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Аннотация. В работе изложены принципы организации олимпиадного студенческого движения в Россий-

ской Федерации, охарактеризована цель проведения студенческих олимпиад высшими учебными заведения-

ми страны. Рассмотрены задачи, решаемые в процессе выявления одарённых студентов и педагогической ра-

боты с талантливой молодёжью. Описаны преимущества участия в студенческом олимпиадном движении 

как для студентов, так и для высших учебных заведений. Указаны недостатки и «узкие» места в процессе 

проведения данных мероприятий. Акцент сделан на особенностях проведения Всероссийских студенческих 

олимпиад по математическим дисциплинам, а именно на таком предметном направлении, как теория вероят-

ностей и математическая статистика. Представлен опыт, накопленный кафедрой математической статистики 

и эконометрики, по проведению Всероссийской студенческой олимпиады на базе Самарского государствен-

ного экономического университета, а также методика работы кафедры со студенческими олимпиадными ко-

мандами. В процессе подготовки олимпиадной команды университета использовался компьютерный трена-

жер, разработанный преподавателями кафедры. Данный программный продукт, представляющий собой гра-

фический многооконный интерфейс, позволяет преподавателям интерактивно взаимодействовать со студен-

тами – участниками олимпиад. В основу компьютерной программы заложены олимпиадные задачи различ-

ного уровня сложности и способы их решения. 
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В рамках компетентностного подхода, заявленно-
го Федеральным государственным стандартом выс-
шего образования последнего поколения, сущест-
венная роль в образовательном процессе отводится 
самообразованию студентов, развитию креативности 
мышления для получения многовариантных решений 
профессиональных задач, способности эффективно 
действовать в условиях постоянно меняющейся 
внешней среды. Подобным образом расставленные 
акценты образовательного процесса не случайны. 
Они обоснованы спросом современного общества на 
высококвалифицированные кадры, которые столь 
необходимы для дальнейшего продвижения научно-
технического прогресса, прогрессивного развития 
экономики в довольно экстремальных внешних и 
внутренних условиях. 

А.И. Попов [1] указывает на возможность дости-
жения сформированности подобных компетенций 
только при условии создания и поддержания на 
должном уровне развития креативной образователь-
ной среды в современном вузе. Основой креативно-
сти (творческой компетентности) автор статьи счи-
тает соответствующий уровень интеллектуальной 
активности, в основании которого лежат творческие 
черты личности студента и уровень владения техно-
логией творчества в определенной сфере. 

Выявление одарённой (творческой) молодёжи в 
студенческой среде вуза возможно путем создания 
олимпиадного движения, сочетающего в себе синер-
гию профессиональной и социальной компоненты 
будущей профессиональной деятельности. Под 
«олимпиадным движением» А.А. Чулкова [5] пони-
мает процесс подготовки, организации, реализации 
олимпиад, а также работу со студентами во время 
самой олимпиады и подготовки к ней. 

Олимпиадное движение в России как форма ин-

теллектуального состязания талантливой молодёжи 

зародилось в конце XIX века. В работе [2] указаны 

основоположники олимпиад для учащихся – Астро-

номическое общество Российской империи, «Журнал 

элементарной математики», «Вестник опытной фи-

зики и элементарной математики». Основными пред-

метными направлениями задач, требующих творче-

ского подхода и нестандартного решения, являлись 

математика, физика, химия, астрономия. Но датой 

окончательного формирования предметных олимпи-

ад можно считать 1934 год – дата проведения первой 

олимпиады по математике на базе Ленинградского 

университета. Годом позже была проведена Москов-

ская математическая олимпиада в МГУ им. М.В. Ло-

моносова. Подъем олимпиадного движения был от-

мечен в 60-х годах XX века, когда на государствен-

ном уровне были утверждены государственные си-

стемы предметным олимпиад. 

На современном этапе развития сферы образова-

ния на уровне Министерства образования и науки 

РФ приняты нормативные документы, регламенти-

рующие все этапы осуществления олимпиадного 

движения на всех уровнях образования (школы, спо, 

вузы) [3]. Так, на уровне основного общего и средне-

го общего образования проводятся ежегодно 24 

предметные олимпиады. 

Настоящее исследование посвящено студенче-

скому олимпиадному движения. В этом контексте 

автор исследования предлагает несколько модифи-

цированное определение «профессионально-ориен-

тированной олимпиады», нежели предложенное в 

работе [4], – это организованная форма краткосроч-

ного во времени состязания студентов, требующая от 
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участников высокого развития интеллектуальных 

способностей, демонстрации знаний, умений и навы-

ков в предметных областях, устойчивых личностных 

и коммуникативных качеств его участников. 

Основная цель проведения студенческой олимпи-

ады – выявление и поддержка талантливой молодёжи 

посредством предоставления возможности всем обу-

чающимся проявить интеллектуальные способности 

в предметной области при определенном уровне 

стрессоустойчивости и коммуникационной мобиль-

ности. Для достижения заявленной цели следует ре-

шить следующие задачи: 

1) улучшение теоретической подготовки студен-

тов в рамках предметного направления; 

2) повышение интереса к предмету в направлении 

возможности применения приобретенных навыков в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

3) развитие в студенческой среде интереса к науч-

ной деятельности и ее популяризация; 

4) поощрение научной активности и научных до-

стижений; 

5) развитие устойчивых социальных коммуника-

ций в коллективе (командный зачет олимпиады), в 

академической среде (студент – преподаватель/нау-

чный руководитель); 

6) интенсификация работы студенческих научных 

обществ, кружков. 

Участие в олимпиадном движении явно имеет 

положительные моменты для личностного роста и 

профессионального развития студент. Для вуза же 

олимпийское движение – это: 

– увеличение вероятности сохранения в своей 

академической среде «собственноручно» выращен-

ных талантливых кадров, с высоким научным потен-

циалом; 

– привлечение талантливой молодёжи из других 

вузов; 

– рост результативности научно-исследовательс-

ких работ, которые могут быть выполнены в буду-

щем «сегодняшними» олимпийцами; 

– формирование имиджа вуза как центра научных 

свершений и полигона возможностей; 

– создание конкурентного преимущества перед 

вузами, не проводящими олимпиад, в борьбе за луч-

шие студенческие кадры и профессуру. 

Хотелось бы привести данные исследования, про-

веденного Е.А. Питухиным и А.А. Семеновым [6], в 

рамках которого проводился анализ межрегиональ-

ной мобильности выпускников школ при поступле-

нии в высшие учебные заведения в региональном 

разрезе по РФ. Так, Самарская область относится ав-

торами к регионам-реципиентам, т.е. приток в вузы 

Самарской области выпускников из других регионов 

больше, чем отток из них. Заметим, что исследова-

ние проводилось в 2011 г. и на сегодняшний момент 

статус региона мог смениться. Очевидно одно, что 

показатель образовательной привлекательности вуза 

формируется не только исходя из степени востребо-

ванности его выпускников, но и благодаря имиджу, 

который формируется в том числе и за счет дости-

жений студенческого олимпиадного движения. 

Стоит отметить, что олимпиадное движение в 

студенческой среде сталкивается с определенными 

трудностями, которые, безусловно, следует преодо-

левать: 

– падение «олимпиадного» уровня за счет подме-

ны ученых-энтузиастов, которые были организато-

рами олимпиад, функционерами-менеджерами, отно-

сящимися к олимпиаде просто как к очередному 

проекту, лишенному профессионалов-предметников 

в составе жюри и т.д.; 

– ценностный сдвиг от научно-содержательной 

олимпиады к чисто спортивному действу, что ведет к 

ориентации при подготовке на натаскивание, отра-

ботку техники, а не на научные результаты; 

– ограничение финансирования на уровне Мино-

брнауки, что делает актуальным поиск спонсоров во 

внешней среде вуза, в среде потенциальных работо-

дателей. 

Студенческие олимпиады проводятся на внутри-

вузовском, региональном, всероссийском, междуна-

родном уровнях. Организация Всероссийских сту-

денческих олимпиад (ВСО) строго регламентирована 

Минобрнауки РФ (актуальный на настоящее время 

регламент утвержден 11.01.2016 г. [7], опубликован-

ный на интернет-портале ВСО). Данный документ 

регламентирует процесс проведения ВСО, правила 

присуждения премий победителям олимпиад, преду-

смотренных приоритетной государственной про-

граммой поддержки талантливой молодёжи. Органи-

затор ВСО (опорный вуз) разрабатывает Положение 

об организации и проведение ВСО по конкретному 

предметному направлению, которое имеет следую-

щие структурные элементы: 

– место проведения ВСО (указывается точная да-

та проведения; ссылка на интернет-ресурс; фактиче-

ский адрес вуза – места проведения; контактная ин-

формация оргкомитета; способ, время и маршрут 

прибытия участников; заявка на участие в ВСО); 

– участники ВСО (описание контингента участ-

ников, перечень необходимых документов для уча-

стия, описание дресс-кода при наличии); 

– организация проживания и питания участников 

ВСО; 

– порядок определения победителя, призеров и 

поощрения участников ВСО; 

– состав оргкомитета олимпиады; 

– рабочие административные органы ВСО. 

Следует отметить, что число ВСО по математике 

и математическим методам в экономике значительно 

и в данных мероприятиях принимает участие боль-

шое количество талантливых молодых людей. Автор 

настоящей работы уделяет внимание именно этим 

предметным направлением неслучайно. Профессио-

нальная педагогическая деятельность автора сосре-

доточена в преподавании дисциплин «Теория веро-

ятностей и математическая статистика», «Экономет-

рика» на кафедре математической статистики и эко-

нометрики Самарского государственного экономи-

ческого университета. Вероятностное направление 

включено в математические олимпиады, а экономет-

рика – в олимпиады по математическим методам в 

экономике. Так, в табл. 1 представлены олимпиады 

по заявленным предметным направлениям, как уже 

проведенные в 2015–2016 учебном году, так и только 

предстоящие в 2016–2017 г. 
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Таблица 1 – Перечень ВСО, проводимых по математике и математическим методам (статистика) 

Название 

Всероссийской студенческой олимпиады 
Опорный вуз 

2015–2016 учебный год (7 ВСО) 

Вторая Всероссийская 

методико-математическая олимпиада 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

Математика 
Уфимский государственный 

авиационный технический университет 

Математика Тихоокеанский государственный университет 

Математика 
Северо-Восточный федеральный университет име-

ни М.К. Аммосова (республика Саха – Якутия) 

Математика 

(для инженерно-технических областей) 
Поволжский государственный технологический университет 

Высшая математика 
Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Статистика. 

Математические методы 

Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики 

2016–2017 учебный год (7 ВСО) 

Математика Ярославский государственный технический университет 

Математика 
Северо-Восточный федеральный университет име-

ни М.К. Аммосова (республика Саха – Якутия) 

Третья Всероссийская 

методико-математическая олимпиада 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 

Высшая математика 
Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Математика 

(для инженерно-технических областей) 
Поволжский государственный технологический университет 

Всероссийская Байкальская олимпиада 

по математике для студентов 

технических специальностей 

Иркутский национальный исследовательский 

технический университет 

Статистика. 

Математические методы 

Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова 

 

Заметим, что табл. 1 составлена на основе планов 

Всероссийской олимпиады студентов образователь-

ных организаций высшего образования всероссий-

ского (третьего) этапа в 2015–2016, 2016–2017 учеб-

ных годах, утвержденных заместителем министра 

образования и науки РФ, опубликованных на порта-

ле ВСО [7]. 

Количество ВСО, проводимых на федеральном 

уровне, за последние два учебных года не меняется – 

7 мероприятий. Изменяется география проведения, 

при этом сохраняется охват всей территории РФ (с 

запада на восток). Так, подавляющее большинство 

олимпиад посвящены математике, и только 1 олим-

пиада – математическим методам в экономике. Этот 

факт закономерен, объясняется относительной узо-

стью предметного направления по сравнению с ма-

тематикой. При этом каждый вуз по своей инициати-

ве может проводить как внутривузовские, так и ре-

гиональные и международные олимпиады. 

Например, механико-математический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова в лице кафедры теории 

вероятностей [9] ежегодно проводит Колмогоров-

скую олимпиаду студентов по теории вероятностей 

(в 2016 г. состоялось уже 14-я олимпиада). Научно-

исследовательский университет Высшая школа эко-

номики [10] проводит ежегодную Международную 

универсиаду по эконометрике, участниками которой 

становятся студенты не только российских вузов, но 

и вузов Беларуси. И таких примеров очень много. 

Безусловно, инициатива по проведению олимпи-

ад должна исходить от самих вузов, а не насаждаться 

сверху (административно). Для стимулирования ву-

зов по поддержке и развитию олимпиадного движе-

ния используются такие показатели мониторинга де-

ятельности образовательных организаций, как число 

проведенных ВСО; численность студенческого кон-

тингента, в них участвовавшего; число прочих науч-

ных студенческих мероприятий, организованных для 

выявления талантливой молодёжи (кружки, дости-

жения студенческого научного общества, конферен-

ции, круглые столы, форумы, совместные проекты с 

работодателями и т.д.). 

Потенциальные участники олимпиад (студенты) 

должны иметь стимул к участию: получение денеж-

ных премий за призовые места; система льгот при 

поступлении в магистратуру и аспирантуру; возмож-

ность продвижения своих научных достижений и 

проектов; создание и развитие имиджа интеллектуа-

ла, привлекательного для будущего работодателя [8]. 

Кафедра математической статистики и экономет-

рики Самарского государственного экономического 

университета под руководством д-ра физ.-мат. наук, 

профессора О.А. Репина имеет богатый опыт прове-
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дения Всероссийской студенческой олимпиады по 

теории вероятностей и математической статистике 

(12 успешно проведенных олимпиад). В процессе 

преподавания данной дисциплины преподаватели 

кафедры выявляют наиболее талантливых студентов. 

Подготовка студентов к участию в олимпиаде осу-

ществляется в рамках учебно-информационной про-

фессионально ориентированной олимпиадной среды. 

А.И. Попов [1] указывает ее основные элементы: 

микрогруппа олимпийцев, олимпиадные задачи, сама 

олимпиада. Отметим, что отбор в микрогруппы 

олимпийцев должен осуществляться исходя из соот-

ветствия студентов определенным критериям, пред-

ставленным на рис. 1. Сам процесс подготовки 

олимпийцев следует считать дополнительным обра-

зованием в рамках общего образовательного процес-

са в вузе, который должен удовлетворять определен-

ным требованиям, представленным на рис. 2. 

 
Рисунок 1 – Критерии студента-олимпийца 

 
Рисунок 2 – Требования к учебному процессу в рамках подготовки студентов-олимпийцев 

Преподаватели кафедры в процессе подготовки к 

олимпиаде предлагают студентам задачи повышен-

ной сложности, задачи олимпиад прошлых лет, 

олимпиад других вузов. Почти все вузы, проводящие 

данные мероприятия, опубликовывают онлайн тек-

сты задач, представленные на уже проведенных 

олимпиадах [9; 10]. Отметим, что олимпиадные за-

дачи должны соответствовать определенным крите-

риям, а именно: 

1) иметь лаконичное и оригинальное (авторское) 

условие задачи, простое для восприятия; 

2) содержать элементы нестандартности; 

3) допускать многовариантность подходов к ре-

шению; 

4) требовать привлечения как можно большего 

числа методов решения. 

Наиболее существенный вклад в процесс созда-

ния абсолютно оригинальных олимпиадных задач 

внесли канд. физ.-мат. наук, доцент Л.К. Ширяева и 

канд. экон. наук, доцент Е.И. Суханова. Члены жюри 

ВСО ежегодно отмечали крайне высокий уровень 

подготовленных заданий, их оригинальность и мно-

гоплановость. Кафедрой был опубликован Сборник 

олимпиадных заданий по теории вероятностей и ма-

тематической статистике, авторами которого стали 

вышеназванные преподаватели [11]. Данное издание 

содержит сами задания Всероссийских олимпиад, а 

также решения и ответы к ним. 

Методическим обеспечением подготовки студен-

тов команды СГЭУ к олимпиаде, кроме всего проче-

го, явился созданный преподавателями кафедры 

Л.К. Ширяевой и Е.И. Сухановой электронный тре-

нажер – программный продукт, представляющий со-

бой графический многооконный интерфейс, позво-

ляющий интерактивно взаимодействовать со студен-

тами-олимпийцами [12]. В основе данной компью-
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терной разработки лежат олимпиадные задачи уже 

проведенных ВСО. Причем задачи подразделяются 

на три уровня сложности (А, В, С). 

Задачи уровня А представляют собой задачи 

начального уровня сложности. Они не требуют дли-

тельного времени их решения, подсказок и объем-

ных вычислений. Если студент-олимпиец решает бо-

лее половины таких задач, то ему предоставляется 

возможность перейти на более высокий уровень 

сложности – задачи уровня В. 

Уровень В – задачи повышенной сложности. За-

дачи уровня В требуют от студента наличия основа-

тельного уровня подготовки по предмету, способно-

сти определить оптимальный способ решения зада-

чи. Перейдя на уровень В, олимпиец может получить 

от системы не более трех подсказок. Если право на 

подсказку использовано, на олимпийца накладывает-

ся штраф в виде вычитания 1 балла за каждую под-

сказку из суммарного зачета. Подсказки выполнены 

в виде наводящих вопросов, описания необходимых 

для решения событий и случайных величин, опреде-

ленного структурирования данных, фрагментов ал-

горитмов нахождения требуемых вероятностей. 

Уровень С – задачи наивысшего уровня сложно-

сти. По сути, задачи этого уровня – вершина олим-

пиадного движения. Если олимпиец успешно решает 

подобные задачи, то он оптимальным образом готов 

к участию в ВСО. При решении подобных задач 

предусмотрена только одна подсказка со штрафным 

коэффициентом равным 2. 

Традиционно к решению непосредственно на 

ВСО предлагается 6 задач различного уровня слож-

ности и соответственно различной балльной ценно-

сти. Так, задача 1 оценивается в 2 балла, задача 2 и 

задачи 3 – в 3 балла каждая, задача 4 – в 5 баллов, 

задач 5 – в 6 баллов, задача 6 – в 7 баллов. Таким об-

разом, максимально возможный результат олимпий-

ца составляет 26 баллов. Задачи могут быть решены 

в различной последовательности. 

Студенческие олимпиадные работы оцениваются 

жюри, состоящим из руководителей всех прибывших 

на олимпиаду команд, а также председателем оргко-

митета ВСО. Результаты проверки документально 

оформляются в виде протокола заседания жюри за 

подписями всех его членов. 

Как показывает практика, наиболее успешны ко-

манды московских вузов, а именно команды МГУ 

им. М.В. Ломоносова (экономический факультет), 

команда Финансового университета при Правитель-

стве РФ. Отметим, что команда, подготовленная ка-

федрой математической статистики и эконометрики 

СГЭУ, имела максимальный результат в виде третье-

го места как в командном, так и в индивидуальном 

зачете. Следует отметить обширную географию 

участников ВСО: гг. Москва, Санкт-Петербург, Са-

ратов, Самара, Чистополь, Пермь, Пенза, Стерлита-

мак, Краснодар. 

Олимпиадное движение в Самарском государ-

ственном экономическом университете позволило 

выявить множество талантливых и целеустремлен-

ных студентов. Безусловно, участие в ВСО и в целом 

в олимпиадном движении определило творческое 

развитие их личности, стимулировало к дальнейшим 

научным исследованиям, позволило приобрести 

навыки к работе в экстремальных условиях, укрепи-

ло их профессиональную конкурентоспособность. 

Многие олимпийцы продолжили свое обучение в ма-

гистратуре и аспирантуре, представляя собой кадро-

вый резерв профессорско-преподавательского соста-

ва университета. 
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Аннотация. В статье показывается значение этического мировоззрения, являющегося своего рода «техно-

логией» устранения злейших врагов человечества (терроризм, сепаратизм и т.д.), «технологией» выживания 

в ситуациях, выходящих за пределы повседневности, в приведении к общему нравственно-этическому зна-

менателю усилий людей по пресечению зла; указывается, что этическое мировоззрение учителя есть система 

«ценностей ценностей» как предельных смыслов жизни и деятельности, находящихся на устремленной в 

нравственно-ценностную действительность вертикали этического сознания, выступающих в форме ориенти-

ров на пути движения к нравственным идеалам, на вершине которых находится идеал «человека Человече-

ства»; осмысливаются различные точки зрения ученых относительно понимания ими понятия «концепция»; 

представляется концепция формирования этического мировоззрения учителя в процессе повышения педаго-

гической квалификации, разработанная в следующей логике: 1. Обоснование идеи а) являющейся системо-

образующим звеном перехода от образующих ядро этического мировоззрения учителя базовых ценностей к 

цели; б) развертывающейся в идеал как образ желаемого, должного. 2. Определение цели в рамках перехода 

от базовых ценностей к идее. 3. Обоснование идеала, приближение к которому учителя, учащегося осу-

ществляется через добро, синтезирующее базовые ценности. 4. Выявление морально-этических принципов 

формирования этического мировоззрения учителя. 5. Определение подхода к формированию этического ми-

ровоззрения учителя. 

Ключевые слова: учитель; этическое мировоззрение; формирование; концепция; «ценности ценностей»; 

смысл жизни; добро; добродетель; идея; цель; идеал; «человек Человечества»; морально-этический принцип; 

этико-педагогический подход; содержание; назначение; сущность. 

В современной социально-нравственной ситуа-

ции в мире значение приобретает этическое миро-

воззрением, которое приводит к общему нравствен-

но-этическому знаменателю усилия людей по пре-

дотвращению терроризма, террористических актов, 

насилия, по пресечению зла, обеспечивает выжива-

ние людей в различных ситуациях, являющимся, по 

мнению С.К. Бондыревой и Д.В. Колесова, механиз-

мом «продолжения жизни в самых различных усло-

виях окружающего мира» [1, с. 3]. 

Этическое мировоззрение является своего рода 

«технологией» устранения злейших врагов человече-

ства (терроризм, сепаратизм и т.д.), «технологией» 

выживания в ситуациях, выходящих за пределы по-

вседневности. 

Этическое мировоззрение учителя, как это было 

обосновано нами ранее, «проявляемое в категори-

альной форме, есть система «ценностей ценностей» 

как предельных смыслов жизни и деятельности, 

находящихся на устремленной в нравственно-цен-

ностную действительность вертикали этического со-

знания; определяющих понимание мира как его об-

раза в культуре; передающих по цепи своих смыслов 

морально-этические принципы, ориентирующие пе-

дагога на создание нравственно-ценностного про-

странства; выступающих в форме ориентиров на пу-


