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ» 

Положите перед собой часы, 
имеющие секундную стрелку. 

На несколько мгновений рас-
слабьтесь, сконцентрируйте свое 
внимание. Когда будете гото-
вы, начинайте следить за движе-
нием секундной стрелки. В тече-
ние двух минут сфокусируйте все 
ваши мысли на движении секунд-
ной стрелки, как будто в мире не 
существует ничего другого. 

Если Вы рассеяли внимание, 
задумавшись о чем-то другом, 
или просто отключились, то оста-
новитесь, сконцентрируйте ваше 
внимание и начинайте снова. По-
старайтесь сохранить подобную 
сосредоточенность в течение 
двух минут. 

Отложите журнал, возьмите 
настольные или наручные часы, и 
вперед! 

 Итак, начинайте! 
Двухминутная концентрация 

внимания – это одно из лучших 
упражнений для тренировки ума. 
Любопытная деталь: когда наши 
студенты приступили к регуляр-
ным тренировкам, они обнаружи-
ли, что выполнение этого упраж-
нения становится для них все бо-
лее трудным. Это происходит 
из-за того, что обучающиеся по-

степенно становятся все более 
придирчивыми к «качеству» вни-
мания. Вот теперь они отчетливо 
понимают, когда сознание рассе-
янно и когда оно ясно, развивает-
ся самокритика, и человек начина-
ет требовать от себя максималь-
ной ясности мышления. Через 
пару недель регулярных занятий 
студенты почувствовали, что вни-
мание заметно обострилось. Они 
научились фокусировать созна-
ние на определенном предмете в 
течение более продолжительно-
го времени. Студентка 3-го курса, 
например, говорит: «Мое мышле-
ние стало более четким и гибким, 
и мне требуется гораздо меньше 
времени на то, чтобы сосредото-
чить весь потенциал умственной 
энергии на определенном пред-
мете». 

Интерес – это эмоциональная 
составляющая внимания. Заин-
тересуйте себя – и сложностей с 
концентрацией внимания не бу-
дет. Попробуйте найти источник 
вдохновения и в такой, казалось 
бы, рутинной повседневной ра-
боте, например, как уборка квар-
тиры, выполнение домашнего за-
дания или бритье. Настройте себя 
на поиск занимательных сторон в 
этих скучных, на ваш взгляд, де-
лах. Ищите нестандартный под-
ход. Сопоставляйте то, что знаете, 

с тем, чего не знаете. Позвольте 
разуму поработать именно та-
ким образом, изменив тем самым 
свое эмоциональное состояние, и 
у вас проснется любопытство, вы 
обнаружите интригу даже в том, 
что прежде казалось вам очень 
скучным. Если вы хотите сконцен-
трировать на чем-либо свое вни-
мание, постарайтесь отыскать в 
этом что-то новое. 

Сосредоточенность внима-
ния, от которой зависит эффек-
тивность и продуктивность вашей 
учебы или работы, можно срав-
нить с правильным распределе-
нием времени. И то и другое за-
висят от степени понимания того, 
что необходимо совершить в пер-
вую очередь, от выбора приори-
тетов, от того, какие цели вы пе-
ред собой ставите. Если вы четко 
определите, что для вас является 
важным, а что нет, вы сможете сэ-
кономить ресурсы, предотвратить 
их утечку. 

Подумайте, в чем заключается 
ваша конечная цель. Имея перед 
глазами мысленный образ цели, 
начинайте действовать, пока по-
ставленная задача не будет вы-
полнена. Разбейте крупные зада-
ния на более мелкие. Побуждайте 
ваш ум работать, сосредотачива-
ясь на деталях. Если задача будет 
четкой и конкретной, то внима-
ние будет менее рассеянным. Вы 
сами поразитесь, насколько эф-
фективно можно учиться или ра-
ботать, если экономить умствен-
ную энергию. 

Для того чтобы ваш разум оста-
вался сосредоточенным на выпол-
нении важной задачи, постарай-
тесь удалить любые отвлекающие 
факторы. Если можете, закрой-
те дверь в комнату, оградите себя 
от звонков, сообщений в соци-
альных сетях и по мере сил избе-
гайте необходимости вставать и с 
кем-нибудь разговаривать. Очень 
важно распределить свое время 
так, чтобы все повседневные, не 
очень трудоемкие дела, которые 
вам нужно выполнить (телефон-

АКМАРАЛ АМАНГЕЛДИЕВНА ДАВЛЕТОВА

кандидат психологических наук,  директор Департамента марке-
тинга Университета Кайнар (г. Алматы,  Республика  Казахстан), 
профессор Российской академии естествознания.  Сфера научных 
интересов: общая психология, психология одаренной личности, со-
циальная психология. Автор более 20  публикаций

Рассматриваются задания, которые помогают студентам-психологам Университета 
Кайнар развивать познавательные и творческие способности, являющиеся основой 
разума человека.  Надеемся, что и читателям  журнала будут  полезны рекомендации. 

Ключевые слова: разум, внимание, интерес, память, интеллект.

The article tasks, implementation of that helped the topsychologists of University Kainar to 
develop cognitive and creative flairs, being basis of reason of man. We hope, what to the 
readers our recommendations will be very useful. 

Key words: reason, attention, interest, memory, intellect.



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

38

ные звонки, сообщения, уборка в 
доме, игры и др.), оказались со-
бранными в один временной ин-
тервал. 

Большую пользу может дать че-
ловеку представление об особен-
ностях его собственной памяти 
и о свойствах мнемических про-
цессов окружающих людей. Су-
ществуют следующие виды пя-
мяти: механическая, логическая, 
непроизвольная и произвольная, 
непосредственная и опосред-
ствованная, зрительная, слуховая, 
эмоциональная, двигательная, 
кратковременная, оперативная, 
долговременная и др. Некоторые 
из них имеются у человека с рож-
дения и даны ему от природы. Они 
в основном зависят от строения и 
функционирования центральной 
нервной системы. Другие виды 
памяти, а их большинство, появ-
ляются, развиваются и совершен-
ствуются в течение всей жизни че-
ловека в процессе его деятельно-
сти и общения с разными людьми.

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ 

1. Можете ли вы вспомнить: 
– о чем вы думали пять минут 

назад, час назад, вчера в это же 
самое время?

– что вы ели на завтрак послед-
ние три дня? 

– что вы надевали в прошлое 
воскресенье? 

2. Прокручивание событий: 
– какие ваши самые ранние, 

живые, мрачные воспоминания? 
– о чем у вас сохранилась до-

брая память? 
– о чем у вас остались плохие 

воспоминания? 
3. Кратковременное внимание. 
Сядьте напротив собеседника, 

выберите наугад любую фразу из 
журнала и прочитайте про себя. 
Посмотрите ему в глаза и точно 
произнесите эту фразу вслух. Со-
беседник должен повторить то, 
что вы сказали. Если он ошибется, 
повторите фразу снова. Когда он 
повторит предложение правиль-
но, переходите к следующему. 
Начинайте с коротких фраз, по-

степенно переходя к более длин-
ным и трудным. Затем поменяй-
тесь ролями. 

4. «Картина». 
В следующий раз, когда буде-

те обедать в студенческой сто-
ловой, постарайтесь сделать в 
уме моментальный снимок места. 
Установите воображаемую связь 
между различными предметами, 
которые находятся на столе. На-
пример, представьте, как салфет-
ка падает в тарелку, тарелка начи-
нает вертеться, вилка ударяется 
о стакан, который толкает ложку, 
она падает на пол, компот призем-
ляется в стакан, который, в свою 
очередь... 

5. Ваш день – взгляд со стороны. 
Отходя ко сну, мысленно про-

смотрите события дня. Вспомни-
те, что произошло с вами с того 
момента, когда вы проснулись. 
Поглядите на события своей жиз-
ни так, как если бы они были сняты 
скрытой камерой. 

6. Ваш день – сенсорная па-
мять. 

Отходя ко сну, мысленно про-
слушайте все, что вы услышали в 
течение дня. Затем проделайте то 
же самое с запахами, вкусовыми и 
другими разнообразными ощуще-
ниями, которые вы пережили в те-
чение дня. 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАДАНИЕ

Оно является наиболее важ-
ным.

Разработайте свои собствен-
ные упражнения. Придумайте еще 
варианты упражнений с числа-
ми, буквами, словами и стихами. 
Сколько заданий вы сможете при-
думать и выполнить? 

Интеллект – это совокупность 
умственных способностей челове-
ка. Выделяя какую-то определен-
ную мысль, различные зритель-
ные образы, звуки, ароматы и вку-
сы из всего того, что и составляет 
нашу жизнь, мы обычно использу-
ем два качества ума: способность 
к анализу и синтезу. Основопола-
гающий подход к приобретению 
любого навыка, будь то приготов-

ление баурсаков, выступление пе-
ред аудиторией, игра на домбре, 
написание изложения или плава-
ние, один: метод проб и ошибок. 

А теперь ответьте, пожалуйста, 
на следующие вопросы:

Что заставляет вас учиться? 
– Любопытство. 
– Стремление к самосовер-

шенствованию. 
– Учеба ради учебы. 
– Страх провала. 
– Деньги. 
– Неудовлетворенность. 
– Поиск развлечений. 
Если вы поймете, почему вам 

нужно учиться, ваше обучение 
будет развиваться интереснее и 
быстрее. Эффективный способ 
подстегнуть свой интерес к уче-
бе – это поставить себя в такое 
положение, когда вы просто обя-
заны совершенствоваться и про-
грессировать. Сделайте что-то 
малое, что потребует от вас изу-
чения чего-то большого. Напри-
мер, запишитесь на курсы, кото-
рые заканчиваются экзаменами. 
Или купите книгу и решите, что 
ее обязательно надо прочитать. 
«Необходимость – мать учения» 
(Т. Вуджек). 

Что мешает вам хорошо учить-
ся? 

– Лень. 
– Учиться нечему. 
– Недостаток денег. 
– Отсутствие целеустремлен-

ности. 
– Привычка. 
– Страх. 
Так как учеба требует измене-

ний точки зрения, в понимании, 
отношении, подходе, поэтому мы 
должны обладать желанием изме-
нять, «настраивать» свой разум. 
Ведь если мы думаем, что не мо-
жем ошибаться, значит, мы ока-
зываемся не в состоянии принять 
во внимание иные точки зрения. 
Если мы считаем, что уже не мо-
жем стать лучше, то у нас нет пути 
к самосовершенствованию. Если 
мы считаем, что все знаем о пред-
мете, то останавливаем процесс 
обучения и развития. 
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Вопросы для разминки. 
– Как вы научились писать, рас-

слабляться, быть более чутким, 
любопытным? 

– Как вы научились ездить на 
велосипеде? 

– Как вы научились считаться с 
мнением других людей? 

– Как вы научились сердиться в 
тех случаях, когда это нужно? 

Для любопытного ума. 
Правильно формулировать во-

просы не менее важно, чем уметь 
думать над ответом. Придумайте 
по три вопроса по каждому из пе-
речисленных ниже предметов: 

– астрономия; 
– психология; 
– физика; 
– биология; 
– жизнь; 
– математика; 
– химия; 
– физиология; 
– экономика; 
– музыка. 
Профессиональная адаптация.
Когда вы попадаете в незнако-

мую ситуацию и от вас требуется 
совершить какое-либо действие, 
спросите себя, как на вашем ме-
сте поступил бы профессионал. 
Например, вам предстоит пере-
вязать порезанный палец. Задай-
те себе вопрос, как это сделал бы 
настоящий врач? Если у вас бе-
рут интервью на радио, спросите 
себя, как повела бы себя настоя-
щая знаменитость. 

Жизнь – лучший учитель. 
Какие пять истин, познанных 

в жизни, вы хотели бы передать 
своим детям и внукам? Выпишите 
пять вопросов, на которые должен 
ответить каждый, если хочет счи-
тать себя мудрым человеком. 

В процессе выполнения зада-
ний студенты пришли к понима-
нию, что учению нет предела, они 
начали воодушевляться и гото-
виться к тому, чтобы открыть свои 
чувства и заострить свой ум. В на-

стоящей статье освещена лишь 
малая часть комплекса рекомен-
даций, которые способствуют со-
вершенствованию разума. При 
правильном и регулярном вы-
полнении, они становятся искус-
ством, «магнитом притяжения». 
Если вы начнете мыслить подоб-
ным образом, то процесс само-
развития превратится в эстети-
ческое наслаждение. Все в ваших 
руках. Желаю успехов!
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В эпоху социально-культурных 
изменений, охвативших все ми-
ровое сообщество, в том числе и 
Россию, особое значение приоб-
ретает вопрос семейных ценно-
стей, формирующихся в условиях 
домашнего социума, научно обо-
снованной стратегии поиска кон-
цептов, средств и механизмов, по-
зволяющих «задействовать весь 
комплекс воспитательных устано-
вок и ценностно-личностных ори-
ентаций на подготовку подраста-
ющего поколения» (Г.Н. Филонов) 

для создания семьи, сохранения 
и приумножения семейных тради-
ций, формирования качеств буду-
щего семьянина и гражданина, вы-
полнения роли ответственных ро-
дителей.

Важной категорией семей-
ных ценностей является дефи-
ниция «дом» как многомерная 
педагогическая система в вос-
питании современных поколе-
ний, ориентированных на гума-
нистические ценности совре-
менной культуры и присущего 

ей мировоззрения в условиях 
семейного социума.

Дом – одно из основных поня-
тий в русской педагогике и куль-
туре. Если мы обратимся к опре-
делению слова «дом», то найдем 
много его значений.

Так, в «Словаре русского язы-
ка» под редакцией Т.Ф. Ефремо-
ва даются следующие дефиниции 
понятия «дом»: 

– «жилое здание, строение. 
Жильцы, проживающие в таком 
здании; 
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– жилое помещение, квартира. 
Люди, живущие вместе. Семья. 
Хозяйство отдельной семьи; 

– место постоянного прожива-
ния человека, характеризующее-
ся определенными отношениями 
и укладом жизни» [6].

В «Толковом словаре» В.И. Даля 
приводится такое определение: 
«строение для житья. В городе – 
жилое строенье, хоромы. В дерев-
не – изба со всеми ухожами и хо-
зяйством» [8]. 

Значение слова «дом» по «Сло-
варю символизма» такое: «Дом – 
символизирует центр мира, убе-
жища Великой Матери, замкну-
тость и защиту» [7]. 

С жилищем человека связаны 
«символ семейного благополучия 
и богатства, локус многих кален-
дарных и семейных обрядов» [5, 
с. 142]. Дом – это пространство, 
в котором формируются взгляды 
человека на жизнь, отношение его 
к окружающей действительности, 
где возникает чувство защищен-
ности от внешнего агрессивного и 
чужого мира. Дом имеет свои тра-
диции, обычаи, свой определен-
ный уклад жизни, формирующий-
ся на протяжении длительного 
времени под воздействием про-
странства, климата, особенно-
стей государственного строя.

Дом – жилище, построенное 
человеком. У любого жителя и 

обитателя уголка Земли есть свой 
дом или домик, свое жилище, своя 
крепость. Но дом – это не только 
место, где человек ночует или жи-
вет с детства. Люди на протяже-
нии развития цивилизации приш-
ли к пониманию дома, крова, жи-
лища как того места, где человек 
чувствует себя комфортно, в без-
опасности, защищенным от внеш-
ней среды, где может отдохнуть 
и набраться сил. Есть такое вы-
ражение: «чувствовать себя как 
дома», то есть уверенно, не испы-
тывая страха и волнений. Кварти-
ра становится настоящим домом, 
когда человек окружен в нем лю-
бовью и теплотой своей семьи.

Б.В. Ничипоров считает, что 
дом – это место, где разворачи-
вается и телесная, и душевная, и 
духовная жизнь семьи. Дом име-
ет свое пространство, лицо, свой 
объем, запах, свои голоса [4].

Издревле считалось важным 
иметь свой дом, быть его хозяи-
ном, высоко ценилось умение ве-
сти хозяйство, «держать» и содер-
жать дом.

Можно сказать, дом – это осоз-
нанно или бессознательно орга-
низованное пространство свое-
го бытия, и во многом от того, как 
оно создано, зависит устройство 
жизни в нем. Именно этим зани-
маются хозяйки, создавая и под-
держивая в доме порядок, уют, 

согревая своим душевным теплом 
пространство дома, «одушевляя» 
своим вниманием каждую вещь. 
Дом для ребенка – это защита его 
от воздействий внешнего мира, 
психотерапевтическая составля-
ющая жизни. 

Нам импонирует точка зрения 
Л.И. Маленковой, которая в соци-
альное и психолого-педагогиче-
ское понятие «дом» включает сле-
дующие значения:

– дом как территория (которую 
уважают и оберегают);

– дом как убежище (пристани-
ще, место стабильности и покоя, 
где есть свое пространство, свои 
уголки, вещи и люди, а также воз-
можность укрыться от суетного 
мира);

– дом как собственность (он 
отделяет «свое» от «чужого», там 
есть «свое» неординарное имуще-
ство у детей, а если его нет, то у 
ребенка развивается вандализм, 
появляется желание тратить и 
крушить все «не мое»);

– дом как судьба (где форми-
руется душа, а также отношение 
к миру, происходит переживание 
жизненных перспектив);

– дом как автопортрет (рисунок 
дома, отдельных его частей ин-
терпретируется психологами как 
характерные особенности лично-
сти);

– дом как способ совместной 
жизни (взаимодействие с близки-
ми людьми в самых разнообраз-
ных видах деятельности);

– дом как средство самовыра-
жения (многое говорит о челове-
ке – о его доходах, привязанно-
стях, темпераменте, характере, 
круге дел и забот) [2, с. 175–176].

Дом в процессе жизни челове-
ка может сложиться или не сло-
житься. Вместо дома у челове-
ка может быть некое ограничен-
ное пространство или временное 
пристанище, где люди едят, спят, 
смотрят телевизор, порой молча 
на протяжении всей жизни под од-
ной крышей. В современном мире 
достаточно много духовно без-
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домных людей, которые так и не 
смогли создать свой дом ни для 
себя, ни для своих детей. 

Мы придерживаемся точки 
зрения Е.А. Морозовой, которая 
считает, что важным элементом 
дома является домашний уют. Его 
она определяет как «гармонию и 
структурированность души, чув-
ство душевного покоя хозяев, ко-
торое отражается на окружающих 
предметах, когда они все на своих 
местах» [2, с. 372]. Существенное 
влияние на формирование лично-
сти ребенка оказывают уклад се-
мейной жизни, традиции и усло-
вия семейного воспитания, кото-
рые в совокупности создают для 
ребенка ту среду, включаясь в ко-
торую он впервые раскрывает 
свои социальные качества в род-
ном доме. 

Благополучный дом отличается 
тем, что в нем заведен определен-
ный свод правил. Например, зво-
нить, когда задерживаешься; ужи-
нать вместе за столом, а в празд-
ничные дни обедать в большой 
комнате; обсуждать важные дела 

вместе (нравственная общность); 
разрешать все ссоры и мириться 
вечером, умение грамотно разре-
шать семейный конфликт; не ме-
шать человеку, если он уединился 
в своей комнате и др.

В нашем понимании дом несет 
в себе следующие концептуаль-
ные составляющие:

– дом как жилище для органи-
зации быта семьи, что подразуме-
вает опрятность и чистоплотность 
жильцов, эстетику быта, поддер-
жание установившегося порядка, 
уюта, режима дня;

– экономическая составляю-
щая (плановое распределение 
семейного бюджета, обустроен-
ность, рачительность);

– социально-психологическая 
составляющая (теплый микрокли-
мат, семейный лад, отзывчивость, 
защита, взаимопомощь, почти-
тельность, сорадование, мир, со-
гласие, милосердие);

– дом как сохранение традиций, 
обычаев, обрядов (источник жиз-
ни и защиты, сохранение семей-
ных традиций здоровья, духовных 

устоев, семейный досуг, бережное 
отношение к реликвиям);

– дом как надежный причал (те-
плота, доброжелательность, дру-
желюбие, мудрое общение, ощу-
щение приятного покоя, теплоты);

– дом как воспитательная со-
ставляющая (гостеприимство, се-
мейные праздники, преемствен-
ность семейных педагогических 
традиций, традиционные приемы 
пестования маленьких детей, ува-
жительное отношение к матери и 
отцу, старшим членам семьи);

– дом как семейное творче-
ство (коллекционирование; соз-
дание вернисажей, фотографий; 
развитие различных народных ре-
месел – плетение, выжигание, вы-
шивка, резьба по дереву, плот-
ницкое дело, ткачество, лубок, 
иконопись, кружево, изготовле-
ние игрушек; развитие фольклор-
ного творчества – сочинение ска-
зок, песен, стихов; обучение игре 
на народных инструментах; по-
читание народных националь-
ных праздников; художественное 
творчество; эстетика народной 
жизни) [1].

Важную роль в подготовке сту-
дентов к осознанному родитель-
ству играет внедрение в практику 
образовательных учреждений об-
учающих программ курса «Семье-
ведение». Необходимость введе-
ния такого курса обусловлена тем, 
что все социальные проблемы со-
временности затрагивают семью 
и преломляются в ее жизнедея-
тельности: способности выполнять 
свои многочисленные функции, 
справляться с трудностями. В по-
следние годы существенно возрос 
интерес специалистов различных 
областей научного знания к семье, 
связанный с той ролью, которую 
она играет в процессе формирова-
ния и развития личности, а следо-
вательно, настоящего и будущего 
общества в целом. 

Деструктивные тенденции, на-
пример, представляют угрозу для 
семейного образа жизни. В ис-
следованиях отечественных уче-

Джеймс Гриффин. Семья на крыльце
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ных В.Г. Бочаровой, М.А. Галагу-
зовой, Е.И. Зритневой, Е.К. Узде-
новой и других установлено, что 
ценность семьи, понятия «дом», 
семейных отношений у молодежи 
падает в связи с формировани-
ем индивидуалистической систе-
мы ценностей, утратой семейных 
традиций и обычаев, разруше-
нием семейного уклада, низким 
уровнем представлений о базо-
вой социально-психологической 
функции человека – родитель-
стве. Наши исследования показа-
ли, что у 83% студентов на первое 
место выходят такие понятия, как 
«карьера», «успех в жизни», а соз-
дание семьи и собственного дома 
они откладывают на неопределен-
ный срок.

Значение ценностно-нрав-
ственной направленности курса 
«Семьеведение» возрастает и в 
связи с последствиями современ-
ной демографической ситуации и 
духовно-нравственным кризисом 
института семьи. Изучение этого 
курса необходимо студентам для 
эффективной деятельности при 
разрешении острых социальных, 
нравственных проблем семьи в 
социальной сфере. 

Поддержка семьи и усиление 
ее воспитательного потенциала 
требуют от специалистов, работа-
ющих с семьей, глубоких систем-
ных знаний, умений определять 
точки приложения профессио-
нальных компетенций, находить 
адекватные средства и способы 
взаимодействия с ней. 

Знания о жизненном цикле се-
мьи, специфике семейного укла-
да, быта, о сохранении семейных 
культурных традиций, об основных 
особенностях семейных взаимоот-
ношений, приобретаемые студен-
тами в ходе изучения этого курса, 
позволяют будущим социальным 

работникам, педагогам, психоло-
гам стать квалифицированными 
специалистами в своей области.
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Людмила Николаевна Нугума-
нова успешно прошла все эта-
пы профессионального и делово-
го роста: учитель – заместитель 
директора – директор образова-
тельного учреждения – руково-
дитель муниципального органа 
управления образованием – заме-
ститель министра образования и 
науки Республики Татарстан. Она 
доктор педагогических наук, про-
фессор. 

Людмила Николаевна еще в 
пятилетнем возрасте удивляла 
взрослых и сверстников конкрет-
ностью своей мечты. На вопрос: 
«Кем ты хочешь стать в будущем?» 
она без всякого колебания отве-
чала – директором школы. Отец 
Николай Васильевич и мать Гали-
на Андреевна Наумовы, смеясь, 
говорили, что дочь своей серьез-

ностью, деловитостью, стремле-
нием к лидерству напоминает им 
директоров школ, в которых они 
учились, и верили, что их старшая 
дочь достигнет всего, о чем меч-
тает. 

Людмила Николаевна Нугу-
манова училась в средней шко-
ле № 7 г. Альметьевска. Как сле-
дует из характеристики класс-
ного руководителя: «училась она 
легко, на отлично, участвова-
ла во всех мероприятиях, ответ-
ственно относилась к обществен-
ным поручениям, активно зани-
малась английским языком», за 
что впоследствии не раз благо-
дарила свою учительницу англий-
ского языка Надежду Григорьев-
ну. Но самым любимым предме-
том у Людмилы была математика. 
Ее мать преподавала математику 

в сельской школе. Сама Людмила 
объясняла это большой симпа-
тией к учителю Ляйсан Мусовне, 
на которую очень хотела быть по-
хожей, и представляла, как, став 
взрослой, будет такой же умной, 
степенной, справедливой, а глав-
ное, очень авторитетной. 

Когда Людмила окончила шко-
лу, она даже не задумывалась о 
выборе профессии. Детская меч-
та помогла ей легко понять себя. 
Сомнения возникли лишь при вы-
боре учебного заведения. Хотя 
Людмила была очень послушным 
ребенком, она, вопреки настав-
лениям мамы, поехала в Елабу-
гу поступать в педагогический ин-
ститут на физико-математический 
факультет, тем самым совершила 
в своей жизни практически рево-
люционный поступок. Легко спра-
вилась со вступительными испы-
таниями. Училась с желанием и 
интересом, активно участвова-
ла в общественной жизни инсти-
тута. Блестяще защитив диплом, 
по распределению отправилась 
на работу в среднюю школу № 11 
г. Альметьевска. 

Умение увидеть в челове-
ке что-то хорошее, что действи-
тельно является его стержнем, 
не раз помогало Людмиле Ни-
колаевне выстраивать отноше-
ния даже с трудными учениками 
и их родителями. Такие коммуни-
кативные навыки, как уважитель-
ное отношение к окружающим, 
умение работать в команде, при-
знание авторитета наиболее 
опытных коллег, будто данные ей 
от природы, помогали ей легко 
ладить с администрацией школы 
и коллегами. Умение видеть цели 
и ставить адекватные им задачи, 
безошибочно определять пути их 
решения, стремление к самораз-
витию стали основой для даль-
нейших достижений Людмилы 
Николаевны в профессиональ-
ной карьере. 

Педагог.  Ученый.  Мыслитель
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Через пять лет Людмиле Нико-
лаевне поступило предложение 
стать заместителем директора 
по учебно-воспитательной рабо-
те в средней школе № 9 в том же 
городе. К этому времени она уже 
понимала истину делового роста: 
«Чем выше должность, тем слож-
нее. Больше ответственности, но 
самое главное, больше требова-
ний к самой себе».

Вскоре грамотную, требова-
тельную к себе и другим Людми-
лу Николаевну назначают инспек-
тором районного отдела образо-
вания г. Альметьевска, и в 31 год 
она становится начальником го-
родского отдела народного обра-
зования. 

Одновременно происходят из-
менения и в личной жизни Людми-
лы Николаевны. Замужество, рож-
дение дочери Светланы, затем 
сына Тимура. Муж Рафил Гаптра-
фикович выбрал нелегкое попри-
ще – работу в милиции, но, несмо-
тря на это, семья для Людмилы 
Николаевны – это родник счастья, 
верности, святости и искренней 
любви, которая вдохновляет и 
всегда поддерживает. Жена долж-
на следовать за мужем. Новый ви-
ток в профессиональной жизни 
Людмилы Николаевны произошел 
в 1987 году: ее назначают дирек-
тором Альметьевского нефтяно-
го техникума. В этой должности ей 
удается открыть новые перспек-
тивы для развития образования 
будущих нефтяников, связанные 
прежде всего с развитием нефте-
добывающей промышленности 
Республики Татарстан.

Затем переезд в г. Чистополь и 
работа на должности заместите-
ля директора по учебно-воспита-
тельной работе в средней школе 
№ 16. Уже через два года, благо-
даря деловым качествам и высо-
кому профессионализму, вкладу 
в инновационное развитие школы, 
Людмилу Николаевну назначают 
на должность директора средней 
школы № 17 г. Чистополя.

Как директор, она всегда была 
уверена, что школьная жизнь по 

своему нравственному содержа-
нию может и должна отличаться от 
жизни внешней, то есть от той да-
лекой от совершенства среды, ко-
торая окружает школу. И это вовсе 
не «отрыв школы от жизни». Это 
естественное желание построить 
для наших детей островок духовно 
чистой цивилизации, тех челове-
ческих отношений, которые будут 
стимулировать их естественную 
любознательность, активность 
познавательных усилий, желание 
мыслить и действовать. 

 Слухи о достижениях директо-
ра школы доходят и до руковод-
ства Министерства образования 
и науки Республики Татарстан, 
что и определило дальнейшую 
судьбу Людмилы Николаевны Ну-
гумановой. 

В 1994 году семья Нугумано-
вых переезжает в Казань. Люд-
мила Николаевна назначается на 

должность директора средней 
школы № 80 г. Казани. Стрем-
ление к внедрению инноваций, 
требовательность к себе и под-
чиненным помогли ей сформи-
ровать коллектив единомыш-
ленников, с помощью которых 
она создала одну из первых про-
фильных русско-татарских школ 
г. Казани.

За выдающиеся заслуги в 1994 
году она была награждена знач-
ком «Отличник народного просве-
щения».

Опыт организации исследова-
тельской деятельности педагога, 
владение инновационными тех-
нологиями обучения, склонность 
к научному поиску путей повыше-
ния эффективности образования 
обусловили дальнейший деловой 
и профессиональный рост Люд-
милы Николаевны. С 1996 по 1999 
год она возглавляла научно-мето-

Встреча с президентом Республики Татарстан  Р.Н. Миннихановым 
и министром образования и науки Российской Федерации того времени А.А. Фурсенко 
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дический центр Управления обра-
зованием администрации г. Каза-
ни Республики Татарстан. 

В 1999 году безукоризнен-
ная репутация лидера образова-
ния позволила ей возглавить от-
дел образования администрации 
Вахитовского района г. Казани. 
В 2001 году за большой вклад в 
развитие образования она была 
удостоена почетного звания «За-
служенный учитель школы Респу-
блики Татарстан». 

Благодаря высоким достиже-
ниям коллектива, возглавляемо-
го Людмилой Николаевной, она 
по праву признается ведущим 
менеджером управления обра-
зованием и назначается в 2002 
году на пост заместителя мини-
стра образования и науки Респу-
блики Татарстан. Принципиаль-
ность, настойчивость и органи-
заторский талант обусловили ее 
дальнейшее продвижение в про-
фессии, выбранной ею с самого 
детства. В 2004 году она награж-
дается почетной грамотой пре-
зидента Республики Татарстан, а 
в 2005 году – медалью «В память 
1000-летия города Казани». 

В 2009 году, оставаясь на посту 
заместителя министра Республи-
ки Татарстан, Людмила Никола-
евна получает назначение на пост 
руководителя Департамента над-
зора и контроля в сфере образо-

вания Министерства образования 
и науки Республики Татарстан. 
В 2010 году награждается меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени». 

 Многолетний научный поиск, 
опыт работы на ниве образования, 
вклад в профессиональное раз-
витие педагогических работни-
ков, стремление к саморазвитию 
и высокая степень человечности 
обусловили высокий авторитет 
Л.Н. Нугумановой у педагогиче-
ского сообщества Республики Та-
тарстан и Российской Федерации. 
В 2012 году за большой вклад в 
развитие образования ей объяв-
ляется благодарность президента 
Республики Татарстан. 

Обобщая результаты педаго-
гических наблюдений, Людми-
ла Николаевна активно участвует 
в работе профессиональных со-
обществ, выступает на семина-
рах и конференциях с доклада-
ми на тему «Профессиональное 
самоопределение школьников», 
которую впоследствии глубоко 
изучила и раскрыла в кандидат-
ской диссертации «Формирова-
ние профессионального само-
сознания школьников в условиях 
профильного обучения в сред-
ней школе». В 2011 году, подво-
дя итоги многолетней научно-ис-
следовательской деятельности, 
она с блеском защищает доктор-

скую диссертацию по теме «Про-
фильно-ориентированное трудо-
вое воспитание учащихся совре-
менной общеобразовательной 
школы». К этому времени под ее 
руководством формируется науч-
ная школа педагогов Республики 
Татарстан, занимающихся иссле-
дованиями в сфере профессио-
нальной ориентации обучающих-
ся общеобразовательных органи-
заций. 

Крепкая семья, любящий муж, 
двое детей и трое внуков – это 
счастье, которое вдохновляет 
Людмилу Николаевну на даль-
нейшее самоотверженное слу-
жение образованию. Сегодня 
Людмила Николаевна с большим 
желанием влилась в команду ру-
ководителей одного из замеча-
тельных университетов, вошед-
шего по итогам 2013 года в топ-
100 лучших университетов мира, 
и продолжает свою трудовую де-
ятельность в качестве советни-
ка ректора Казанского (Приволж-
ского) федерального универси-
тета по довузовскому, общему и 
педагогическому образованию и 
в должности профессора кафе-
дры методологии обучения и вос-
питания. В списке ее научных до-
стижений три замечательные мо-
нографии, четыре методических 
пособия, более ста двадцати ста-
тей в российских научно-педаго-
гических журналах. 

20 мая Л.Н. Нугумановой испол-
нилось 60 лет. Она встретила свой 
юбилей в кругу родных и близких, 
учеников и последователей, кол-
лег и товарищей по работе. Ре-
дакционный совет журнала «Выс-
шее образование сегодня» при-
соединяется к многочисленным 
поздравлениям и желает ей креп-
кого здоровья, многих лет плодот-
ворной и творческой профессио-
нальной деятельности, счастья в 
семье. 

А.Н. Хузиахметов, 
доктор педагогических наук, 

профессор, Почетный ра-
ботник высшей школы 

Российской Федерации 

Семья Нугумановых
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Новое законодательство об 
образовании много изменило в 
высшей школе, особенно педа-
гогической. Оно требует от вузов 
оперативного решения проблем 
модернизации образования, по-
вышения его качества, преодо-
ления кадрового кризиса в обра-
зовательных учреждениях и опти-
мизации функционирования всех 
звеньев высшей школы. 

 Повышенное внимание уделя-
ется сейчас вопросам внедрения 
профессионального   стандарта 
педагога, призванного установить 
единые требования к содержанию 
и качеству профессиональной пе-
дагогической деятельности, опре-
делить критерии оценки уровня 
квалификации педагогов при при-
еме на работу и аттестации, соз-
дать основу для формирования 
должностных инструкций и уста-
новления системы оплаты труда, 
а также разработки федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов педагогического 
образования [3]. 

В условиях дефицита педагоги-
ческих кадров профессиональный 
стандарт педагога будет препят-
ствовать падению минимального 

ценза к уровню допустимой квали-
фикации учителя. Это, бесспорно, 
окажет положительное влияние как 
на качество образования, так и на 
окупаемость государственных ин-
вестиций в человеческие ресур-
сы. В этой связи стандарт педагога 
требует установления эталона вы-
пускника педагогического вуза с 
компетенциями, соответствующи-
ми федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
там. В целом во введении профес-
сионального стандарта педагога 
заинтересованы все участники об-
разовательного процесса. 

Осмысление и практическая 
реализация этих новаций кол-
лективом Мордовского государ-
ственного педагогического инсти-
тута им. М.Е. Евсевьева обуслав-
ливают существенные изменения 
в структуре и содержании подго-
товки будущих педагогических ра-
ботников.

В условиях реализации новых 
правовых норм в сфере образова-
ния активное развитие в вузе по-
лучили новые идеи взаимной ин-
теграции образовательных уч-
реждений разных уровней. Так, в 
последние годы активно развива-

ется сетевое взаимодействие с 
различными учреждениями систе-
мы образования. Реализация этой 
идеи позволила обеспечить не 
только учет, но и продуктивное и 
рациональное использование луч-
ших образцов научно-методиче-
ских разработок, технологий педа-
гогического образования, что дало 
возможность повысить качество 
подготовки педагогов в соответ-
ствии с современными экономиче-
скими, социальными, культурными 
и профессиональными запросами 
общества и государства.

Развитие сетевого взаимодей-
ствия, а именно внутрисистемно-
го партнерства в условиях реги-
онального и межведомственного 
взаимодействия, а также межре-
гионального и международного 
сотрудничества является ключе-
вым условием эффективной реа-
лизации потенциала Мордовского 
государственного педагогическо-
го института им. М.Е. Евсевьева 
как регионального центра педа-
гогического образования и экспе-
риментальной площадки Россий-
ской академии образования [2].

Реализация этого направле-
ния предполагает развитие со-
трудничества профессорско-пре-
подавательского состава, доктор-
антов, аспирантов, магистрантов, 
студентов с российскими и зару-
бежными коллегами – педагога-
ми-практиками и учеными, пред-
ставителями научных школ для 
решения конкретных исследова-

© Кадакин В.В., 2014
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тельских задач, информационно-
го и научно-методического обме-
на, содержательного наполнения 
программ обмена специалиста-
ми, создания совместных науч-
ных трудов и пособий, организа-
ции международных научных кон-
ференций. 

В качестве одного из приме-
ров успешного сетевого взаимо-
действия можно привести опыт 
сотрудничества нашего институ-
та с Ичалковским педагогическим 
колледжом им. С.М. Кирова. В его 
рамках осуществляются: 

– разработка и реализация ос-
новных профессиональных об-
разовательных программ сред-
него профессионального обра-
зования, сопряженных учебных 
планов и программ, а также про-
грамм дополнительного образо-
вания (включая дополнительное 
профессиональное образование), 
модульных программ уровнево-
го образования с использованием 
сетевой формы; 

– организация межбиблиотеч-
ного сотрудничества; 

– внедрение электронного об-
учения и дистанционных образо-
вательных технологий в учебный 
процесс; 

– организация обмена ведущи-
ми преподавателями для увеличе-

ния академической мобильности 
научно-педагогических кадров и по-
вышения эффективности образова-
тельного и научного процессов; 

– проведение совместных дол-
госрочных научно-исследователь-
ских работ; 

– формирование кадровых ре-
сурсов для обеспечения эффек-
тивной работы по основным об-
разовательным    программам 
бакалавриата, программам под-
готовки научно-педагогических 
кадров; 

– организация и проведение 
совместных научных мероприятий.

В Мордовском государствен-
ном педагогическом институте 
им. М.Е. Евсевьева предприни-
маются попытки создания сетево-
го взаимодействия на уровне от-
дельно взятых структурных под-
разделений. В этом плане следует 
прежде всего отметить позитив-
ный опыт кафедры специальной 
педагогики и медицинских основ 
дефектологии. Многоуровневая 
система связей, позволяющая ка-
федре разрабатывать и апроби-
ровать инновационные модели 
содержания образования и управ-
ления образовательными систе-
мами на различных уровнях, за-
креплена договорами о сотрудни-
честве в сфере педагогического 

образования и науки с Институтом 
коррекционной педагогики Рос-
сийской академии образования, 
соглашениями о сетевом взаимо-
действии с Московским гумани-
тарным университетом и средней 
общеобразовательной   школой 
№ 28 г. Саранска.

Так, в рамках сетевого взаимо-
действия кафедры специальной 
педагогики и медицинских основ 
дефектологии с Институтом кор-
рекционной педагогики Россий-
ской академии образования рабо-
та проводится по следующим на-
правлениям: 

– реализация многоуровневой 
системы подготовки педагогиче-
ских кадров и в первую очередь – 
дефектологов в рамках реализа-
ции двух программ магистерской 
подготовки «Психология и педаго-
гика инклюзивного образования» 
(направление «Психолого-педа-
гогическое образование») и «Де-
фектологическое сопровождение 
субъектов образования» (направ-
ление «Специальное (дефектоло-
гическое) образование»);

– совместная разработка и ре-
ализация проектов по научному и 
учебно-методическому обеспече-
нию образовательного процесса;

– организация и проведение 
научных мероприятий;

– публикация результатов со-
вместных научных исследований;

– организация рецензирования 
и экспертизы научных и учебно-
методических работ;

– реализация повышения ква-
лификации преподавателей ка-
федры на базе Института коррек-
ционной педагогики Российской 
академии образования и др.

В соответствии с договором о 
сетевом сотрудничестве в каче-
стве председателя государствен-
ной аттестационной комиссии ра-
ботает Ю.А. Разенкова, заведу-
ющая лабораторией содержания 
и методов ранней помощи детям 
с выявленными отклонениями в 
развитии Института коррекцион-
ной педагогики Российской акаде-
мии образования, директор Цен-
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тра ранней диагностики и специ-
альной помощи детям (г. Москва); 
сотрудники Института коррекци-
онной педагогики Российской ака-
демии образования читают лекции 
по таким учебным дисциплинам 
магистерских программ, как «Пси-
холого-педагогическая диагности-
ка в инклюзивном образовании с 
практикумом», «Педагогические 
технологии в инклюзивном обра-
зовании», «Педагогические техно-
логии дефектологического сопро-
вождения субъектов образования 
с практикумом», «Логопедическое 
сопровождение субъектов образо-
вания» и др.

Среди значимых совместных 
мероприятий – Всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция «Обучение и воспитание де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья: проблемы и пути 
разрешения», которая прошла на 
базе Мордовского государствен-
ного педагогического института 
им. М.Е. Евсевьева [4]. В рамках 
конференции сотрудниками Ин-
ститута коррекционной педагоги-
ки Российской академии образо-
вания были организованы семи-
нар «Где, чему и как учить ребенка 
с задержкой психического раз-
вития: практико-ориентирован-
ное осмысление федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья» и мастер-класс экспер-
та-консультанта «Использование 
развивающих игр и упражнений с 
целью активизации познаватель-
ной деятельности детей с задерж-
кой психического развития».

Практика сетевого взаимодей-
ствия с партнерами, представля-
ющими систему вузовского об-
разования, характеризуется в ос-
новном такими направлениями 
совместной работы, как:

– составление и реализация 
сопряженных учебных планов;

– организация и проведение 
совместных образовательных и 
научных, в том числе студенче-
ских, мероприятий;

– публикация результатов на-
учных исследований;

– организация обмена веду-
щими преподавателями для со-
вместного участия в образова-
тельном процессе.

В рамках программы сетево-
го взаимодействия кафедры с Мо-
сковским гуманитарным инсти-
тутом осуществляются научное 
руководство выпускными квали-
фикационными работами бакалав-
ров и специалистов, участие сту-
дентов во Всероссийской олим-
пиаде для студентов по логопедии 
«Креативный студент сегодня – 
успешный профессионал завтра», 
проходившей на базе Мордовско-
го государственного педагогиче-
ского института им. М.Е. Евсевье-
ва, проходят выступления студен-
тов на межвузовской студенческой 
видеоконференции «Актуальные 
проблемы образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» [1]. 

Сетевое взаимодействие с ор-
ганизациями системы среднего 
образования направлено на повы-
шение качества общего (школьно-
го) образования в соответствии с 
современным уровнем научно-тех-
нического и социокультурного раз-
вития общества, а также на совер-

шенствование практико-ориенти-
рованной подготовки студентов.

Сетевые технологии реализу-
ются преимущественно по следу-
ющим направлениям:

– разработка и реализация ос-
новных профессиональных об-
разовательных программ маги-
стратуры, в том числе проведение 
лабораторных и семинарских за-
нятий специалистами-практиками 
в ходе реализации магистерских 
программ подготовки;

– научное руководство курсо-
выми и выпускными квалификаци-
онными работами;

– руководство психолого-пе-
дагогическими практиками маги-
стров;

– организация и проведение 
научных мероприятий.

Важнейшим источником повы-
шения качества подготовки педа-
гогических кадров в вузе является 
привлечение студентов, аспиран-
тов и соискателей к сотрудниче-
ству с педагогами в рамках Науч-
но-образовательного комплек-
са, успешно действующего на 
базе Мордовского государствен-
ного педагогического институ-
та им. М.Е. Евсевьева [5]. Реше-
нию этой задачи призваны спо-
собствовать базовые кафедры, 
осуществляющие практическую 
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подготовку студентов в образова-
тельных учреждениях Республики 
Мордовии. 

Ключевую роль в их созда-
нии и развитии сыграли Феде-
ральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации» и 
Приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федера-
ции от 6 марта 2013 года № 159 
«Об утверждении порядка созда-
ния образовательными органи-
зациями, реализующими образо-
вательные программы высшего 
образования, в научных органи-
зациях и иных организациях, осу-
ществляющих научную (науч-
но-исследовательскую) деятель-
ность, кафедр, осуществляющих 
образовательную деятельность», 
на основе которых было разрабо-
тано положение «О базовой кафе-
дре Мордовского государствен-
ного педагогического института 
им. М.Е. Евсевьева».

Сегодня педагогический ин-
ститут активно включен в процесс 
создания базовых кафедр в гим-
назиях № 12 и 20, средних обще-
образовательных школах № 24 и 
30 с углубленным изучением от-
дельных предметов, которые на-
ходятся в г. Саранске, и в сред-
ней школе № 7 (г. Рузаевка). Эти 

интегрированные структурные 
учебно-научные подразделения 
вуза и школы организуются в це-
лях усиления практической на-
правленности образовательного 
процесса, адресной подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов по востребованным 
работодателем профессиональ-
ным образовательным програм-
мам, соответствующим профилю 
деятельности организации и ори-
ентированным на удовлетворе-
ние кадровых потребностей ре-
гиона.

К основным функциям базовых 
кафедр относятся:

– разработка основной обра-
зовательной программы специ-
альности или направления подго-
товки и ее учебно-методического 
сопровождения;

– преподавание специальных 
дисциплин и факультативных 
курсов на рабочих местах обра-
зовательных учреждений-пар-
тнеров;

– разработка и внедрение в 
учебный процесс современных 
образовательных технологий в 
области профессионального об-
разования;

– организация диагностиче-
ских, корректирующих и преду-
преждающих мероприятий в рам-

ках учебно-воспитательного про-
цесса;

– руководство курсовыми и 
выпускными квалификационны-
ми работами для формирования 
у обучающихся необходимых ком-
петенций; 

– оказание образовательных
услуг по программам допол-
нительного профессионально-
го образования (повышение ква-
лификации, профессиональная 
переподготовка) по направлени-
ям научно-исследовательской и 
практической работы учрежде-
ний-партнеров; 

– проведение совместных на-
учных и научно-методических ме-
роприятий по приоритетным на-
правлениям исследований;

– осуществление профориен-
тационной работы с учащимися;

– содействие   трудоустрой-
ству выпускников, осуществление 
взаимодействия с ними.

Специфика деятельности базо-
вых кафедр определялась в ходе 
рабочих встреч с администраци-
ей школ. Например, для гимназии 
№ 12 – это лингвистика с вектором 
работы, направленным на внедре-
ние инновационных образователь-
ных технологий в процесс обучения 
иностранным языкам, прежде все-
го электронного обучения и креа-
тивного письма, а для школы № 24 
– методика обучения иностранным 
языкам с акцентом на совершен-
ствование методики раннего обу-
чения иностранным языкам. Гим-
назия № 20 сделала ставку на пе-
дагогическое и художественное 
образование, а для средних обще-
образовательных школ № 30 и 7 
оказался привлекателен историко-
правовой аспект.

В настоящее время сформиро-
вано штатное расписание базовых 
кафедр, определена учебная на-
грузка, согласован график прове-
дения учебных и производствен-
но-педагогических практик.

Структурными подразделе-
ниями института уже проведе-
ны первые совместные мероприя-
тия в рамках реализации програм-
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мы создания базовых кафедр. Так, 
на факультете иностранных язы-
ков Мордовского государствен-
ного педагогического института 
им. М.Е. Евсевьева состоялся науч-
но-практический семинар для учи-
телей, входящих в штат базовых 
кафедр, «Технология электронно-
го обучения Itrainium Lingua». Это 
первый семинар из цикла меро-
приятий, посвященных электрон-
ному обучению, которые разрабо-
тали преподаватели кафедры ан-
глийского языка института. 

Сотрудники факультета педа-
гогического и художественного 
образования приняли участие в 
организации и проведении VI Бах-
тинской открытой гимназиче-
ской научно-практической конфе-
ренции «Диалоги в пространстве 
культуры» на базе гимназии № 20, 
а учителя провели мастер-класс 
«Анализ современного урока: тра-
диционный и инновационный под-
ходы» для студентов факультета.

С учетом требований нового 
законодательства об образовании 
к педагогу Мордовский государ-
ственный педагогический инсти-
тут им. М.Е. Евсевьева продолжа-
ет активные действия по внедре-
нию педагогических инноваций, 
направленных на совершенство-
вание практической подготовки 
студента, в частности по разра-
ботке и внедрению прикладного 
бакалавриата.

Для студентов, выбравших при-
кладной бакалавриат, предусмо-
трены практико-ориентированные 
программы учебных дисциплин, а 
учебный план строится в соответ-
ствии с 5-недельными модулями. 
Каждый модуль включает в себя 
четыре недели теоретической под-
готовки и неделю практической от-
работки полученных навыков, мо-
ниторинг которых осуществляется 
преподавателем. Так, при реали-
зации основных образовательных 
программ прикладного бакалав-
риата по профилю «История» на 
практическое обучение отводится 
не менее 50 % общего количества 
зачетных единиц учебного плана. 

Этот подход к организации учебно-
го процесса создает условия для 
рефлексии профессиональной де-
ятельности, позволяя корректиро-
вать результаты. 

Погружение студента в школь-
ную жизнь, а также оптимальное 
приближение к реальным услови-
ям работы учителя происходит в 
ходе непрерывных (концентриро-
ванных) практик, которые являют-
ся связующим звеном между те-
оретическим обучением в вузе и 
самостоятельной работой в шко-
ле. Например, в упомянутом учеб-
ном плане прикладного бакалав-
риата по профилю «История» пе-
дагогическая практика составляет 
20 недель, что существенно отли-
чает подготовку прикладного ба-
калавра от академического.

Сочетание концентрированной 
и рассредоточенной практик, но-
сящих непрерывный характер и 
усложняющихся от курса к курсу, 
представляется оптимальной мо-
делью организации практической 
подготовки бакалавров, так как 
она создает наиболее благопри-
ятные условия для мобилизации, 
практического применения и углу-
бления всех накопленных студен-
тами знаний, умений и навыков по 
избранному профилю и развития 
индивидуальных педагогических 
способностей каждого.

В рамках прикладного бакалав-
риата педагогическая практика, 
призванная обеспечить качествен-
ную подготовку выпускника, про-
водится в обстановке, максималь-
но приближенной к реальным усло-
виям будущей профессиональной 
деятельности. В этой связи обуче-
ние в рамках прикладного бакалав-
риата взаимосвязано с процессом 
создания базовых кафедр. 

С учетом новых требований к 
педагогу высшей школы в Мор-
довском государственном педа-
гогическом институте им. М.Е. Ев-
севьева переосмыслены кон-
цепции подготовки выпускников, 
управления научным и образова-
тельным процессом, в частности 
на базе созданной инновацион-

ной инфраструктуры активно вне-
дряются технологии сетевого вза-
имодействия, создаются базовые 
кафедры, прикладной бакалаври-
ат. Новые технологии подготов-
ки студентов призваны укрепить 
позиции выпускников педагоги-
ческого вуза на рынке труда, сде-
лав их еще более востребованны-
ми в системе образования, сфере 
культуры, физической культуры и 
спорта и др. 
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Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
высшего профессионального об-
разования третьего поколения 
представляет собой совокупность 
обязательных требований к про-
граммам бакалавриата, по ито-
гам освоения которых выпускни-
кам присваиваются квалифика-
ции «академический бакалавр» и 
«прикладной бакалавр». При этом 
выпускники в соответствии с ви-
дами профессиональной деятель-
ности, на которые ориентированы 

программы бакалавриата, должны 
обладать общекультурными, об-
щепрофессиональными, профес-
сиональными и профессиональ-
но-прикладными компетенциями 
и готовностью к решению профес-
сиональных задач.

Единицей содержания профес-
сиональной подготовки в логике 
компетентностного подхода яв-
ляется профессиональная зада-
ча. Термин «задача» используется 
в разных науках, при этом тракту-
ется широко и неоднозначно: на-

пример, как поставленная цель, 
которую стремятся достичь, по-
ручение, знание, вопрос, требую-
щий решения на основании опре-
деленных знаний и размышлений, 
проблема и др. Под профессио-
нальной задачей мы понимаем ос-
мысленную профессиональную 
ситуацию, в которую привнесена 
определенная цель в связи с не-
обходимостью познания и преоб-
разования действительности. Она 
является результатом осознания 
субъектом конкретной цели и ус-
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ловий ее достижения в какой-ли-
бо профессиональной ситуации, 
а также выполнения профессио-
нальных действий и принятия их к 
исполнению [2, 6]. 

Совокупность профессиональ-
ных задач образует ядро содержа-
ния профессиональной подготов-
ки, а этапы формирования ком-
петентности определяют логику 
развертывания содержания обу-
чения. Эти положения, в свою оче-
редь, определяют:

– принципы отбора содержа-
ния обучения, логику и последо-
вательность освоения умений ре-
шать профессиональные задачи 
разного уровня и овладения ба-
зовыми теоретическими понятия-
ми, которые необходимо исполь-
зовать при решении задач;

– выбор средств и методов об-
учения (преимущественно актив-
ных, в том числе решение задач, 
работа в группе, метод проектов 
и др.), наиболее подходящих для 
реализации принципов обучения 
в логике компетентностного под-
хода. 

При этом правомерно пред-
полагать, что базовые компетен-
ции должны отражать современ-
ное понимание основных задач 
профессиональной деятельности, 
а ключевые – показывать пути их 

решения. Специальные же ком-
петенции реализуют базовые и 
ключевые компетенции примени-
тельно к специфике профессио-
нальной деятельности будущего 
специалиста [3].

Предлагаемые нами с этой це-
лью профессионально ориенти-
рованные задачи могут быть раз-
биты на следующие три группы. 

1. Задачи, при решении кото-
рых студенты знакомятся с буду-
щей профессиональной деятель-
ностью. 

2. Задачи, в условиях которых 
содержится практическая направ-
ленность. 

3. Задачи, содержащие как в 
условии, так и в решении понятия, 
изучаемые в курсе специальных 
дисциплин. 

Например, при разработке 
учебного пособия «Деловой ки-
тайский», используемого в ходе 
профессиональной подготовки 
бакалавров по направлению «Эко-
номика» профиля «Мировая эко-
номика» в филиале Байкальско-
го государственного университе-
та экономики и права в г. Братске, 
автором был составлен комплекс 
профессиональных задач в соот-
ветствии с принципом учета видов 
профессиональной деятельности. 
На основе анализа профессио-

нальной деятельности определя-
ется комплекс профессиональных 
задач, необходимых для овладе-
ния умениями, а также состав и 
содержание учебной информа-
ции, обеспечивающей формиро-
вание этих умений [1, 5].

Предлагаемый комплекс про-
фессиональных задач, направлен-
ный на формирование профес-
сиональной компетентности сту-
дентов, отражает, как показано на 
рисунке, наиболее существенные 
процессы, явления и понятия сфе-
ры практически всех видов дея-
тельности будущего выпускника 
профиля «Мировая экономика», 
включая аналитическую, научно-
исследовательскую, организаци-
онно-управленческую, перевод-
ческую, банковскую и страховую. 
Решение задач различного вида 
и уровня сложности способству-
ет становлению и формирова-
нию у студентов ряда общекуль-
турных, общепрофессиональных, 
профессиональных и профессио-
нально-прикладных компетенций. 

В ходе изучения иностранно-
го языка при подготовке специа-
листа в области мировой эконо-
мики необходимо научить студен-
тов аргументированно строить 
выступления по заданной темати-
ке, стилистически правильно и в 
логической последовательности 
оформлять устные и письменные 
переводы. 

Развитие коммуникативных 
и переводческих способностей 
студентов происходит в большей 
мере в процессе обучения дву-
стороннему переводу, где предо-
ставляется возможность воспри-
нимать услышанное и строить от-
ветные речевые высказывания. 
Такая работа совершенствует на-
выки и умения устной речи сту-
дентов, одновременно расши-
ряет их лингвострановедческие 
знания и знакомит с различными 
аспектами жизни общества стра-
ны изучаемого языка. Во время 
таких занятий каждый студент по 
очереди выступает в роли пере-
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водчика-синхрониста в течение 
5–10 минут [4]. 

Например, при изучении темы 
«Китайские праздники» студен-
ты рассказывают об основных го-
сударственных и национальных 
праздниках, объясняют, в чем со-
стоит отличие традиционных на-
родных праздников, отмечаю-
щихся в Китае, а также обсуж-
дают, каким образом китайцы 
празднуют свои так называемые 
фестивали.

Помимо решения основных за-
дач на подобных занятиях про-
исходит столь необходимое при 
изучении иностранного языка 
повторение уже пройденного ма-
териала, так как ни в коем случае 
нельзя забывать, что лексика, ко-
торая не используется время от 
времени студентами в свободной 
речи, обязательно забывается. 
Необходимо подчеркнуть, что это 
касается именно свободной речи 
или устного двустороннего пере-
вода, так как при чтении текстов 
такого выраженного эффекта за-
поминания лексических единиц не 
наблюдается. 

Во время обсуждения вопро-
сов лексика рассматриваемой 
темы максимально широко ис-
пользуется всеми участниками за-

нятия, включая преподавателя и 
приглашенных гостей – носите-
лей языка (если, конечно, это воз-
можно). На обсуждение можно вы-
нести ряд вопросов, которые пре-
подаватель заранее приготовил, 
но не сообщил студентам. В та-
кой ситуации будет присутство-
вать элемент спонтанности, когда 
студентам необходимо адекватно 
и аргументированно отвечать без 
предварительной подготовки. Не-
сколько вопросов могут быть даны 
студентам до проведения занятия 
с целью развития у них навыков 
подготовленной монологической 
речи на иностранном языке. 

В настоящее время в работе 
любого специалиста очень важно 
умение держать себя на публике, 
поэтому желательно, чтобы каж-
дый студент выступал перед ау-
диторией и на иностранном язы-
ке, и на родном. Временные рамки 
при этом составляют 5–10 минут. 
Это, в свою очередь, также спо-
собствует подготовке организо-
ванного двустороннего перево-
да, когда один студент грамотно 
высказывается на русском язы-
ке согласно уже подготовленно-
му им самим материалу (не тратя 
при этом драгоценного времени 
на обдумывание), а другой совер-

шенствует свои переводческие 
навыки. В случае неправильно-
го перевода не нужно исправлять 
саму ошибку, прерывая этим про-
цесс общения между участника-
ми. Все должно быть максимально 
приближено к естественному ходу 
вещей, ведь на деловой встрече 
не будет человека, который будет 
исправлять переводчика, поэтому 
в данном случае лучше отмечать 
грамматические и лексические 
погрешности на отдельном листе 
и только в самом конце занятия 
объяснять студентам допущенные 
ими промахи, уточнять содержа-
ние неверно понятой мысли. 

Студенты наряду с препода-
вателем могут также на заранее 
приготовленных листах делать за-
мечания к переводу и впослед-
ствии высказывать свою точку 
зрения. Это еще один плюс такой 
организации учебных занятий, так 
как обеспечивается вовлечение в 
учебный процесс каждого студен-
та. Кроме того, студенты в извест-
ной мере приобщаются к деятель-
ности преподавателя, осваивают 
ее отдельные элементы. 

Преподавателю также целе-
сообразно активно участвовать в 
синхронном переводе и побывать 
на месте студента. Это позво-
лит ему не только сформировать 
особый взгляд на процесс обу-
чения, но и стать ближе к студен-
там, что, безусловно, положитель-
но скажется на качестве учебных 
занятий. Исправлять ошибки сле-
дует очень тактично, нужно учить 
этому всех студентов и вселять в 
каждого из них уверенность, что 
в дальнейшем они обязательно 
смогут полноценно использовать 
иностранный язык в своей работе 
[4]. Оценивание работы студен-
та должно охватывать как отдель-
ные этапы решения задач в логике 
компетентностного подхода, так и 
компетентность в решении задачи 
в целом [8]. 

Компетентностный   подход 
предполагает развитие у будущих 
выпускников вузов умений анали-
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зировать, оценивать, искать ме-
тоды и средства для конструктив-
ного решения различных видов 
профессиональных задач, в свя-
зи с чем актуализируется пробле-
ма развития умений, способству-
ющих подготовке саморазвива-
ющегося специалиста в течение 
всей его профессиональной дея-
тельности.

Процесс овладения профес-
сиональной деятельностью ока-
зывает формирующее влияние 
на развитие мотивов, интересов, 
склонностей, потребностей обу-
чающихся, поэтому очень важно 
сформировать содержание обу-
чения так, чтобы оно предусма-
тривало быстрейшее включение 
студентов в конкретную профес-
сиональную или близкую к ней де-

ятельность еще в ходе учебного 
процесса [7].
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С 2011 года российская систе-
ма высшего образования перешла 
на уровневую систему обучения. 
Сейчас уже можно анализировать 
результаты этого перехода. 

 Одним из требований, предъ-
являемых к выпускнику вуза в со-
временных условиях, является 
умение вести проектно-конструк-
торскую деятельность. Проектная 
деятельность в качестве дидак-

тического средства представляет 
собой интегративный вид учебной 
работы, обеспечивающий коор-
динацию различных сторон про-
цесса обучения, синтезирующих 
элементы познавательной, преоб-
разовательной, профессиональ-
но-трудовой, исследовательской, 
коммуникативной, учебной, тео-
ретической и практической дея-
тельности [1]. Поэтому проектная 

деятельность как педагогическая 
технология может быть использо-
вана в обучении студентов вуза.

Для обучения проектной дея-
тельности необходима учебная 
дисциплина, которая бы содержа-
ла элементы выполнения проек-
та. К числу таких дисциплин отно-
сится, например, курс «Процессы 
и аппараты химических произ-
водств». Он входит в профессио-
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нальный цикл дисциплин учебно-
го плана подготовки бакалавров 
по направлению «Технологиче-
ские машины и оборудование» и 
содержит такой компонент учеб-
ного процесса, как курсовое про-
ектирование.

Целями курсового проектиро-
вания являются:

– систематизация, закрепле-
ние, расширение и углубление 
теоретических знаний, получен-
ных на лекционных и практических 
занятиях; 

– развитие творческих способ-
ностей и логического мышления 
при решении конкретных техниче-
ских задач; 

– знакомство и приобретение 
навыков работы со справочной и 
технической литературой; 

– освоение основных приемов 
проектирования сложных техни-
ческих устройств и аппаратов с 
учетом современных достижений 
и тенденций развития техники и 
технологии.

Рамки учебного процесса до 
сих пор позволяли нам проводить 
подготовку специалистов на уров-
не требований, предъявляемых 
работодателями в лице ведущих 
промышленных предприятий ре-
гиона. Однако переход на уровне-
вую систему подготовки специа-
листов в сочетании с гуманитари-
зацией технического образования 

выдвигает ряд более сложных и 
трудновыполнимых целей, успеш-
ное достижение которых зависит 
от совокупности объективных и 
субъективных факторов [2].

Сложную задачу ставит пе-
ред преподавателем уменьшение 
аудиторных часов практически 
вдвое. Получается так, что нужно 
либо вынести некоторые темы на 
самостоятельное изучение, либо 
сократить объем лекционного ма-
териала по основным темам дис-
циплины. Причем оба подхода к 
решению рассматриваемой зада-
чи приведут к одному результату – 

снижению уровня подготовки вы-
пускника.

С целью систематизации зна-
ний и умений, полученных на лек-
ционных и практических заняти-
ях, а также для успешного ведения 
расчетов, предусматривающих 
выполнение курсового проекта, 
нами разрабатываются автома-
тизированные расчетные обучаю-
щие модули по разделам дисци-
плины. 

Расчетный модуль «Сушка в 
псевдоожиженном слое», соз-
данный в математическом паке-
те Mathcad, содержит основные 
расчетные и проектные законо-
мерности этого процесса. За счет 
простого интерфейса и понятного 
диалога с пользователем умень-
шается время выполнения рабо-
ты (рис. 1). Возможность отслежи-
вать результаты значительно сни-
жает вероятность возникновения 
ошибок в расчете (рис. 2).

Разработанный модуль дает 
возможность изменять данные 
расчета для поиска оптимальных 
технологических и конструктив-
ных параметров.

Использование в курсовом 
проектировании по дисциплине 
«Процессы и аппараты химиче-
ских производств» таких расчет-
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Рис. 1. Таблица ввода исходных данных
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ных модулей позволяет в значи-
тельной мере упростить и в то же 
время ускорить выполнение про-
екта. Работа с расчетным моду-
лем подразумевает обучающий 
характер: математическое моде-

лирование оборудования и произ-
водственных объектов с исполь-
зованием стандартных пакетов 
и средств автоматизированно-
го проектирования и проведения 
исследований требует от студен-

та аналитического мышления для 
выбора обоснованных исходных 
данных и оценки результатов рас-
чета, умения находить правиль-
ные решения, обобщать и делать 
выводы на каждом этапе работы с 
модулем.

В заключение надо отметить, 
что аналогичные расчетные моду-
ли в дальнейшем планируется ис-
пользовать для проведения техно-
логических расчетов дипломных 
работ выпускников по направле-
нию «Технологические машины и 
оборудование».
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Республика Коми является од-
ним из крупнейших лесных реги-
онов Российской Федерации. Об-
щая площадь земель лесного фон-
да Республики Коми составляет 
36262,3 тыс. га или 87,2% терри-
тории республики [1, с. 49].

Лесом покрыто примерно 
30 млн гектаров. Это составляет 
около 3,5% площади всех лесов 
России и около 40% – лесов Евро-
пейского Севера. В составе лес-
ных массивов хвойные породы со-
ставляют почти 84% (ель – 55%, 
сосна – 24%), а лиственные – 18% 
(береза – 16%, осина – 2%).

По данным учета общий запас 
лесов государственного лесного 

фонда Республики Коми составля-
ет 2,96 млрд м3. Для эксплуатации 
выделено более трех четвертей 
лесного фонда. Общий средний 
прирост составляет 28,5 млн м3, в 
том числе хвойных – 20,5 млн м3.

Крупнейшими лесозаготови-
тельными предприятиями Респу-
блики Коми являются:

– открытое акционерное обще-
ство «Монди Сыктывкарский ле-
сопромышленный комплекс»;

– открытое акционерное обще-
ство «Сыктывкарский фанерный 
завод»;

– закрытое акционерное обще-
ство «Жешартский фанерный ком-
бинат» (Усть-Вымский район);

– общество с ограниченной от-
ветственностью «Лузалес» (г. Сык-
тывкар и Прилузский район).

Подготовке высококвалифи-
цированных специалистов в об-
ласти лесного хозяйства и лесо-
заготовок у нас уделяется особое 
внимание.

Ухтинский   государственный 
технический университет является 
одним из ведущих высших учебных 
заведений северо-запада Россий-
ской Федерации. В Институте ме-
ханики и технологии производств 
Ухтинского государственного тех-
нического университета на ка-
федре технологии и машин ле-
созаготовок готовят бакалавров 
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(4 года обучения)  и магистров 
(2 года обучения) по направлению 
«Технология лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих 
производств» (профиль «Лесоин-
женерное дело»).

Магистратура введена в струк-
туру высшего профессионального 
образования с целью обеспече-
ния доступности профессиональ-
ного образования соответствую-
щего уровня, академической мо-
бильности в образовании, а также 
подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, ориен-
тированных на различные виды 
инновационной деятельности, 
требующей углубленной фунда-
ментальной и специальной подго-
товки [3, с. 2].

Обучение по магистерской 
программе предусматривает бо-
лее глубокое освоение теории 
и подготовку студента к науч-
но-исследовательской и педа-
гогической деятельности по вы-
бранному направлению. В связи 
с этим магистры обладают боль-
шим объемом знаний и навыков, 
необходимых для поступления в 
аспирантуру и последующего тру-
доустройства в научно-исследо-
вательские организации и высшие 
учебные заведения.

Каждому магистранту назна-
чается научный руководитель из 
числа высококвалифицированных 
специалистов (докторов или кан-
дидатов наук), ведущих научные 

исследования по тематике маги-
стерской программы.

Целями развития научно-ис-
следовательской деятельности в 
Ухтинском государственном тех-
ническом университете являются 
создание условий для раскрытия 
творческих способностей студен-
тов в сфере научной деятельности 
и формирование у них навыков 
ведения научных исследований, 
укрепление научных школ вузов и 
подготовка кадров научных работ-
ников и профессорско-препода-
вательского состава [5, с. 3].

Среди основных задач научно-
исследовательской деятельности 
студентов:

– создание условий для рас-
крытия и реализации личностных 
творческих способностей моло-
дежи, поддержка ее научно-тех-
нической деятельности;

– обучение студентов методо-
логии научного проектирования; 

– повышение массовости и ре-
зультативности участия молодежи 
в научной деятельности;

– рационализация использова-
ния молодежью своего свободно-
го времени, отвлечение ее от при-
обретения вредных привычек и 
антиобщественных устремлений;

– отбор одаренной и талантли-
вой молодежи, способной к пре-
подавательской или научной де-
ятельности, для дальнейшего 
обучения и пополнения научно-
педагогических кадров;

– формирование и развитие у 
учащейся молодежи способно-
сти к быстрой адаптации к меняю-
щимся условиям приложения сво-
их знаний и умений; 

– формирование и развитие у 
учащейся молодежи специфиче-
ских качеств научно-педагогиче-
ских и научных работников.

Основным видом научно-ис-
следовательской деятельности 
студентов в Ухтинском государ-
ственном техническом универси-
тете является научно-исследова-
тельская деятельность студентов, 
включенная в учебный процесс, 
дополняющая учебный процесс и 
параллельная учебному процессу.

 Основные формы научно-ис-
следовательской деятельности 
студентов, включенные в учебный 
процесс, следующие:

– изучение литературы;
– выполнение научных учебно-

исследовательских работ, рефе-
ратов, курсовых и дипломных ра-
бот и проектов;

– участие в научных семинарах.
Основные формы научно-ис-

следовательской деятельности 
студентов, дополняющие учебный 
процесс:

– участие в научных кружках;
– участие в различных научных 

мероприятиях: конференциях, 
конкурсах, проводимых как в уни-
верситете, так и в других научных 
и образовательных учреждениях;

– публикация научных работ.
Научно-исследовательская де-

ятельность студентов, параллель-
ная учебному процессу, включает:

– участие в плановых научных 
исследованиях кафедр, других на-
учных подразделений универси-
тета; 

– выполнение работ по грантам.
Ежегодно в предпоследнюю 

неделю декабря на всех кафедрах 
университета проводится студен-
ческая научная конференция, це-
лью которой является обзор до-
стижений студенческих научных 
исследований за прошедший год. 
Лучшие научные исследования от-
бираются для участия в междуна-
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родной молодежной научной кон-
ференции «Севергеоэкотех» по 
секции «Технология лесозагото-
вок» и Республиканском моло-
дежном инновационном конвенте 
«Молодежь – будущему Республи-
ки Коми», проводимых ежегодно в 
весеннем семестре.

Постоянно на кафедре тех-
нологии и машин лесозаготовок 
университета студенты совмест-
но с научными руководителями 
участвуют в научных конферен-
циях, проводимых, например, в 
Сыктывкарском лесном инсти-
туте, Московском государствен-
ном университете леса, Санкт-
Петербургском государственном 
лесотехническом университете 
им. С.М. Кирова, Воронежской го-
сударственной лесотехнической 
академии, Поволжском государ-
ственном технологическом уни-
верситете, Северном (Арктиче-
ском) федеральном университете 
им. М.В. Ломоносова и др.

Ежегодно студенты кафедры 
технологии и машин лесозагото-
вок выступают в качестве соиска-
телей премии Лесной академии 
Коми, учредителем которой явля-
ется открытое акционерное обще-
ство «Монди Сыктывкарский лесо-
промышленный комплекс». Крите-
риями оценки работ являются:

– практическая ценность;
– экономическая   эффектив-

ность;
– соответствие перспективам и 

стратегии развития лесопромыш-
ленного комплекса;

– инновационность,   ориги-
нальность, творческий подход;

– самостоятельность выполне-
ния.

Внедрение   интерактивных 
форм обучения – одно из важ-
нейших направлений совершен-
ствования подготовки студентов 
в современном профессиональ-
ном учебном заведении. Соглас-
но федеральным государствен-
ным образовательным стандар-
там высшего профессионального 
образования, удельный вес заня-
тий, проводимых в интерактивных 

формах, должен для магистров 
занимать не менее 40% учебного 
времени [6, с. 15].

Понятие «интерактивный» про-
исходит от английского словосо-
четания interact (inter – «взаим-
ный», act – «действовать»). Инте-
рактивное обучение – это способ 
познания, характеризующийся 
высокой степенью включенности 
обучающихся в учебный процесс, 
активизирующий их познаватель-
ную и творческую деятельность 
при решении поставленных задач.

Цель активного обучения – это 
создание преподавателем усло-
вий, в которых студент сам будет 
открывать, приобретать и кон-
струировать знания. Это являет-
ся принципиальным отличием це-
лей активного обучения от целей 
традиционной системы образо-
вания.

Из интерактивных форм обу-
чения на занятиях применяются 
такие формы, как просмотр и об-
суждение видеофильмов, слайд-
презентации, коллоквиумы и де-
ловые игры [2, c. 68].

Тестирование, деловая игра и 
другие элементы инновационной 
педагогической технологии поз-
воляют выявить наиболее про-
дуктивные качества знаний, обо-
значить границы и компоненты 
информационной культуры сту-
дентов как в рамках конкретной 
учебной дисциплины, так и в объ-
еме профессиональной подго-
товки.

За два года обучения маги-
страм этого направления препо-
даются 16 дисциплин, проводятся 
4 практики и предусматривается 
выполнение научно-исследова-
тельской работы.

Автором настоящей ста-
тьи магистрам в первый год об-
учения преподается дисци-
плина «Актуальные проблемы 
технологических процессов ле-
созаготовительных и деревопе-
рерабатывающих производств». 
Цели преподавания этой дисци-
плины – изучение актуальных про-
блем технологических процессов 

лесосечных работ, лесовосста-
новления, нижних лесных скла-
дов и деревоперерабатывающих 
производств (лесопиление, про-
изводство шпал, колотых балан-
сов, дров, деревянной тары); оз-
накомление студентов с новыми 
техническими и технологически-
ми решениями, разработанными 
на уровне патентов, повышающи-
ми эффективность функциониро-
вания лесозаготовительной и ле-
совосстановительной техники; 
формирование у студентов соб-
ственной точки зрения о необ-
ходимости и направлении даль-
нейшего развития существующих 
технических решений и поиска 
новых способов лесозаготовок и 
лесовосстановления.

Учебным планом по этой дис-
циплине предусмотрено проведе-
ние лекций, практических занятий 
и написание рефератов. Пример-
ные темы рефератов следующие.

1. Прогнозы лесопользования в 
России.

2. Проблемы бореальных лесов.
3. Особо охраняемые террито-

рии России и Республики Коми.
4. Причины и последствия со-

кращения лесов.
5. Охрана лесов от лесных по-

жаров.
6. Охрана лесов от вредителей 

и болезней.
7. Воздействие антропогенных 

факторов на лесную раститель-
ность.

8. Проблемы организации де-
ревоперерабатывающих произ-
водств.

9. Проблемы технологических 
процессов при организации лесо-
сечных работ.

10. Транспорт леса: вопросы 
организации, проблемы и пер-
спективы.

11. Экологический ущерб ле-
созаготовок и его оценка.

12. Правовые проблемы рацио-
нального использования и охраны 
земель лесного фонда.

13. Анализ влияния современ-
ной лесозаготовительной техники 
на лесную среду.
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14. Проблемы утилизации ле-
сосечных отходов и отходов дере-
вопереработки.

15. Варианты решения пробле-
мы работы лесозаготовительной 
техники на лесосеках с переув-
лажненными грунтами.

Для подготовки к занятиям и 
написания реферата магистрам 
рекомендуется работа в научном 
читальном зале с множеством на-
учных журналов по лесной тема-
тике, такими как «Лесной журнал», 
«Дерево.RU», «ЛесПромИнформ», 
«Лесопромышленник», «Лесотех-
нический журнал», «Лесной вест-
ник» и др.

На втором году обучения ав-
тором статьи магистрам препо-
дается дисциплина «Обоснова-
ние параметров технологического 
оборудования и режимов рабо-
ты лесозаготовительных машин». 
Цели преподавания дисциплины – 
развитие навыков анализа и расче-
та рациональных технологических 
параметров лесосек, выбора ре-
жимов работы лесозаготовитель-
ных машин в различных производ-
ственных условиях; формирование 
у обучающихся самостоятельно-
го мышления при проектировании 
лесотехнических объектов и обо-
сновании новых технических и тех-
нологических решений при освое-
нии участков лесного фонда.

Учебным планом по этой дис-
циплине предусмотрено проведе-
ние лекций, практических занятий 
и написание курсового проекта на 
тему «Расчет лесозаготовитель-
ной машины».

Во введении курсового проекта 
освещаются конструктивные осо-
бенности технологического обо-
рудования конкретной лесозаго-
товительной машины, например 
харвестера, результаты патентно-
го поиска, а также ставятся цели и 
задачи исследования.

В основной части курсового 
проекта в качестве примера по 
харвестеру можно рассмотреть 
следующие разделы. 

1. Обзор конструкции валочно-
сучкорезно-раскряжевочной го-
ловки харвестера. 

2. Проектирование и расчет за-
хватного устройства харвестер-
ной головки. 

3. Проектирование и расчет 
цепного срезающего устройства. 

4. Проектирование и расчет 
сучкорезно-протаскивающего ме-
ханизма харвестерной головки.

В заключительной части курсо-
вого проекта приводятся выводы 
и рекомендации.

Итоговым контролем знаний по 
обеим дисциплинам является эк-
замен.

На протяжении всего периода 
обучения магистранты пишут дис-
сертацию, а в конце второго года 
обучения защищают ее.

Магистерская диссертация 
представляет собой вид выпуск-
ной квалификационной работы, 
которая является самостоятель-
ным научным исследованием или 
проектом, выполняемым под ру-
ководством научного руководите-
ля [4, с. 2].

При выполнении магистерской 
диссертации магистранты долж-
ны показать свою способность 
и умение, опираясь на получен-
ные углубленные знания, навыки 
и сформированные компетенции, 
самостоятельно решать на совре-
менном уровне задачи своей про-
фессиональной деятельности, из-
лагать специальную информацию, 
научно аргументировать и защи-
щать свою точку зрения.

Примеры тем магистерских 
диссертаций по направлению 
«Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих про-
изводств», подготовленных под 
руководством автора статьи, сле-
дующие. 

1. Проект организации лесо-
сечных работ лесозаготовитель-
ного предприятия с учетом меро-
приятий по лесовосстановлению.

2. Проект организации произ-
водства пиломатериалов лесоза-

готовительного предприятия с вы-
бором оптимальной технологии 
лесопиления и сушки.

3. Проектирование лесозаго-
товительного предприятия с вне-
дрением процессов переработ-
ки пиломатериалов и технологи-
ческой щепы в условиях лесосеки.

4. Повышение эффективности 
лесосечных работ лесозаготови-
тельного предприятия путем вне-
дрения технологических процес-
сов с углубленной переработкой.

В итоге вся учебная и научная 
работа с магистрами по направ-
лению «Технология лесозаготови-
тельных и деревоперерабатыва-
ющих производств» нацелена на 
подготовку к обучению в аспиран-
туре по научной специальности 
«Технология и машины лесозаго-
товок и лесного хозяйства».
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Реформы, происходящие в настоящее время, на-
правлены на информатизацию всей системы обра-
зования – от дошкольного до высшего. Своевремен-
ное включение преподавателей вузов в процесс ин-
форматизации позволит успешно реализовать цели 
и задачи реформ. В связи с этим становится актуаль-
ным обучение будущих учителей математики препо-
даванию с помощью информационных технологий. 
Современные математические пакеты доступны ши-
рокому кругу пользователей, так как они удобны для 
применения и позволяют формулировать и решать 

задачи в виде, максимально приближенном к тради-
ционному обучению. Среди указанных пакетов наи-
более распространены системы компьютерной ал-
гебры, в последнее время чаще называемые систе-
мами компьютерной математики, которые являются 
мощным инструментом для ученого, преподавателя, 
аспиранта и студента. 

Системы компьютерной математики позволяют 
автоматизировать наиболее рутинную, требующую 
повышенного внимания часть вычислений и опериру-
ют при этом аналитической записью данных, то есть 
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фактически математическими формулами. Система 
компьютерной математики Maxima, выбранная нами 
для исследования, имеет аналогичные принципы ра-
боты. Мы считаем ее перспективной с точки зрения 
применения в обучении математике в вузе, в частно-
сти в математической подготовке будущих учителей. 
Для этого целесообразно научить студентов пользо-
ваться этой программой. Основываясь на возможно-
стях системы, нами был разработан учебник-практи-
кум по применению Maxima, который рассчитан на 
самостоятельную работу как во время практических 
занятий по математике, так и в свободное от ауди-
торных занятий время с целью решения учебных или 
научных задач. Внедрение такой системы в препода-
вание математики позволяет повысить заинтересо-
ванность студентов в изучении математических дис-
циплин и, как следствие, качество подготовки по ма-
тематике и связанным с ней дисциплинам. 

Настоящую статью мы решили посвятить рассмо-
трению некоторых задач геометрии Лобачевского с 
применением системы компьютерной математики 
Maxima. Приведем теоретические сведения, необхо-
димые для решения этих задач.

КОНФОРМНЫЕ МОДЕЛИ 

ПЛОСКОСТИ ЛОБАЧЕВСКОГО

Плоскость Лобачевского кривизны K = –1 изоме-
трична полусфере мнимого радиуса R = i трехмер-
ного Псевдоевклидова пространства с метрикой 
ds2 = (dx1)2 + (dx2)2 – (dx3)2. Модель Пуанкаре в кру-
ге можно получить, проектируя сферу(x1)2 + (x2)2 – 
– (x3)2 = –1 на плоскость x3 = 1 из южного полюса 
S(0, 0, –1). 

Если абсолют перевести инверсией в Евклидо-
ву прямую, то получим другую конформную модель 

гиперболической геометрии – 
модель Пуанкаре в Евклидовой 
полуплоскости. Исследовать 
движения плоскости Лобачев-
ского мы будем именно в этой 
модели.

Пусть абсолют плоскости Ло-
бачевского в комплексных пе-
ременных задан соотношением 
Im(z) = 0. Кроме того, абсолюту 
принадлежит одна несобствен-
ная точка, которую обозначим че-
рез M. Точками плоскости Ло-
бачевского будем считать точ-
ки полуплоскости Im(z) > 0. 
Прямые плоскости Лобачевско-
го в этой модели изображаются 
Евклидовыми полуокружностями 
(z – a)·(z– – a) = r2, Im(z) > 0 (z∈C, 
a, r∈R) с центрами на абсолю-
те и полупрямыми z + z– = const, 
Im(z) > 0, перпендикулярными аб-

солюту. Прямые, параллельные (по Лобачевскому), в 
этой модели изображаются полуокружностями и по-
лупрямыми, имеющими общую точку на абсолюте. 
Общей точкой параллельных прямых , задаваемых 
соотношениями вида z + z– = const, Im(z) > 0, является 
несобственная точка M.

Эквидистанты прямых, изображаемых Евклидо-
выми полуокружностями, в этой модели изобража-
ются дугами окружностей, пересекающихся с аб-
солютом в тех же точках, что и сама гиперболиче-
ская прямая. Эквидистанты прямых, моделируемых 
в данной интерпретации Евклидовыми полупрямы-
ми, изображаются Евклидовыми полупрямыми, пе-
ресекающими абсолют в тех же точках, что и гипер-
болические прямые. Орициклы являются ортого-
нальными траекториями пучка параллельных прямых 
плоскости Лобачевского. В этой модели для пучка с 
центром в конечной точке абсолюта они изобража-
ются Евклидовыми окружностями, касающимися аб-
солюта в центре пучка. Для пучка гиперболических 
прямых с центром в несобственной точке M орици-
клы будут моделироваться Евклидовыми прямыми, 
параллельными абсолюту.

Евклидовы окружности, не пересекающиеся с аб-
солютом, будут служить изображениями окружно-
стей плоскости Лобачевского в данной интерпре-
тации. Окружности являются ортогональными тра-
екториями пучка пересекающихся прямых. Для 
нахождения Неевклидова центра окружности можно 
взять пару гиперболических прямых, ортогональных 
окружности, и вычислить координаты их точки пере-
сечения. 

Линейный элемент метрики плоскости Лобачев-
ского в комплексных координатах имеет такой вид:
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2
2

4
.

( )

dzdz
ds

z z






Расстояние между точками z1 и z2 в этой моде-
ли можно вычислить также через логарифм двойно-
го отношения этих точек и двух точек пересечения 
прямой, проходящей через них, с абсолютом. Это же 
расстояние можно определить по формуле

1 2 1 2

2

1 2 1

1

2

) .( ,
z z z z

z ln
z z z

z
z

  


  


ДВИЖЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ЛОБАЧЕВСКОГО

Непосредственной проверкой можно убедиться, 
что дробно-линейные подстановки комплексной пе-
ременной z c вещесвенными коэффициентами a, b, 
c, d:

_

_

, 0 и

, 0

az b
z ad bc

cz d

az b
z ad bc

c z d

   


   


сохраняют метрику. Следовательно, они служат дви-
жениями плоскости Лобачевского в этой модели. 
Подстановки без сопряжения служат движениями 
первого рода, а подстановки с комплексным сопря-
жением – движениями второго рода плоскости Лоба-
чевского. Классификация движений осуществляет-
ся по наличию неподвижных точек. Хотя она сходна 
с Евклидовой, но имеет свои особенности. Нетож-
дественное движение первого рода может быть вра-
щением, сдвигом вдоль прямой или орициклическим 
вращением.

При вращении неподвижна одна собственная точ-
ка плоскости Лобачевского, то есть точка, задава-
емая комплексным числом с отличной от нуля мни-
мой частью. Другие точки плоскости Лобачевского 
при вращении движутся по окружностям с Неевкли-
довым центром в неподвижной точке. Это преобра-
зование имеет точный Евклидов аналог.

Если преобразование имеет две неподвижные 
точки на абсолюте, то оно является сдвигом вдоль 
прямой с «концами» в неподвижных точках. Пре-
образование является аналогом Евклидова парал-
лельного переноса, но имеет свою специфику. Точки 
этой прямой движутся по ней самой, остальные точ-
ки плоскости Лобачевского смещаются по ее экви-
дистантам. Чем дальше от инвариантной прямой на-
ходится точка, тем на большее расстояние она сме-
щается. Сдвиг вдоль прямой, изображаемой в этой 
модели Евклидовой полупрямой, моделируется Ев-
клидовой гомотетией с центром в точке пересечения 
прямой с абсолютом.

Если движение первого рода имеет одну непод-
вижную точку на абсолюте, то оно является орици-

клическим вращением. Точки гиперболической пло-
скости при преобразовании такого типа движутся по 
орициклам, имеющим несобственный центр в не-
подвижной точке. Если при преобразовании непод-
вижна только точка M, то такое орициклическое 
вращение плоскости Лобачевского моделируется 
Евклидовым переносом в направлении, параллель-
ном прямой, служащей абсолютом плоскости Лоба-
чевского в этой модели.

Если движение второго рода имеет прямую не-
подвижных точек, то оно представляет собой симме-
трию относительно этой прямой. Это преобразова-
ние полностью аналогично Евклидовой симметрии. 
Более того, если прямая неподвижных точек изобра-
жается Евклидовой полупрямой, то образ точки при 
симметрии относительно такой прямой будет совпа-
дать с ее образом при Евклидовой симметрии отно-
сительно этой прямой. Если же прямая, состоящая 
из неподвижных точек движения второго рода, изо-
бражается Евклидовой полуокружностью, то образ 
точки плоскости Лобачевского при симметрии отно-
сительно такой прямой совпадает с ее образом при 
инверсии относительно Евклидовой окружности, мо-
делирующей гиперболическую прямую.

Если при движении второго рода неподвижны 
только две точки абсолюта, то это движение будет 
скользящей симметрией. Она является композици-
ей симметрии относительно прямой и сдвига вдоль 
этой прямой.

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ MAXIMA 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В МОДЕЛИ ПУАНКАРЕ 

Приведем несколько примеров из разработанно-
го нами комплекса упражнений по геометрии Лоба-
чевского, при выполнении которых использование 
системы компьютерной математики Maxima значи-
тельно оптимизирует учебный процесс.

Пример 1. Определить тип преобразования
a z b

z
c z d

  
 

 плоскости Лобачевского в модели Пуан-

каре на верхней полуплоскости, если:
5, 4, 1, 0;

1, 5, 2, 0;

1, 0, 1, 1;

2, 2, 0, 2.

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

    
    
   
    

Для решения этого примера с помощью системы 
компьютерной математики Maxima необходимо вве-
сти новую функцию w(a, b, c, d):

– w (a, b, c, d): = if a*d – b*c > 0 then if (d^2 – 
– 2*a*d+4*b*c+a^2)>0 then print 

(«Это движение – сдвиг вдоль прямой с концами 
в найденных точках:»,(solve([z=(a*z+b)/(c*z+d)],[z]))) 
else if (d^2-2*a*d+4*b*c+a^2) < 0 and c#0 then print 
(«Это движение – вращение вокруг найденной 
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точки:»,(solve([z=(a*z+b)/(c*z+d)],[z]))) else if (d^2-
2*a*d+4*b*c+a^2)=0 and c#0

– then print («Это движение – орициклическое 
вращение с несобственным центром в найденной 
точке:»,(solve([z=(a*z+b)/(c*z+d)],[z]))) else if a=d 
and b#0 and c=0 then print («Это движение – ори-
циклическое вращение с несобственным центром 
в бесконечно удаленной точке:», (solve([z=(a*z+b)/
(c*z+d)],[z])));

Решение:
1) (5, 1,4,0);w 

Это движение – сдвиг вдоль прямой с концами в 
найденных точках: [z = 1, z = 1/4].

2) (1, 5,2,0);w 
Это движение – вращение вокруг найденной точ-

ки:
 

39% 1 39% 1
[ , ]

4 4

i i
z z

 
   .

Замечание. В системе компьютерной математики 
Maxima перед константами ставится знак %.

3) (1,0,1,1);w

Это движение – орициклическое вращение с не-
собственным центром в найденной точке: [z = 0].

4) (2, 2,0,2);w 

Это движение – орициклическое вращение с не-
собственным центром в бесконечно удаленной точ-
ке: []

Следовательно, имеются четыре типа движений 
первого рода. Случаи 3 и 4 с точки зрения плоскости 
Лобачевского представляют собой один тип. Просто 
аналитическое задание отличается тем, что в случае 
неподвижной бесконечно удаленной точки преобра-
зование становится линейным. Четвертый тип дви-
жений 1-го рода – тождественное преобразование.

Пример 2. Найти образ точки z при заданном дви-

жении 
a z b

z z
c z d

  
 

 плоскости Лобачевского, 

если:
1) 1 , 5, 4, 1, 0;

2) 4 3 , 1, 5, 2, 0;

3) 6 5 , 1, 0, 1, 1;

4) 3 7 , 2, 2, 0, 2.

z i a b c d

z i a b c d

z i a b c d

z i a b c d

      
      
     
      

Для решения данного примера нужно ввести но-
вую функцию w(z,a,b,c,d):

 

( , , , , ) : * * 0

( ( ) (( * ) / ( * )));

(% 1) ( , , , , ) : 0

( ( )

w z a b c d if a d db c

then w z rectform a z b c z d

o w z a b c d if ad bc

az b
then w z rectform

cz d

   
    

  

      

Решение:
% 9

1) (% 1,5, 1,4,0); ( ) .
8 8

3% 1
2) (3 *% 4,1, 5,2,0); ( ) .

10 10

i
w i w z

i
w i w z

    

    

5% 67
3) (5 *% 6,1,0,1,1); ( ) .

74 74
4) (7 *% 3,2, 2,0,2); ( ) 7% 2.

i
w i w z

w i w z i

   

    

Таким образом, можно найти образы точки z при 
заданных движениях первого рода плоскости Лоба-
чевского. 

Пример 3. Найти прообраз точки w при заданном

движении a z b
z

c z d

  
 

 плоскости Лобачевского, 

если: 

1) , 5, 4, 1, 0;
8 8
1 3

2) , 1, 5, 2, 0;
10 10
67 5

3) , 1, 0, 1, 1;
74 74

4) 2 7 , 2, 2, 0, 2.

w a b c d

w a b c d

w a b c d

w i a b c d

      

      

     

      

Для решения этого примера необходимо ввести 
новую функцию z(w,a,b,c,d):

( , , , , ) : * * 0

( ( ([ ( * )],[ ])));

(% ) (( , , , , ) : 0

( [ ],[ ]

z w a b c d if a d b c

then rectform solve w a z d z

oi z w a b c d if ad bc

az b
then rectform solve w z

cz d

   
 

  

       

Решение:
1) (% / 8 9 / 8,5, 1,4,0); % 1.

2) ((3 *% ) /10 1/10,1, 5,2,0); 3% 4.

3) ((5 *% ) / 74 67 / 74,1,0,1,1); 5% 6.

4) (7 *% 2,2, 2,0,2); 7% 3.

z i z i

z i z i

z i z i

z i z i

    
    
   
    

Эта задача является обратной к предыдущей.
Пример 4. Вычислить расстояния между двумя 

точками z = a + b·i и w = c + d·i, если:
1) 5, 4, 1, 0;

2) 1, 5, 2, 0;

3) 1, 0, 1, 1;

4) 2, 2, 0, 2.

a b c d

a b c d

a b c d

a b c d

    
    
   
    

Расстояние можно вычислить по формуле:
: *% ;

: *% ;

log(( ( ( )) ( )) /

/ ( ( ( )) ( )));

(% 1) %

(% 2) %

% % % %
(% 3) log

% % % %

z a b i

w c d i

abc w conjugate z abc w z

abc w conjugate z abc w z

o i b a

o i d c

id c ib a id c ib a
o

id c ib a id c ib a

 


  
  




       
         

Решение:
1)

 

: % / 8 9 / 8; : % 1;

log(( ( ( )) ( )) /

/ ( ( ( )) ( )));

w i z i

abc w conjugate z abc w z

abc w conjugate z abc w z
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Символьное решение: 

 

5/2 5/2

5/2 5/2

41 5

2 2log .
41 5

2 2

 
 

 
 

 
 

Численное решение:
%, : ; 2.095186025298517

2) :(3 *% ) /10 1/10; : 3 *% 4;

3% 1
(% 1)

10 10
(% 2)3% 4

log(( ( ( )) ( )) /

/ ( ( ( )) ( )));

3 29 3 5

10 2log
3 29 3 5

10 2

numer true

w i z i

i
o

o i

abc w conjugate z abc w z

abc w conjugate z abc w z


  




   

  

 
 

 
 

 
 

%, : ; 3.294462292742194

3) :(5*% ) / 74 67 / 74; :5*% 6;

5% 67
(% 1)

74 74
(% 2) 5% 6

log(( ( ( )) ( )) /

/ ( ( ( )) ( )));

3821 61

74 74log
3821 61

74 74

numer true

w i z i

i
o

o i

abc w conjugate z abc w z

abc w conjugate z abc w z


  




   

  

 
 

 
 

 
 
%, : ; 5.01617571867537

3) : 5 7 *% ; : 9 *% 8;

(% 1) 7% 5

(% 2) 9% 8

log(( ( ( )) ( )) /

/ ( ( ( )) ( )));

265 13
log

265 13

numer true

w i z i

o i

o i

abc w conjugate z abc w z

abc w conjugate z abc w z


  




   
  

 
   
%, : ; 0.45043909270382numer true

Таким образом, мы рассмотрели некоторые воз-
можности применения системы компьютерной мате-
матики Maxima в процессе преподавания Неевкли-
довой геометрии. Ее удобный и простой интерфейс 
привлекает внимание пользователя. Благодаря это-
му система становится весьма полезным инструмен-
том преподавателя для достижения профессиональ-
ных целей в процессе преподавания математики в 
вузе. Систему аналитических вычислений Maxima 
можно использовать как в учебных целях, так и в ка-
честве платформы для вполне серьезных научных 
разработок. 
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Одна из ведущих тенденций 
современного периода – дина-
мичный научно-технологический 
прогресс, вызывающий измене-
ния практически во всех сферах 
социально-экономической жиз-
ни. Эти изменения в той или иной 
мере затрагивают каждого наше-
го современника. 

Можно сказать, что ситуация 
нарастающих преобразований 
ставит перед обществом и госу-
дарством две взаимосвязанные 
задачи. Во-первых, это прогно-

зирование происходящих изме-
нений в их влиянии на все сферы 
социально-экономической жиз-
ни. Во-вторых, создание усло-
вий для адаптации руководите-
лей, специалистов, других пред-
ставителей активного населения 
к происходящим переменам. От-
сюда следует настоятельная по-
требность в развитии непрерыв-
ного образования, призванного 
обеспечивать доступность новых 
знаний, умений, навыков и про-
фессий для всех членов обще-

ства и стимулировать их освое-
ние с использованием наиболее 
эффективных форм обучения, по-
вышения квалификации и пере-
подготовки.

Не будет преувеличением ска-
зать, что в наши дни, как никог-
да прежде, идея непрерывно-
го образования стала насущной 
практической необходимостью, 
основным условием развития 
личности представителей всех 
категорий населения, особенно 
специалистов, их успешного жиз-
ненного и профессионального 
самоопределения [3].

Лиссабонский саммит Евро-
пейского совета, состоявшийся в 
марте 2000 года, констатировал, 
что успешный переход к экономи-
ке и обществу, основанных на зна-
ниях, обязательно должен сопро-
вождаться процессом непрерыв-
ного образования человека. Как 
пожизненный стадиальный про-
цесс освоения знаний и умений, 
оно должно обеспечивать посту-
пательное развитие творческо-
го потенциала личности на основе 
достоверного прогноза обучения, 
когда изучаемые ныне знания со-
ответствуют будущим, еще скры-
тым тенденциям развития обще-
ства. 

Как же этого достичь? 
Участники саммита в Лиссабо-

не связывают конструктивное ре-
шение этой задачи с созданием 
адекватной вызовам будущего си-
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стемы непрерывного образова-
ния, открытой актуальным и пер-
спективным потребностям обще-
ства в каждый текущий момент. 
Очевидно, что так понимаемое об-
разование становится не просто 
процессом передачи накопленно-
го систематизированного опыта 
прошлого, а превращается в про-
цесс исследования настоящего и 
проектирования будущего, то есть 
сопровождается генерацией но-
вых знаний.

Итак, ключевой особенностью 
непрерывного образования явля-
ется его устремленность в буду-
щее – на решение проблем раз-
вития общества с использованием 
перспективных профессиональ-
ных знаний. Оно также предпола-
гает комплексность, многообра-
зие, гибкость применяемых форм, 
методов и видов обучения, демо-
кратизацию и индивидуализацию 
всего образовательного процесса. 

Естественно, что для осущест-
вления непрерывного образова-
ния сложившаяся система учеб-
ных заведений от дошкольных до 
послевузовских должна быть ра-
дикально перестроена. Она при-
звана впитать новые принципы и 
подходы, новые идеи и решения. 
Назовем важнейшие из них: 

– охват образованием всей ак-
тивной жизни человека;

– превращение системы обра-
зования в единое целое, обединя-
ющее и интегрирующие не только 
дошкольные, общеобразователь-
ные, высшие учебные заведения, 
разнообразные виды последи-
пломной подготовки, но и парал-
лельное дополнительное образо-
вание, обучение на производстве, 
открытое неформальное образо-
вание и др.;

– осуществление горизонталь-
ной интеграции, объемлющей 
дом, общество, трудовой коллек-
тив, средства массовой инфор-
мации, культурные организации, 
равно как и взаимосвязи между 
изучаемыми предметами, различ-
ными аспектами развития челове-
ка (физическими, интеллектуаль-
ными, моральными и др.) на от-
дельных этапах жизни;

– проведение вертикальной 
интеграции между отдельны-
ми этапами образования и типа-
ми учебных заведений, разными 
уровнями и предметами внутри 
отдельных этапов, различными 
социальными ролями человека;

– развитие самоуправления, 
самообразования, самовоспита-
ния, самооценки;

– индивидуализация обуче-
ния, его проведение во взаимо-
действии представителей разных 
поколений, в семье, в малых со-
циальных группах, ориентация на 
междисциплинарность знаний, их 
качество, гибкость и разнообра-
зие, на реализацию обучения в ус-
ловиях использования широкого 
спектра средств и методик с уче-
том объективно заданных време-
ни и места обучения;

– комулятивный подход к зна-
ниям – способность к познаниям 
новых достижений науки и техни-
ки, совершенствование умения 
учиться, развитие мотивации к об-
учению, создание благоприятных 
условий и атмосферы для обуче-
ния;

– динамичность и оператив-
ность – повышенная скорость 
приобретения знаний и умений, 
их усвоение, способность приме-
нять полученные знания в практи-
ческой деятельности.

В своей статье Е.Н. Белова на-
зывает некоторые проблемы не-
прерывного образования россий-
ской системы. Приведем их.

1. Отсутствие надлежащей 
преемственности различных ви-
дов и уровней образования, что 
не позволяет построить эффек-
тивную индивидуальную образо-
вательную траекторию для каждо-
го обучающегося в соответствии 
его личными особенностями и по-
требностями инновационной Рос-
сии.

2. Несоответствие структуры 
и объемов подготовки кадров ре-
альным потребностям рынка тру-
да в территориальном и отрасле-
вом разрезах.

3. Отрицательное влияние не-
достаточного качества подготов-
ки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров на эффек-
тивность использования финан-
совых ресурсов в центре и на ме-
стах.

4. Отставание от потребностей 
инновационных сегментов эконо-
мики сложившихся масштабов и 
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уровня повышения квалификации 
и переподготовки кадров. 

5. Нехватка руководителей 
высшего звена с управленческой 
компетенцией, адекватной по-
требностям инновационной эко-
номики [1].

Приходится признать, что ана-
логичные и некоторые другие 
проблемы имеются и в системе 
социальной защиты населения 
Москвы. Для их решения в 2009 
году открыт Институт переподго-
товки и повышения квалифика-
ции руководящих кадров и спе-
циалистов. Здесь реализуются 
различные по уровню професси-
ональные программы: 65 лицен-
зированных программ повыше-
ния квалификации объемом от 72 
до 500 часов учебных занятий и 13 
программ профессиональной пе-
реподготовки. В институте изуча-
ются современные направления 
модернизации социальной сфе-
ры, федеральное и московское 
законодательства о социальной 
защите населения, включая Фе-
деральный закон от 28 декабря 
2013 года № 442 «Об основах со-
циального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», а 
также инновационные технологии 

социального обслуживания на-
селения, в том числе социально-
психолого-педагогические. 

Анализ образовательных про-
грамм, реализуемых в Институ-
те переподготовки и повышения 
квалификации руководящих ка-
дров и специалистов системы 
социальной защиты населения 
г. Москвы, позволяет составить 
представление о потребностях 
руководителей и специалистов 
отрасли в новых знаниях и про-
фессиональных качествах. Мно-
гие слушатели нуждаются в раз-
витии профессиональных ком-
петенций, а также в пополнении 
знаний в области нормативно-
правовых основ социального об-
служивания, психологии управ-
ления в современных условиях, 
инновационных технологий в ра-
боте с различными категория-
ми граждан, в сфере возрастной, 
социальной психологии, педаго-
гики и конфликтологии.

 Для того чтобы вводить ново-
введения в учебно-образователь-
ный процесс института, использу-
ется практико-ориентированный 
подход, позволяющий планиро-
вать изменения и осуществлять их 
в практической деятельности уч-

реждений социального обслужи-
вания. В частности, при органи-
зации обучения управленцев выс-
шего и среднего звена активно 
используется когнитивный менед-
жмент.

Как новая концепция когни-
тивный, менеджмент возник из 
осознания того, что «направле-
ния конкуренции… резко изме-
нились, и борьба за интеллекту-
альные ресурсы потеснила зави-
симость от природных ресурсов» 
[5]. Сам термин «когнитивный ме-
неджмент» определяется как «си-
стематическое управление про-
цессами, посредством которых 
знание идентифицируется, нака-
пливается, распределяется и при-
меняется» [4].

Когнитивный   менеджмент 
предусматривает обучение руко-
водителей и специалистов учреж-
дений социального обслуживания 
на основе разнообразного опыта. 
Это так называемое обучение дей-
ствием и в действии, доказавшее 
свою эффективность. Смысл его 
методического сопровождения 
состоит в том, чтобы дополняю-
щую функцию обучения на курсах 
переподготовки и повышения ква-
лификации руководителей и спе-
циалистов перевести в их допол-
нительную возможность, характе-
ризующуюся появлением новых 
способов деятельности. Именно 
так можно добиться наращивания 
инновационного потенциала кад-
ров, что создает возможности, 
обеспечивающие, по Питеру Дру-
керу, прорыв, то есть такое орга-
низационное поведение, где нор-
мой является планируемое изме-
нение [2].

С учетом сказанного суще-
ственную роль играет способ 
организации учебно-образо-
вательного процесса, ориенти-
рованного на становление ком-
петентности. В рамках модели 
когнитивного менеджмента об-
учение должно начинаться не с 
передачи знания, потенциаль-
но нужного для решения управ-
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ленческих задач, а с анализа (или 
кейса) управленческой задачи 
либо создания проекта (то есть 
самого управленческого или об-
разовательного действия). Обу-
чение осуществляется либо че-
рез постановку образовательной 
задачи самим руководителем 
и составления индивидуальной 
образовательной программы или 
же через рефлексивное обсуж-
дение его решения. Затем в со-
провождении куратора проекти-
руется «функционально грамот-
ное управленческое действие» 
и идет его испытание в модель-
ной ситуации, а потом вновь про-
водится рефлексивное обсужде-
ние. В результате слушатель ин-
ститута получает возможность 
проектировать изменения соб-
ственной практической деятель-
ности. Одновременно идет со-
вместное моделирование «пор-
трета» человеческих ресурсов, 
необходимого для планируемых 
в учреждении социальной защи-
ты населения перемен, и переход 
от имеющихся профессиональ-
ных умений коллектива к требу-
емым.

Мы видим, что ресурсом, обе-
спечивающим становление той 
или иной компетентности, являет-
ся наличие разных способов и ме-
ханизмов подготовки специали-
стов. Такой подход дает институту 
возможность выступать в качестве 
источника ресурсов и инструмен-
та модернизации. А другим ре-
сурсом становится заинтересо-
ванность самих руководителей в 
приобретении корпоративного ак-
тива (управления знаниями), ос-
воении метода «инженерия зна-
ния» (knowledge engineering) как 
умения организовать разработ-
ку системы управления знаниями, 
буквально разворачивая в своем 

учреждении когнитивный менед-
жмент и тем самым приобретая 
организационную способность 
эффективно управлять собствен-
ным развитием.

 Организация учебного процесса 
в Институте переподготовки и повы-
шения квалификации руководящих 
кадров и специалистов социальной 
защиты населения г. Москвы спо-
собствует становлению системы 
непрерывного профессионального 
образования кадров отрасли. Уже 
сегодня институт является не толь-
ко местом проведения исследо-
ваний по вопросам организацион-
но-технологического обеспечения 
переподготовки и повышения ква-
лификации руководителей и спе-
циалистов учреждений социальной 
защиты населения, но и площад-
кой по распространению инноваций 
по всей отрасли в Москве, а также 
в регионах Российской Федерации 
при помощи актуальных, отвечаю-
щим требованиям времени образо-
вательных программ.
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Смена ценностной парадиг-
мы с духовной на материальную, 
которая произошла в современ-
ном обществе, привела к распро-
странению, в том числе и среди 
студенчества, потребительско-
го отношения к окружающей дей-
ствительности. Потребительским 
характеризуется и отношение их к 
искусству, ко всем его видам, фор-
мам и жанрам. Искусство сегод-
ня (как носитель ценностной пара-
дигмы) само не воспринимается 
как ценность, как значимый компо-
нент духовного мира отдельного 
человека. Попытаться решить эту 
проблему можно путем формиро-
вания у студенчества ценностного 
отношения к искусству на основе 
ведущей деятельности. 

Художественная деятельность 
как основной вид деятельности 
студентов вуза культуры имеет по-
тенциал для осуществления рабо-
ты по формированию ценностно-
го отношения к искусству у всех 
категорий обучающихся: тех, кто 
приобретает профессиональное 
художественное образование или 
обучается по специальности/на-
правлению подготовки, не свя-
занной напрямую с этим видом 
деятельности; тех, кто получает 
высшую или среднюю профессио-
нальную квалификацию. 

Такой широкий охват целевой 
аудитории обусловлен особенно-
стями художественной деятельно-
сти, которая направлена не только 
на создание произведения искус-

ства как носителя художествен-
ной ценности, но и на его воспри-
ятие и оценку. Художественная 
деятельность является значимой 
для студентов, она удовлетворя-
ет их потребности, интересы и 
цели, которые направлены на про-
фессиональную и творческую ре-
ализацию, самообразование, лич-
ностное самоопределение, поло-
жительное отношение к жизни и 
выбранной профессии. 

К определению содержания по-
нятия «художественная деятель-
ность» обращаются многие ученые 
(В.П. Большаков, В.П. Бранский, 
Н.И. Гердт, А.Н. Новиков и др). 

В.П. Большаков трактует ху-
дожественную деятельность как 
«особый вид человеческой актив-
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ности, уникальный в его отноше-
нии к культуре. Это единственная 
деятельность, главным содержа-
нием, смыслом которой являет-
ся создание, хранение, функцио-
нирование и передача духовных 
ценностей» [2]. Отечественный 
педагог А.Н. Новиков с позиций 
системного подхода трактует ху-
дожественную деятельность как 
«самостоятельное эстетическое 
творчество в области искусства и 
литературы» [5, с. 9]. Н.И. Гердт 
пишет, что художественная дея-
тельность – это «специфическая 
по своему содержанию и формам 
выражения активность, направ-
ленная на эстетическое освоение 
мира и развитие творческой ода-
ренности ребенка посредством 
искусства» [4]. 

Таким образом, художествен-
ная деятельность – это самосто-
ятельный вид деятельности че-
ловека, который характеризуется 
активностью личности, стремле-
нием создать художественный 
продукт посредством искусства, 
а также способностью передавать 
духовные ценности. Именно поэ-
тому она имеет все возможности 
для формирования у студентов 
ценностного отношения к искус-
ству в процессе его восприятия, 
оценки, а также создания художе-
ственного продукта.

По утверждению В.П. Бранско-
го, в основе любой подлинно ху-
дожественной деятельности ле-
жат непосредственность, новиз-

на и сила чувства. Специфика 
эмоциональных переживаний, по 
В.П. Бранскому, состоит в том, что 
они «отражают не объект, а отно-
шение субъекта к объекту; это от-
ношение имеет не познаватель-
ный, а оценочный характер; по-
следний не является логическим 
следствием каких-нибудь утили-
тарных или моральных принци-
пов» [3, с. 7].

Выражение человеком эмоцио-
нального отношения к объекту 
происходит посредством обобще-
ния общезначимых художествен-
ных эмоций. Общезначимыми они 
выступают потому, что «представ-
ляют то общее, что есть в инди-
видуальных переживаниях раз-
ных людей при восприятии одно-
го и того же объекта, и поэтому 
они приобретают социальный ин-
терес» [3, с. 16]. Из этого следу-
ет, что выражение эмоциональ-
ного отношения к произведению 
искусства (эстетическая оценка) 
зависит от наличия и уровня сфор-
мированности у каждого конкрет-
ного человека системы общечело-
веческих ценностей. Если задача 
художника – отражать в произве-
дении искусства общезначимые 
значения, то задача зрителя (слу-
шателя) – вскрывать эти значения 
в процессе восприятия произве-
дения, а для этого у него должна 
быть сформирована система об-
щечеловеческих ценностей, толь-
ко тогда возможно ценностное от-
ношение к искусству. 

Рассмотрение вопроса цен-
ностного отношения к искусству 
является междисциплинарной 
проблемой, предметом изучения 
исследователей в области фило-
софии (А.А. Щербакова), искус-
ствознания (С.Г. Антонова) и др. 
Применительно к нашему иссле-
дованию считаем целесообраз-
ным ввести понятие «ценностное 
отношение к искусству у студен-
тов вуза культуры», под которым 
будем понимать личностное об-
разование студентов вуза куль-
туры, характеризующееся значи-
мым положительным отношением 
(значимой положительной оцен-
кой искусства) к искусству и фор-
мирующееся в процессе художе-
ственной деятельности при вос-
приятии произведений искусства, 
их оценке и при создании студен-
тами собственного художествен-
но-творческого продукта, кото-
рый они будут доносить до слуша-
телей и зрителей, формируя у них 
тем самым ценностное отноше-
ние к искусству. 

В рамках рассматриваемой 
нами проблемы важно обозначить 
отличительные особенности поня-
тий, которые употребляются отно-
сительно оценивания искусства, 
например оценка самого произве-
дения искусства и ценностное от-
ношение к искусству. 

Что касается самого произве-
дения искусства, то здесь иссле-
дователи отмечают следующие 
критерии оценки. А.А. Щербако-
ва в результате эстетико-искус-
ствоведческого анализа заключа-
ет, что художественная ценность – 
это «фундаментальное понятие 
искусства, близкое художествен-
ности, интегральное качество 
произведения искусства, в кото-
ром слиты нравственное и эсте-
тическое, духовные и экзистенци-
альные ценности» [6]. Критериями 
художественности исследователь 
называет завершенность и откры-
тость художественного текста, а 
также возможную множествен-
ность его трактовок. Она пишет, 
что «инструментом непосред-
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ственной аксиологической оцен-
ки произведения служит эстети-
ческий и художественный вкус, 
базирующийся на специфически 
человеческой сенсорике, объек-
тивным способом определения 
художественной ценности явля-
ется художественно-эстетический 
анализ, результат развития фило-
софской эстетики и искусствовед-
ческого знания» [6]. 

Интерпретация произведе-
ния является областью профес-
сиональной деятельности редак-
тора (художественного критика). 
Основными качествами, которые 
определяют специфику искусства 
и оценивать которые надлежит 
редактору, являются свойства ху-
дожественного образа: «именно 
художественный образ выделя-
ет искусство в самостоятельную 
сферу деятельности. В искусстве 
художественный образ является 
средством познания окружающей 
действительности, средством ос-
воения мира, а также средством 
воссоздания действительности 
в художественном произведе-
нии – в художественном объекте» 
[1]. Среди характеристик художе-
ственного образа исследователи 
отмечают: чувственную конкрет-
ность, органическую включен-
ность личности автора, целост-
ность, ассоциативность и много-

значность, причем совокупность 
этих характеристик дает пред-
ставление о целостности и син-
тетичности образа. «В результа-
те взаимодействия этих свойств 
создается “эффект присутствия”, 
когда иллюзия живого, непосред-
ственного восприятия вызывает у 
читателя чувство сопереживания, 
ощущение собственного участия 
в событиях. В этом и заключает-
ся сила воздействия искусства на 
человека, его мысль и фантазию» 
[1]. Исследователи отмечают, 
что «с точки зрения редакторской 
оценки произведения наиболее 
существенны следующие состав-
ляющие критерия художественно-
сти текста: единство содержания 
и формы, художественная прав-
да, оригинальность авторской ма-
неры, эмоциональная емкость 
и ассоциативное богатство, це-
лостность» [1]. На наш взгляд, эти 
критерии могут быть отнесены к 
произведению искусства в целом. 

Рассматривая с позиций си-
стемного подхода методологию 
художественной деятельности, 
исследователи А.М. и Д.А. Нови-
ковы обращаются к понятию худо-
жественного образа и описывают 
в связи с этим наличествующие в 
эстетике три уровня критериев 
оценки художественных произве-
дений. Высший уровень – это ху-

дожественность, которая рас-
крывается через законченность, 
целостность, соответствие полно-
ценного содержания и формы, вы-
разительность, способность силь-
ного воздействия произведения 
на зрителя, читателя, слушателя. 
Второй уровень – соответствие 
художественного произведения 
эстетическому идеалу и вкусу. 
Третий уровень – отдельные при-
знаки, важные для общей оцен-
ки художественности произведе-
ния: художественная правда, ти-
пичность, идейность, народность.

Широкая представленность 
в науке критериев художествен-
ной ценности свидетельствует об 
открытости этой системы и обу-
словленности как субъективным 
характером интерпретации, так 
и возможностями самого произ-
ведения. Обозначенные крите-
рии оценки произведения искус-
ства являются важной составляю-
щей формирования ценностного 
отношения к искусству у студен-
тов вуза культуры. Для того что-
бы сформировать у студента цен-
ностное отношение к искусству, 
необходимо, во-первых, обеспе-
чить его знаниями и умениями в 
области искусства, а именно о 
том, что такое произведение ис-
кусства; во-вторых, научить оце-
нивать произведения искусства; 
в-третьих, развить способность 
создавать художественный про-
дукт, характеризующийся цен-
ностным отношением со стороны 
слушателей (зрителей). В части 
обеспечения студентов знания-
ми в области искусства в качестве 
критериев оценки ими произве-
дения искусства выделим: опре-
деление вида искусства; отраже-
ние в произведении обществен-
ных значений и общечеловеческих 
ценностей. Оценкой произведе-
ния искусства студент демонстри-
рует свое отношение к восприни-
маемому – является оно для него 
ценным или нет. 

В процессе формирования у 
студентов вуза культуры ценност-
ного отношения к искусству важно 
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учитывать особенности организа-
ции художественной деятельно-
сти как основного вида деятель-
ности студентов. Опыт преподава-
ния в Тюменской государственной 
академии культуры, искусств и со-
циальных технологий, изучение 
нормативных документов, регла-
ментирующих деятельность вуза, 
в том числе организацию внеучеб-
ной воспитательной работы, от-
четных материалов, отражающих 
систему образования в вузе куль-
туры, учебных материалов, рас-
крывающих содержание подго-
товки специалистов вуза художе-
ственного профиля, анализ опыта 
воспитания студентов – будущих 
работников сферы культуры и ис-
кусства позволили обозначить не-
которые из них. 

Во-первых, при этом осущест-
вляется тесная взаимосвязь учеб-
ной и внеучебной деятельности, 
это два неразрывно существую-
щих и взаимодополняющих про-
цесса, где успех в одном напря-
мую определяет и успех в другом. 
Такая особенность организа-
ции художественной деятельно-
сти может способствовать глубо-
кому теоретическому усвоению и 
закреплению в практической дея-
тельности полученных студентами 
знаний в области искусства. 

Во-вторых, большое внима-
ние уделяется работе по подбо-
ру и повышению квалификации 
кадров. Так, например, Тюмен-
ская государственная академия 
культуры, искусств и социальных 
технологий ежегодно привлека-
ет к преподавательской деятель-
ности ведущих представителей 
сферы культуры и искусства, на-
пример директора Тюменско-
го концертно-театрального объ-
единения М.М. Бирмана, главно-
го режиссера Тюменского театра 
кукол С.А. Грязнова и др. Обще-
ние студентов с профессионала-
ми-практиками в рамках образо-
вательного процесса способству-
ет повышению эффективности 
профессионализации студенче-
ства, преемственности, ознаком-

лению с современной культурной 
политикой города и страны. На 
базе Института дополнительного 
профессионального образования 
для педагогического коллектива 
вуза организуются курсы повыше-
ния квалификации, где читаются 
лекции, проводятся круглые сто-
лы, мастер-классы преподавате-
лями курсов – ведущими деяте-
лями культуры Центра искусств 
Валерия Гергиева, преподавате-
лями международной творческой 
школы «Новые имена», педагога-
ми Уфимского государственного 
института искусств, Новосибир-
ской государственной консерва-
тории им. М. Глинки, Уральской 
государственной консерватории 
им. М.П. Мусоргского и др. Твор-
ческие встречи с выдающимися 
деятелями искусств способствуют 
профессиональному росту худож-
ника-педагога, сохранению и раз-
витию культуры, усвоению цен-
ностного отношения к искусству в 
процессе обмена опытом и имеют 
большое просветительское значе-
ние. 

В-третьих, развивается си-
стема творческих учебных кол-
лективов (студенческих, смешан-
ных). Тесное взаимодействие 

студентов, педагога и студен-
та (участники одного ансамбля, 
одной театральной постановки, 
фольклорных экспедиций и др.) 
обеспечивает возможность не-
посредственной трансляции цен-
ностной парадигмы и обмена 
опытом. Возможности непосред-
ственно транслировать студентам 
ценностную систему авторитетно-
го для них педагога подчинена и 
такая особенность вуза культуры, 
как использование системы на-
ставничества (мастер курса, руко-
водитель курса и др.). 

В-четвертых, развивается кон-
курсно-фестивальное движение, 
в рамках которого осуществляет-
ся привлечение студентов к орга-
низации и проведению меропри-
ятий, определение студентов в 
состав жюри. Большое значение 
здесь имеют как выездные меро-
приятия, так и внутривузовские. 
Организации и проведению этих 
мероприятий способствует уча-
стие вуза культуры в целевых про-
граммах, творческих проектах, 
конкурсах грантовой поддержки 
различного уровня. 

В последние годы сложилась 
система мероприятий в рамках 
этого направления работы, кото-
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рые реализуются на базе академии 
(областной открытый конкурс мо-
лодых дарований «Дебют», твор-
ческий просветительский культур-
но-массовый проект «Свободная 
сцена: искусство для всех», куль-
турно-массовый проект «Твор-
ческая набережная», творческо-
просветительский проект «Клас-
сика», Всероссийский фестиваль 
молодежного творчества «Вдох-
новение», Всероссийский откры-
тый форум искусств и культурных 
инноваций «К успеху через твор-
чество», Всероссийский конкурс 
молодых деятелей искусств «Тю-
менский звездопад», Всероссий-
ский молодежный театральный 
фестиваль «Живые лица», Всерос-
сийский конкурс пианистов имени 
А.А. Алябьева и др.). Мероприятия 
охватывают следующие виды ис-
кусств: музыку, хореографию, те-
атр, живопись, прикладное, деко-
ративное искусство и др. 

Студентам предоставляется 
возможность выступать в рам-
ках концертных программ на од-
ной сцене с мастерами искус-
ства, участвовать в проведе-
нии мастер-классов, творческих 
встреч с именитыми исполните-
лями и коллективами, например 
c народными артистами России 
И.М. Бутманом, Д.Л. Мацуевым 
и др. Целевые программы, твор-
ческие проекты, конкурсы гран-
товой поддержки ориентированы 
на различные категории студен-
тов: тех, кто получает професси-
ональное образование в сфере 
искусства или занимается само-
деятельным творчеством; пред-
ставителей молодежи с ограни-
ченными возможностями и др. 
Значительный потенциал в фор-
мировании у студентов ценност-
ного отношения к искусству по-
средством знакомства с его 
содержанием, овладения худо-
жественными навыками, презен-
тации собственного продукта де-
ятельности имеет функциониро-
вание в вузе студенческих студий. 

 Существуют, конечно, и про-
блемы, которые мешают форми-

рованию ценностного отноше-
ния студентов к искусству. Среди 
них – недостаточная разработан-
ность системного и комплексно-
го подхода к формированию цен-
ностного отношения студентов к 
искусству; малая разработанность 
вопроса формирования ценност-
ного отношения к искусству у сту-
дентов вуза культуры в теории и 
практике профессионального ху-
дожественного образования; от-
сутствие методики формирования 
ценностного отношения к искус-
ству у студентов с учетом специ-
фики вуза культуры.

Привлечение студентов в рам-
ках художественной деятельности 
к восприятию произведений ис-
кусства может быть организовано 
следующими способами: 

– посредством посещения уч-
реждений культуры (музеев, би-
блиотек, театров и др.), деятель-
ность которых в последнее вре-
мя претерпевает значительные 
положительные изменения в на-
правлении учета интересов и по-
требностей молодого поколения и 
использования современных тех-
нологий (музейная ночь, вирту-
альная библиотека и др.);

– посредством посещения сту-
дентами внутривузовских меро-
приятий (концертов, конкурсов, 
фестивалей), где учет интере-
сов и потребностей молодежи ва-
жен уже на этапе планирования и 
определения тематики;

– посредством привлечения 
студентов к посещению отчет-
ных мероприятий студенческих 
студий (хореографической, теа-
тральной, клуба веселых и наход-
чивых, боди-арта, фото- и кино-
клубов) и других художественных 
объединений;

– посредством интеграции 
учебного и внеучебного процессов 
(включение в содержание учебных 
дисциплин материалов, связан-
ных с художественной деятельно-
стью, например, просмотры худо-
жественного фильма и др.). 

Подавляющее большинство 
форм художественной деятельно-

сти нацелено на активное участие 
студентов в мероприятиях, в про-
цессе которых они демонстриру-
ют результаты своего творчества 
(изделия декоративно-приклад-
ного искусства, живописи, музы-
кальные композиции и др.).

Таким образом, можно сделать 
вывод, что представленные осо-
бенности организации художе-
ственной деятельности – это ос-
нова для разработки методики 
формирования ценностного отно-
шения к искусству студентов вуза 
культуры, а выявленные критерии 
оценки произведения искусства – 
основа формирования знаниевого 
компонента этой методики. 
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Социально-экономические из-
менения, происходящие в нашей 
стране и за рубежом, предъявля-
ют новые требования к педагоги-
ческой теории и практике, подго-
товке подрастающего поколения 
к сознательному участию в про-
изводственной деятельности в ус-
ловиях формирования новых об-
щественных отношений. Особую 
актуальность в современных ус-
ловиях приобретает проблема 
профессиональной подготовки 
школьников к традиционным про-
мыслам.

Демографическая ситуация 
в местах проживания коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, ухудшение условий их жизни 
и рост безработицы резко обо-
стрили проблему профессиональ-

ной подготовки специалистов для 
традиционных промыслов, где на-
блюдается острая нехватка лю-
дей, способных заниматься охо-
той, рыболовством, оленевод-
ством и быстро адаптироваться 
к экстремальным условиям про-
фессионально-производственной 
среды. Одним из решений этой 
проблемы, на наш взгляд, явля-
ется введение в школах, где обу-
чаются представители коренных 
малочисленных народов Севера, 
профессионально направленного 
физического воспитания учащих-
ся, основанного на народных тра-
дициях. 

Анализ   научно-методиче-
ской литературы по этой пробле-
ме приводит нас к мысли о необ-
ходимости коренного изменения 

задач физического воспитания в 
общеобразовательных школах. 
Поиск наиболее оптимальной ре-
гиональной модели физического 
воспитания подрастающего поко-
ления народов Севера, опираю-
щейся прежде всего на народные 
традиции воспитания, кажется 
нам наиболее перспективным и 
обнадеживающим.

Традиционное физическое 
воспитание подрастающего поко-
ления у народов Севера было на-
правлено не только на воспитание 
физически крепкого и закаленно-
го человека, но и на обучение его 
с детства сезонным традицион-
ным промыслам и различным хо-
зяйственным занятиям. Физи-
ческое и трудовое воспитание у 
народов Севера – это единый вос-
питательный, образовательный и 
оздоровительный процесс, назна-
чение которого – подготовка мо-
лодого поколения к будущей тру-
довой деятельности.

Традиционные отрасли хозяй-
ства (оленеводство, охотничий и 
рыболовный промыслы) в насто-
ящее время и в обозримой пер-
спективе будут служить экономи-
ческой основой жизни народно-
стей Севера. В этих традиционных 
промыслах, в частности в родовых 
общинах, нужны подготовленные 
кадры, а выпускник нашей обще-
образовательной школы профес-
сионально не подготовлен ни к но-
вым, ни к традиционным видам 
трудовой деятельности.

Для решения этой проблемы 
необходимо: во-первых, ввести 
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в школьную программу по физи-
ческому воспитанию раздел про-
фессионально-прикладной фи-
зической подготовки на основе 
традиционных средств и методов 
воспитания; во-вторых, при раз-
работке этого раздела программы 
следует учитывать специфические 
факторы, влияющие на содержа-
ние профессионально-приклад-
ной физической подготовки (фор-
мы, условия, режим труда и отды-
ха и др.); в-третьих, чрезвычайно 
важно учитывать климатогеогра-
фические факторы региона при 
подборе средств физического 
воспитания.

Эвенки – одна из малочислен-
ных народностей Крайнего Се-
вера. На территории Российской 
Федерации проживают 29,9 тыс. 
эвенков. В Республике Саха (Яку-
тия) насчитываются 14,4 тыс. 
эвенков. Около 20 тыс. предста-
вителей этой народности прожи-
вают в Китае и Монголии [7].

У эвенков издавна сложилась 
своеобразная по содержанию, 

формам и методам система на-
родной педагогики, которая по-
могала им не только выживать в 
экстремальных условиях Край-
него Севера, но и с успехом про-
должать свой род и создавать уни-
кальные материальные и духов-
ные ценности [10].

О д н и м   и з   т р а д и ц и о н н ы х 
средств физического воспитания 
эвенков, как и у других народов, 
являются игры. Они были связа-
ны в основном с охотой, рыбо-
ловством и оленеводством, кото-
рые требовали большой физиче-
ской силы, ловкости, быстроты и 
выносливости (В.Ф. Афанасьев, 
А.Г. Базанова, В.Г. Богораз, 
Г.М. Василевич, В.П. Красильни-
ков, В.И. Прокопенко, А. Рейн-
сон-Правдин, И.А. Худяков и др.) 
[1–3, 5, 6, 10–12].

На основе изучения, обобще-
ния и анализа исторической, эт-
нографической и фольклорной 
литературы можно сделать вывод 
о том, что у эвенков издревле су-
ществовали традиции трудового и 

физического воспитания подрас-
тающего поколения, которые от-
ражают богатый педагогический 
опыт народа и могут быть эффек-
тивно использованы в учебно-
воспитательном процессе в со-
временной национальной школе.

Этнопедагогика физического 
воспитания подрастающего по-
коления, составляющая большой 
пласт народной культуры, име-
ет глубокие исторические корни. 
Потребность же в ее возрожде-
нии и внедрении в современный 
процесс физического воспита-
ния народов Севера в наше время 
огромна [8].

Несмотря на многочисленность 
опубликованных работ по этнопе-
дагогике, практически не осве-
щенным остается важный ком-
понент культуры малочисленных 
народов Севера – содержание 
физического воспитания с учетом 
национальных традиций и обыча-
ев. Проведенный нами анализ на-
учных исследований по изучению 
деятельности общеобразователь-
ных школ, где обучаются пред-
ставители малочисленных наро-
дов Севера, привел нас к выявле-
нию различных противоречий в  их 
жизнедеятельности, в частности к 
выводу о том, что проблемы обу-
чения и воспитания подрастаю-
щего поколения на народных тра-
дициях остаются практически не 
исследованными.

В ходе опытно-эксперимен-
тальной работы, проведенной 
нами на базе Кутанинской эвен-
кийской национальной средней 
школы Алданского района Респу-
блики Саха (Якутия), нами были 
отобраны, описаны и классифици-
рованы педагогически содержа-
тельные эвенкийские физические 
упражнения, игры, развлечения 
и виды спорта, которые способ-
ствуют развитию у будущих охот-
ников физической подготовлен-
ности и профессиональных уме-
ний и навыков. Большое внимание 
уделялось изучению народных 
традиций эвенков, освоению ос-
новных движений в состязаниях. 
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В самобытных физических упраж-
нениях (метании аркана, камня 
на дальность, прыжках через на-
рты, беге с палкой и др.) владе-
нию профессиональными умени-
ями и навыками охотника (уста-
новке петель, капканов, палатки, 
стрельбе из огнестрельного ору-
жия, разжиганию костра, приго-
товлению пищи на костре, опре-
делению следов животных, разде-
лыванию дичи, рыбы, туш мясных 
животных, сниманию шкур с пуш-
ных зверей и др.) и общей физи-
ческой подготовке (воспитанию 
таких физических качеств, необ-
ходимых в настоящей охоте, как 
сила, быстрота, выносливость, 
гибкость и ловкость) уделялось 
особое внимание. Большое зна-
чение придавалось также мораль-
но-волевой подготовке будущих 
охотников и оленеводов на основе 
народной традиционной промыс-
ловой этики, морального кодек-
са охотника, запретов-оберегов и 
18 заповедей эвенков иты.

Эвенкийские  национальные 
упражнения, игры и виды спорта 
в тесном сочетании с охотничьи-
ми традициями, обычаями, обря-
дами, а также с теоретической и 
практической подготовкой буду-
щих охотников значительно уско-
ряют темпы развития профес-
сионально-прикладных, мораль-
но-волевых и физических качеств 
учащихся как надежного резер-
ва промыслового охотоводства и 
оленеводства в районах компакт-
ного проживания коренных мало-
численных народов Севера.

Разработанная нами модель 
профессиональной подготовки 
школьников состоит из трех бло-
ков: образовательного, профес-
сионального и оздоровительного. 
Они способствуют развитию про-
фессионально необходимых ка-
честв будущих охотников и олене-
водов.

Определенные педагогические 
условия, критерии, показатели и 
уровни сформированности про-
фессиональных умений и навыков 
будущих охотников позволяют ре-

ально оценить готовность к про-
фессии охотника и оленевода.

Целью исследования явилось 
экспериментальное обоснование 
эффективности использования 
эвенкийских народных игр и со-
стязаний в процессе профессио-
нально направленного физиче-
ского воспитания школьников.

В исследовании применялся 
комплекс исследовательских ме-
тодов, адекватных цели, задачам, 
объекту и предмету исследова-
ния: устные методы (беседы, ин-
тервью, опрос), анкетирование, 
наблюдение, тестирование фи-
зической подготовленности, ис-
пользование математической ста-
тистики.

Исследование проводилось в 
три этапа в виде опытных уроков 
физической культуры с полным 
составом занимающихся. 

В результате анализа лите-
ратурных источников, многочис-
ленных бесед, интервью нами 
было собрано несколько десят-
ков эвенкийских народных игр и 
упражнений, а также традиций и 
обычаев, которые после педаго-
гической апробации вошли в со-
держание вариативного компо-

нента программы физического 
воспитания.

Большинство знатоков народ-
ных традиций (82%) отмечают 
связь традиционных средств фи-
зического воспитания с тради-
ционными промыслами (охотой, 
рыбной ловлей, оленеводством). 
Они подчеркивают, что физиче-
ское воспитание занимало глав-
ное место в процессе традицион-
ного воспитания подрастающего 
поколения (78%). Основными его 
средствами они называют под-
вижные и состязательные игры, 
элементы видов спорта и нацио-
нальные танцы «Дэвэ», «Мончо-
рай». В процессе этих бесед и ин-
тервью мы узнали, что спортив-
ный инвентарь изготовлялся из 
кожи, дерева и кости.

На основе изучения историче-
ской, этнографической и фоль-
клорной литературы, собственных 
полевых исследований нами была 
разработана классификация тра-
диционных средств физического 
воспитания эвенков, а также вари-
ативная часть программы по фи-
зическому воспитанию, основан-
ная на народных играх и упражне-
ниях.
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Для определения начального 
уровня физической подготовленно-
сти учащихся мы использовали ряд 
тестов, широко известных в прак-
тике. Все тестовые задания выпол-
нялись установленное количество 
раз, в зависимости от характера те-
стового задания выводилась сред-
няя оценка или учитывался лучший 
показатель по результатам тести-
рования физической подготовлен-
ности юношей контрольных и экс-
периментальных групп. В исходных 
данных статически достоверных 
различий не наблюдалось.

Результаты констатирующего 
этапа опытно-экспериментальной 
работы подтвердили предположе-
ние о важности и необходимости 
совершенствования физического 
воспитания малочисленных наро-
дов Севера в школах и обогаще-
ния его традиционными играми, 
упражнениями и видами спорта 
при подготовке будущих охотни-
ков. Все это позволило получить 
эффективные предпосылки для 
следующего этапа исследования.

Всего в исследовании приняли 
участие 50 учащихся 9–11-х клас-
сов. В контрольных группах уро-
ки физической культуры проводи-
лись в соответствии с комплекс-
ной программой физического 
воспитания учащихся общеобра-
зовательных школ. А в экспери-
ментальных группах уроки велись 
по комплексной программе, вклю-
чающей разработанный нами ва-
риативный компонент.

В первом и во втором периодах 
формирующего этапа исследова-
ния были проведены контрольные 
срезы для определения эффек-
тивности предложенной экспери-
ментальной программы, резуль-
таты которых показали, что 72% 
учащихся экспериментальных 
групп достигли среднего уровня 
подготовленности.

На контрольном этапе иссле-
дования средства и методы заня-
тий остались прежними – тради-
ционные физические упражнения, 
игры и национальные виды спор-
та. На уроках физической культу-
ры увеличилось число состяза-
тельных упражнений, во внекласс-
ной работе – соревнований.

Показатели физической под-
готовленности в эксперименталь-
ных группах в конце контрольно-
го этапа исследования значитель-
но улучшились. В развитии силы 
(подтягивании на перекладине) 
испытуемые превосходили юно-
шей, занимающихся по общепри-
нятой программе. При этом при-
рост показателей в эксперимен-
тальных группах составил 20,2%, а 
в контрольных – 6,9%. Улучшились 
также показатели общей выносли-
вости в беге на 1000 метров: в экс-
периментальных группах на 5,4%, 
а в контрольных – 3,2%. Результа-
ты в скоростно-силовых упражне-
ниях (в прыжках в длину с места) в 
экспериментальных группах были 
несколько выше, чем в контроль-
ных. Показатели времени быстро-
ты движений (в беге на 30 метров) 
у испытуемых экспериментальных 
групп были лучше. Данные коор-
динационных способностей (чел-
ночный бег) показали, что в экс-
периментальных группах време-
ни на это потрачено меньше, чем 
в контрольных. Величина накло-
на туловища вперед в положении 
сидя больше в эксперименталь-
ной группе, чем в контрольной.

Таким образом, полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, 
что в результате реализации разра-
ботанной программы физического 
воспитания значительно повысился 
уровень физической подготовлен-
ности учащихся в эксперименталь-
ных группах по сравнению с кон-
трольными группами. 
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