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Перспективы государственной аккредитации 
вузов в контексте «регуляторной гильотины»

Что ждут в высшей 
школе от «регуляторной 

гильотины»? 

«Регуляторную гильотину», ко-

торая должна вступить в действие 

1 января 2021 года, деловое сооб-

щество нашей страны ждет с тре-

вогой и надеждой. 

Надежды эти связаны прежде все-

го с расширением самостоятельно-

сти всех участников социально-эко-

номической жизни. И действитель-

но, проекты федеральных законов 

«Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации» и «О го-

сударственном контроле (над-

зоре) и муниципальном контро-

ле в Российской Федерации» [2, 4] 

предполагают упразднение избы-

точных требований, предъявляе-

мых в ходе контрольно-надзор-

ных мероприятий и осуществления 

государственного регулирования 

в сфере общественных отношений.

В настоящее время наша система 

образования, включая высшую шко-

лу, испытывает значительное давле-

ние излишних контрольно-надзор-

ных требований, которые не только 

сковывают творчество и инициативу, 

но и отнимают неоправданно боль-

шие силы и средства. Ближайшими 

последствиями зарегулированно-

сти деятельности вузов выступают 

формализм и бюрократизм.

 Как же будет действовать «регуля-

торная гильотина» в высшей шко-

ле? Что нас ожидает? Эти вопросы  

обсуждались на прошедшем в дека-

бре 2019 года в Санкт-Петербурге 

Всероссийском совещании с рек-

торами на тему «Совершенство-

вание государственной регламен-

тации образовательной деятель-

ности». Среди его рекомендаций, 

во-первых, пересмотр и упроще-

ние процедур государственной 

регламентации образовательной 

деятельности, в том числе лицен-

зирования, государственной ак-

кредитации, федерального госу-

дарственно контроля качества 

образования и надзора в сфере 

образования. Во-вторых, пред-

ложено актуализировать лицен-

зионные требования к образова-

тельной деятельности с учетом 

риск-ориентированного подхода 

и современного уровня техноло-

гического развития [6].

Государственная 
аккредитация как проблема

Тема настоящей статьи – госу-

дарственная аккредитация выс-

ших учебных заведений. В россий-

ской высшей школе она была вве-

дена 25 лет тому назад – в апреле 

1995 года. За минувший период ею 

был пройден большой и сложный 

эволюционный путь. И рассуждая 

сегодня о том, что и как нужно из-

менить в процедуре аккредитации 

в будущем, нельзя не учитывать на-

копленного положительного опы-

та, но подходить к нему стоит кри-

тически.

Сегодня наши оценки аккреди-

тации неоднозначны. Она не без 

оснований подчас воспринимает-

ся как настоящее бедствие. В ходе 

ее проведения готовится и рассма-

тривается большой объем докумен-

тов. Выполнение аккредитацион-

ных требований оценивается сто-

ронними экспертами, которые не 

всегда располагают возможностя-

ми для того, чтобы исчерпывающим 

образом вникнуть в существо дела. 

© Дарда И.В., Зернов В.А, 2020
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Между тем решения по итогам ак-

кредитации носят безальтернатив-

ный характер по принципу «быть 

или не быть». Понятно по этому, что 

будущее государственной аккреди-

тации в контексте «регуляторной 

гильотины» далеко не безразлич-

но руководителям и работникам 

высшей школы.

 Оговоримся, однако, что госу-

дарственная аккредитация с «регу-

ляторной гильотиной» непосред-

ственно не связана. Но говорить 

о ее эволюции можно только в за-

данном ею контексте, то есть чет-

ко понимая, как изменятся другие 

процедуры контрольно-надзорной 

деятельности, прямо или косвенно 

ей сопутствующие или даже пере-

секающиеся с ней, дублирующиеся 

в рамках лицензионного контроля 

за образовательной деятельностью 

и федерального государственно-

го контроля качества образования. 

Вполне естественно, что в по-

следнее время идут многочислен-

ные споры и обсуждения – отме-

нять государственную аккредита-

цию или нет? Если же не отменять, 

то как ее совершенствовать? Вво-

дить вместо государственной ак-

кредитации общественную и/или 

профессионально-общественную 

аккредитацию? [5, 6].

Порассуждаем и мы на эту тему. 

Прежде всего напомним, что со-

гласно ст. 6 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Фе-

дерации» целью государственной 

аккредитации является подтверж-

дение соответствия федеральным 

государственным образовательным 

стандартам образовательной де-

ятельности по основным образо-

вательным программам [3]. В на-

стоящее время эти программы ре-

ализуются как по образовательным 

стандартам с индексом 3+, так и по 

стандартам с индексом 3++, актуа-

лизированным с учетом ссылок на 

профессиональные стандарты. Сле-

дует заметить, что из 179 направле-

ний бакалавриата актуализирован-

ные стандарты утверждены толь-

ко по 112 направлениям (62,6%); 

из 182 направлений магистрату-

ры – по 107 направлениям (57,2%); 

из 93 специальностей – по 43 спе-

циальностям (46,2%), а по направ-

лениям аспирантуры, ординатуры 

и ассистентуры-стажировки стан-

дарты 3++ отсутствуют [9].

Строго говоря, действующие фе-

деральные государственные обра-

зовательные стандарты не являются 

стандартами в классическом значе-

нии этого термина, когда они по-

нимаются как нормы либо образцы. 

Они представляют собой лишь на-

бор общих требований, определя-

ющих пороговые значения показа-

телей деятельности образователь-

ной организации. Значительная 

часть этих требований одинакова 

вне зависимости от направления 

(специальности) подготовки и даже 

уровня образования: имеются в виду 

владение на законных основаниях 

помещениями и оборудованием, ко-

торые соответствуют санитарным 

и противопожарным нормам, на-

личие электронной информаци-

онно-образовательной среды, обе-

спеченность квалифицированными 

научно-педагогическими работни-

ками, учебными аудиториями и др. 

Актуализированные образователь-

ные стандарты 3++, кроме того, со-

держат требования о проведении 

внутренней и внешней оценки ка-
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чества образования, которые так-

же носят общий характер. 

Но если федеральные государ-

ственные образовательные стан-

дарты 3+ содержали конкретный 

перечень профессиональных ком-

петенций, выбор которых зависел 

от видов деятельности, на которые 

ориентирована  образовательная 

программа, то согласно требовани-

ям актуализированных стандартов 

3++ обязательные и / или рекоменду-

емые профессиональные компетен-

ции вузу надлежит выбирать из при-

мерных основных образовательных 

программ. Пикантный момент со-

стоит в том, что на момент написа-

ния данной статьи эти программы 

ни по одному направлению под-

готовки (специальности) все еще 

не были утверждены (!). 

Так на соответствие чему же про-

водится аккредитация?

На соответствие образовательной 

деятельности вуза тем показателям, 

значение которых должно быть не 

ниже минимальных, установлен-

ных в образовательном стандар-

те? То есть аккредитации подлежат 

формальные данные о доле пре-

подавателей с учеными степеня-

ми и званиями и лиц из числа спе-

циалистов-практиков, выполнении 

норматива обеспеченности учеб-

ной литературой и иные, подоб-

ные им.

Или же аккредитация призвана 

оценивать соответствие факти-

ческого наличия лицензионного 

программного обеспечения и иных 

компонентов материальной базы 

тем показателям, которые сама же 

образовательная организация опре-

делила в своих образовательных 

программах? 

Для определения качества под-

готовки специалистов всего это-

го явно недостаточно. Но возмож-

ностей для более глубокой оценки 

работы высших учебных заведений 

в итоге государственной аккреди-

тации просто-напросто нет.

Причина в том, что федераль-

ный государственный образова-

тельный стандарт не устанавлива-

ет требований к содержанию об-

разовательных программ. Поэтому 

и аккредитация в части обеспече-

ния контроля качества образования 

сводится к выявлению наличия или 

отсутствия у обучающихся пред-

усмотренных стандартом компе-

тенций, оценке фондов оценочных 

средств или выборочному контро-

лю остаточных знаний студентов! 

Ректор Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ло-

моносова В.А. Садовничий  отмеча-

ет, что проблемы оценки качества 

образования обсуждаются уже мно-

го лет. И практически все эксперты 

сходятся во мнении, что удовлетво-

рительной системы оценки этого 

ключевого показателя деятельно-

сти вузов в настоящее время не су-

ществует. Одним из возможных пу-

тей объективной оценки качества 

образования может стать рейтинг 

«Три миссии университета», бла-

годаря которому возможен пере-

ход  от его экспертной оценки к бо-

Перспективное направление совершенствования государственной аккредитации вузов – ее проведение в электронном виде
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лее непосредственному и прямому 

определению, то есть переход от од-

носторонних моделей оценивания 

к универсальной, базирующейся на 

прозрачности, верифицируемости 

и достоверности данных [7].

Вузы сегодня имеют полную сво-

боду не только в части формиро-

вания набора дисциплин, входя-

щих в образовательную програм-

му, но и их содержания, что делает 

практически невозможным прове-

дение внешней оценки качества 

образования по отдельным дис-

циплинам / компетенциям с ис-

пользованием валидных фондов 

оценочных средств, разработан-

ных профессиональным сообще-

ством и работодателями. А без про-

ведения внешней оценки дать объ-

ективное заключение об уровне 

профессиональной подготовки 

выпускников, по нашему мнению, 

невозможно.

В рассматриваемой связи умест-

но вспомнить существовавшие ра-

нее в государственных образова-

тельных стандартах требования, ре-

гламентировавшие наименования 

и содержание дисциплин и их цик-

лов, что не исключало своеобразия 

образовательной программы вуза, 

а вводило ее в понятные рамки. Вот 

именно то, чего так не хватает ву-

зам сегодня – стандартизации со-

держания образования в дисципли-

нарном разрезе.

Необходимо подчеркнуть, что от-

каз от регулирования дисципли-

нарной структуры учебного про-

цесса в высшей школе таит много-

численные риски.

Во-первых, размывается взаимо-

связь высшего образования с клю-

чевыми областями науки и прак-

тики, которая реализуется в дис-

циплинарном разрезе.

Во-вторых, исчезают критерии 

для соотнесения содержания под-

готовки кадров в различных вузах 

и на различных этапах обучения.

В-третьих, возникают проблемы 

в обеспечении учебного процесса 

формируемым по дисциплинар-

ному принципу контентом, то есть 

учебной литературой и иными ин-

формационными и дидактически-

ми ресурсами.

В-четвертых, создаются условия 

для фрагментации и партикуляри-

зации высшего образования, обо-

стряются вопросы признания учеб-

ных курсов и документов об обра-

зовании.

Наконец, если главным действу-

ющим лицом в высшей школе яв-

ляется обучающийся, то стоит по-

думать и о соблюдении его прав.

 Что мы имеем в виду? 

Наверняка каждый руководитель 

высшего учебного заведения стал-

кивался с ситуацией, когда студент, 

переводящийся из другого вуза, мо-

жет быть принят на обучение толь-

ко с понижением курса. Дело в том, 

что образовательные программы 

по одному и тому же направлению 

подготовки кадров в различных 

высших учебных заведениях от-

личаются друг от друга по набору 

дисциплин, не говоря уже об их со-

держании. 

Да и компетентностный под-

ход не играет здесь положитель-

ной роли, поскольку различные 

вузы за одной и той же дисципли-

ной закрепляют различные компе-

тенции. Кстати, именно этот факт 

и является с юридической точки 

зрения препятствием для прямого 

перезачета в вузе дисциплин, изу-

ченных с использованием онлайн-

курсов Национальной платформы 

открытого образования или иных 

аналогичных ей ресурсов, хотя к 

этому постоянно призывают рек-

торы ведущих российских вузов. 

Для того чтобы онлайн-курсы мож-

но было корректно использовать, 

необходима межвузовская унифи-

кация образовательных программ 

в части тех дисциплин, по кото-

рым планируется их использова-

ние. А последние события, связан-

ные с вынужденным и всеобщим 

переходом образовательных ор-

ганизаций на дистанционные тех-

нологии, еще более остро обозна-

чили эту проблему.

В случае с актуализированны-

ми образовательными стандар-

тами 3++, когда ввиду отсутствия 

примерных образовательных про-

грамм вузы будут сами из профес-

сиональных стандартов выбирать 

и формулировать профессиональ-

ные компетенции, ситуация станет 

еще более драматичной. С высокой 

степенью вероятности окажется, 

что переведенный студент не осво-

ил полностью или частично компе-

тенций, закрепленных за дисципли-

нами образовательной программой 

вуза, в который он зачислен.

Имеет ли сказанное выше отно-

шение к аккредитации? Имеет, и са-

мое непосредственное! 

Можно констатировать, что го-

сударственная аккредитация и по 

существу, и по процедуре являет-

ся инструментом оценки соответ-

ствия образовательной програм-

мы требованиям федерального го-

сударственного образовательного 

стандарта исключительно в части 

условий ее реализации, а отнюдь 

не оценкой конечного результата 

образовательного процесса – под-

готовки специалиста, способно-

го решать профессиональные за-

дачи в сфере своей трудовой дея-

тельности.  

Некоторые идеи на будущее

Итак. как мы видели, к настоя-

щему времени государственная 

аккредитация перестала в пол-

ной мере выполнять функции, ко-

торые выполняла до середины 

2000-х годов, когда в стране развер-

нулась модернизация образования. 

И, следовательно, ей на смену долж-

но прийти нечто иное – как мы счи-

таем на основе анализа материалов 

многочисленных дискуссий – про-

фессионально-общественная ак-

кредитация. Что же касается оценки 

условий осуществления образова-

тельного процесса по конкретной 

образовательной программе, то она 

должна осуществляться в рамках 

проведения контрольно-надзор-

ных мероприятий.

Ввиду того что профессионально-

общественная аккредитация пред-

ставляет собой признание соответ-

ствия качества и уровня подготов-
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ки выпускников вузов требовани-

ям профессионального стандарта 

и рынка труда, то очевидным яв-

ляется и тот факт, что она должна 

осуществляться по каждой образо-

вательной программе или группе 

образовательных программ, ориен-

тированных на один и тот же про-

фессиональный стандарт. И здесь 

может быть применен дифферен-

цированный подход к срокам ак-

кредитации образовательной про-

граммы: при полном соответствии 

условий осуществления образова-

тельного процесса и высоком каче-

стве подготовки, подтвержденном 

независимой оценкой компетен-

ций профессиональным сообще-

ством, она должна предоставляться 

на 5–6 лет, а в случае если выявлены 

незначительные несоответствия – 

на 3–4 года. В итоге руководство 

и коллектив вуза будут ясно пред-

ставлять себе тот вектор развития, 

который задается по результатам 

прохождения аккредитации.

Естественно, сразу же возникнет 

вопрос: кто же будет такую аккре-

дитацию проводить? Не произой-

дет ли подмена одной аккредиту-

ющей организации другими и кто 

будет аккредитовывать аккреди-

таторов? Безусловно, эти вопро-

сы необходимо решать на осно-

ве консенсуса ректорского корпу-

са, образовательного сообщества 

и объединений работодателей при 

непосредственном участии феде-

ральных органов управления об-

разованием, что предполагает до-

полнительное обсуждение.

Выше уже говорилось о том, что 

федеральные государственные об-

разовательные стандарты содержат 

значительную часть требований, 

которые являются общими для об-

разовательной организации в це-

лом. Поэтому целесообразно объ-

единить лицензионный контроль с 

государственным контролем (над-

зором) в сфере образования, обе-

спечив интеграцию лицензионных 

требований с обязательными тре-

бованиями, направленными на ни-

велирование рисков ведения обра-

зовательной деятельности. 

Представляется вполне логич-

ным и оправданным использова-

ние при проведении контроль-

но-надзорных мероприятий риск-

ориентированного подхода, когда 

образовательные организации по ре-

зультатам систематически проводи-

мых мониторингов будут отнесены 

к одной из четырех категорий риска: 

низкий и умеренный (плановый кон-

троль раз в 2–6 лет), значительный 

(плановый контроль раз в 1–2 года) 

и чрезвычайно высокий (плановый 

контроль 1–2 раза в год) [2].

Другой вопрос, что эти монито-

ринги не должны носить избыточ-

ного характера, а максимально ис-

пользовать информацию, размеща-

емую вузом в сети Интернет. Кроме 

того, представляется крайне важ-

ным учет места вуза в рейтинге «Три 

миссии университета» или иных 

международных рейтингах, прини-

маемых образовательным сообще-

ством. Например, если вуз входит 

в топовую часть указанных рейтин-

гов, то он может быть освобожден 

от процедуры прохождения про-

фессионально-общественной ак-

кредитации.

Также представляется уместным 

предложить мораторий на прове-

дение федерального государствен-

но контроля качества образования 

по образовательным программам 

при успешном прохождении про-

фессионально-общественной ак-

кредитации, в итоге которой обра-

зовательная организация подтвер-

дила высокий уровень подготовки 

специалистов. Действие такого мо-

ратория может составлять полови-

ну срока действия свидетельства 

о профессионально-обществен-

ной аккредитации (если она выда-

на не на полный срок) либо пол-

ный срок действия свидетельства 

об аккредитации в случае, если об-

разовательная организация нахо-

дится в группе низкого или уме-

ренного риска.

Резюмируя, позволим себе выска-

зать некоторые суждения по вопро-

сам аккредитации образовательных 

программ, корректировке норма-

тивно-правовых актов и практике 

проведения контрольно-надзор-

ных мероприятий в высшей школе.

1. Пришло время признать, что 

государственная аккредитация се-

годня не в полной мере выполня-

ет свои функции и нуждается в ко-

ренном пересмотре: должны быть 

изменены принципиальные под-

ходы к аккредитации. Во главу угла 

должно быть поставлено не соот-

ветствие формальным параметрам 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов, а уро-

вень знаний выпускников; не про-

верка учебной документации, как 

сейчас, а вывод о том, насколько 

выпускники соответствуют про-

фессиональным требованиям ре-

ального рынка труда, для которо-

го вуз их и готовит. Все это можно – 

и нужно! – будет сделать, если на 

смену государственной аккредита-

ции придет профессионально-об-

щественная аккредитация. 

2. Возможность прохождения 

профессионально-общественной 

аккредитации вплоть до первого 

выпуска специалистов из вуза сле-

дует исключить ввиду принципи-

альной невозможности оценки ка-

чества их подготовки.

3. Необходимо изменить роль фе-

деральных государственных об-

разовательных стандартов. Из ра-

мочного документа их необходимо 

превратить в настоящий в стандарт, 

который будет устанавливать кон-

кретные требования к набору дис-

циплин, их содержанию и компе-

тенциям, закрепляемым за каждой 

из них. Образовательный стан-

дарт призван определять «про-

фессиональное ядро» дисциплин 

по каждому направлению подго-

товки (специальности), с указанием 

конкретных результатов обучения 

по ним, а также содержать мини-

мальный, но конкретный и обя-

зательный перечень требований 

к материальной базе (наименова-

ния лабораторий, практикумов), 

информационному и программно-

му обеспечению, необходимых для 

реализации стандарта. А учет тре-

бований профессионального стан-

дарта должен осуществляться дис-
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циплинами, входящими в «часть, 

формируемую участниками обра-

зовательных отношений», и одно-

временно определяющими про-

филь образовательной программы.

4.  Профессионально-обще-

ственная аккредитация должна 

иметь различные сроки действия – 

от 3 до 6 лет, а устранение выявлен-

ных при ее проведении замечаний – 

способствовать повышению каче-

ства образования и определению 

направления развития вуза в части 

совершенствования образователь-

ной деятельности.

5. Образовательные программы, 

успешно прошедшие профессио-

нально-общественную аккреди-

тацию, не должны подвергаться 

федеральному государственному 

контролю качества образования 

в первой половине срока действия 

решения об аккредитации, или ос-

вобождаются от него в течение пол-

ного срока действия свидетельства 

об аккредитации в случае, если по 

результатам систематически про-

водимых мониторингов образо-

вательная организация находит-

ся в группе низкого или умерен-

ного риска.

6. Вузы, входящие в топовую часть 

рейтинга «Три миссии университе-

та» или иных международных рей-

тингов, принимаемых образова-

тельным сообществом, освобож-

даются от процедуры прохождения 

профессионально-общественной 

аккредитации.
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Применение модели управления качеством 
«Шесть сигм» в образовательном процессе

Проблема определения, измере-

ния и оценки показателей качества 

образовательного процесса воз-

никла не сегодня. Применительно 

к высшей школе она дискутирует-

ся в отечественной литературе со 

второй половины XIX века.

Актуальность этой проблемы 

в наши дни отчасти обусловлена 

субъективным характером крите-

риев, определяющих качество об-

разования. А субъективность ис-

пользуемых критериев ведет к мно-

гообразию подходов к их оценке 

(см.: рис. 1). 

Многообразие подходов к оцен-

ке качества образовательного про-

цесса породило множество форм, 

способов и процедур, направлен-

ных на его измерение и оценку. 

Среди них:

– государственная аккредитация;

– мониторинг эффективности;

– профессиональная обществен-

ная аккредитация;

– самообследование;

– самооценка [4].

Разнообразие подходов к оценке 

качества образования – это, на наш 

взгляд, ощутимое достоинство, так 

как оно отражает различные ин-

тересы участников образователь-

ного процесса. Однако очевиден и 

основной недостаток такого рода 

плюрализма. Он заключается в том, 

что интересы оценивающих субъ-

ектов не часто сходятся, а следова-

тельно, и критерии оценки качества 

носят порой противоречивый ха-

рактер (см. табл. 1).

Из таблицы следует, что у инте-

ресов участников образовательных 

отношений нет общности. Поэто-

му и многообразие форм, методов 

и критериев оценки качества об-

разования носит не столько раз-

носторонний, сколько разрознен-

ный характер, еще больше разводя 

по разным сторонам всех участни-

© Майер Н.С., 2020

Санкт-Петербургский филиал Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

Рис. 1. Многообразие подходов к оценке качества образования

ПЕДАГОГИКА
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ков образовательных отношений, 

заинтересованных по большому 

счету в одном и том же: в предостав-

лении качественной образователь-

ной услуги.

Обобщая сказанное, можно кон-

статировать, что отсутствие унифи-

цированной и максимально объек-

тивной системы оценки качества 

образования с единым набором ин-

струментов и критериев – суще-

ственный недостаток современ-

ной системы образования.

В настоящей статье освещены ре-

зультаты исследования и предло-

жено решение одной из проблем 

оценки качества: проблемы оцен-

ки качества результатов освоения 

образовательной программы. Эта 

проблема была выбрана на осно-

вании интегрального учета пози-

ций большинства сторон, заинте-

ресованных в оценке качества об-

разования.

С целью решения проблемы оцен-

ки качества результатов освоения 

образовательной программы, в ре-

шении которой, как видно из табл. 2, 

заинтересованы все участники об-

разовательных отношений, в про-

цедуру оценки качества предлага-

ется внедрить модель «Шесть сигм».

«Шесть сигм» (англ. Six sigma) — 

это концепция управления произ-

водственными процессами, осно-

ванная на проведении статисти-

ческой оценки фактов, данных 

процесса, систематическом поис-

ке и разработке мероприятий по 

повышению уровня выхода год-

ной продукции, их последователь-

ному внедрению и последующему 

анализу безошибочности процес-

сов для увеличения удовлетворен-

ности клиентов [6].

Как видно из определения, модель 

«Шесть сигм» – это метод управле-

ния качеством, применяемый ис-

ключительно в производственном 

процессе. Ее основатель, Джек Уэлч, 

НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА МАЙЕР

заместитель директора по учебно-методической работе Санкт-
Петербургского филиала Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации. Сфера научных интересов: разработка 
риск-ориентированной модели управления качеством образователь-
ного процесса. Автор 8 опубликованных научных работ. Электронная 
почта: Maier-1990@mail.ru

Рассмотрены современные модели оценки качества образования в высшей школе, 
охарактеризованы их недостатки, связанные с разрозненностью интересов субъектов 
образовательных отношений. Показано, что участников образовательных отношений 
объединяет общая заинтересованность в должном уровне освоения обучающимися 
основной образовательной программы. Чтобы измерить этот качественный критерий 
наиболее объективно, предлагается применение модели управления качеством, раз-
работанной в рамках концепции «Шесть сигм». Представлена структура этой модели, 
раскрыты ее преимущества и сфера применения.

Ключевые слова: качество образования, управление качеством, интересы участников 
образовательных отношений, концепция «Шесть сигм», риск-ориентированный подход.

Modern models for assessing the quality of education in higher education are considered, their 
shortcomings associated with the fragmented interests of subjects of educational relations are 
characterized. It is shown that participants in educational relations are united by a common 
interest in the proper level of mastering by students of the main educational program. To 
measure this quality criterion most objectively, we propose the use of a quality management 
model developed as part of the Six Sigma concept. The essence of this model is presented, its 
advantages and scope are revealed.

Key words: quality of education, quality management, interests of participants in educa-
tional relations, the concept of Six Sigma, risk-based approach.

Таблица 1 

Основные сферы интересов участников образовательных отношений, 
участвующих в процедурах оценки качества

Участники образовательных 
отношений

Мероприятие/
процедура оценки 

качества образования

Интересы участников 
образовательных отношений

Министерство науки и высшего образо вания.
Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки.
Росаккредагентство

Государственная 
аккредитация 
образовательной 
деятельности

Достижение оптимального количества 
образовательных организаций, соответ ст-
вующих требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки

Мониторинг 
эффективности

Достижение оптимального количества 
образовательных организаций, являющихся 
«эффективными» (выполняющими критерии 
эффективности)

Сообщество работодателей Профессиональная 
общественная 
аккредитация

Приведение образовательных программ в 
большее соответствие требованиям рынка 
труда и профессиональным стандартам

Образовательная организация с привлече-
нием студентов, научно-педагогических 
работников, представителей работодателей

Самообследование Максимизация уровня удовлетворенности 
опрашиваемых студентов, научно-педаго-
ги  че ских работников, представителей 
работодателей

Образовательная организация Самооценка Соблюдение формального признака наличия 
отчета о самообследовании
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разработал эту концепцию в кор-

порации Motorola в 1986 году [6].

Изначально концепция была 

нацелена на минимизацию ко-

личества дефектов продукции за 

счет улучшения качества выхода 

каждого из процессов [6]. Произ-

водственная основа концепции 

«Шесть сигм» обусловила ее фор-

мирование на базе статистических 

методов управления качеством с 

помощью использования измери-

мых целей и результатов. Осново-

полагающие принципы, на кото-

рые опирается «Шесть сигм», со-

стоят в следующем:

1. Необходимо постоянно стре-

миться к установлению устойчи-

вого и предсказуемого протекания 

процессов.

2. Показатели, характеризую-

щие протекание процессов, долж-

ны быть измеряемыми, контроли-

руемыми и улучшаемыми, а также 

отражать изменения в протекании 

процессов [6].

При условии соблюдения данных 

принципов процесс управления ка-

чеством приобретает прозрачный 

и объективный характер.

Для определения принципиаль-

ной возможности применения мо-

дели управления качеством «Шесть 

сигм» в сфере образования предла-

гается рассмотреть образователь-

ный процесс через призму процес-

са производственного. Для этого со-

ставим сравнительную таблицу, где 

выделим схожие черты этих двух 

процессов (табл. 3).

Как видно из таблицы, образо-

вательный и производственный 

Таблица 2 

Стороны образовательных отношений и их участие в системе оценки 
результатов освоения образовательной программы

Участники 
образовательных 

отношений

Объект оценки результатов 
освоения образовательной 

программы

Способ оценки результатов освоения 
образовательной программы

Министерство науки и 
высшего образования.
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
образования и науки.
Росаккредагентство

Содержание и качество фондов 
оценочных средств.
Результаты успеваемости 
обучающихся.
Оценка удовлетворенности 
студентов, научно-
педагогических работников 
и работодателей условиями 
реализации образовательной 
программы

В процессе государственной аккредитации образова-
тельной деятельности проводятся:

– процедура результатов освоения образовательной 
программы путем сравнения ряда средних баллов 
по дисциплинам с результатами среза остаточных 
знаний по данным дисциплинам;

– процедура оценки фондов оценочных средств;
– оценка удовлетворенности студентов, научно-
педагогических работников и работодателей 
условиями реализации образовательной программы

Сообщество работодателей Матрица компетенций.
Содержание и качество фондов 
оценочных средств.
Результаты успеваемости 
обучающихся

Профессиональная общественная аккредитация 
оценивает содержание и качество оценочных 
материалов с целью их наибольшего соответствия 
профессиональным стандартам, а выпускника – 
требованиям рынка труда

Образовательная орга-
ни  зация с привлечением 
студентов, научно-педа го-
гических работников, пред-
ставителей работодателей

Результаты успеваемости 
обучающихся

Составление отчета о самообследовании, в кото-
ром указывается динамика успеваемости студентов, 
удельный вес сдавших государственную итоговую 
аттестацию на оценки «хорошо» и «отлично»

Образовательная 
организация

Результаты успеваемости 
обучающихся.
Оценка удовлетворенности сту -
дентов как основных потре би-
телей образовательных услуг

Процедура самооценки реализуется в каждой 
образовательной организации индивидуально, 
тем не менее в ее основе – исследование и оценка 
удовлетворенности студентов условиями реализации 
образовательной программы

Таблица 3 

Сравнительный анализ образовательного 
и производственного процессов

Признак (сравнительная характеристика)
Произ вод-
ств енный 

процесс

Образо ва-
тель ный 
процесс

1. Системные признаки

1.1. Непрерывность + +

1.2. Цикличность + +

1.3. Серийность + +

2. Структурные признаки

2.1. Несколько стадий + +

2.2. Деление на основные и вспомогательные 
процессы

+ +

3. Качественные признаки

3.1. Наличие конечного продукта, контроль за 
качеством которого необходим

+ +

3.2. На качество оказывают влияние «выходы» ряда 
процессов

+ +
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процессы обладают рядом схожих 

черт, а следовательно, можно при-

менить методики и инструменты 

оценки и контроля качества, ис-

пользуемые в производственном 

процессе, к процессу образова-

тельному.

Актуальность и объективная не-

обходимость измерения, анализа 

и контроля качественных характе-

ристик образовательного процесса 

обусловлена не только субъектив-

ностью методик оценки, но и их не-

совершенством. В табл. 4 представ-

лены современные способы оценки 

качества образовательного процес-

са, их преимущества и недостатки.

Как следует из таблицы, в насто-

ящее время с помощью регламент-

ных процедур реализуются низко-

эффективные и несовершенные 

модели управления качеством об-

разовательного процесса. Это ука-

зывает на необходимость опреде-

ления обоснованных  и объективно 

измеримых критериев и показате-

лей качества.

Учитывая доказанное сход-

ство производственного и обра-

зовательного процессов, пред-

ставляется оправданным внедре-

ние квалиметрических методик 

оценки качества образования. 

В связи с изложенным предлагает-

ся рассмотреть эксперименталь-

ный процесс по применению в 

управлении качеством образо-

вательного процесса одной из 

высокоэффективных моделей – 

«Шесть сигм».

Сложность применения модели 

«Шесть сигм» при оценке качества 

образовательного процесса заклю-

чается в том, что при ее использова-

нии в производственном менедж-

менте используется понятие «иде-

ального изделия» [6], максимально 

отвечающего заявленным требова-

ниям. Следовательно, для примене-

ния модели «Шесть сигм» в образо-

вательном процессе необходимо 

идентифицировать так называемое 

идеальное изделие как продукт об-

разовательного процесса.

Частично такой подход реали-

зован в методике проведения ак-

кредитационной экспертизы при 

Таблица 4 

Современная система оценки качества образования

Мероприятие/ 
процедура

Система критериев 
и показателей оценки

Преимущества Недостатки

Государст венная 
аккредитация

Направлена на оценку качества условий 
предоставления образовательных услуг

Систематическая, 
обязательная процедура

Проводится экспертами 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образо -
вания и науки, следо-
ва тельно, имеет место 
человеческий фактор

Мониторинг 
эффектив ности

7 критериев (показателей эффективности), 
каждый из которых имеет «пороговое значе-
ние». Проводится ежегодно

Обеспечивает высокий 
уровень надежности 
и технологичности 
процедуры

4 из 7 показателей 
эффективности носят 
финансово-экономиче-
ский характер, параметр 
«эффективность» рас-
сматривается в разрезе 
деятельности вуза как 
хозяйствующего субъекта

Профессио-
нальная 
общественная 
аккредитация

Признание качества и уровня подготовки вы -
пускников, освоивших такие образова тель -
ные программы в конкретной организации, 
осуществляющей образовательную деятель -
ность, отвечающими требованиям профес-
сио нальных стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам, рабочим и служащим 
соответствующего профиля

Высокая степень вовле -
ченности работо дате-
лей в процесс оценки 
качества образования и 
уровня освоения обра -
зовательной програм-
мы выпускником

Носит объективный ха -
рактер только для прак-
тико-ориентированных 
программ (среднее про -
фессиональное обра зо-
вание, магистратура)

Самообсле-
дование

Оценка образовательной деятельности, систе -
мы управления организации, содержания и 
качества подготовки обучающихся, орга низа-
ции учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно- 
методического, библиотечно-информа цион -
ного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней систе -
мы оценки качества образования, а также ана-
лиз показателей деятельности организации, 
подлежащей самообследованию

Носит обязательный, 
регулярный характер

Имеет номинальный 
характер

Самооценка Внутренняя оценка качества образовательной 
деятельности на основе постоянного мони то-
ринга и периодической оценки образо ва-
тельных программ

Призвана вовлечь в про -
цесс оценки качества 
всех потребителей 
обра зовательных услуг

В качестве объекта оцен-
ки качества выступает 
образовательная прог-
рамма, а не процесс

Примечание. Таблица приводится по [1, с. 87–88].
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оценке качества освоения образова-

тельной программы, которая преду-

сматривает анализ не только усло-

вий предоставления образователь-

ных услуг, но и качества освоения 

образовательной программы, а так-

же удовлетворенности участников 

образовательных отношений [2].

Что касается продукта образова-

тельного процесса, то в качестве та-

кового имплицитно выступает сту-

дент, выпускник, специалист, чей 

уровень знаний, навыков и компе-

тенций может быть измерен, а сле-

довательно, и оценен, в том числе 

не сиюминутно, а в определенной 

ретроспективе, что, безусловно, бо-

лее объективно.

Процедура оценки освоения об-

разовательной программы реали-

зуется при проведении процедуры 

государственной аккредитации сле-

дующим образом.

Эксперт аккредитационной 

г руппы:

1) выбирает минимум 5 освоен-

ных студентами компетенций (как 

правило, различных уровней: уни-

версальные, общепрофессиональ-

ные и др.);

2) определяет перечень дисци-

плин, участвующих в формиро-

вании;

3) анализирует ведомости теку-

щего контроля знаний или иные 

документы, подтверждающие ре-

зультаты освоения компетенции, и 

рассчитывает средний балл по ана-

лизируемой дисциплине;

4) на основании фондов оценоч-

ных средств, разработанных обра-

зовательной организацией или ис-

пользуемых самим экспертом, про-

водит срез остаточных знаний по 

анализируемым дисциплинам [2].

Недостаток этой процедуры за-

ключается в том, что она не позво-

ляет определить и учесть мини-

мальное (оптимальное) отклонение 

среднего балла между итогами теку-

щего контроля успеваемости и ито-

гами среза остаточных знаний. По-

этому для надежного обоснования 

вывода об уровне сформированно-

сти компетенции эксперту недоста-

ет объективных данных. Посколь-

ку не существует показателя опти-

мального отклонения, процедура 

проводится, как правило, формаль-

но. Описание данного отклонения 

может быть как в большую, так и в 

меньшую сторону. Средний балл 

по исследуемой дисциплине мо-

жет как увеличиться, так и снизить-

ся, ведь, с одной стороны, в форми-

ровании компетенции участвует не 

одна дисциплина, а с другой – спе-

цифические знания по некоторым 

дисциплинам могут со временем 

утрачиваться.

С целью упрощения данной про-

цедуры, которую можно практико-

вать не только в ходе аккредитаци-

онной экспертизы, но и в виде эле-

мента внутривузовской системы 

контроля качества образователь-

ного процесса, представляется воз-

можным рассмотреть процесс со-

ставления контрольной  диаграммы 

с предельно допустимыми значе-

ниями и диапазоном «Шесть сигм».

Суть построения данной кон-

трольной диаграммы заключает-

ся в следующем. Для определения 

критериев идеального продукта не-

обходимо сформулировать диапа-

зон соответствия его качественных 

характеристик, как говорится, от 

и до. В результате будут установле-

ны своеобразные границы диапа-

зона качественных характеристик 

от 6-сигм минимум до 6-сигм мак-

симум. Это оптимальный и/или до-

пустимый диапазон качественных 

характеристик продукта. Необхо-

димо также установить пределы 

максимального и минимального 

значений, но приближение к ним 

квалиметрических характеристик 

продукта критично, так как слиш-

ком низкие или слишком высокие 

параметры изделия свидетельству-

ют об их пограничном состоянии.

Основной принцип построения 

контрольной диаграммы «Шесть 

сигм» заключается в том, чтобы  

определить четыре категории огра-

ничений: минимально допустимое, 

максимально допустимое, обо-

значим их как 6-сигм минимум и 

6-сигм максимум. При этом следует 

учитывать необходимость ужесто-

чения минимально и максимально 

допустимых значений по сравне-

нию с диапазонами 6-сигм мини-

мум и 6-сигм максимум.

Такой подход позволит миними-

зировать попадание объекта (из-

делия, продукта) в диапазон, при-

ближенный или равный минималь-

но или максимально допустимым 

значениям.

Кроме того, попадание харак-

теристик объекта (изделия, про-

дукта) в диапазон, приближенный 

или равный максимально или ми-

нимально допустимому значению, 

рассматривается как отрицательное 

явление. Еще одним важным огра-

ничением применения данной мо-

дели при оценке сформированно-

сти компетенций является то, что 

наибольшую наглядность она при-

обретет, если образовательная ор-

ганизация внедрила балльно-рей-

тинговую систему оценки знаний. 

В данной статье пример построе-

ния контрольной диаграммы с пре-

дельно допустимыми значениями 

и диапазоном 6-сигм минимум и 

максимум рассматривается на базе 

100-балльной системы оценки зна-

ний обучающихся.

Таким образом, в случае примене-

ния метода «Шесть сигм» для оцен-

ки качества освоения образователь-

ной программы обучающимися мы 

будем использовать следующие по-

казатели успеваемости (качествен-

ные характеристики) обучающихся: 

– максимально допустимое зна-

чение – 100,0 баллов;

– минимально допустимое значе-

ние – 0,0 баллов;

– значение 6-сигм максимум – 

максимальный балл по дисципли-

не «Х», сформированный на момент 

окончания изучения дисциплины;

– значение 6-сигм минимум – ми-

нимальный балл по дисциплине 

«Х», сформированный на момент 

окончания изучения дисциплины.

Рассмотрим  на абстрактном при-

мере процесс построения кон-

трольной диаграммы успеваемо-

сти обучающихся с применением 

модели «Шесть сигм». Для этого со-

ставим табл. 5.
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Как видно из таблицы, максималь-

но допустимое значение успеваемо-

сти составляет 100 баллов; ее мини-

мально допустимое значение – 0 

баллов; значение 6-сигм минимум 

составляет 52 балла, а 6-сигм мак-

симум – 86 баллов.

Используя эти данные, можно по-

строить контрольную диаграмму 

результатов освоения дисциплины 

обучающимися с применением мо-

дели «Шесть сигм» (рис. 2). 

Как показано на рис. 2, результа-

ты успеваемости обучающихся рас-

положились в диапазоне значений 

между 52 и 86 баллами, то есть меж-

ду 6-сигм минимум и 6-сигм мак-

симум.

Теперь рассмотрим срез остаточ-

ных знаний, или данные тестиро-

вания, проводимого экспертом в 

ходе аккредитации при оценке ре-

зультатов освоения компетенций. 

Результаты также представим в та-

бличной форме (табл. 6) и в виде 

графика (рис. 3). 

Мы видим, что на рис. 3 по-

явилась кривая «Срез остаточ-

ных знаний». В отличие о кри-

вой «Баллы по дисциплине “Х”» 

она выходит из области между 

6-сигм минимум и 6-сигм мак-

симум. В результате анализа кон-

трольной диаграммы можно вы-

делить следующие области и их 

значения (рис. 4).

Анализ представленных на рис. 4 

контрольных областей позволяет 

составить таблицу, описывающую 

Таблица 5 

Результаты успеваемости обу-
чающихся по дисциплине «Х»

Студент
Бал лы по дис-
цип лине «Х»

Студент 1 71

Студент 2 80

Студент 3 52

Студент 4 78

Студент 5 65

Студент 6 69

Студент 7 86

Студент 8 74
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Рис. 2. Контрольная диаграмма результатов освоения дисциплины 
обучающимися с применением модели «Шесть сигм»
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Рис. 3. Контрольная диаграмма результатов освоения дисциплины обучающимися 
с применением модели «Шесть сигм» (с учетом среза остаточных знаний)

Таблица 6

Результаты успеваемости обучающихся 
по дисциплине «Х» в сравнении с результатами 

среза остаточных знаний по дисциплине «Х»

Баллы по 
дисциплине 

«Х» по итогам 
промежу точной 

аттестации

Результаты 
среза 

остаточных 
знаний по 

дисцип лине «Х»

Откло-
нение 
(абс.)

Уровень 
остаточ ных 
знаний (%)

Студент 1 71 68 –3 95,77

Студент 2 80 74 –6 92,50

Студент 3 52 52 0 0

Студент 4 78 94 +16 120,51

Студент 5 65 60 –5 92,31

Студент 6 69 65 –4 94,20

Студент 7 86 80 –6 93,02

Студент 8 74 44 –30 59,46
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данные области значений и харак-

теризующие их параметры (табл. 7).

Резюмируя сказанное, кратко 

охарактеризуем сферу примене-

ния предложенной нами модели.

1. Модель формирования пре-

дельно допустимых значений 

и значений 6-сигм минимум и 

6-сигм максимум может быть при-

менена в ходе аккредитационной 

экспертизы при оценке уровня 

освоения компетенций обучаю-

щимися. Ее использование поз-

воляет решить проблему опре-

деления оптимального отклоне-

ния от первоначального уровня 

освоения дисциплины (компе-

тенции).

2. Предложенная модель может 

быть использована при внедре-

нии независимой внутривузов-

ской системы оценки качества 

образования. В отличие от не-

надежных анкет и опросников 

представленная нами модель по-

зволяет выявлять уязвимые пред-

метные области в корпусе ком-

петенций обучающихся и сфор-

мировать факультативный блок 

дисциплин с учетом задач воз-

мещения выявленных пробелов 

в освоении дисциплин.

3. Предложенная модель может 

являться основой для внедрения 

Таблица 7. 

Характеристика областей контрольной диаграммы «Шесть сигм»

Область 
контрольной 

диаграммы 
с предельно 

допустимыми 
значениями 

и диапазоном 
 «Шесть сигм»

Явления, характерные для данной области

Область 1 Область, определяемая между максимально допустимым уровнем значений и 6-сигм максимум. Ха-
рактерна тем, что попадающие в нее результаты отличаются от первоначальных в большую сторону. 
Нарушая границы 6-сигм максимум, значение демонстрирует отклонение от наилучшего по итогам 
первого замера результата. В образовательной деятельности вариант не совсем типичный, так как 
улучшение результатов освоения дисциплины может достигаться лишь в том случае, если оцени-
ваемые компетенции являются результатом освоения не одной дисциплины. Единичный случай 
отклонения от 6-сигм максимум в большую сторону может также свидетельствовать либо о погреш-
ности в оценке знаний отдельного обучающегося, либо о том, что обучающийся на факультативной 
основе осваивает ту или иную дисциплину. Так или иначе, наличие в данной области результатов – 
повод для отдельного исследования факторов, повлиявших на возникновение такого явления

Область 2 Область, определяемая между минимально допустимым уровнем значений и 6-сигм минимум. Не-
гативная, хоть и вполне объективная и распространенная тенденция снижения уровня освоения 
дисциплины со временем является причиной формирования данной области. Область характерна 
тем, что попадающие в нее результаты отличаются от первоначальных в меньшую сторону. На-
рушая границы 6-сигм минимум, значение демонстрирует отклонение от наихудшего по итогам 
первого замера результата. Попадание значений в данную область – крайне негативная тенденция. 
Исследование причин нахождения результатов измерений в этой области – ключевая задача обе-
спечения качества освоения образовательной программы, основанная на риск-ориентированном 
подходе

Область 3 Область, охватывающая значения между 6-сигм минимум и 6-сигм максимум. Характерна тем, 
что отображенные в ней результаты могут отличаться от первоначальных как в большую, так и в 
меньшую сторону относительно своих первоначальных значений, но не нарушают границы 6-сигм 
минимум и 6-сигм максимум. Область, к попаданию в которую должны стремиться 100% обучаю-
щихся. Она характерна тем, что, несмотря на очевидные ухудшения или иногда улучшения уровня 
знаний по какой-либо дисциплине, студенты в результате среза остаточных знаний демонстрируют 
результаты «не хуже самых плохих (6-сигм минимум) и не лучше самых хороших (6-сигм макси-
мум). Попадание результатов в эту область будет являться позитивным сигналом

Рис. 4. Контрольные области диаграммы «Шесть сигм»
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риск-ориентированного подхода 

в системе и практике управления 

качеством образовательного про-

цесса, объективно выявляя дисци-

плины, модули, преподавателей, на 

деятельность которых следует об-

ратить внимание.

Отдельно скажем и о том, что 

предложенная модель, не предус-

матривая сложных математиче-

ских алгоритмов, легко интегри-

руется с используемыми в вузах 

системами автоматизации инфор-

мационно-управленческих про-

цессов. 

Оценивая достоинства охаракте-

ризованной в статье модели оцен-

ки качества образования, позволим 

себе предположить, что ее внедре-

ние в деятельность высшей шко-

лы положительным образом по-

влияет как на результаты освое-

ния студентами образовательных 

программ, так и на качество предо-

ставляемых вузами образователь-

ных услуг. Конечно, это потребует 

кропотливой методической рабо-

ты, но для ее успешного проведе-

ния созданы предпосылки в ходе 

освоения новой версии федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов высшего об-

разования.
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Культура мышления как фактор 
повышения конкурентоспособности 
выпускников вуза

Мировые тенденции развития выс-

шего образования в XXI веке демон-

стрируют все большую направлен-

ность процесса обучения на фор-

мирование конкурентоспособной 

личности – профессионала с фун-

даментальной общекультурной под-

готовкой и стремлением к дальней-

шему саморазвитию, сочетающего 

деловую компетентность с высокой 

социальной ответственностью.

Это свидетельствует об усилении 

общекультурных компонентов в со-

держании учебно-познавательно-

го процесса в вузах. И речь идет не 

просто о гуманитаризации образо-

вания. Дело в том, что именно куль-

тура мышления, заключающая в себе 

мотивационный, деятельностный, 

интеллектуальный, эмоциональ-

ный компоненты, предопределя-

ет активную, целенаправленную и 

конструктивную позицию студента 

в повседневной жизнедеятельности, 

его заинтересованность в самосо-

вершенствовании [11, с. 113].

Как отмечают исследователи, 

стремление и способность к вы-

сокому качеству и эффективно-

сти своей деятельности, к лидер-

ству свойственны конкурентоспо-

собной личности. По утверждению 

профессионалов, конкурентность 

представляет собой комплексную 

способность личности, предостав-

ляющую ей возможность быть ре-

зультативной и эффективной при 

максимальной реализации соб-

ственного потенциала в постоян-

но изменяющихся условиях жизни.

По мнению С.А. Домрачевой, кон-

курентоспособность личности сту-

дента – это его способность в усло-

виях возрастающей конкуренции 

на рынке труда иметь к моменту за-

вершения обучения в вузе гаранти-

рованную работу по своей специ-

альности и перспективы успешного 

продвижения вверх по служебной 

лестнице [6]. Добавим к приведен-

ной трактовке конкурентоспособ-

ности еще и социальную ответ-

ственность выпускника высшей 

школы, вне и помимо которой он 

будет подобен хищному зверю.

Цель нашего исследования, основ-

ные результаты которого освещены 

в настоящей статье, заключается в 

определении педагогических усло-

вий для развития культуры мышления 

студентов при обучении в вузе. Мы 

опираемся на доминирующие в со-

временной науке подходы, согласно 

которым от культуры мышления лич-

ности и общества, особенно специ-

алистов, зависят темпы социально-

экономического прогресса, безопас-

ность человека и всего человечества.

По мнению методистов, для 

формирования культуры мышле-

ния необходимо обеспечивать це-

ленаправленное педагогическое 

воздействие на формирование ког-

нитивного, эмоционально-ценност-
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ного и деятельностного компонен-

тов сознания личности. Формиро-

вание культуры мышления должно 

также предусматривать развитие 

творческих способностей обуча-

ющихся, их организационно-дея-

тельностных качеств, приобщение 

к общегуманистическим ценностям.

Контент такого феномена, как 

«культура мышления», столь много-

планов, что до настоящего време-

ни ученые не выработали единого 

взгляда на содержательное напол-

нение этого понятия, несмотря на 

то, что оно широко используется в 

различных областях знаний: педаго-

гике, философии, психологии, эти-

ке, политике и др.

Как гласит Педагогический сло-

варь, культура мышления представ-

ляет собой степень овладения чело-

веком приемами, нормами и пра-

вилами умственной деятельности, 

выражающуюся в умении точно 

формулировать задачи, выбирать 

оптимальные методы (пути) их ре-

шения и получать обоснован-

ные выводы, правильно поль-

зоваться этими выводами на 

практике; культура мышле-

ния повышает целенаправ-

ленность, организованность, 

эффективность любого вида 

деятельности. Мышление под-

чиняется определенным за-

кономерностям, мышление 

не может быть случайным [12].

Необходимо подчеркнуть, 

что ведущая роль в развитии 

культуры мышления в наши 

дни принадлежит системе 

образования. Формирование 

культуры мышления студентов 

должно осуществляться целе-

направленно и продуктивно 

посредством реализации про-

думанной теоретико-прикладной 

модели, основанной на принципах 

целостности, интеграции, гумани-

зации, сотрудничества. Но как бы 

ни был поставлен учебно-воспи-

тательный процесс, становление 

культуры мышления личности за-

висит от усилий самого человека, 

от наличия у него социально ак-

тивной позиции.

Учитывая сказанное, можно го-

ворить о наличии совокупности 

деятельностных аспектов, опре-

деляющих сущность культурного 

мышления. Это прежде всего спо-

собность глубоко и самостоятельно 

мыслить и рассуждать, иными сло-

вами, способность человека строить 

свое движение в мире. Мышление 

не что иное, как способ активно-

го взаимодействия человека, жи-

вущего среди других людей и вза-

имодействующего с ними [13, c. 26].

Человеческое существование вы-

ходит за рамки базальных потреб-

ностей и интересов, за рамки того, 

что необходимо в жизни. Имен-

но благодаря приобщению к миру 

мышления, жизнь индивида напол-

няется конкретным смыслом и со-

держанием. С точки зрения форми-

рования культуры мышления для 

каждого студента желательно вы-

страивание особой образователь-

ной среды. По нашему мнению, за-

дача вуза состоит в том, чтобы дать 
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Что такое культура мышления? Ответ 
на этот вопрос далеко не очевиден. Но он 

принципиально важен для определения 
целей и перспектив развития образования
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возможность всем студентам из-

влечь наибольшую пользу из своих 

дарований и потенциала, достойно 

реализовать свои собственные пла-

ны и амбиции.

Все видные представители педа-

гогической науки защищали идею 

активной роли самих учащихся в 

процессе обучения. Ян Амос Комен-

ский в своей «Великой дидактике» 

стремился к поиску таких путей в 

обучении, чтобы разумное суще-

ство – человек – приучался руковод-

ствоваться не чужим умом, а своим 

собственным, не только вычитывать 

из книг и понимать чужие мысли 

или даже заучивать их, а развивать 

в себе способность проникать в ко-

рень вещей, вырабатывать их истин-

ное понимание и употреб ление [8].

В ряде исследований отечествен-

ных авторов были выявлены усло-

вия и факторы, влияющие на ин-

терес к учению, на формирование 

культуры мышления и разума. В чис-

ле таких условий – фундаменталь-

ное содержание учебного материа-

ла, активная поисковая умственная 

деятельность обучающихся, пози-

тивный эмоциональный настрой. 

Существенное значение имеют вос-

питание у обучающихся сознатель-

ного, добросовестного отношения 

к учению, понимание его значимо-

сти, а также оптимальное сочета-

ние различных методов реализации 

учебно-познавательного процесса, 

включая проблемное обучение, и 

использование современных ин-

формационных технологий.

Создание в учебных заведениях 

образовательной среды, насыщен-

ной высшими ценностями, заклады-

вает аксиологические предпосылки 

для формирования у обучающихся 

мировоззрения, где доминируют 

моральные, этические, эстетиче-

ские установки, социальная ответ-

ственность в широком смысле сло-

ва. Именно такая образовательная 

среда, по нашим наблюдениям, в ос-

новном сложилась в Тюменском го-

сударственном университете. Среди 

задач современного периода – пре-

одоление фрагментации гумани-

тарных знаний и обеспечение вы-

сокого общего уровня культуры сту-

дентов и выпускников. В свете этого 

в ходе трансформации учебно-вос-

питательного процесса соверша-

ется переход от простого воспро-

изводства традиций к целенаправ-

ленному формированию личности, 

способной к выбору и готовой к не-

определенности, что предполагает 

освоение студентами компетенций, 

обеспечивающих рефлексию соб-

ственного поведения и поведения 

других людей. 

Как высшее учебное заведение, 

ориентированное в будущее, Тю-

менский государственный уни-

верситет стремится в полной мере 

учесть те явления и процессы, кото-

рые определяют изменения в куль-

туре мышления в XXI веке. Выделю 

среди них становление общества и 

экономики знаний, цифровизацию 

всех сфер жизни, научно-технологи-

ческую революцию, повышение не-

определенности социально-эконо-

мического развития. Взятые вместе, 

эти обстоя тельства модифицируют 

культуру мышления, предъявляют к 

ней новые требования. Откликаясь 

на них, Тюменский государствен-

ный университет взял курс на реа-

лизацию индивидуальных образо-

вательных траекторий студентов, 

позволяющих раскрыть многооб-

разие индивидуальных созидатель-

ных способностей и качеств и мо-

билизующих потенциал конкурен-

тоспособности выпускников и их 

социальную ответственность. 

Становление новой культуры, и 

культуры мышления в первую оче-

редь, – большой вызов для совре-

менного человечества. Альтер-

натива такова: или человеческие 

сообщества будут развиваться ос-

мысленно, определяя свое будущее, 

или стихия исторического процес-

са обусловит обострение глобаль-

ных проблем и приведет к эколо-

гической, термоядерной, демогра-

фической или иной губительной 

катастрофе. А утверждение новой 

культуры откроет перспективу ан-

тропологического перехода и вос-

хождения человечества на новую 

ступень развития.

В заключение подчеркнем, что 

культура мышления играет фунда-

ментальную роль в становлении бу-

дущего специалиста как личности, 

стремящейся к успеху, самостоя-

тельной, инициативной и ответ-

ственной, способной эффективно 

выполнять социальные, производ-

Конкурентоспособность специалиста – это не просто способность 
вырваться вперед, но и умение повести за собой других
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ственные и экономические задачи 

не только в повседневных условиях, 

но и в кризисные периоды, когда от 

человека требуется высокая мобиль-

ность, способность быстро адапти-

роваться к изменениям.
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Социальные и демографические 

процессы современного периода, 

трансформация характера социаль-

ного взаимодействия, не в послед-

нюю очередь обусловленная разви-

тием средств коммуникации, влекут 

за собой появление новых рисков, 

которые сказываются на социаль-

ном становлении представителей 

новых поколений. Имеются в виду 

прежде всего необратимые изме-

нения в функциях традиционных 

институтов, обеспечивающих со-

циализацию детей и молодежи, – 

семьи и образования.

Кризис института семьи в нашей 

стране нарастает уже несколько де-

сятилетий. По данным Росстата, в 

2018 году на 1000 человек пришлось 

6,1 брака и 4 развода [5]. В некото-

рых регионах число разводов в год 

равно или даже превышает количе-

ство браков. Количество пар, воспи-

тывающих детей в незарегистриро-

ванном браке, также растет и уже 

превышает 10% общего числа се-

мейных пар.

В результате семья как инсти-

тут социализации в значительной 

степени изменилась. Поменялись 

модели взаимодействия членов 

семьи, состав семьи, отношения 

между супругами. Ощутимую роль 

в провоцировании этих деструк-

тивных изменений играет имен-

но информационное простран-

ство. Массмедиа предлагают об-

разцы поведения, диссонирующие 

с ранее существовавшей нормой. 

Обсуждение личной жизни участ-

ников телепередач, скандальные 

истории о личной жизни публич-

ных персон создают в молодежной 

среде впечатление, что такие сце-

нарии поведения не просто воз-

можны, но даже и принимаются 

обществом. 

Ситуация в сфере образования, в 

том числе в наиболее значимой для 

социализации общеобразователь-

ной школе, за последние двадцать 

лет также существенно изменилась. 

Трансформировалась сама суть ос-

новных категорий «образование», 

«обучение», «воспитание» и, как 

следствие, характер и содержание 

реального взаимодействия субъек-

тов образовательных отношений, 

права и обязанности их участников, 

мера ответственности за процесс и 

за результат образования. 

Еще сравнительно недавно боль-

шинством участников образова-

тельных отношений обучение вос-

принималось как специально орга-

низованный, управляемый процесс 

взаимодействия педагогов и вос-

питанников, направленный на ус-
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воение знаний, умений и навыков, 

формирование мировоззрения, раз-

витие умственных сил и потенци-

альных возможностей обучаемых, 

выработку и закрепление навыков 

самообразования в соответствии с 

поставленными целями [1]. В соот-

ветствии с действующим законом 

«Об образовании в Российской Фе-

дерации» обучение — это целена-

правленный процесс организации 

деятельности обучающихся по ов-

ладению знаниями, умениями, на-

выками и компетенцией, приобре-

тению опыта деятельности, разви-

тию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в по-

вседневной жизни и формирова-

нию у обучающихся мотивации по-

лучения образования в течение всей 

жизни [2]. 

Мы видим, что из процесса взаи-

модействия педагогов и воспитан-

ников, направленного на усвоение 

знаний, умений и навыков, обуче-

ние трансформировалось в процесс 

организации деятельности обучаю-

щихся. Не менее кардинальные из-

менения произошли и в понимании 

категорий воспитания и образо-

вания. Ближайшее следствие этих 

концептуальных сдвигов – транс-

формация характера реальной со-

циализации, усиление влияния ее 

негативных факторов и риск по-

явления новых с последующим их 

ростом. 

Ближайший результат функцио-

нальных деструкций в сфере соци-

ализации – увеличение доли и аб-

солютного числа молодых людей 

с отклоняющимся поведением. Эта 

тенденция уже дает о себе знать в 

средних учебных заведениях, она 

проявляется в вузах и по месту тру-

доустройства представителей мо-

лодого поколения. Ее доминиру-

ющие формы – социальная безот-

ветственность и потребительское 

отношение к окружающим. Но все 

чаще мы встречаемся с более дра-

матическими проявлениями девиа-

ции, подобными расстрелам моло-

дыми людьми своих соучеников в 

Керчи и Благовещенске.

Как же предотвратить или по 

меньшей мере купировать эти опас-

ные тенденции? 

Конечно, надо укреплять семью 

и корректировать государствен-

ную политику в сфере образова-

ния, отстаивать и утверждать тра-

диционные ценности. Не случайно 

эти жизненно важные задачи наш-

ли отражение в проекте поправок 

к Конституции России.

Но надо укреплять и сам институт 

социализации. Считаю, что суще-

ственно большая, чем сегодня, роль 

в этой сфере должна быть отведена 

субъектам, осуществляющим психо-

лого-педагогическое сопровожде-

ние социализации несовершенно-

летних, в первую очередь в услови-

ях образовательной организации. 

Задачи психолого-педагогическо-

го сопровождения социализации 

обучающихся в школе решаются в 

первую очередь педагогом-психо-

логом и теми участниками образо-

вательных отношений, которые на-

ходятся в непосредственном с ним 

взаимодействии, а именно социаль-

ным педагогом, классными руко-

водителями, администрацией об-

разовательной организации. Для 

того чтобы педагог-психолог эф-

фективно выполнял свою новую 

роль в деле социализации обуча-

ющихся, особенно с учетом совре-

менных рисков, он должен иметь 

высокий уровень профессиональ-

ной подготовки. У него самого не-

обходимо сформировать представ-

ления о процессе социализации в 

социально одобряемой форме. Не-

маловажное значение имеет воспи-

тание у него надлежащей культуры 

медиапотребления, ибо основные 

риски, с которыми ему придется 

столкнуться, исходят именно из ин-

формационного пространства, и 
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он должен эффективно им проти-

водействовать.

В этом контексте нами проведен 

опрос студентов бакалавриата по 

направлению подготовки «Психо-

лого-педагогическое образование». 

В опросе приняли участие 169 сту-

дентов из четырех вузов, обучав-

шихся на разных курсах – с пер-

вого по четвертый. 

Опрос показал, что более полови-

ны респондентов не видят разницы 

между психологом и педагогом-пси-

хологом. Еще 20% студентов счита-

ют, что психолог и педагог-психолог 

решают одни и те же задачи толь-

ко в разных учреждениях, а разни-

ца между ними заключается лишь в 

сфере деятельности. 10% студентов 

после окончания вуза не исключают 

возможности работы психологом 

частной практики, хотя предпола-

гают получить диплом бакалавра по 

направлению подготовки «Психо-

лого-педагогическое образование». 

Среди опрошенных 40% плани-

руют работать педагогом-психо-

логом только в случае, если не бу-

дет других вариантов трудоустрой-

ства. Более четверти респондентов 

не планируют работать по направ-

лению подготовки ни при каких 

обстоятельствах из-за низкой за-

работной платы, высокой загру-

женности и низкой престижности 

приобретаемой профессии. Более 

30% опрошенных выбрали психо-

лого-педагогическое образование 

только потому, что не прошли по 

конкурсу на другие направления и 

в другие вузы.

В настоящее время готовится про-

ект закона «О психологической по-

мощи населению в Российской Фе-

дерации». В проекте говорится, что 

психолог – это физическое лицо, 

имеющее высшее психологическое 

образование (подтвержденное ди-

пломом не ниже уровня специали-

ста), успешно прошедшее профес-

сиональную стажировку, сдавшее 

квалификационный экзамен и явля-

ющееся членом саморегулируемой 

организации психологов либо про-

ходящее государственную службу 

в государственных органах и ока-

зывающее психологическую по-

мощь в соответствии с должност-

ными обязанностями либо оказы-

вающее психологическую помощь в 

государственном учреждении в со-

ответствии с должностными обя-

занностями [4]. Иными словами, 

профессии психолога придается 

ответственное государственное и 

общественное значение. Да и в ши-

роких общественных кругах психо-

лог рассматривается как социаль-

но и интеллектуально зрелый спе-

циалист, способный разобраться в 

психологических проблемах дру-

гих людей и помочь в их решении.

Как очевидно, представления сту-

дентов, обучающихся по направле-

нию «Психолого-педагогическое об-

разование», о приобретаемой ими 

профессии далеко не соответствуют 

тем задачам и требованиям, которые 

складываются в правовом поле и об-

щественном мнении. Среди участни-

ков нашего опроса явным образом 

преобладали инфантильные моло-

дые люди, не осознающие миссии 

приобретаемой ими профессии.

Несколько отклоняясь от нашей 

основной темы, отметим, что в зако-

нодательстве нет конкретных тре-

бований к деятельности частных 

психологов, особенно практику-

ющих индивидуально. Документов, 

определяющих уровень их образо-

вания и квалификации, тоже нет. 

В профессиональных стандартах 

оговаривается, что уровень обра-

зования должен быть не ниже седь-

мого, в частности в профессиональ-

ном стандарте «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

и в профессиональном стандарте 

«Психолог в социальной сфере». Но 

в этой связи не совсем понятно бу-

дущее обладателей диплома бака-

лавра на рынке труда.

 Фактически психологическая по-

мощь, в том числе и психокоррек-

ция и психотерапия, может осущест-

вляться лицом, имеющим любой 

диплом. Поэтому притязания бака-

лавров по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое обра-

зование» на организацию частной 

практики в сфере оказания психо-

логической помощи не лишены ос-

нований, несмотря на то, что полу-

чаемое ими образование относится 

к группе направлений «Образование 

и педагогические науки» и к психо-

логическому образованию на уров-

не укрупненных групп направлений 

подготовки отношения не имеет. 

В последние годы наметилась 

тенденция к изменению действу-

ющего законодательства и разра-

ботке механизмов регулирования 

психологической помощи, о чем 

свидетельствуют проекты докумен-

Некоторые сообщества девиантных подростков становятся 
массовыми под влиянием информационного пространства
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тов в этой области. В свою очередь, 

их принятие повлечет за собой из-

менения в системе подготовки ба-

калавров по направлениям подго-

товки «Психология» и «Психоло-

го-педагогическое образование». 

Но в настоящий момент подго-

товка психологов и педагогов-пси-

хологов осуществляется в услови-

ях явственных противоречий. Это 

противоречия между запросами 

общества на психологическую по-

мощь, с одной стороны, и уровнем 

подготовки выпускников – с другой, 

между действующим законодатель-

ством и сложившимися реалиями 

практики оказания психологиче-

ской помощи, между ожиданиями 

будущих бакалавров и особенностя-

ми профессиональной деятельно-

сти. Для повышения эффективно-

сти работы педагогов-психологов 

в системе образования необходи-

мо как можно скорее устранить эти 

противоречия, в ином случае они 

будут только обостряться. 

По нашему мнению, деятельность 

психологов требует более тщатель-

ного, чем сегодня, правового регу-

лирования. Это будет способство-

вать трудоустройству выпускни-

ков в соответствии с полученным 

образованием и недопущению не-

квалифицированной психологиче-

ской помощи, которую сейчас фак-

тически оказывают лица, часто не 

имеющие специального базового 

образования, в лучшем случае про-

шедшие лишь профессиональную 

переподготовку, а часто имеющие 

сертификаты и свидетельства толь-

ко о дистанционном обучении и 

повышении квалификации. Кро-

ме всего прочего, четкое разграни-

чение должностных обязанностей 

психологов и педагогов-психоло-

гов позволит сделать подготовку 

будущих бакалавров к выполнению 

своих профессиональных обязан-

ностей более эффективной при на-

личии соответствующей норматив-

но-правовой базы.

Говоря в более общем плане, под-

черкнем, что научно-технологи-

ческая революция современно-

го периода, включая ее информа-

ционную составляющую, вместе 

с благами несет и явные издерж-

ки. В их числе чаще всего называ-

ют экологический, климатический, 

демографический кризисы, а также 

угрозу термоядерной катастрофы. 

Между тем научно-технологиче-

ская революция оказывает разру-

шительное влияние и на челове-

ческую культуру, на сложившиеся 

традиции. А эти традиции являют-

ся не просто нашим историческим 

наследием – они отражают приро-

ду человека и во многом определя-

ют выживание человеческого рода. 

Отсюда и особая миссия психоло-

гов в нашу эпоху, их особая роль в 

сбережении и исцелении челове-

ческих душ. Поэтому психология 

во всех ее аспектах и направлени-

ях является важнейшей наукой и 

профессией будущего.
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Под воздействием стремитель-

ной цифровизации экономики и 

общества столь же быстро разви-

ваются информационные образо-

вательные технологии, меняющие 

привычные нам стандарты обуче-

ния и подготовку кадров. 

Прогресс в этой области особен-

но сильно влияет на тех, кто каждый 

день получает большой поток ин-

формации, исследует ту или иную 

сферу профессиональной деятель-

ности, ведет научно-исследователь-

скую работу, занимается самообра-

зованием. Для решения вопросов, 

связанных с быстрым и качествен-

ным получением информации, ус-

воением теоретического матери-

ала и практическим применени-

ем полученных знаний, создаются 

онлайн-платформы, позволяющие 

дистанционно осваивать любой ин-

тересующий учебный курс.

На сегодняшний день большое 

количество высших учебных за-

ведений успешно внедряют в свои 

учебные программы онлайн-кур-

сы, которые позволяют студентам 

выстраивать индивидуальные тра-

ектории обучения и выбирать ин-

дивидуальный темп обучения. В 

данной статье будет рассмотрена 

современная ситуация с цифро-

визацией образования в высших 

учебных заведениях России, будут 

освещены основные проблемы, с 

которыми сталкиваются препода-

ватели. А на примере разработки 

языкового онлайн-курса по дис-

циплине «Основы деловой и пуб-

личной коммуникации» для бака-

лавров Финансового университе-

та при Правительстве Российской 

Федерации мы сможем углубиться 

в практические аспекты разработ-

ки онлайн-курсов.

Но для начала хотелось бы обра-

титься к истокам дистанционно-

го образования и посмотреть на 

его историческое развитие. Изна-

чально дистанционное образова-

ние было востребовано среди тех, 

у кого не было физического досту-

па к различным образовательным 

учреждениям, например у жите-

лей отдаленных сельских местно-

стей и военнослужащих [11]. Тог-

да единственным решением было 

корреспондентское обучение (обу-

чение по переписке) – особый вид 

дистанционного обучения, когда 

студенты получали учебные мате-

риалы по почте и по почте пере-

писывались с педагогами. Экзаме-

ны проходили в форме научной 

работы или сдавались доверенно-

му лицу.

ХХ век отмечен бурным ростом 

и развитием радио и телевиде-

ния, которые широко использо-

вались в образовательных целях. 

Благодаря обучающему радиове-

щанию студенты могли прослу-

шивать лекции преподавателей 
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у себя дома и одновременно вы-

полнять задания в учебных по-

собиях. Впервые радиовещание 

было использовано в образова-

тельном процессе в Государствен-

ном университете Пенсильвании 

еще в 1922 году [6].

В нашей стране заочные вузы, ис-

пользовавшие обучение по перепи-

ске, а затем радио и телевидение, 

были открыты в 1930-х годах. В их 

числе назовем всесоюзные Поли-

технический, Финансово-эконо-

мический, Юридический и Педа-

гогический институты.

В 1969 году в числе первых уни-

верситетов дистанционного об-

разования был основан Открытый 

университет Великобритании, ко-

торый позволил студентам обучать-

ся в удобное для них время с любой 

доступной локации [13].

Во второй половине ХХ века дис-

танционное обучение получило 

большое распространение и ши-

рокую популярность. Новый им-

пульс его развитию дало возникно-

вение Интернета. Одновременно на 

технической базе электронно-вы-

числительной техники совершен-

ствовались технологии дистанци-

онного образования, что привело 

в дальнейшем к росту числа выс-

ших учебных заведений, исполь-

зующих цифровые технологии в 

обучении [8].

В 2011 году профессора Стэн-

фордского университета Себа-

стьян Тран и Питер Норвиг раз-

работали онлайн-курс по основам 

искусственного интеллекта. Дан-

ный курс привлек огромное коли-

чество студентов со всего мира и 

своим успехом вдохновил многие 

университеты на открытие соб-

ственных образовательных он-

лайн-курсов. Следующим важным 

этапом в становлении дистан-

ционного образования было от-

крытие массовых открытых он-

лайн-курсов (MOOК). Их осо-

бенность заключается в том, что 

обучающиеся могут выбрать для 

себя учебную программу любого 

доступного в рамках программы 

университета [8].

Само название MOOК представ-

ляет собой аббревиатуру, образо-

ванную из первых букв четырех 

терминов: 

• Массовый – что предполагает 

многочисленную аудиторию слу-

шателей, которые одновременно 

имеют доступ к обучающему курсу;

• Открытый – что предусматри-

вает бесплатный доступ к курсам 

большинства обучающихся; 

• Онлайн – предполагающий дис-

танционное использование учеб-

ных материалов и контроль успе-

ваемости на базе информацион-

ных технологий;

• Курс – что означает использо-

вание для организации учебного 

материала определенной методи-

ки, структуры и цели, которые мо-

гут трансформироваться в индиви-

дуальном порядке [1].

Высокий потенциал дистанци-

онного обучения в различных 

образовательных учреждениях в 

скором времени станет привле-

кательным для многих стран и, 

несом ненно, будет интегрирован 

в основную традиционную про-

грамму обучения. Также стоит от-

метить, что разработка государ-

ственных стратегий в вопросах 

электронного обучения в России 

указывает на важность и весомость 

данных трансформаций в образо-

вательной системе [3].

С точки зрения многих экспер-

тов, массовые онлайн-курсы от-

крывают доступ к новым горизон-

там обучения, подготовки и повы-

шения квалификации кадров [10]. 

Благодаря их использованию улуч-

шается качество и повышается до-

ступность образования, а также по-

является возможность анализиро-

вать образовательные потребности 

граждан и подбирать подходящие 

им программы. По мнению экс-

пертов, массовые онлайн-курсы 

помогают государству сократить 

расходы на систему образования, 

обеспечивают равенство в досту-

пе к образовательным ресурсам, 

способствуют получению допол-

нительных профессиональных 

компетенций, необходимых для 

профессиональной реализации 

сотрудников [12].
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В современный период в России 

реализуется инновационный про-

ект в области образования, кото-

рый называется «Современная циф-

ровая образовательная среда». Его 

приоритетная задача – качествен-

ное и доступное онлайн-обучение 

граждан. В рамках проекта плани-

руется, что большая часть основ-

ных образовательных программ 

будет в скором времени доступна в 

виде онлайн-курсов. В перспекти-

ве ожидается, что более 12 тыс. об-

учающихся будут активно исполь-

зовать онлайн-курсы по базовым 

дисциплинам на национальной он-

лайн платформе, учрежденной ве-

дущими российскими универси-

тетами [7]. 

Однако развитие и активное вне-

дрение цифровых технологий в си-

стему образования является своего 

рода вызовом научно-педагогиче-

скому составу вузов. Перед препо-

давателями встает вопрос, владеют 

ли они базовыми компетенциями, 

необходимыми для реализации он-

лайн-курсов. Г.В. Можаева в своей 

лекции «Цифровизация в современ-

ном образовании: от онлайн-курсов 

к анализу данных» [7] приводит пе-

речень обязательных и опциональ-

ных требований к преподавателям, 

которые реализуют обучение с ис-

пользованием онлайн-курсов [7].

В числе обязательных требова-

ний автор выделяет: 

• профессиональное владение 

знаниями в предметной области;

• быструю интеграцию онлайн-

курсов в учебную программу;

• способность мотивировать 

о бучающихся к использованию он-

лайн-курсов;

• максимальное использование 

всех доступных информационных 

ресурсов.

К их числу надо добавить опцио-

нальные требования:

• управление самостоятельной 

работой студентов с помощью он-

лайн-курсов;

• построение индивидуальных 

траекторий обучения студентов.

Естественно, что на пути приме-

нения информационных техноло-

гий в образовании мы сталкиваем-

ся с рядом проблем, которые необ-

ходимо не просто понимать, но и 

знать, как они решаются. Г.В. Можа-

ева выделяет три этапа, на которых 

возникают эти проблемы [7]. 

На первом этапе трудности по-

являются в ходе решения отправ-

ных задач освоения новых инфор-

мационных технологий. Так как 

академическая среда носит доволь-

но консервативный характер, лю-

бые изменения могут вызвать не-

довольство со стороны всех участ-

ников образовательного процесса. 

Помимо этого возникает нехват-

ка кадров, профессионально под-

готовленных для разработки он-

лайн-курсов. Для решения этих за-

дач необходимо в быстром темпе 

развивать новые компетенции у 

преподавателей в области цифро-

визации образования.

Второй этап связан с внедрени-

ем новых информационных тех-

нологий в процесс образования. 

Трудности, возникающие на этом 

этапе, обусловлены тем, что мно-

гие высшие учебные заведения не 

обладают необходимыми финан-

совыми и техническими ресурса-

ми для внедрения онлайн-курсов 

и перехода на смешанное обуче-

ние. Кроме того, многие препода-

ватели испытывают определенные 

опасения, которые у них вызывает 

перспектива замены аудиторных 

занятий онлайн-курсами и сокра-

щения численности профессор-

ско-преподавательского состава. 

Что касается студентов, то для них 

основная проблема заключается в 

низком уровне самоорганизации, а 

ведь именно самоорганизация яв-

ляется непременной предпосылкой 

успешного обучения на любой он-

лайн-платформе.

Третий, заключительный этап ох-

ватывает трудности, которые могут 

возникнуть после внедрения техно-

логий. Конечно же, возникает необ-

ходимость в дополнительном обу-

чении преподавателей, вследствие 

чего может смещаться траектория 

основной педагогической деятель-

ности. После знакомства студентов 

с онлайн-форматом обучения у ча-

сти обучающихся падает интерес к 

посещению лекционных занятий в 

аудиториях [7].

Какие же результаты мы можем 

получить благодаря успешной реа-

лизации онлайн-курсов в обучении?

Согласно Г.В. Можаевой, происхо-

дит стирание границ между разны-

ми формами обучения (очное, сме-

шанное, онлайн-обучение). Между 

педагогом и обучающимся устанав-

ливаются новые отношения, когда 

вместо передачи знаний от одного 

лица другому происходит взаим-

ный обмен знаниями. Более того, 

онлайн-курсы позволяют персо-

нализировать обучение на основе 

индивидуального подхода к каждо-

му студенту [7]. Таким образом, он-

лайн-образование успешно помо-

гает осовременить традиционное 

образование, но ни в коем случае 

не заменяет его.

Сегодня многие университеты 

со всего мира разрабатывают соб-

ственные онлайн-курсы и разме-

щают их на ведущих онлайн-плат-

формах, таких как Coursera, EDX, 

Udacity. Финансовый университет 

при Правительстве Российской Фе-

дерации также имеет опыт созда-

ния и продвижения качественных 

онлайн-курсов на международных 

платформах. Одновременно он-

лайн-курсы создаются для реали-

зации образовательных программ 

студентов по различным направле-

ниям и дисциплинам в сочетании 

с обучением в традиционном ауди-

торном формате.

Работа, проводимая для развития 

онлайн-обучения в нашем универ-

ситете, получает поддержку со сто-

роны специалистов-инноваторов 

в области применения информа-

ционных технологий, которые вы-

ступают с лекциями перед профес-

сорско-преподавательским соста-

вом. Одно из таких мероприятий 

было организовано Финансовым 

университетом в феврале в рам-

ках зимней школы педагогическо-

го мастерства «Традиции и инно-

вации в цифровом университете: 

чему учиться и как учить?». Состо-
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явшиеся в ходе ее проведения тре-

нинги, семинары и мастер-клас-

сы, несомненно, способствовали 

лучшему пониманию современ-

ной картины цифрового обучения, 

помогли найти ответы на многие 

вопросы, связанные с развитием 

базовых компетенций препода-

вателей. 

Институт повышения квалифика-

ции и профессиональной перепод-

готовки работников Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации организо-

вал курсы повышения квалифика-

ции по программе «Инновацион-

ные образовательные технологии 

преподавания иностранных языков 

в условиях реализации стандартов 

нового поколения и информатиза-

ции образования». Эти курсы были 

очень информативными и предус-

матривали ряд практических зада-

ний для преподавателей.

Таким образом, одной из задач 

Финансового университета яв-

ляется поддержка и обучение со-

трудников университета, которые 

готовы к использованию цифро-

вых технологий в образователь-

ной среде. Проводимые для них 

тренинги и мастер-классы помо-

гают преодолеть психологический 

барьер перед их использованием 

и доказывают, что цифровые тех-

нологии ни в коем случае не ума-

ляют роль преподавателя, а, на-

оборот, расширяют их возможно-

сти и углубляют их знания в новой 

сфере. 

Надо сказать и о том, что Финан-

совый университет располагает 

Центром электронного обучения 

и дистанционных образователь-

ных технологий, который являет-

ся одним из его информационно-

технических подразделений. Это 

подразделение обеспечивает при-

менение современных цифровых 

технологий в образовательном про-

цессе на разных уровнях профес-

сиональной подготовки и для раз-

ных форм обучения.

Миссия Центра – повышение ка-

чества образования за счет инте-

грации в традиционный учебный 

процесс новых, актуальных техно-

логий обучения, включая электрон-

ные. Одной из его задач является 

создание учебных онлайн-курсов 

для студентов. Благодаря Центру 

у преподавателей появилась уни-

кальная возможность погрузить-

ся в цифровое пространство. Важ-

но отметить командный принцип 

работы по развитию онлайн-обу-

чения, когда с преподавателями в 

ходе создания образовательных 

продуктов сотрудничают методи-

сты, корректоры текстовых мате-

риалов, режиссер монтажа, специ-

алист по загрузке и куратор курса 

на платформе, технические спе-

циалисты, независимые эксперты, 

оценивающие содержание курсов, 

и аналитики. В результате препо-

даватели взаимодействуют со спе-

циалистами из абсолютно новой 

для них профессиональной сре-

ды, что способствует их профес-

сиональному росту и расширению 

кругозора.

Мне бы хотелось поделиться сво-

им опытом участия в разработке он-

лайн-курса по дисциплине «Основы 

деловой и публичной коммуника-

ции» для бакалавров первого курса 

международного финансового фа-

культета. Для создания этого курса 

была сформирована группа из трех 

преподавателей, где коллеги сооб-

ща разработали программу по ука-

занной дисциплине. Все этапы под-

бора теоретического материала, со-

ставления тестов промежуточного 

и итогового контроля, видеосъемка 

проходили под контролем профес-

сиональных методистов и руково-

дителя Департамента языковой под-

готовки университета. Этот опыт я 

могу с полным основанием назвать 

для себя как для преподавателя уни-

кальным, так как мне была предо-

ставлена возможность испытать на 

себе, как именно проходит процесс 

внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс. А студен-

там онлайн-курс поможет успеш-

но изучить учебную дисциплину в 

удобном для них формате.

Характеризуя специфику данно-

го онлайн-курса, надо отметить, что 

в его основе лежит изучение дело-

вой и публичной коммуникации в 

английском языке. Он охватывает 

анализ деловых ситуаций, практи-

ку составления деловой корреспон-

денции, изучение базовых страте-

гий формирования эффективных 

ораторских навыков, способы соз-

дания грамотных презентаций. Курс 

может быть включен как в основную 

программу обучения, так и исполь-

зоваться в качестве ресурса для до-

полнительного профессионально-

го образования.

Работая над онлайн-курсом, мы 

выполнили ряд задач, которые мож-

Дистанционное обучение в режиме онлайн
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но разрешить только в совместной 

работе со студентами. Их участия 

потребовала разработка следую-

щих тем:

1) Изучение видов деловой ком-

муникации и способов эффектив-

ного взаимодействия в профессио-

нальной среде;

2) Анализ особенностей построе-

ния сети деловых связей в профес-

сиональной среде;

3) Изучение деловых встреч и 

способов, способствующих эффек-

тивности их проведения;

4) Формирование навыков вла-

дения деловой корреспонденцией;

5) Анализ конструктивной кри-

тики.

На рассматриваемом этапе реали-

зации онлайн-курса мы ограничи-

лись видеолекциями по шести мо-

дулям, где в каждом модуле студен-

там предлагаются различные темы, 

такие как: деловые встречи; страте-

гии выстраивания сети деловых свя-

зей и эффективных способов дело-

вой коммуникации; значение и эта-

пы установления обратной связи 

с аудиторией; основные виды де-

ловой корреспонденции; спосо-

бы улучшения ораторских навыков. 

В конце каждого модуля студен-

ты должны проходить промежу-

точное тестирование, которое по-

зволит им проверить, насколько 

успешно они усвоили теоретиче-

ский материал из видеолекций. По 

окончании изучения всех предус-

мотренных программой тем сту-

дентам предстоит пройти итоговое 

тестирование, которое оценит их 

уровень овладения данной дисци-

плиной. Рассматриваемый курс но-

сит интерактивный характер, когда 

студент может в процессе обучения 

вести с преподавателем переписку 

в специальном чате, где сможет за-

дать любой вопрос и получить разъ-

яснение. Также преподаватель мо-

жет направить студентам дополни-

тельные задания, которые помогут 

им в изучении дисциплины.

В дальнейшем, дополняя и совер-

шенствуя контент онлайн-курса, 

мы предполагаем внести ряд из-

менений, связанных с расшире-

нием банка проверочных и прак-

тических заданий, так как особое 

значение в процессе обучения име-

ет самостоятельная работа студен-

тов, в ходе которой приобретают-

ся навыки работы с аутентичными 

текстами, лексико-грамматически-

ми заданиями различной трудно-

сти. Лучшему усвоению материала 

дисциплины будут способствовать 

практические работы в виде со-

ставления деловых писем и анали-

за содержания презентаций. В про-

цессе подготовки и выполнения 

практических работ студентам бу-

дут предлагаться следующие виды 

заданий для самостоятельной ра-

боты: анализ особенностей по-

строения сети деловых связей в 

профессиональной среде и живое 

обсуждение на форуме; работа с 

текстами для выполнения различ-

ных лексических и грамматиче-

ских заданий; ролевые игры, ана-

лиз просмотренных видеоматери-

алов и дальнейшее обсуждение на 

форуме; практика написания дело-

вых писем.

Анализируя внедрение цифро-

вых технологий, важно не забывать 

и о психологическом аспекте вос-

приятия нового формата обучения 

студентами, об их своевременной 

адаптации к дистанционным заня-

тиям, об учете факторов, которые 

влияют на темпы и качество вос-

приятия онлайн-обучения.

Открытый университет Великобритании
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В ряде исследований онлайн- 

обучения отмечается важное значе-

ние коммуникации между обучаю-

щимся и преподавателем. Студенты 

предпочитают находиться на свя-

зи с преподавателями посредством 

электронных сообщений, телефон-

ных звонков и личных встреч. Также 

у них есть потребность в обратной 

связи, в конструктивной критике 

со стороны преподавателя. Для до-

стижения успеха в освоении курса 

большую роль играет возможность 

обсудить сложные задачи с сокурс-

никами и наставником [9].

Существенное значение имеет 

и тип восприятия обучающими-

ся учебного материала. Онлайн-

обучение, как правило, легко да-

ется визуалам, в то время как ауди-

алы могут испытывать трудности 

при освоении дисциплины. Что-

бы сгладить эти различия в эф-

фективности обучения, все элек-

тронные материалы подкрепляют-

ся текстовыми данными, а также 

аудио- и видеоресурсами. Мно-

гие преподаватели организуют 

видеоконференции, что помога-

ет восполнить дефицит общения, 

возникающий в процессе дистан-

ционного обучения. Все это спо-

собствует лучшему усвоению ма-

териала для студентов с разными 

типами восприятия [2].

Для успешного освоения онлайн-

курсов обучающимся необходимо 

обладать такими качествами, как са-

модисциплина и ответственность. 

Более того, перед ними стоит зада-

ча отслеживать и оценивать резуль-

таты своего обучения, что требует 

высокой самоорганизации. 

Для студентов, как и для препода-

вателей, онлайн-обучение – это но-

вый опыт познавательной деятель-

ности. Их открытость и желание 

участвовать в электронной комму-

никации с преподавателями и со-

курсниками может гарантировать 

успешное освоение онлайн-курса. 

Поэтому именно интерактивность 

онлайн-курсов способствует высо-

кой мотивации студентов.

Другой аспект, положительно 

влияющий на эмоциональное вос-

приятие студентами изучаемого ма-

териала, – возможность современ-

ных информационно-коммуни-

кационных технологий внедрять 

стандартные или широко известные 

средства обучения иностранному 

языку в новой форме, что повыша-

ет заинтересованность обучающих-

ся. Так, например, словарь тезау-

русного типа, репрезентирующий 

изучаемый материал в системати-

зированном виде и способствую-

щий интериоризации концептов 

и формированию лексических на-

выков студентов [4], может быть ис-

пользован преподавателем при за-

писи онлайн-курсов. Этот подход 

к обучению иностранному языку 

позволяет: 

а) за счет применения привычно-

го способа обучения лексике снять 

трудности в усвоении учебного ма-

териала;

б) в результате использования но-

вых форм подачи учебной инфор-

мации повысить мотивацию, инте-

рес студентов к занятиям;

в) систематизировать изучаемую 

информацию, что является одной 

из основных задач формирования 

лексических навыков с помощью 

тезауруса [5].

Тезаурус как средство обучения 

лексике иностранного языка, прак-

тика его применения на видеолек-

циях онлайн-курса являются лишь 

одним из примеров того, как си-

стема электронного обучения по-

зволяет расширить представление 

о быстром и эффективном фор-

мировании иноязычных навыков. 

Этот пример вкупе с ранее приве-

денными данными приводит к вы-

воду, что сегодня уже невозможно 

отрицать положительное влияние 

электронной среды на образова-

тельный процесс. 

Отдельно скажем о том, что ис-

пользование цифровых техноло-

гий в образовательном процессе 

высших учебных заведений помо-

гает формировать у обучающихся 

исследовательские навыки и повы-

шает индивидуальный потенциал 

как обучающихся, так и преподава-

телей. Более того, в учебно-позна-

вательном процессе, основанном 

на применении онлайн-обучения, 

активизируются навыки целепо-

лагания, повышаются инициатив-

ность и ответственность за резуль-

таты учебной работы [2].

На основании личного опыта 

работы над онлайн-курсом могу 

с уверенностью сказать, что пре-

подаватель открывает для себя аб-

солютно новые роли и учится ра-

ботать в цифровой среде, ранее 

непривычной ему. Как уже было 

отмечено, освоение онлайн-кур-

сов является неотъемлемой ча-

стью процесса цифровизации 

образования. При правильном 

подходе и желании стать частью 

современного цифрового мира 

большинство преподавателей и 

студентов в ходе реализации он-

лайн-обучения получат незаме-

нимый опыт и приобретут абсо-

лютно новые знания в предметной 

области и в сфере информацион-

ных технологий.
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Одна из важнейших задач высше-

го образования в Российской Феде-

рации – преодоление разрыва меж-

ду современными требованиями 

отраслей экономики и производ-

ственных комплексов к компетен-

циям выпускников высшей школы 

и результатами обучения, достиг-

нутым в итоге обучения в высших 

учебных заведениях.

Под влиянием тенденции к циф-

ровизации отечественной эко-

номики в ближайшей перспекти-

ве в строительной отрасли зна-

чительно возрастет потребность 

в специалистах по внедрению и 

поддержке решений, основан-

ных на информационных техно-

логиях в проектировании (BIM-

технологий), управлении, произ-

водстве строительных материалов 

и в строительстве (3D-аддитивные 

строительные технологии). В све-

те этого очевидна высокая акту-

альность обновления образова-

тельных программ по направле-

нию «Строительство».

В условиях конкурентной сре-

ды «устойчивость» хозяйствующих 

субъектов в строительной сфере 

обеспечивается наличием в органи-

зациях и на предприятиях профес-

сионалов с равноценным знанием 

специфики отрасли и комплекса 

маркетинга, включая концепции 

и технологии маркетинговых ис-

следований, стратегии продвиже-

ния продукции, основы ценообра-

зования и др.

С учетом сложившегося дефици-

та в профессионалах такого рода в 

в Воронежском государственном 

архитектурно-строительном уни-

верситете (ныне Воронежский го-

сударственный технический уни-

верситет) в 2012 году была открыта 

образовательная программа маги-

стратуры «Маркетинг строительных 

материалов, изделий и конструк-

ций» (далее – Программа) в рамках 

направления «Строительство» [1, 4].

Цель Программы – подготовка 

конкурентоспособных магистров 

для кадрового обеспечения строи-

тельной отрасли, обладающих ак-

туальными для условий формиро-

вания цифровой экономики про-

фессиональными компетенциями 

в строительной сфере и сфере мар-

кетинга. Ее уникальность состоит в 

усиленной подготовке магистран-

тов по информационным техноло-
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танина в 2017/2018 учебном году.
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гиям, применяемым в строитель-

стве, а также информационным си-

стемам маркетинга.

С момента первого набора сту-

дентов в 2012/2013 учебном году 

Программа обновлялась в 2014, 

2015, 2019 годах, что было обуслов-

лено не только принятием новых 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов высше-

го образования по направлению 

«Строительство» (магистратура), 

но и необходимостью включения 

в учебный план дисциплин, отве-

чающих реалиям строительной от-

расли [2, 5, 7, 11, 13, 16, 17].

Суть очередного обновления 

Программы в 2019 году заключа-

лась в корректировке учебного пла-

на, предусматривавшей замену че-

тырех учебных курсов на дисци-

плины, отражающие современные 

тенденции в науке, технике, техно-

логии и маркетинге, в формирова-

нии фонда оценочных средств, а 

также в разработке эффективных, с 

точки зрения повышения профес-

сионализма магистров, подходов 

к организации технологической 

практики [9, 10]. При этом в каче-

стве основных задач обновления 

Программы с учетом положений 

Национального проекта «Цифро-

вая экономика» и Стратегии инно-

вационного развития строительной 

отрасли Российской Федерации на 

период до 2030 года выдвигались:

1) формирование и развитие ак-

туальных профессиональных ком-

петенций магистрантов в сфере 

маркетинга инновационных стро-

ительных материалов;

2) обучение приемам проект-

ной деятельности с использовани-

ем опыта работы на предприятиях 

строительной индустрии [3, 8, 14].

Научной базой обновления Про-

граммы явились результаты послед-

них исследований в области про-

изводства инновационных строи-

тельных материалов, повышения 

их долговечности, создания тех-

нологической платформы полу-

чения строительных композитов 

для 3D-печати, в сфере новых тех-

нологий маркетинговых исследо-

ваний и продвижения продукции 

(рис. 1) [12].

В качестве учебно-методической 

основы актуализации Программы 

выступал образовательный про-

дукт, содержащий методические 

комплексы по технологической 

практике и четырем новым дис-

циплинам учебного плана, вклю-

чая дисциплины «Технологиче-

ские инновации в строительстве», 

«Системная диагностика качества 

функциональных строительных 

материалов», «Стратегии и мето-

ды продвижения инновационных 

строительных материалов на ры-

нок» и «Новые технологии марке-

тинговых исследований».

Разработанный образовательный 

продукт характеризуется методиче-

ской новизной, состоящей в при-

менении активных имитационных 

ИННА 
ИВАНОВНА 
АКУЛОВА 

доктор экономических 
наук, доцент, профес-
сор кафедры техноло-
гии строительных мате-
риалов, изделий и кон-

струкций, руководитель образовательной 
программы магистратуры «Маркетинг 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций» Воронежского государственного 
технического университета. Сфера научных 
интересов: проблемы высшего образования, 
педагогика, кадровое обеспечение строи-
тельной отрасли, прогнозирование развития 
регионального строительного комплекса, 
маркетинговые исследования строитель-
ного рынка. Автор более 120 опубликован-
ных научных работ. Электронная почта: 
akulovaii@yandex.ru

ГАЛИНА 
СТАНИСЛАВОВНА 
СЛАВЧЕВА 

доктор  технических 
наук, доцент, профес-
сор кафедры технологии 
строительных материа-

лов, изделий и конструкций Воронежского 
государственного технического универси-
тета. Сфера научных интересов: проблемы 
высшего образования, функциональные 
строительные композиты, инновацион-
ные технологии строительных композитов, 
долговечность строительных композитов. 
Автор более 150 опубликованных научных 
работ. Электронная почта: gslavcheva@
yandex.ru

На примере магистратуры по направлению «Строительство» рассмотрены ключевые 
аспекты улучшения качества высшего профессионального образования на основе ре-
гулярного обновления действующих образовательных программ. Показано, что потреб-
ность обновления образовательной программы «Маркетинг строительных материалов, 
изделий и конструкций» магистратуры по направлению «Строительство» обусловлена 
цифровизацией экономики и инновационным развитием строительной отрасли. Основ-
ной целью обновления магистерской программы является формирование актуальных 
профессиональных компетенций магистров в сфере маркетинга инновационных стро-
ительных материалов. В качестве его учебно-методической базы выступает образова-
тельный продукт, содержащий методические комплексы по технологической практике 
и четырем новым дисциплинам учебного плана, отражающим современные тенденции 
в маркетинге и производстве строительной продукции. В статье обсуждаются методи-
ческие принципы организации технологической практики, опирающиеся на сочета-
ние проектного, индивидуального и группового подходов, а также фонды оценочных 
средств уровня достижения профессиональных компетенций.

Ключевые слова: образовательная программа, магистратура, маркетинг, строитель-
ная отрасль.

On the example of a magistracy in the direction “Construction”, key aspects of improving 
the quality of higher professional education on the basis of regular updates of existing ed-
ucational programs are considered. It is shown that the need for updating the educational 
program "Marketing of building materials, products and structures" of the master's program 
in the direction "Construction" is due to the digitalization of the economy and the innovative 
development of the construction industry. The main goal of updating the master's program 
is the formation of relevant professional competencies of masters in the fi eld of marketing of 
innovative building materials. An educational product containing methodological complexes 
on technological practice and four new curriculum disciplines refl ecting current trends in 
marketing and production of building products was used as its educational base. The article 
discusses the methodological principles of the organization of technological practice, based 
on a combination of design, individual and group approaches, as well as funds of assessment 
tools for achieving professional competencies.

Key words: educational program, master's program, marketing, construction industry.
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технологий при проведении прак-

тических занятий, элементов ква-

зипрофессиональной деятельно-

сти – групповых проектов, а так-

же системы балльных оценок для 

промежуточной аттестации сту-

дентов [3, 6, 15].

Специального внимания в со-

вокупности элементов образова-

тельного продукта заслуживают, на 

наш взгляд, предложенные систе-

мы балльных оценок уровня дости-

жения профессиональных компе-

тенций обучающимися в процессе 

изучения дисциплин и прохожде-

ния практики, а также методические 

подходы к организации последней.

Одна из причин разработки 

балльной системы оценивания ре-

зультатов изучения теоретических 

курсов – недостаточная активность 

магистрантов на аудиторных заня-

тиях в течение семестра. С целью ее 

повышения предлагаемая система 

учитывает возможные формы ак-

тивности студентов в процессе про-

ведения конкретных видов учебных 

занятий (табл. 1).

По результатам балльного оцени-

вания в течение семестра выстав-

ляется экзаменационная оценка:

• «отлично», если студентом по-

лучено 150 и более баллов;

• «хорошо», если магистрантом 

набрано 120–149 баллов;

• «удовлетворительно – при 100–

119 баллах.

В случае если магистрант полу-

чил менее 100 баллов за работу в 

семестре или хочет повысить свою 

оценку, ему предоставляется воз-

можность сдачи экзамена в тради-

ционной форме.

Рассмотренная система балль-

ных оценок прошла апробацию в 

рамках учебного процесса по дис-

циплине «Технологические инно-

вации в строительстве» и показала 

свою эффективность в деле повы-

шения уровня освоения магистран-

тами профессиональных компе-

тенций.

Что касается балльной системы, 

предложенной для оценки резуль-

татов прохождения магистрантами 

технологической практики, то она 

направлена на развитие у обучаю-

щихся комплексного и творческо-

го подходов к решению профессио-

нальных задач. При этом критери-

ями оценивания являются:

• соблюдение графика прохож-

дения практики;

• своевременное представление 

отчета по практике;

• качество оформления отчета по 

практике;

• степень выполнения заданий на 

практику и достижение поставлен-

ных целей;

• качество подготовленного до-

клада и презентации по итогам 

практики;

• уровень выступления перед 

а удиторией – участниками кон-

ференции по практике;

• полнота ответов на вопросы;

• активность на конференции по 

практике, включая участие в дис-

куссии, формулирование вопро-

сов (табл. 2).

Перспективы внедрения новейших технологий строительных
материалов, в том числе технологий наномодифицирования
строительных композитов

Концептуальные основы производства инновационных
строительных материалов различного назначения и природы,
повышения их долговечности, создание технологической
платформы получения строительных композитов для 3D-
печати

Научная
база модернизации Программы

Последние научные разработки в области производства

строительных материалов

Новые технологии маркетинговых исследований и

продвижения строительных материалов на рынок В2В

Рис. 1. Научная база модернизации образовательной программы магистратуры 
«Маркетинг строительных материалов, изделий и конструкций»

Таблица 1

Система балльных оценок уровня достижения профессиональных компетенций 
магистрантами в процессе изучения дисциплин

Практические занятия
Лекции

в форме круглого стола в форме кейсов

форма активности
количество 

баллов
форма активности

количество 
баллов

форма активности
количество 

баллов

Презентация доклада 15 Участие в решении кейса 10 Посещение одной 
лекции

+2

Вопрос к докладчику 1 Защита решений 5

Выступление с аргу-
мен тированной 
критикой

5 Вопрос к группе разра-
ботчиков кейса

1 Пропуск одной 
лекции

–2

Выступление с аргу мен-

тированной критикой
5
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Оценку «отлично» получает маги-

странт, получивший 28–35 баллов, 

оценка «хорошо» возможна при на-

личии 20–27 баллов, а оценка «удов-

летворительно» — при 12–19 баллах. 

Если обучающийся не смог набрать 

12 баллов, то он направляется на по-

вторное прохождение практики с 

новым индивидуальным заданием.

Суть предложенной методики ор-

ганизации технологической прак-

тики, базирующейся на сочетании 

проектного, индивидуального и 

группового подходов, состоит в 

следующем [6, 8].

Основное задание на практику 

выдается группе студентов из че-

тырех – пяти человек. На началь-

ном этапе руководителями прак-

тики совместно со студентами осу-

ществляется разбиение главной 

темы, связанной с повышением 

эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия стро-

ительной отрасли, на подтемы, де-

тализирующие решаемую задачу и 

являющиеся, по существу, индиви-

дуальными заданиями для обучаю-

щихся. Таким образом, руководи-

тели по признаку единого объек-

та практики также объединяются 

в группы, реализующие целост-

ную стратегию, и осуществляют 

групповое консультирование ма-

гистрантов.

Каждый из студентов может иметь 

несколько индивидуальных заданий 

из разных блоков. Задания блока 1 

призваны развивать у практикантов 

аналитические способности; зада-

ния блока 2 – навыки сбора инфор-

мации и ее систематизации, при-

менения традиционных и новых 

технологий маркетинговых иссле-

дований; задания блока 3 – навы-

ки  обобщения полученных стати-

стических и эмпирических данных, 

формулирования предложений и 

представления результатов (рис. 2). 

По окончании практики всеми сту-

дентами, вошедшими в группу, го-

товится единый отчет по практике, 

имеющий форму проекта.

Осуществляемый в ходе практи-

ки проектный подход предполага-

ет последовательную реализацию 

следующих этапов [3, 15]:

1) планирование – «мозговой 

штурм» руководителей и студен-

тов по определению основной цели 

прохождения практики с учетом 

специфики предприятия и его про-

дукции, в результате которого по-

мимо группового конкретизиру-

ются индивидуальные задания для 

каждого магистранта. При этом ру-

ководители выполняют только на-

правляющую роль;

2) аналитический этап – каж-

дым студентом в соответствии с ин-

дивидуальным заданием осущест-

вляются сбор и систематизация 

информации по заранее разрабо-

танным табличным формам, облег-

чающим ее последующий анализ;

3) технологический этап – на ос-

нове систематизированных данных 

и интеграции знаний по практиче-

ской реализации различных ме-

тодов маркетинговых исследова-

Таблица 2

Система балльной оценки результатов прохождения 
магистрантами технологической практики

Критерии оценивания
Количество 

баллов

Соблюдение графика прохождения практики 2

Своевременное представление отчета по практике 3

Качество оформления отчета по практике (в случае его при-
нятия руководителем)

3…5

Степень выполнения заданий на практику и достижения по-
ставленных целей

3…5

Качество подготовленного доклада и презентации по итогам 
практики

3…5

Уровень выступления перед аудиторией – участниками кон-
ференции по практике

3…5

Ответы на вопросы участников конференции:
– при наличии ответа: полный ответ/неполный ответ
– при отсутствии ответа

5/3
0

Активность на конференции по практике (участие в дискус-
сии, формулирование вопросов выступающим)

0…5

 

Рисунок 2 – Примерная тематика индивидуальных заданий

на технологическую практику

Реализуемый при организации практики проектный подход предполагает послед

–

– провести анализ организации маркетинговой деятельности на

предприятии;

– выполнить анализ эффективности структуры службы маркетинга

предприятия;

– выполнить анализ и дать оценку эффективности рекламной

деятельности организации;

– выполнить анализ информационных баз маркетинга и др.

БЛОК 1
РАЗВИТИЕ

АНАЛИТИЧЕСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ

– провести анализ конкурентной среды и выделить конкурентов,

оказывающих наиболее сильное негативное влияние на деятельность

организации;

– выполнить анализ ценовой ситуации на рынке по определенным видам

строительных материалов;

– оценить конкурентоспособность определенных видов строительных

материалов, изделий и конструкций;

– выполнить оценку потребительских предпочтений по отношению к

различным видам строительных материалов и изделий на основе опроса

и др.

БЛОК 2
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СБОРА

СИСТЕМАТИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИИ,

ПРИМЕНЕНИЯ

ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ

МАРКЕТИНГОВЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

– разработать предложения по корректировке номенклатуры

выпускаемой продукции предприятия;

– разработать предложения по повышению конкурентоспособности

определенных видов продукции предприятия;

– разработать предложения по повышению эффективности рекламной

деятельности предприятия;

– разработать программу продвижения новой продукции предприятия на

строительный рынок и др.

БЛОК 3
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ

ОБОБЩЕНИЯ ДАННЫХ,

ФОРМУЛИРОВАНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТОВ

Рис. 2. Примерная тематика индивидуальных заданий 
технологической практики
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ний формируется информацион-

ная база, необходимая для выдачи 

рекомендаций по повышению эф-

фективности маркетинговой дея-

тельности предприятия. Такая рабо-

та осуществляется в процессе дис-

куссии, организованной в форме 

круглого стола, в результате кото-

рой представленная каждым студен-

том и интерпретированная в соот-

ветствии с индивидуальным зада-

нием информация объединяется 

в целостный проект, и магистран-

ты выстраивают общую логическую 

схему для подведения итогов и фор-

мулирования рекомендаций;

4) отчетный этап – формиро-

вание единого отчета по практи-

ке в виде проекта и презентацион-

ных материалов для представления 

результатов практики на конфе-

ренции. 

При составлении отчета и подго-

товке презентации каждый студент 

оформляет и готовит выполнен-

ную им часть основного задания по 

практике. Коллегиально обучающи-

еся выбирают «редактора» отчета 

и презентации из числа студентов. 

В представлении презентации на 

конференции по практике с докла-

дом выступает каждый студент, ин-

формируя аудиторию о непосред-

ственно им выполненной работе и 

своем вкладе в общий проект. Каж-

дому из группы докладчиков зада-

ются вопросы.

По итогам конференции маги-

странтам выставляется оценка по 

рассмотренной ранее балльной 

системе, представленной в табл. 2.

Необходимо указать, что для 

успешной реализации предло-

женной методики организации 

и прохождения технологической 

практики от каждого магистран-

та требуется неукоснительное со-

блюдение графика выполнения 

отдельных пунктов группового 

задания, разработанного руково-

дителем. При срыве графика хотя 

бы одним из студентов возника-

ет риск невыполнения задания на 

практику всех участников коман-

ды, то есть обеспечивается груп-

повая ответственность за резуль-

таты практики.

Прогнозируется, что разрабо-

танный в рамках обновления ма-

гистерской программы «Марке-

тинг строительных материалов, 

изделий и конструкций» образо-

вательный продукт позволит по-

высить уровень профессиональ-

ных компетенций выпускников в 

целом и будет способствовать ро-

сту их востребованности со сто-

роны предприятий и организаций 

строительной отрасли. Авторские 

учебно-методические материалы 

по актуализации Программы мо-

гут использоваться при подготов-

ке специалистов по другим про-

граммам магистратуры направле-

ния «Строительство».
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Использование наглядных источников 
для развития письменной иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов

Визуализация 
и наглядные источники

В конце прошлого века в науч-

ный оборот вошло понятие «кли-

повая культура», введенное Э. Тоф-

флером для описания современно-

го информационного общества и 

его способа восприятия окружаю-

щей действительности.

У клипового мышления много ха-

рактеристик. Важно понимать, ка-

кие из них можно использовать для 

улучшения эффективности образо-

вательного процесса. 

Основная из характеристик кли-

пового мышления – визуальность, 

поскольку именно эта форма ре-

презентации информационного 

контента считается основной. Ви-

зуальное восприятие является бо-

лее простым по сравнению, на-

пример, со слуховым и потому до-

минирующим [8]. Следовательно, 

визуализация учебного матери-

ала является достаточно эффек-

тивным способом обучения и по-

зволяет значительно расширить 

образовательные возможности за-

нятия [2].

Еще одной центральной харак-

теристикой клипового мышления 

является его фрагментарность, от-

рывочность. Это означает, что обу-

чение с применением небольших 

фрагментов информации, напри-

мер презентаций, коротких ви-

деофрагментов, различного рода 

изображений, имеет высокую про-

дуктивность. Таким образом, в со-

временном образовании просле-

живается необходимость приме-

нения такого рода материала для 

развития необходимых компетен-

ций обучающихся. 

Обучение письменной коммуни-

кации на занятиях по иностранно-

му языку является одним из клю-

чевых компонентов подготовки 

будущих специалистов. Как под-

черкивает ряд отечественных и за-

рубежных исследователей, напри-

мер И.Ю. Абелева [1], Е.И. Пассов 

и Е.С. Кузнецова [9], L. Fergenson и 

M. Nickerson [12], A. Raimes [14] и 

другие, «огромный развивающий 

и коммуникативный потенциал 

письма не допускает самой мыс-

ли о дискриминационном стату-

се письма в иноязычном образо-

вании» [7, с. 4]. 

Цель нашего исследования, ре-

зультаты которого освещены в 

настоящей статье, заключается в 

обосновании и представлении ме-

тодических рекомендаций и прак-

тических заданий с применением 

наглядных источников для разви-

тия письменной иноязычной ком-

муникативной компетенции сту-

дентов на занятиях по английскому 

языку. Для ее достижения необхо-

димо решить ряд теоретических и 

практически задач:

1) предложить классификацию 

визуальных источников и обозна-

чить место наглядных источников;
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2) указать ряд достоинств ис-

пользования наглядных источни-

ков при обучении студентов пись-

менной речи;

3) рассмотреть основные подхо-

ды к обучению письму;

4) установить доминирующий 

подход к обучению письму в шко-

лах города Тюмень;

5) представить ряд практиче-

ских упражнений и заданий с 

использованием рассматривае-

мых нами видов наглядных источ-

ников.

Весь спектр визуальных источ-

ников, на наш взгляд, можно услов-

но разделить на две группы: веще-

ственные – картины, скульптуры, 

памятники и др., и наглядные – ви-

део (фильмы, съемки, клипы, ка-

дры и т.п.), изображения (картин-

ки, рисунки, фотографии, плакаты 

и проч.) и графические источники 

(схемы, графики, диаграммы, табли-

цы, карты и др.).

В нашей работе мы сосредоточи-

ли внимание на двух подгруппах 

наглядных источников – изобра-

жениях и графических источни-

ках, поскольку они являются самы-

ми простыми в использовании и 

не требуют дополнительного обо-

рудования или программного обе-

спечения. Рассмотрим их достоин-

ства при обучении письму.

Во-первых, данные источники 

являются доступным ресурсом и 

представлены широким спектром 

разнообразных форм. Тем самым 

легко решается одна из задач пе-

дагога при подготовке к занятию – 

нахождение достаточного масси-

ва материала для работы над темой. 

Во-вторых, в отличие от пись-

менных тем в учебниках эти источ-

ники имеют высокую продуктив-

ность, так как на материале одно-

го изображения разрабатываются 

различные письменные задания. 

Это способствует более деталь-

ному изучению лексики, выраже-

ний, грамматических и синтакси-

ческих структур в рамках одной 

темы, а также развитию образно-

го мышления. 

С помощью наглядных источ-

ников легко организовывается со-

вместная работа обучающихся друг 

с другом и с преподавателем, что 

удовлетворяет требованиям ком-

муникативных задач обучения. На-

пример, если каждый студент пи-

шет о своих летних каникулах, он 

использует выбранную им лексику, 

выражения, грамматические кон-

струкции, а описанный им опыт 

является сугубо личным и сложно 

поддается коллективному обсуж-
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Отмечается, что в современном мире происходит трансформация восприятия: окружа-
ющая действительность перестает восприниматься как текст, мир постигается и рассма-
тривается клипами. В свете этого особенности клиповой культуры и мышления нового 
поколения определяют необходимость использования визуальных источников в процессе 
обучения. Показано, что вопросы использования визуальных источников представля-
ют собой одно из перспективных направлений развития педагогики и реализации си-
стемно-деятельностного подхода к обучению. В этом контексте рассматривается задача 
педагогической целесообразности применения визуальных источников на занятиях по 
английскому языку для развития коммуникативного и творческого потенциала личности 
будущих специалистов. Главное внимание уделено использованию наглядных источни-
ков и их коммуникативного потенциала в процессе обучения письму. Обозначены основ-
ные достоинства использования наглядных источников при обучении письму и их виды. 
Приводятся основные подходы к обучению письму и их коммуникативные возможности. 
Освещаются данные анкетирования учителей города Тюмень, направленного на опреде-
ление доминирующего подхода к обучению письму в школе. Ставится проблема поиска 
эффективных методов обучения иноязычной письменной речи. Предлагаются методи-
ческие указания по применению наглядных источников при обучении студентов письму.
Ключевые слова: наглядные источники, письменная иноязычная коммуникатив-

ная компетенция, подходы к обучению письму, метод анкетирования, методика обу-
чения письму.

The article notes the transformation of perception: the surrounding reality ceases to be perceived 
as a text, the world is comprehended and considered by clips. In light of this, the features of the 
clip culture and thinking of the new generation determine the need for using visual sources in the 
learning process. It is shown that the use of visual sources is one of the promising areas for the 
development of pedagogy and the implementation of a system-activity approach to learning. In 
this context, the use of visual sources in English classes contributes to improving the effectiveness 
of teaching as well as developing of the communicative and creative potentials of future graduates. 
The main attention is paid to the use of visual sources and their communicative potential in the 
process of learning to write. The main advantages of using visual sources for teaching writing and 
their types are outlined. The basic approaches to teaching writing and their communicative abilities 
are given. T The article presents the data of a survey carried out among school teachers of Tyumen 
city. It is aimed at determining the dominant approach to teaching writing at school.  The problem 
of fi nding effective methods of teaching foreign language writing is posed. Methodological guide-
lines for the use of visual sources for teaching students writing are offered.

Key words: visual sources, foreign communicative competence in writing, approaches to 
teaching writing, questionnaire, training methodology in writing.
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дению. Напротив, если студентам 

дано одно изображение о летних 

каникулах, то им понадобится не-

который общий набор слов, выра-

жений, синтаксических структур 

для его описания. 

Таким образом, анализ отече-

ственной и зарубежной литера-

туры показал, что использование 

наглядных источников при обу-

чении письму имеет ряд преиму-

ществ. Среди них можно выделить 

следующие:

• простой способ подачи и вос-

приятия материала;

• доступность и разнообразие 

форм;

• реализация совместной работы 

обучающихся;

• использование общей лексики 

и языковых структур;

• возможность разработки раз-

личного рода заданий на матери-

але одного наглядного источника;

• развитие творческого мышления.

Обучение иноязычной письменной 
коммуникации в школе

К настоящему времени известны 

разнообразные подходы к обуче-

нию письму, которые, как подчер-

кивает О.В. Кудряшова, можно све-

сти к основным трем. 

Первый (формально-языковой) 

основывается на понимании письма 

как второстепенного, обслуживаю-

щего компонента речевой деятель-

ности, как «универсального закре-

пителя», способствующего «лучше-

му усвоению учебного материала» 

[6, с. 37]. При таком подходе во гла-

ву угла ставится грамматическая и 

лексическая корректность, а рабо-

та над освоением навыков письмен-

ной речи сводится к поиску ана-

логий, подстановкам, диктантам и 

другим формализованным видам 

упражнений. 

Второй, формально-структурный 

подход, исходит из первостепен-

ности изучения форм (моделей) 

различных типов речи – повество-

вание, рассуждение, описание, ко-

торые впоследствии необходимо 

наполнить содержанием по пред-

лагаемому образцу. 

Наконец, для обозначения тре-

тьего подхода к обучению письму 

О.В. Кудряшова предлагает несколь-

ко названий – «содержательно-

смысловой», «коммуникативный», 

«процессуальный» подход. В рам-

ках этого подхода, как подчеркива-

ет автор, письмо рассматривается 

как «творческий процесс сочине-

ния, как продуктивный нелиней-

ный экспериментальный процесс…» 

[6, с. 38].

Широко известно, что, согласно 

требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов нового поколения, именно 

коммуникативная направленность в 

обучении иностранным языкам яв-

ляется на сегодняшний день прева-

лирующей. Как отмечают исследо-

ватели, например Е.Н. Воронова [3], 

Е.И. Зимина [4], Э. Ф. Файзуллина и 

А. М. Зарипова [10] и многие другие, 

такая ситуация в образовании тре-

бует поиска и внедрения новых ме-

тодов обучения иностранным язы-

кам. Если для развития навыков уст-

ной речи преподаватели прибегают 

к активным методам обучения, то 

с обучением письму дело обстоит 

гораздо сложнее. Подтверждением 

этому может служить опрос, прове-

денный среди учителей школ горо-

да Тюмень. 

В анкетировании приняли уча-

стие 26 учителей разных школ го-

рода, а именно средних общеобра-

зовательных школ № 15 (6 человек), 

№ 22 (7 человек), № 37 (1 человек), 

№ 40 (3 человека), № 65 (4 челове-

ка), № 70 (4 человека), а также гим-

назии № 49 (1 человек).

Анкета содержала один вопрос: к 

каким упражнениям вы чаще всего 

обращаетесь при обучении школь-

ников письму? 

Варианты ответов подразумевали 

три рассмотренных выше подхода 

к обучению письму. Так, формаль-

но-языковой подход заключался во 

втором варианте ответа – воспроиз-

ведение абзаца по аналогии, подста-

новки, трансформации, вопросно-

ответные упражнения, диктанты. 

Третий пункт анкеты подразу мевал 

формально-структурный подход и 

звучал следующим образом: изуча-

ем структуру (вступление, основ-

ная часть, заключение) различных 

предлагаемых моделей (шаблонов) 

с последующим написанием тек-

ста по рассмотренному образцу. 

Для коммуникативного подхода мы 

оставили четвертый вариант отве-

та – через чтение, картинки, исто-

рии, ролевые игры и т.п. Первый 

пункт анкеты отрицал необходи-

мость обучения письму в школе (не 

уделяю внимание письму). Пятый 

пункт опроса предполагал другие 

возможные методы, не учтенные 

нами. Следует отметить, что учи-

теля имели возможность выбора 

более одного варианта ответа. Ре-

зультаты проведенного анкетиро-

вания представим в виде диаграм-

мы (рис. 1). 

Таким образом, опрос показал, 

что учителя школ придерживают-

ся в большей степени формаль-

ных подходов к обучению школь-

ников письму (30 ответов, что со-

ставляет 79%); 18% респондентов 

используют на своих занятиях по 

английскому языку коммуникатив-

ные компоненты в процессе обу-

чения письму. Первый вариант от-

вета (не уделяю внимание письму) 

никто из учителей не отметил. Так-

же был один свой вариант ответа – 

тактильные упражнения для на-

чальной школы (3%). 

Такая ситуация может быть обу-

словлена рядом причин, среди ко-

торых наиболее очевидными, на 

наш взгляд, являются следующие.

1. Приверженность респондентов 

усвоенным ими принципам класси-

ческой подготовки учителей ино-

странного языка в российских ву-

зах на основе структурного подхо-

да к языку и обучению ему [5];

2. Следование респондентов тре-

бованиям к разделу «Письмо» в ито-

говых экзаменах основного и еди-

ного государственных экзаменов, 

где ученик пишет письмо или эссе 

по предлагаемому плану с четкой 

структурой. Разумеется, к этому мо-

менту он уже имеет представление 

о разных моделях и структурах, по-

скольку в базовых школьных учеб-
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никах Spotlight и Starlight раздел 

«Письмо» представляет собой обу-

чение структуре, например, For and 

against essay (эссе «за» и «против») 

с последующим написанием свое-

го текста по образцу. 

В то же время современное обще-

ство ожидает конкурентоспособ-

ных, самостоятельных, творческих 

специалистов, умеющих ориенти-

роваться в предлагаемых ситуаци-

ях и способных к самообучению. В 

связи с этим перед преподавателем 

вуза, по нашему мнению, стоит це-

лый комплекс задач: 

– преодолеть формализм школь-

ного образования, мотивируя уча-

щихся на развитие творческого 

мышления, на стремление к само-

реализации;

– показывать обучающимся раз-

личные формы работы при обуче-

нии письму, тем самым развивать их 

познавательный интерес и стрем-

ление к саморазвитию;

– способствовать развитию пись-

менных коммуникативных навы-

ков студентов посредством при-

менения различных современных 

методик.

Методические рекомендации 
и практические задания 

с применением наглядных 
источников

В данной работе мы предлагаем 

рассмотреть различные техники 

работы с наглядными источника-

ми при обучении студентов письму. 

Отметим, что каждое занятие сле-

дует условно разделять на три части: 

подготовка (pre-writing), основная 

часть (writing) и рефлексия (post-

writing) [11, 13]. Во время подготов-

ки студенты работают коллектив-

но (в парах, малых группах или все 

вместе). Они генерируют идеи, де-

лятся ими, задают вопросы, состав-

ляют список необходимой лексики 

и фраз, обсуждают проблемные мо-

менты, делают наброски письмен-

ной работы. Второй этап предпола-

гает написание работы на основе 

полученной во время подготов-

ки информации. На данном эта-

пе студенту необходимо упорядо-

чить мысли, логически выстроить 

и связно изложить их на бумаге. За-

вершающий этап работы предпола-

гает обсуждение в парах или малых 

группах написанных работ, их до-

полнение и корректировку, выде-

ление наиболее удачных момен-

тов. Рассмотрим примеры упраж-

нений и заданий с использованием 

отдельных изображений. 

1. Преподаватель разделяет сту-

дентов на 4–5 групп и задает во-

прос: «Что вы видите на кар-

тинке?» (рис. 2). Можно подойти 

к этому заданию с другой сторо-

ны. Например, преподаватель дает 

каждой группе карточки с набором 

слов. Задача студентов составить 

рассказ по картинке с использо-

ванием этих слов. Поскольку у всех 

слова отличаются, то и рассказы по-

лучатся разными.

0; 0%

11; 29%

19; 50%

7; 18%

1; 3%

Обучение письму в школе

не уделяю внимание письму

формально-языковой подход

формально-структурный

подход

коммуникативный подход

свой ответ

Рис. 1. Результаты опроса учителей города Тюмень об обучении письму

Рис. 2. Так что же изображено на этой картинке? 
У каждого может быть свой ответ
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В парах или малых группах сту-

денты отвечают на вопросы по кар-

тинке, например: «Сколько лет 

этим людям? Как давно они жена-

ты? Выглядят ли они счастливы-

ми? Есть ли у них дети? Кто выпол-

няет обязанности по дому и какие? 

В вашей семье кто и какие обязан-

ности выполняет по дому? Долж-

но ли быть в семье равноправие?» 

После того как каждая группа 

представила свои предположения, 

фиксируется общий список слов и 

выражений по картинке. В заклю-

чение предлагается описать быт 

типичной российской семьи или 

написать эссе-рассуждение, эссе с 

выражением собственного мнения, 

эссе «за» и «против» рассмотренно-

го уклада в семье. 

2. Обращаемся к ролевой игре. 

Например, чтобы все девушки пред-

ставили себя женщиной, изобра-

женной на картинке, а юноши – 

мужчиной. Их задачи – придумать 

себе имя, возраст и описать свою 

жизнь, опираясь на картинку. Со-

ставляем общий список необхо-

димых слов. Затем предлагаем на-

писать письмо подруге/другу, в ко-

тором он или она рассказывают о 

своей жизни.

3. Разделяем группу на несколько 

подгрупп. Одна получает картин-

ку, например, с изображением ти-

пичной российской семьи, другая – 

европейской или американской 

семьи, третья – восточной семьи 

и т.п. В группах студенты состав-

ляют описание, а затем сравнива-

ют получившиеся ответы и состав-

ляют общий список лексики. Впо-

следствии предлагаем написать эссе 

с выражением своего отношения 

к тому или иному типу семьи либо 

эссе «за» и «против» той или иной 

модели семьи (рис. 3).

Следует отметить, что упражне-

ния могут быть составлены как на 

общие, так и на профессиональ-

ные темы. Например, для студен-

тов направления «Международные 

отношения» в рамках этой кар-

тинки предлагаем, помимо про-

чих, обсудить следующие вопро-

сы: «Должны ли женщины иметь 

такие же права, как мужчины? 

Имеют ли женщины те же пра-

ва, что и мужчины в вашей стра-

не? Что об этом написано в ос-

новных международных докумен-

тах по правам человека? Какие 

проявления гендерного неравен-

ства можно видеть в современ-

ном мире?» 

Студентам, обучающимся по на-

правлению «История», предлагаем 

для обсуждения следующие вопро-

сы: «Какова историческая ретро-

спектива брака и семьи? Функции 

и обязанности жены? Какие про-

явления гендерного неравенства 

обозначены в истории вашей стра-

ны? В какой исторический период 

какие права получали женщины? 

Как они этого добивались? В каких 

документах были зафиксированы 

права женщин?»

Рассмотрим примеры дополни-

тельных упражнений и заданий с 

использованием серии взаимосвя-

занных фрагментов (рис. 4). 

Рис. 3. Разные модели семьи

Рис. 4. Серия взаимосвязанных фрагментов



42

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

1. Преподаватель разрезает по-

следовательность фрагментов, 

дает группам студентов карточки 

с набором слов, описывающих ту 

или иную часть. Задача студентов – 

определить, какие слова и выра-

жения к какой части изображения 

относятся. Затем они составляют 

фрагменты по порядку (он полу-

чается разным). Наконец, все вме-

сте заслушиваем историю с после-

дующим написанием письма другу: 

«Случай, который со мной недавно/

вчера произошел». 

2. Студентам дается один из фраг-

ментов. Их задача состоит в том, 

чтобы написать несколько пред-

ложений, описывающих его. За-

тем студенты работают всей груп-

пой и связывают предложения 

между собой и предложения дру-

гих фрагментов, чтобы составить 

полноценный рассказ. Можно дать 

студентам слова-связки, союзы, со-

юзные слова, например, what is 

more, firstly, like, also, then, all in all 

и другие.

3. Паре или группе студентов да-

ется один фрагмент. Преподаватель 

обозначает, сколько всего фраг-

ментов в последовательности, на-

пример всего их шесть, и какой по 

очереди фрагмент каждой группе 

достался, например, четвертый. Сту-

денты предполагают, что изображе-

но на оставшихся фрагментах, на-

пример, в нашем случае на первых 

трех, пятом и шестом. 

Педагогический опыт показыва-

ет, что последовательность фраг-

ментов изображения имеет преи-

мущество при закреплении опре-

деленной грамматической темы, 

например «Герундий», «причастие» 

или «Сложное дополнение». Кроме 

того, последовательность фрагмен-

тов позволяет практиковать логику 

изложения, слова-связки, союзы и 

союзные слова. 

Рассмотрим примеры упражне-

ний и заданий с использовани-

ем графических источников. Та-

кой материал представляет осо-

бую ценность, поскольку отражает 

реальные данные и ситуацию в до-

ступной числовой и наглядной 

форме. Виды заданий зависят от 

материала и задач обучения. Возь-

мем, например, табличные данные 

(рис. 5). 

1. Разделяем таблицу на две ча-

сти. Студенты работают в паре. 

В задачи студентов входит напи-

сание текста на основе своих та-

бличных данных. Они зачитыва-

ют свои тексты друг другу. Партнер 

воссоздает недостающую часть 

таблицы.

2. Преподаватель убирает неко-

торые данные из таблицы и про-

сит студентов дописать недостаю-

щую информацию с аргументацией 

своего мнения. Затем сравниваем 

результаты студентов с реальны-

ми данными.

3. Студенты работают в паре и 

сами составляют часть таблицы, на-

пример, справа они перечисляют 

обязанности по дому – моет полы, 

готовит ужин, стирает и проч. Сле-

ва графа остается пустой. Они обме-

ниваются своими таблицами. Пар-

тнер пишет, кто в его семье занима-

ется этими делами. Затем таблицы 

возвращаются составителям. Их за-

дача – описать ситуацию в семье 

партнера. 

Список представленных упраж-

нений не является исчерпывающим, 

может быть дополнен в зависимо-

сти от материала и задач обучения.

Заключение
Наглядные источники являют-

ся доступным и отвечающим со-

временности способом представ-

ления материала, не требующим 

больших затрат. В то же время они 

предоставляют колоссальные воз-

можности для развития письмен-

ной коммуникативной компетен-

ции и творческого потенциала лич-

ности специалиста. Как показывает 

педагогическая практика, они уже 

давно широко применяются для 

развития навыков устной речи. Мы 

стремились доказать, что их не ме-

нее успешно можно использовать 

и для усовершенствования навы-

ков письменной речи. Особую цен-

ность наглядные источники при-

обретают в работе со студентами 

с низким уровнем владения ино-

странным языком. Обязательным 

компонентом работы с наглядными 

источниками является письменная 

фиксация, так как, с одной сторо-

ны, запоминается написание слов, 

с другой – решается одна из основ-

ных задач обучения письму: сделать 

письменную речь таким же есте-

ственным видом деятельности, как 

устная речь.

Рис. 5. Данные из британской газеты The Economist
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Особенности организации обучения 
устному научному дискурсу студентов – 
будущих учителей иностранного языка

В последние годы особую акту-

альность во всех звеньях системы 

образования, включая и высшую 

педагогическую школу, приобрело 

освоение компетентностной моде-

ли обучения.

В этом контексте в настоящей 

статье рассматриваются пути до-

стижения одной из приоритетных 

целей подготовки будущих педаго-

гов – формирования у них иссле-

довательской компетентности как 

основы педагогического професси-

онализма. Первостепенной предпо-

сылкой решения этой задачи высту-

пает профессиональное владение 

устным научным педагогическим 

дискурсом как средством решения 

научно-исследовательских и обра-

зовательных задач.

Научный педагогический дискурс 

способствует реализации учебного, 

развивающего, воспитательного и 

познавательного аспектов педаго-

гического образования в области 

иностранных языков. Он является 

одним из необходимых компонен-

тов педагогической квалификации 

будущих учителей и преподавате-

лей иностранных языков. Немало-

важно и то, что владение устным на-

учным педагогическим дискурсом 

позволяет значительно повысить 

конкурентоспособность выпуск-

ников вузов на рынке труда. 

Практический опыт показывает, 

что в большинстве высших учеб-

ных заведений, включая и педаго-

гические, приобщение студентов 

к исследовательской деятельности 

осуществляется в рамках традици-

онно сложившихся мероприятий, 

не учитывающих ни требования 

компетентностного подхода, ни 

успехи в разработке новых педа-

гогических технологий. А в резуль-

тате даже будущие учителя и препо-

даватели иностранного языка, то 

есть педагоги, призванные свобод-

но владеть письменным и устным 

словом, фрагментарно владеют на-

учным дискурсом и, следовательно, 

испытывают трудности в освоении 

исследовательских компетенций. 

Осмысление сложившейся ситу-

ации привело авторов настоящей 

статьи к выводу о целесообразно-

сти создания модели обучения уст-

ному научному педагогическому 

дискурсу студентов – будущих учи-

телей и преподавателей иностран-

ного языка. В ходе разработки этой 

модели обучения мы опирались на 

собственный опыт, опыт работы пе-

дагогов других высших учебных за-

ведений и школ. 

В нашей работе мы исходили из 

того, что обучение устному научно-

му педагогическому дискурсу, кон-

струирование и проведение про-

фессионально ориентированного 

обучения студентов – будущих учи-

© Балан О.В., Еремеева О.В., 2020
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телей иностранного языка, должно 

проходить по определенной си-

стеме. Вслед за В.П. Симоновым ав-

торы рассматривают эту систему 

как «совокупность объектов, взаи-

модействие которых способствует 

появлению новых интегративных 

качеств, не свойственных образу-

ющим эту систему частям и ком-

понентам» [6].

Модель обучения устному науч-

ному педагогическому дискурсу со-

стоит из следующих компонентов: 

цели, задачи, принципы, подходы, 

содержание, формы и средства ин-

тегрированного обучения. Посколь-

ку целью данной модели являет-

ся обучение устному научному пе-

дагогическому дискурсу будущих 

учителей иностранного языка, то 

в ходе ее разработки и реализации 

предусматривалось решить следу-

ющие задачи:

– конкретизировать содержание 

понятия «устный научный педаго-

гический дискурс»;

– разработать методическую мо-

дель обучения устному научному 

педагогическому дискурсу (цель, 

принципы, подходы, алгоритм, 

средства, условия обучения, кри-

терии, показатели и уровни эффек-

тивности овладения им учащимися);

– разработать и апробировать 

технологию обучения устному на-

учному педагогическому дискурсу;

– выявить методические условия 

обучения устному научному дис-

курсу будущих учителей иностран-

ного языка.

Итак, о понятии «научный дис-

курс». Понятие это вошло в широ-

кий оборот в 1970-е годы и при всех 

попытках его определениях остает-

ся многозначным, что не снижает 

его познавательного потенциала. 

В широком смысле под научным 

дискурсом понимается отличитель-

ный для науки способ организации 

речевой деятельности, предполага-

ющей ее насыщение специальной 

терминологией и соблюдение пра-

вил научной аргументации и на-

учной дискуссии. В рассматрива-

емой связи принципиальное зна-

чение имеет тот факт, что именно 

в ходе научного дискурса соверша-

ется примечательная метаморфоза: 

приобретенное студентами в обще-

образовательной школе знание ос-

нов наук превращается в научное 

мировоззрение, ориентированное 

на приобретаемую профессию.

Что касается принципов обуче-

ния, то применительно к задачам 

создаваемой нами модели было от-

дано первенство принципам инте-

гративности, проблемности, но-

визны, профессиональной на-

правленности, коммуникативной 

направленности, ситуативно-те-

матической организации учебного 

процесса, речемыслительной актив-

ности, сознательности. Очевидно, 

что именно эти принципы доми-

нируют в деле формирования на-

учной культуры будущих педагогов. 

Обучение устному научному пе-

дагогическому дискурсу студен-

тов – будущих учителей и препо-

давателей иностранного языка 

предполагает использование ин-

тегративного, коммуникативного, 

проблемно-деятельностного, дис-

курсивного и компетентностно-

го подходов к содержанию и ор-

ганизации учебного процесса. Их 

совместное, выверенное в методи-

ческом отношении применение по-

зволяет получить синергетический 

эффект в деле улучшения качества 

подготовки кадров. 

По мнению Н.В. Кузьминой, 

Е.Н. Соловова, А.Н. Щукина и других 

ученых и методистов, в основе про-

фессионально ориентированного 
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Отмечается необходимость дальнейшего освоения в высшей школе компетентностного 
подхода. В этом контексте рассматриваются задачи формирования у студентов – буду-
щих учителей и преподавателей иностранных языков компетенций в области устного 
научного дискурса как основы исследовательской компетенции педагога. Представлена 
оригинальная модель обучения устному научному педагогическому дискурсу. Рассмо-
трены ее концептуальное ядро и методика реализации, сообщается о ее высокой эф-
фективности в деле улучшения качества учебно-познавательного процесса. Обращено 
внимание на необходимость более конструктивной реализации инноваций в сфере выс-
шего образования путем их реализации в конкретных моделях и методиках обучения.

Ключевые слова: компетентностный подход, устный научный и педагогический дис-
курс, исследовательская компетентность педагога, модель и методика обучения, инно-
вации в сфере образования. 

The need for further development of a competency-based approach in higher education is 
noted. In this context, the tasks of forming students - future teachers and teachers of foreign 
languages of competencies in the fi eld of oral scientifi c discourse as the basis of the research 
competence of the teacher are considered. An original model of teaching oral scientifi c ped-
agogical discourse is presented. Its conceptual core and implementation technique are con-
sidered, its high effi ciency in improving the quality of educational and cognitive processes 
is reported. Attention is drawn to the need for a more constructive implementation of inno-
vations in the fi eld of higher education through their implementation in specifi c models and 
teaching methods.

Key words: competency-based approach, oral scientifi c and pedagogical discourse, re-
search competence of the teacher, model and teaching methodology, educational innovations.
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обучения лежит подготовка компе-

тентного специалиста, обладаю-

щего не просто набором опреде-

ленных знаний, навыков и умений, 

но и конкретными компетенция-

ми, обеспечивающими примене-

ние приобретенного образования 

в профессиональной деятельно-

сти. Применительно к подготовке 

учителей и преподавателей ино-

странного языка речь идет об осво-

ении ими общекультурной, обще-

профессиональной и профессио-

нальной компетенций, которые, в 

свою очередь, закладывают учеб-

но-познавательные предпосылки 

для формирования лингвистиче-

ской, прагматической, дискурсив-

ной и социолингвистической ком-

петенций как содержательной ос-

новы обучения устному научному 

педагогическому дискурсу.

Изучение лингво-психологиче-

ских особенностей устного науч-

ного педагогического дискурса и 

анализ научных исследований по-

зволяют сделать вывод о том, что 

методика обучения устному науч-

ному дискурсу студентов – буду-

щих учителей иностранного языка 

должна строиться на базе и в усло-

виях моделирования естественных 

актов коммуникации. Эти акты об-

щения необходимо проектировать 

с опорой на типичные ситуации 

общения, которые характерны для 

сферы научно-исследовательской и 

методической деятельности.

На основании этих положений 

общего характера, составивших 

концептуальное ядро искомой мо-

дели, была разработана методика 

обучения, включающая в себя ком-

плекс упражнений научного и ситу-

ативно обусловленного характера. 

Данный комплекс упражнений 

позволяет не только стимулиро-

вать учащихся к проектированию и 

продуцированию устного научно-

го педагогического дискурса, акти-

визировать их мыслительную дея-

тельность для ведения аргументи-

рованного научного обсуждения, 

но и учит их отстаивать свою по-

зицию и выражать отношение к 

предмету обсуждения, анализиро-

вать свою деятельность, выбирать 

языковые и речевые средства вы-

ражения. В частности, анализ соб-

ственной речевой деятельности 

помогает студентам в дальнейшем 

формировать профессионально-

педагогические умения, которые 

являются неотъемлемой частью 

профессиональной коммуника-

тивной компетенции.

В ходе реализации методики 

предусмотрено применение ви-

деоматериалов, представляющих 

собой образцы ситуаций устного 

научного и педагогического дис-

курса и способствующих развитию 

профессиональных методических 

умений.

Необходимо отметить, что уст-

ный научный педагогический дис-

курс может развертываться в ситу-

ации как заранее заданной, так и 

спонтанно возникшей речевой ком-

муникации. Для проектирования 

и продуцирования этих форматов 

дискурса студентам были предложе-

ны стимулирующие вопросы и ви-

деопрезентации, отражающие ти-

пичные ситуации, характерные для 

научного и педагогического сооб-

щества, а также соответствующие 

тексты научно-методического ха-

рактера. Студенты также участву-

ют в учебных научных дискуссиях 

и выполняют практические зада-

ния по работе с научной и методи-

ческой терминологией.

Конференция – самая распространенная форма устного научного дискурса
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Для усиления мотивации студен-

тов к обучению методикой предус-

мотрено использование проблем-

ного подхода. В меру податливости 

учебного материала он был прони-

зан проблемными ситуациями, вы-

зывающими заинтересованность 

обучающихся.

Методика предполагает исполь-

зование включенного в содержание 

занятий контроля за ходом освое-

ния студентами основ устного науч-

ного дискурса с учетом его резуль-

татов в учебном процессе, а также 

на экзаменах и зачетах. 

Педагогический эксперимент по 

использованию модели обучения 

устному научному педагогическо-

му дискурсу студентов – будущих 

учителей иностранного языка по-

зволил сделать вывод о том, что эта 

модель может стать основой для 

реализации эффективной техно-

логии формирования и развития 

профессиональных компетенций 

в области проектирования и про-

дуцирования устного научного пе-

дагогического дискурса, создавая 

условия и стимулы активизации 

речемыслительной деятельности 

студентов. 

В более широком смысле изло-

женная в настоящей статье модель 

обучения, на наш взгляд, интересна 

с точки зрения реализации в вузах 

масштабных инноваций. 

Вновь обратимся к компетент-

ностному подходу. Идея эта ин-

туитивно ясна, она в основном 

позитивно воспринята научно-

педагогическим сообществом, от-

ражена в нормативных докумен-

тах. Но она все еще как бы висит в 

воздухе, остается установкой об-

щего плана. Между тем для полно-

ценной реализации компетент-

ностного подхода необходимо 

его «приземлить», то есть транс-

формировать в свете его задач 

всю систему обучения и создать 

конкретные методики учебной 

работы. И наше исследование по-

казывает, что это и возможно, и 

целесообразно.
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Развитие самоорганизации студентов 
на основе интерактивных 
технологий обучения

Научно-технологическая рево-

люция современного периода, ста-

новление общества и экономики 

знаний требуют переориентации 

подготовки кадров в вузах на раз-

вивающее обучение, на формиро-

вание у выпускников умений про-

фессиональной самоорганизации, 

способности «самовыращивания» 

своих внутренних ресурсов и лич-

ностных структур сознания, при-

дающих упорядоченный и творче-

ский характер профессиональной 

деятельности [11].

Перспективное направление ре-

шения этой задачи – использование 

интерактивных образовательных 

технологий. Их суть заключается в 

организованном взаимодействии 

преподавателя и студентов, когда 

все участники образовательного 

процесса обмениваются информа-

цией, моделируют ситуации, орга-

низуют свои действия и оценива-

ют действия коллег, учатся регули-

ровать свои действия и поведение, 

погружаются в реальную или ими-

тируемую атмосферу сотрудниче-

ства по решению учебных проблем 

[4, с. 5]. 

Педагогическая интеракция в ус-

ловиях обновления общественного 

сознания и бифуркаций социально-

экономической жизни может сти-

мулировать динамичное развитие 

образования. Но в реальном педаго-

гическом процессе возникают про-

блемы соотношения внутренних и 

внешних факторов, влияющих на 

саморазвитие педагогических си-

стем. Внешние факторы при этом 

относятся к управлению, организа-

ции, регулированию и коррекции, 

а внутренние факторы влияют на 

самоорганизацию и саморазвитие 

системы. В педагогических иссле-

дованиях выявлено, что «препода-

вание в системе самоорганизации 

становится двойственным, так как 

проявляется одновременно как са-

моразвитие самого преподавателя 

как личности и профессионала, так 

и его работы в специфических ус-

ловиях преобладания самооргани-

зации» [12]. В условиях саморазви-

тия, обеспечиваемого за счет сти-

мулирующего и поддерживающего 

потенциала интерактивных техно-

логий, в педагогическом процессе 

усиливается роль таких акторов, как 

саморазвивающаяся личность сту-

дента и саморазвитие самой систе-

мы в качестве интегративной само-

организуемой деятельности.

Взаимодействие (интерактив-

ность) – одна из основных фило-

софских категорий, отражающая 

воздействие объектов друг на дру-

га, их взаимную обусловленность и 

изменение состояния или взаимо-

переход, а также порождение одним 

объектом другого [2]. Без изучения 

взаимодействия в общем и конкрет-

ном проявлении нельзя понять ни 
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свойств, ни структуры, ни законов 

действительности [1]. Получается, 

что интерактивность в обучении 

выступает как инструмент выявле-

ния и оценки сущности, структур-

ных связей компонентов и тенден-

ций развития педагогической си-

стемы [3]. Соответственно, можно 

сказать, что взаимодействие суще-

ствует как объективная характери-

стика педагогической системы, его 

не вносят извне, а выявляют и реа-

лизуют для развития этой системы. 

Такое понимание взаимодействия 

утвердилось в динамике развития 

классической, неклассической и 

постнеклассической парадигм об-

разования. В каждой из них оно су-

ществует объективно как неотъем-

лемый компонент внутренних свя-

зей компонентов педагогических 

систем. Только в классической па-

радигме оно носило субъект-объ-

ектную форму, в неклассической – 

форму актуализации активности 

студентов на использование зна-

ний и способов науки, а в постне-

классической оно проявляется как 

инициативное взаимодействие рав-

ноправных субъектов преподавате-

ля и студентов через ценности куль-

туры, включенные в содержание и 

способы образования. 

Мы видим, что только в постне-

классической парадигме развития 

образования интерактивность рас-

сматривается как неустойчивое со-

стояние системы, в котором беско-

нечно малые отклонения параме-

тров (флуктуации) реализуют один 

или несколько возможных, прису-

щих системе вариантов ее развития 

[16, с. 19–20]. Но чтобы использо-

вать развивающий потенциал инте-

рактивности в неравновесных педа-

гогических системах, необходимо 

установить, каким образом иници-

ировать и регулировать процессы 

в открытых нелинейных системах.

 В соответствии со структурой пе-

дагогических систем организация 

и регулирование механизмов взаи-

модействия осуществляются через 

адекватные им методы и техноло-

гии. Они связаны как с содержани-

ем, так и механизмами стимулиро-

вания и сопровождения самоор-

ганизации педагогов, студентов и 

возникающей в процессе взаимо-

действия интерактивной средой. 

В связи с этим классификацию ин-

терактивных образовательных тех-

нологий целесообразно проводить 

на основе характера педагогическо-

го взаимодействия. В нашем иссле-

довании на основе характера педа-

гогического взаимодействия выде-

лены технологии структурирования 

и коннотации знаний, стимулиро-

вания и поддержки инициативы и 

активности студентов, сопровожде-

ния работы студентов с различны-

ми способами заданной информа-

цией, группового, межличностного 
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и дистанционного взаимодействия, 

а также проектные технологии.

 Охарактеризуем специфику пе-

речисленных интерактивных тех-

нологий и их обоснование в опыт-

но-экспериментальной работе. 

Технологии структурирования 

знаний являются логическими кон-

струкциями научных знаний, про-

цесс развертывания которых пред-

полагает возможность порождения 

свободных мыслей, идей и смыс-

лов студентов в размышлениях над 

ними или в свободной дискуссии. 

В ходе научных исследований вы-

явлено, что оптимальная структура 

знаний получится при условии на-

хождения ключевого ядра и суще-

ственных его связей с остальными 

компонентами [9, с. 72]. На этой ос-

нове были разработаны структур-

но-логические схемы обучения по 

основным темам программ учебных 

дисциплин. Эти схемы использова-

лись как в целом и раскрывались в 

процессе совместных со студен-

тами размышлений над основны-

ми знаниями по ходу лекции, так и 

выводились по ходу раскрытия со-

держания лекции как обобщения 

по локальным блокам. Такой под-

ход позволяет приобщать студен-

тов к структурным компонентам са-

моорганизации, которые дают им 

возможность по-своему организо-

вать записи лекций с дальнейшим 

объяснением их значения, пони-

мания и смысла. 

Существенным аспектом разви-

тия умений самоорганизации явля-

ются разработка и выполнение за-

даний на методологические знания. 

В основе этих знаний лежит логи-

ка научного познания, когда зна-

ния рассматриваются в их компо-

нентах и логике своего становления 

и развития. В этой связи предло-

жено в любом учебном тексте при 

его анализе выделять и устанавли-

вать связи между понятиями и их 

определениями, правилами, зако-

нами и теориями. Как выяснилось, 

неумение определять эти знания в 

информации часто становится при-

чиной, мешающей успешному по-

ниманию и объяснению студента-

ми новых знаний. 

Другим направлением конструи-

рования знаний было выбрано со-

ставление учебных заданий, по-

строенных на ключевых словах, 

противоречиях, недоконченных 

фразах, неожиданных ситуациях, 

вариативных и альтернативных 

решениях, коллизиях и ошибках 

в истории науки. В этих заданиях 

заранее предусматривались меха-

низмы построения тактики само-

организации и ее изменения в за-

висимости от складывающихся си-

туаций размышления и решений. 

Они ориентированы на самоор-

ганизацию студентов при созда-

нии и поддержке интерактивной 

образовательной среды и возни-

кающем при этом потоке свобод-

ных мыслей студентов при изуче-

нии новых знаний.

Обобщение работы по развитию 

умений самоорганизации студен-

тов посредством технологий сти-

мулирования и поддержки их ини-

циативы и активности позволяет 

выделить следующие средства ин-

терактивности, способствующие 

созданию рациональной и эмоцио-

нальной атмосферы и самооргани-

зации в учебном процессе:

– различные способы представ-

ления и обработки вариативной 

информации;

– эмоциональность, логичность 

и убедительность речи препода-

вателя;

– проблемное изложение мате-

риала и ориентация студентов на 

самостоятельный поиск решения 

незавершенных рассуждений и си-

туаций;

– ориентация на альтернативные 

аспекты решения поставленных, но 

незавершенных решений проблем; 

– комментарии и собственные 

мысли и рассуждения студентов о 

структурных знаниевых конструк-

циях, позволяющих сделать их со-

причастными к изучаемым знаниям.

Большие резервы интерак-

тивности и самоорганизации 

cвойственны технологиям груп-

пового, межличностного взаимо-

действия студентов. Исходя из сущ-

ности интеракции, основными ме-

ханизмами создания и поддержки 

в них интерактивности является 

естественная потребность челове-

ка в общении, в самопрезентации 

и получении адекватной оценки 

своих возможностей. Исследова-

нию интерактивного потенциала 

этих технологий посвящена мас-

са научных проектов и практиче-

ских конструкций [6, 7, 8, 15]. Но-

вым в нашем исследовании явля-

ется то, что выявлен развивающий 

потенциал группового взаимодей-

ствия в спортивных играх и добро-

вольческих группах, которые име-

ют специ фические характеристи-

ки и значимо отличаются от групп, 

создаваемых для учебно-познава-

тельной деятельности. Обобщение На интерактивном лекционном занятии
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результатов опытно-эксперимен-

тальной работы позволяет выделить 

следующие характеристики груп-

пового взаимодействия студентов:

– ориентация участников коллек-

тивных спортивных игр на высокий 

результат, обеспечивающий высо-

кий статус группы, имидж каждого 

участника и престиж всей страны;

– интерактивность участников в 

ролевой форме взаимодействия;

– приятие и переживание инте-

рактивности каждым участником 

как основы успеха команды;

– приложение максимума свое-

го потенциала для успеха коман-

ды, группы;

– необходимость в новой кон-

струкции самоорганизации в каж-

дой игре команды, группы на более 

высоком уровне совершенствова-

ния и развития;

– непрерывность и интенсивность 

взаимодействия в групповой дина-

мике развития;

– взаимная поддержка и ответ-

ственность каждого участника в об-

щем успехе;

– проявление альтруистских 

чувств и корректного поведения.

 В условиях повышения роли са-

мостоятельности в профессиональ-

ной подготовке специалистов акту-

альными становятся интерактивные 

технологии сопровождения работы 

студентов с различными источни-

ками информации. При их разра-

ботке мы опирались на процедуры 

педагогического дизайна и требова-

ния по предупреждению плагиата. 

Педагогический дизайн в техно-

логиях обучения рассматривает-

ся как приведенное в систему ис-

пользование знаний об упорядо-

чивании эффективной учебной 

работы в процессе проектирова-

ния, разработки, оценки и исполь-

зования учебных материалов [10]. 

Особое внимание при этом обра-

щается на предварительный ана-

лиз информации и планирование 

путей ее обработки и объективной 

интерпретации [14]. Как видно из 

данных интерпретаций педагоги-

ческого дизайна, его технологии 

направлены на развитие у студен-

та умений самоорганизации при 

взаимодействии с различной ин-

формацией и использовании ее 

в создании собственной учебной 

продукции. При этом в ходе такой 

самоорганизации были использо-

ваны строгие критерии объектив-

ного отбора, обработки, интерпре-

тации и корректного использова-

ния знаний из разных источников, 

исключающие плагиат [12]. 

Интерактивные технологии груп-

пового проектирования требуют 

сочетания технологий взаимодей-

ствия студентов с информацией и 

создания на этой основе коллектив-

ного интеллектуального продукта. 

Анализ процесса работы студентов 

над проектами и обсуждения их ре-

зультатов позволил нам выделить их 

следующие преимущества в обеспе-

чении интерактивности обучения:

– уверенность студентов в воз-

можности создавать новую свою 

продукцию на основе полученных 

знаний и различных способов ин-

формации;

– освоение новых способов пре-

образования и интеграции извест-

ных знаний;

– использование приемов само-

организации и самореализации;

– усвоение приемов верифика-

ции знаний в опоре на собствен-

ные мысли, идеи, смыслы и импро-

визации.

Обобщение материалов исследо-

вания позволяет сформулировать 

ряд научных положений об исполь-

зовании интерактивных образо-

вательных технологий для разви-

тия у студентов умений самоорга-

низации.

1. Педагогические процессы объ-

ективно имеют нелинейный и не-

устойчивый характер, подчиняются 

закономерностям синергетики и в 

силу этого требуют использования 

интерактивных технологий само-

организации.

2. Применение интерактивных 

образовательных технологий при-

дает профессиональной подготовке 

специалистов динамичный харак-

тер, который требует мобильной 

и оперативной самоорганизации.

3. В педагогических системах вза-

имодействие компонентов реали-

зуется как объективная характери-

стика; его не вносят извне, его не-

обходимо выявлять и осуществлять 

через самоорганизацию системы.

4. Развивающий потенциал инте-

рактивности в педагогических про-

цессах максимально реализуется в 

системе образования, основанной 

на постнеклассической парадигме, 

требуя выявления механизмов ее 

инициирования, управления и са-

моорганизации.

5. Оптимальные условия реализа-

ции самоорганизации в педагоги-

ческих системах обеспечивают ин-

терактивные технологии: структу-

рирования и коннотации знаний, 

стимулирования и поддержки ини-

циативы и активности студентов, 

сопровождение работы студентов 

с информацией, заданной различ-

ными способами, группового, меж-

личностного взаимодействия, а так-

же проектные технологии.
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Национальная система тестирования 
как инструмент языковой политики 
страны (на примере финской 
системы «Yleinen kielitutkinto»)

Последние тридцать лет во всем 

мире активно распространяется 

идея языкового тестирования как 

средства объективной оценки зна-

ния языка. 

За это время у разработчиков те-

стов, исследователей и методистов 

накопился огромный опыт, кото-

рый необходимо анализировать 

для успешного развития контро-

ля знаний в будущем. Особый ин-

терес для отечественных ученых 

и методистов представляет еще не 

освещавшийся в нашей литературе 

опыт языкового тестирования Фин-

ляндии, которая стала практиковать 

его одной из первых стран Европы. 

Этот опыт тем более интересен, нов 

и актуален, что именно Финляндии 

принадлежит приоритет в исполь-

зовании языкового тестирования 

для языкового планирования. 

 Финская система тестирования 

Yleinen kielitutkinto (далее – YKI) 

возникла одной из первой в Евро-

пе и продолжает развиваться по 

сей день. Имея возможность оз-

накомиться с разными подхода-

ми к языковому тестированию, а 

также посмотреть на их реализа-

цию на практике, отечественные 

методисты и тестологи смогут луч-

ше понять положительные и отри-

цательные стороны российской 

государственной системы тести-

рования. 

Цель данной статьи – проанали-

зировать причины появления на-

циональной системы языкового те-

стирования в Финляндии, а также 

определить ее функции как инстру-

мента языковой политики страны. 

В свете этого автором рассмотре-

ны исторические и политические, 

а также лингвистические и методи-

ческие причины, которые повлия-

ли на ее создание. Мы исходили из 

того, что исследование совокупно-

сти этих причин поможет понять, 

как национальная система тести-

рования повлияла на развитие язы-

ковой ситуации в стране, а также на 

отношение к финскому языку ино-

странных граждан.

Начнем с обсуждения понятия 

«языковое планирование».

Впервые термин «языковое пла-

нирование» использовал Эйнар 

Хау ген в 1959 году. Под этим тер-

мином он имел в виду любое воз-

действие на язык, которое оказыва-

ли на него официальные или част-

ные лица, имеющее официальный и 

неофициальный характер [6]. Позже 

в своей статье, касающейся языко-

вого планирования, Э. Хауген под-

нял вопрос о языковой норме, го-

воря о том, что лингвист должен 

создать некую программу, подтал-

кивающую «язык изменяться в опре-

деленном направлении» [7]. 

Следующим значимым этапом в 

развитии языкового планирования 

стал труд Томаса Риценто, где опре-
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делены его особенности. Т. Рицен-

то признает язык значимым ресур-

сом, который, как и другие ресур-

сы, можно планировать. Главную 

особенность языкового планиро-

вания автор видит в единообразно-

сти цели языкового планирования 

для всей страны и всех ее граждан. 

Языковое планирование призвано 

содействовать демократии и быть 

эффективным. Однако планы, каса-

ющиеся языка и языкового корпу-

са, должны по большей части оста-

ваться идеологически нейтральны-

ми. Риценто рассматривает язык, 

исключая временной и социаль-

но-исторический контекст, то есть 

использует синхронный подход к 

и зучению языка [11].

Если говорить об отечественной 

науке, то некоторые исследователи 

считали термин «языковое плани-

рование» неудачным. Например, в 

1971 году А.Д. Швейцер писал о том, 

что термин «языковое планирова-

ние» вводит людей в заблуждение 

относительно того, как язык раз-

вивается. Используя данный тер-

мин, исследователи заявляют, что 

могут направлять развитие языка 

в заданном направлении, а это не 

так. Он предлагает использовать 

нейтральные термины, такие как 

«языковая политика» или «языко-

вое строительство» [5]. 

Современные исследователи при-

держиваются противоположного 

мнения. Сегодня часто можно услы-

шать о языковом вопросе или язы-

ковой политике, в которую входят 

как позитивные меры воздействия 

на язык, так и меры отрицательно-

го характера. В связи с этим термин 

«языковое планирование» считают 

наиболее нейтральным из всех по-

нятий, описывающих данное явле-

ние [1]. В данной статье термины 

«языковое планирование» и «язы-

ковая политика» использованы как 

синонимичные. 

Современная Финляндия актив-

но продвигает финский язык раз-

ными способами. Но еще до объ-

явления независимости в Финлян-

дии сложилась особая языковая 

ситуация. В 1809 году Финляндия 

вошла в состав Российской импе-

рии. На территории Великого кня-

жества было три языка: в быту про-

стой народ использовал финский, 

языком правительства и официаль-

ных светских мероприятий был 

шведский, а в качестве языка стра-

ны-метрополии появился новый 

язык – русский. 

Российская империя не торо-

пилась решать языковые вопро-

сы. Однако постепенно финский 

язык вытеснял шведский с его гла-

венствующего положения. На это 

понадобилось без малого двад-

цать лет. 

Проблемами языка в Финляндии 

продолжили заниматься и после 

обретения страной независимо-

сти. Закон об официальных языках 

республики был принят в 1919 году. 

Согласно этому закону финский и 

шведский языки признавались госу-

дарственными. Однако официаль-

но Хельсинский университет стал 

двуязычным только в 1923 году, и 

только в 1937 году финский язык 

был объявлен главным языком об-

учения [8]. 

К обсуждению языковых вопро-

сов в Финляндии вернулись через 

восемьдесят лет. В 1995 году Фин-

ляндия стала членом Европейского 

союза, что способствовало расши-

рению ее международных связей. 

В свете обязательства об исполне-

нии в стране законов Европейско-

го союза потребовалось внести из-

менения в национальные законы, 

касающиеся языка. С этого момен-

та на языковую политику Финлян-

дии оказывали влияние как внеш-

ние договоры и связи, так и поло-

жение дел внутри страны. 

Придерживаясь принципа мно-

гоязычности, правительство обра-

тило внимание на языки народов, 

проживающих на территории Фин-

ляндии. К примеру, в закон о языках 

были внесены поправки, касающи-

еся местных языков и языков мень-

шинства. Особые права и защиту 

получили такие языки, как цыган-

ский, русский, татарский и карель-

ский, а также саамские языки и ив-

рит. Работа в этой сфере продол-

жается, ведь по последним данным 

на территории Финляндии про-

живают носители почти 150 язы-

ков. С недавнего времени статусом 

языка меньшинства обладает также 

язык жестов. 
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Крупным достижением финской 

языковой политики можно считать 

разработку национальной систе-

мы тестирования. Благодаря вступ-

лению страны в Евросоюз с кон-

ца 1990-х годов увеличился поток 

иностранцев, приезжающих жить, 

работать и учиться в Финляндию, а 

жители страны получили возмож-

ность поехать на работу или учебу 

в другие страны – участницы Сою-

за Европы, что требовало подтверж-

дения знания иностранного языка.

 Совет Европы занимался языко-

вым вопросом уже с 1989 года [4]. 

Финляндия принимала активное 

участие в проекте «Изучение язы-

ков для европейского гражданства» 

практически с самого его начала. 

Результатом участия в этом проек-

те и стало появление националь-

ной системы тестирования Yleinen 

kielitutkinto (YKI). Первые тестиро-

вания в рамках этой системы были 

проведены еще в 1994 году.

 На базе университета Ювяскю-

ля была собрана группа тестологов, 

специалистов по оценке результа-

тов теста и интервьюеров, которые 

выступили создателями системы 

YKI. В то время ни в одном универ-

ситете не обучали созданию систем 

тестирования, ни в одной стране 

не было «эталонной» системы, ко-

торая могла бы послужить приме-

ром. Во многих отношениях разра-

ботчики системы YKI полагались на 

собственный опыт и личное виде-

ние процесса языкового тестиро-

вания. На этом первом этапе рабо-

ты организаторы старались собрать 

как можно больше материала, кото-

рый помог бы в дальнейшем раз-

витии системы. Первый вариант 

шкалы уровней состоял из девяти 

уровней владения языком. Первы-

ми тестируемыми были репатриан-

ты, одним из условий возвращения 

для которых было подтверждение 

знания языка [12]. 

После разработки шестиуровне-

вой европейской шкалы и апроба-

ции европейского проекта DIALANG 

система YKI также начала менять-

ся. Сейчас финская система языко-

вого тестирования охватывает де-

вять языков: финский, шведский, ан-

глийский, итальянский, испанский, 

немецкий, русский, французский 

и северо-саамский. Владение ино-

странным языком градуируется в 

соответствии со следующими уров-

нями: начальный (А1–А2), средний 

(В1–В2) и высший (С1–С2). 

На каждый из трех уровней фин-

ской системы тестирования прихо-

дится один тест. Каждый тест состо-

ит из четырех частей: аудирования, 

говорения, чтения и письма. Ранее 

в тест входил еще лексико-грам-

матический субтест, но в 2011 году 

от него отказались. По словам раз-

работчиков, это было сделано для 

того, чтобы в тесте проверялись 

только коммуникативные навыки 

и умения. Знание грамматики те-

перь проверяется опосредованно, 

например, когда в субтесте «Пись-

мо» снимают баллы за граммати-

ческие ошибки или добавляют за 

использование лексики и грамма-

тики, выходящих за рамки прове-

ряемого уровня [2]. 

Так как на два подуровня прихо-

дится один тест, возникают некото-

рые трудности. Одна из них связа-

на с подтверждением знания языка 

для получения гражданства. Соглас-

но требованиям законодательства, 

запрашивающий гражданство Фин-

ляндии должен знать финский или 

шведский язык на уровне не ниже 

В1–B2 (в системе YKI это уровни 

3–4). Решением этой проблемы ста-

ло предложение частичного дости-

жения уровня В1: тестируемый дол-

жен получить за две части экзаме-

на минимум уровень 3. Результаты 

выполнения теста признаются ми-

грационной службой, если сданы 

следующие комбинации субтестов: 

письмо и говорение или письмо и 

аудирование или говорение и чте-

ние. Если тест был сдан до рефор-

мы YKI, то общий балл должен быть 

не ниже 3 [2].

Постепенно увеличивалось и ко-

личество желающих принять уча-

стие в языковых экзаменах. Важ-

но отметить, что система тести-

рования YKI в отличие от других 

национальных систем рассчитана 

не только на иностранцев, но и на 

граждан Финляндии. Тестируемые 

сдают языковой экзамен по разным 

причинам. Самой распространен-

ной причиной участия в экзаме-

не среди иностранцев является по-

лучение гражданства. С 2003 года 

были внесены изменения в закон о 

получении финского гражданства. 

Первоначально требование о зна-

нии финского или шведского языка 

при получении статуса гражданина 

было внесено в финское законода-

тельство еще в 1962 году. Однако до 

появления системы языкового те-

стирования в целом не было пони-

Как пройти тестирование на знание финского языка
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мания, как проверить знание язы-

ка. Проводилась следующая фор-

мальная процедура: знание языка 

могли подтвердить родственни-

ки, говорящие по-фински или по-

шведски, или же во время коротко-

го разговора в полицейском участке 

полицейский решал, хорошо зна-

ет язык иностранец или нет. Конеч-

но, такая проверка не была объек-

тивной. С появлением сертифици-

рованного экзамена эта проблема 

была решена. 

Граждане Финляндии, которые 

также имеют возможность прини-

мать участие в экзаменах системы 

YKI, сдают экзамены на знание ино-

странного языка для поиска новой 

работы или повышения по служ-

бе. Самой непопулярной причи-

ной названа проверка знания язы-

ка для удовлетворения собственно-

го интереса. 

Большим плюсом сертификаци-

онного экзамена является то, что 

для его сдачи не важно, где и как те-

стируемый изучал язык. Это важное 

преимущество для языков малых на-

родов, проживающих в стране. При-

мером может служить северо-саам-

ский язык. Этот язык преподают в 

некоторых школах Финляндии, но 

нет университетской программы, 

после обучения по которой можно 

было бы получить диплом специа-

листа по северо-саамскому языку. 

До создания языкового экзамена у 

изучающих этот язык или владею-

щих им не было возможности как-

то подтвердить свои знания [8]. 

Развитие национальной финской 

системы тестирования продолжа-

ется. Создание «банка заданий» и 

развитие информационных тех-

нологий принесли много полез-

ного в ее работу: изменился фор-

мат экзамена по аудированию. Если 

раньше ответы тестируемого запи-

сывались на диктофон, то теперь 

субтест «Понимание услышанно-

го» («Puheen ymmärtäminen») про-

водят в компьютерном классе с ми-

нимальным участием организато-

ров тестирования. 

Новым вызовом для разработчи-

ков системы YKI стало создание те-

стов для языка жестов как для от-

дельного языка. Так как язык жестов 

отличается от всех привычных для 

нас языков, требуется разработать 

новую концепцию языкового экза-

мена. К примеру, по понятным при-

чинам из экзамена необходимо ис-

ключить субтест «аудирование», но 

и наличие таких субтестов, как «чте-

ние» и «письмо», вызывает вопросы. 

Пока трудно представить даже то, 

как будет проходить субтест «гово-

рение». Для него потребуется разра-

ботать особый способ предъявле-

ния заданий. Возможно, возникнут 

трудности во время объяснения, по-

тому что необходимо предоставить 

сдающим одинаковые условия, но 

пока нет общего мнения о том, как 

это сделать. Однако сам факт того, 

что ведутся дискуссии об экзамене 

по языку жестов, это уже событие.

Многие годы преподаватели и 

специалисты стремились сделать 

контроль знания языка объек-

тивным, не зависящим от мнения 

принимающего экзамен. Создание 

системы языкового тестирова-

ния – это большой шаг в области 

контроля знаний. 

Причинами создания националь-

ной системы тестирования в Фин-

ляндии стали как политические об-

стоятельства, так и успехи в разви-

тии методики тестирования. Еще в 

конце 1980-х годов прошлого века 

методистами предпринимались по-

пытки создать систему тестирова-

ния для внутреннего использова-

ния. Однако в то время в рамках 

одной страны создать систему те-

стирования было весьма непросто. 

Объединив усилия, европейские ме-

тодисты смогли сформулировать 

рекомендации по организации на-

циональной системы тестирова-

ния по иностранному языку, кото-

рыми теперь пользуются во мно-

гих странах мира. 

Система языкового тестирования 

помогает унифицировать проверку 

знания языка по всей стране. Фин-

ская система тестирования охваты-

вает девять языков, а участие в ней 

доступно не только иностранцам, 

но и гражданам Финляндии. Серти-

фикат, полученный после успешной 

сдачи экзамена, может быть при-

знан и в других странах – участни-

цах Европейской ассоциации эк-

заменационных советов по ино-

странным языкам (The Association 

of Language Testers of Europe – ALTE). 

Это открывает гражданам Финлян-

дии большие возможности в полу-

чении образования или работы за 

рубежом. 

Еще одним существенным плю-

сом сертификационного тести-

рования остается тот факт, что 

участвовать в экзамене можно 

независимо от того, где и как те-

стируемый учил язык. Раньше под-

твердить знание языка можно было 

только дипломом университета, 

что не всегда представлялось воз-

Университет Ювяскюля, где была создана национальная 
система языкового тестирования Финляндии
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можным. Что делать в ситуации, 

если язык не преподавали в выс-

ших учебных заведениях, ответа 

не было. Это касалось, например, 

языков малых народов. 

Наличие в стране системы серти-

фикационного тестирования по-

могает увеличить престиж языка 

на международной арене. Финлян-

дия – небольшая страна, для кото-

рой важно в условиях глобализации 

сохранять язык и культуру. Систе-

ма YKI помогла укрепить положе-

ние финского языка среди других 

языков Европейского союза. 
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Введение
Реализация принципа наглядно-

сти является необходимым инстру-

ментом изучения и преподавания 

геометрии на всех ступенях школы.

Не в последнюю очередь это от-

носится к конструктивным задачам 

дифференциальной геометрии. Тем 

более что некоторые из них предус-

матривают весьма трудоемкие вы-

числения. Поэтому решение этих 

задач в ручном режиме, то есть пу-

тем расчетов, дается обучающим-

ся с трудом. Наглядность в обуче-

нии конструктивной геометрии не 

только облегчает усвоение учебно-

го материала, но и обеспечивает де-

монстрацию преобразований, по-

зволяющих раскрыть свойства гео-

метрических объектов. 

В наши дни существуют как ни-

когда прежде широкие возмож-

ности для наглядного решения 

конструктивных задач не только 

элементарной, но и высшей геоме-

трии [5]. Эти возможности опира-

ются на использование в учебном 

процессе информационно-комму-

никационных технологий.

Перспективным направлением 

является применение в изучении и 

преподавании математики систем 

компьютерной алгебры, представ-

ляющих собой прикладные про-

граммы выполнения преобразо-

ваний и работы с математически-

ми выражениями в аналитической 

(символьной) форме. В настоящее 

время имеется несколько десят-

ков систем компьютерной алгебры 

разного уровня, в том числе Derive, 

MuPAD, Mathcad, Maple, Mathematica, 

MATLAB, которые нашли широкое 

применение среди научных ра-

ботников и инженеров, препода-

вателей, аспирантов и студентов [2]. 

Выбор конкретной системы ком-

пьютерной алгебры, применимой 

в учебном процессе, диктуется со-

держанием математических и пе-

дагогических задач и уровнем под-

готовки пользователей. В контек-

сте настоящей статьи эти системы 

рассматриваются как средство реа-

лизации информационно-комму-

никационных технологий в сфе-

ре образования [3, 7].

Информационные технологии 

обучения с разумным привлече-

нием специальных компьютер-

ных систем и программного обе-

спечения являются необходимым 

инструментом информатизации 

образования. Результативность их 

применения зависит прежде все-

го от содержания используемого 

комплекса учебно-практических 

заданий и адекватного выбора 

компьютерной системы модели-

рования. Поэтому весьма актуаль-

ной представляется задача раз-

работки эффективной системы 

учебно-практических и учебно-

познавательных заданий в курсе 

© Антропова Г.Р., Матвеев С.Н., Шакиров Р.Г., 2020
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как школьной, так и высшей ма-

тематики. 

Рассмотрим некоторые возмож-

ности решения математических 

задач с использованием свобод-

но распространяемой динамиче-

ской математической программы 

GeoGebra, которые, на наш взгляд, 

не нашли еще отражения в имею-

щихся в распоряжении педагогов 

учебно-методических материалах. 

В практике изучения и препода-

вания геометрии общего средне-

го образования наиболее широко 

распространены такие бесплатно 

распространяемые интерактив-

ные программы, как The Geometer’s 

Sketchpad (Живая математика) и 

GeoGebra. Сравнение этих двух про-

грамм показывает, что возможно-

сти GeoGebra шире. Например, в 

отличие от GeoGebra система The 

Geometer’s Sketchpad не предусма-

тривает построение графика па-

раметрически заданной функции. 

GeoGebra предлагает более удач-

ное компьютерное сопровождение 

задач алгебры, начал анализа курса 

средней школы и начал высшей ма-

тематики вузовской программы. Не-

маловажно и то, что эта программа 

является одной из наиболее широ-

ко распространенных, не случайно 

она переведена на 39 языков.

Мы также сопоставили програм-

му GeoGebra с интерактивной гео-

метрической системой Cinderella, 

которая используется преимуще-

ственно в вузах. Сопоставитель-

ный анализ показал, что эти две 

программы близки по своим воз-

можностям. Однако использова-

ние системы Cinderella является бо-

лее сложным, поскольку доступно 

лишь для студентов, владеющих на-

выками программирования.

Из практики использования 
программного продукта GeoGebra

Программа GeoGebra предна-

значена прежде всего для реше-

ния задач школьного курса гео-

метрии: в ней можно создавать 

всевозможные чертежи из точек, 

векторов, отрезков, прямых, стро-

ить графики элементарных функ-
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конструктивных задач дифференциальной геометрии, а также начал математического 
анализа. Показаны преимущества этой программы. Приведены конкретные примеры 
ее использования. Обоснован вывод, что реализация компьютерной поддержки изуче-
ния математики позволяет учащимся прийти к более глубокому пониманию учебно-
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In the context of education informatization, the possibilities of the interactive dynamic math-
ematical program GeoGebra for studying and teaching constructive problems of differential 
geometry, as well as the beginnings of mathematical analysis, are considered. The benefi ts 
of this program are shown. Concrete examples of its use are given. The conclusion is sub-
stantiated that the implementation of computer support for the study of mathematics allows 
students to come to a deeper understanding of the educational program material and a better 
development of educational and cognitive competencies.

Key words: principle of visualization, constructive problems of differential geometry, in-
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Наступает эпоха доминирования в образовании 
новых информационных технологий
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ций [1]. К тому же эти конструкции 

можно динамически изменять ва-

рьированием некоторого параме-

тра, входящего в уравнение, а так-

же строить перпендикулярные и 

параллельные заданной прямой 

линии, серединные перпендикуля-

ры, биссектрисы углов, касатель-

ные, определять длины отрезков, 

площади многоугольников и др. 

Все эти возможности позволяют 

решать любую задачу на постро-

ение (с помощью линейки и цир-

куля) конструктивной геометрии. 

Кроме того, она также применима 

во многих других задачах вузов-

ского курса геометрии. 

С этой точки зрения рассмотрим 

некоторые возможности решения 

некоторых конструктивных задач 

дифференциальной геометрии в 

программе GeoGebra. Обратимся к 

теории кривых, где наиболее часто 

встречаются задачи на построение 

эволюты и эвольвенты. Их практи-

ческое применение можно найти в 

теории зубчатых зацеплений.

Рассмотрим сначала прямую за-

дачу. 

Пример 1. Построить эволю-

ту. Краткие сведения: если задана 

кривая γ уравнением γ: r
�

 = r
�

(t) та-

кая, что в каждой точке ее кривиз-

на не равна нулю: k(t) ≠ 0, то ее эво-

люта γ�  определяется уравнением 

γ� : r
�
�  = r

�
(t) + ρν

�
, где ρ = 1/k(t) есть 

радиус кривизны, а ν
�

 – орт нор-

мали кривой γ в ее точке M(t). Ис-

пользуя теорию кривых курса диф-

ференциальной геометрии, можно 

получить, что 
2( )
[ , ]

( )

r
k r

r r k

′ρν = ′
′ ′′

�
�� �

�� �
 
. Тогда 

уравнение эволюты в прямоуголь-

ной системе координат R = { , , }i j k
�� �

 

примет вид:

2( )
: ( ) [ , ].

( )

r
r r t r k

r r k

′γ = − ′
′ ′′

�
�� � �

� � �� �

Полученное уравнение позволя-

ет записать уравнение эволюты как 

плоской кривой заданной параме-

трически:
2 2 2 2

, .
x y x y

x z y y y x
x y x y x y x y

+ +′ ′ ′ ′= − = −′ ′
− −′ ′′ ′′ ′ ′ ′′ ′′ ′

� �

Эволюта явно заданной эволь-

венты определяется уравнением:

2 21 1
, ( ) .

y y
x x y y y x

y y

+ +′ ′= − = +′
′′ ′′

� �

Воспользуемся приведенными 

уравнениями для построения эво-

люты в системе GeoGebra, напри-

мер для эллипса, заданного параме-

трическими уравнениями (рис. 1). 

Программа позволяет строить 

эволюту практически любой кри-

вой: достаточно в представленной 

реализации изменить уравнение 

кривой.

Реализация рассматриваемых за-

дач в программе GeoGebra возмож-

на по меньшей мере двумя спосо-

бами. Первый из них основан на 

использовании возможности про-

граммы построения параметриче-

ски заданных функций, а второй ос-

нован на применении инструмента 

«Локус». Заметим, что полученные 

модели позволяют проводить ди-

намическую интерпретацию кри-

вых: перемещение точки по эволь-

Рис. 1. Динамическая модель эволюты эллипса (составлена авторами)



61

ФОРМЫ И МЕТОДЫ

венте индуцирует след перемеще-

ния точки по эволюте. 

Рассмотрим обратную задачу. 

Пример 2. Построить эволь-

венту. Краткие сведения: эволь-

вентой кривой γ�  называется кри-

вая γ, для которой данная кривая 

γ�  является эволютой. В техниче-

ских приложениях эвольвенту кри-

вой γ�  понимают как множество 

концов отрезков касательных кри-

вой γ� , отложенных от точек каса-

ния, длины которых убывают на 

величину, равную приращению 

дуги кривой γ� . 

Если кривая задана в естествен-

ной параметризации γ� : r
�
�  = r

�
� (s), 

то уравнение эвольвенты этой кри-

вой примет вид:

0( ) ( ) ( ) ( )r s r s s s r s= − − ′
� ��
� � ,

или в координатах запишется сле-

дующим образом:

0

0

( ) ( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( ) ( ),

x s x s s s x s

y s y s s s y s

= + − ′⎧
⎨ = + − ′⎩

�

�

где s
0
 – произвольная постоянная, 

определяемая некоторой началь-

ной точкой на γ� : r
�
�  = r

�
�(s). 

Из (4) уравнение эвольвенты для 

произвольной параметризации за-

пишется в виде: 

0

( )
( ) ( ) | ( ) | .

| ( ) |

t

t

r t
r t r t r u du

r t

′= − ′
′ ∫

���� ��� ��

Проведем процедуру моделирова-

ния эвольвенты (рис. 2) с помощью 

приведенных уравнений в системе 

GeoGebra, например окружности:

( ) 2cos ,
:

( ) 2sin .

f t t

g t t

=⎧
γ ⎨ =⎩
�

Используя уравнение (6), полу-

чаем 

( ) 2(cos sin ),
:

( ) 2(sin cos ).

v t t t t

w t t t t

= +⎧
γ ⎨ = −⎩
�

Рассмотрим некоторые редко ис-

пользуемые возможности приме-

нения системы GeoGebra в школь-

ном курсе математики [6].

Известно, что понятие функции, 

исследования функций, понятие 

производной функции традици-

онно являются одним из наиболее 

сложных разделов школьной ма-

тематики. Между тем именно этот 

раздел имеет принципиальное зна-

чение как для самой математики, 

так и для ее приложений. Поэтому 

для эффективного усвоения дан-

ной тематики обучающимся сред-

ней школы необходимо использо-

вание наглядных геометрических 

иллюстраций. Система GeoGebra 

предоставляет качественные гра-

фические возможности для реа-

лизации этой идеи. Однако, кро-

ме прямого применения стандарт-

ных процедур, имеются и другие, 

Рис. 2. Динамическая модель эвольвенты окружности (составлена авторами)
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мало практикуемые, например при-

менение команды «Локус» (рис. 3). 

Наглядность различных процедур 

при решении одной задачи позво-

ляет качественно изучить графиче-

ские и анимационные модели ма-

тематических объектов.

Обычно локус в GeoGebra стро-

ится так. Сначала активируется ин-

струмент «Локус», затем последова-

тельно реализуются щелчки левой 

кнопкой мыши сначала по точке A, 

а затем по зависимой от нее точ-

ке B. Точку B можно задавать через 

строку ввода.

Выводы
Р а с с м а т р и в а е м а я  с и с т е м а 

GeoGebra является эффективным 

инструментом компьютерной под-

держки изучения математических 

задач, в частности графической ин-

терпретации ряда основных поня-

тий эволюты и эвольвенты. Предо-

ставляемая программой GeoGebra 

компьютерная поддержка освоения 

учебно-программного материала 

по математике позволяет обучаю-

щимся прийти к более глубокому 

пониманию изучаемого раздела ма-

тематического анализа, конструк-

тивной геометрии или любого дру-

гого раздела курса математики, при 

этом информатика выступает как 

инструмент формирования учеб-

но-познавательных компетенций.

ЛИ Т Е РАТ У РА

1. Антропова Г.Р., Матвеев С.Н., Шакиров Р.Г. Реализация некоторых задач геометрии средствами информационно-ком-
муникационных технологий при работе с иностранными студентами // Диалог культур в контексте образовательной 
дея тельности: сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф. (11 декабря 2019 г.). Набережные Челны: Издатель-
ство Набережночелнинского государственного педагогического университета, 2019. С. 27–32.

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Ака-
демия, 2003. 192 с.

3. Костин А.В., Костина Н.Н., Миннегулова Е.О. Использование имитационных технологий при подготовке будущих учите-
лей // Мир науки. 2016. Т. 4, № 1. URL: http://mir-nauki.com/PDF/19PDMN116.pdf (дата обращения: 20.03.2020).

Рис. 3. Построение графика обратной функции в GeoGebra при помощи команды «Локус» (составлено авторами)



63

ФОРМЫ И МЕТОДЫ

4. Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании: учеб. пособие. 
Оренбург, 2012. 291 с.

5. Матвеев С.Н., Антропова Г.Р. Организация спецкурса по геометрии средствами информационных технологий (в под-
готовке бакалавров) // Мир науки. 2017. Т. 5, № 2. URL: http://mir-nauki.com/PDF/33PDMN217.pdf (дата обращения: 
20.03.2020).

6. Матвеев С.Н., Матвеева Е.С. О приложениях GeoGebra в некоторых задачах алгебры и начал анализа // Образование и 
культура: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (10 марта 2020 г.). Набережные Челны: Издательство Набереж-
ночелнинского государственного педагогического университета, 2020. С. 166–170.

7. Матвеев С.Н., Сиразов Ф.С. Использование системы компьютерной алгебры Maxima в изучении конечных проективных 
прямых /// Высшее образование сегодня. 2015. № 2. С. 72–75.

L I T E R AT U R A

1. Antropova G.R., Matveev S.N., Shakirov R.G. Realizaciya nekotory`x zadach geometrii sredstvami informacionno-kommunikacionny`x 
texnologij pri rabote s inostranny`mi studentami // Dialog kul`tur v kontekste obrazovatel`noj deyatel`nosti: sb. materialov 
Vserossijskoj nauch.-prakt. konf. (11 dekabrya 2019 g.). Naberezhny`e Chelny`: Izdatel`stvo Naberezhnochelninskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2019. S. 27–32.

2. Zaxarova I.G. Informacionny`e texnologii v obrazovanii: ucheb. posobie dlya stud. vy`ssh. ped. ucheb. zavedenij. M.: Akademiya, 
2003. 192 s.

3. Kostin A.V., Kostina N.N., Minnegulova E.O. Ispol`zovanie imitacionny`x texnologij pri podgotovke budushhix uchitelej // Mir 
nauki. 2016. T. 4, № 1. URL: http://mir-nauki.com/PDF/19PDMN116.pdf (data obrashheniya: 20.03.2020).

4. Krasil`nikova V.A. Ispol`zovanie informacionny`x i kommunikacionny`x texnologij v obrazovanii: ucheb. posobie. Orenburg, 
2012. 291 s.

5. Matveev S.N., Antropova G.R. Organizaciya speczkursa po geometrii sredstvami informacionny`x texnologij (v podgotovke 
bakalavrov) // Mir nauki. 2017. T. 5, № 2. URL: http://mir-nauki.com/PDF/33PDMN217.pdf (data obrashheniya: 
20.03.2020). 

6. Matveev S.N., Matveeva E.S. O prilozheniyax GeoGebra v nekotory`x zadachax algebry` i nachal analiza // Obrazovanie 
i kul`tura: sb. materialov mezhdunarodnoj nauch.-prakt. konf. (10 marta 2020 g.). Naberezhny`e Chelny`: Izdatel`stvo 
Naberezhnochelninskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 2020. S. 166–170.

7. Matveev S.N., Sirazov F.S. Ispol`zovanie sistemy` komp`yuternoj algebry` Maxima v izuchenii konechny`x proektivny`x pryamy`x 
// Vy`sshee obrazovanie segodnya. 2015. № 2. S. 72–75.

Наш город Набережные Челны



64

ФОРМЫ И МЕТОДЫ

DOI: 10.25586/RNU.HET.20.06.P.64 УДК 811.161.1

Фам Тхи Хуен Чанг, В.М. Шаклеин,
Российский университет дружбы народов

Применение инструментов сети Instagram 
в преподавании вьетнамским студентам 
русского языка как иностранного

Стремительное развитие инфор-

мационно-коммуникационных тех-

нологий побуждает ученых и педа-

гогов разрабатывать все новые и 

новые пути их эффективного ис-

пользования в сфере образования. 

По нашему мнению, широкие воз-

можности для улучшения подго-

товки студентов, изучающих рус-

ский язык как иностранный, от-

крывает применение инструментов 

Instagram. Методическая целесо-

образность использования этой 

программы, сочетающей элемен-

ты мессенджера и социальной сети, 

связана с теми возможностями, ко-

торые Instagram открывает перед 

студентами для освоения в прямой 

коммуникации лексических и грам-

матических явлений русского язы-

ка, способствуя более осознанному 

подходу к его изучению [12]. 

Социальная сеть является уни-

кальной средой для обучения. Одно 

из ее преимуществ – доступность 

как для персональных компьютеров, 

так и для мобильных телефонов.

Социальные сети попадают под 

классификацию ресурсов Web 2.0, 

где пользователи являются создате-

лями контента сайта [3]. В них фор-

мируется огромный лингвистиче-

ский корпус, характеризующийся 

аутентичностью и относительной 

простотой, что создает благопри-

ятные условия для развития обуча-

ющимися своих языковых навыков. 

Социальные сети способны пред-

ставлять язык стимулирующим и 

ценным способом, поощряющим 

учебно-познавательную деятель-

ность студентов.

 Сочетание целенаправленной 

самостоятельной работы обуча-

ющихся с регулярным взаимо-

действием с преподавателем яв-

ляется ключевым элементом эф-

фективного изучения языка [5]. 

Именно самостоятельное произ-

водство и освоение контента на 

русском языке в ходе общения в 

сети Instagram дают вьетнамским 

студентам возможность заметить 

собственные слабые стороны, по-

скольку требуют практического 

применения изучаемого учебно-

го материала, что позволяет обу-

чающимся пересматривать свои 

языковые навыки. 

Одним из первостепенных фак-

торов, определяющих эффектив-

ность изучения языков, является 

реальная языковая среда, в которую 

погружены обучающиеся. В услови-

ях, когда реальная среда общения 

на изучаемом языке отсутствует, 

особое значение приобретает спо-

собность преподавателя создавать 

условные речевые ситуации, ими-

тирующие реальные ситуации об-

щения и стимулирующие речевую 

деятельность на изучаемом языке. 

© Фам Тхи Хуен Чанг, Шаклеин В.М., 2020
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В процессе обучения русскому язы-

ку в неязыковой среде повышенное 

внимание следует уделять работе 

с речевыми ситуациями, посколь-

ку именно использование речевых 

ситуаций, обеспечивающих есте-

ственную необходимость много-

кратного повторения языкового 

материала, создает условия для его 

правильного использования в сре-

де реального общения [2, 7].

Программа Instagram дает пре-

подавателю инструменты, позво-

ляющие не просто продуцировать 

методически оправданные рече-

вые ситуации, но и подключать к 

ним студентов как акторов реаль-

ных коммуникаций. Кроме того, 

способность студентов ориенти-

роваться в ситуациях речевого об-

щения, приобретенная в ходе ком-

муникации в социальной сети, по-

могает им быстрее адаптироваться 

в новой социокультурной и акаде-

мической среде страны изучаемо-

го языка.

Российские и зарубежные ме-

тодисты, специалисты в области 

лингводидактики, отмечая в сво-

их исследованиях важность соз-

дания языковой среды при обу-

чении иностранному языку, вы-

сказывают различные взгляды на 

результативность и возможности 

ее использования в качестве сред-

ства обучения [6, 7, 9, 11, 12, 13]. 

Как отмечает И.А. Орехова, язы-

ковая среда представляет собой 

коммуникативное и социокуль-

турное пространство, объединяю-

щее язык и менталитет носителей 

языка и выступающее катализато-

ром процесса обучения студентов 

иностранному языку [10]. В числе 

основных компонентов языковой 

среды Е.В. Бурвикова выделяет объ-

ективные (тексты, фоновые знания, 

коммуникативное поведение, со-

циокультурные стереотипы и об-

учающую стихию языка) и субъ-

ективные элементы (мотивацию 

и особенности личности студен-

та) [1, с. 117]. Использование соци-

альных сетей помогает препода-

вателю формировать социокуль-

турный контекст преподавания 

русского языка как иностранного 

во вьетнамской аудитории.

Некоторые исследователи пола-

гают, что использование мульти-

медийных информационных ре-

сурсов, подобных сети Instagram, 

может значительно ускорить 

процесс изучения языка в це-

лом. Например, Альберто Андуй-

ар (Alberto Andujar) [14], соединяя 

теорию освоения иностранно-

го языка языка с компьютерным 

обучением, высказал аргументы в 

пользу того, что их применение 

способно в значительной мере 

облегчить и улучшить освоение 

иностранного языка, так как по-

зволяет расширить возможности 

для включения иностранного язы-

ка в повседневную жизнь, а также 

для взаимодействия на иностран-

ном языке и обратной связи между 

обучающимися и преподавателя-

ми. Исследователь также добавля-

ет, что применение мультимедий-

ных информационных ресурсов 

в обучении иностранному язы-

ку способствует формированию 

различных навыков, необходи-

мых для овладения языком – ком-

муникативных, речевых, фонети-

ческих и иных.

Сеть Instagram позволяет исполь-

зовать современные подходы и 

инструменты создания адекват-

ной обратной связи, когда оценка 

используется для обучения и про-

движения вперед, а не для конста-

тации неуспешности. В Instagram 

пользователь может следить за лю-
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быми другими пользователями, 

называемыми «друзьями». В свою 

очередь, пользователи, следую-

щие за ключевым пользователем 

Instagram, называются «подписчи-

ками». Пользователь может устано-

вить свои настройки конфиденци-

альности, чтобы его/ее пост мог 

просматривать только его/ее под-

писчик. Когда другие пользователи 

захотят стать подписчиками, они 

должны получить разрешение от 

владельца аккаунта. Пользователи 

могут видеть последние фотогра-

фии и видео от всех своих друзей, 

перечисленных в обратном хро-

нологическом порядке. Они так-

же могут добавить свою информа-

цию в избранное или прокоммен-

тировать эти сообщения. 

Используя эти инструменты, сту-

денты могут обмениваться мнени-

ями и взглядами на разные темы. 

Студенты также могут участвовать 

в групповой деятельности, где каж-

дый студент просит других проком-

ментировать фотографию или ви-

део. Это позволяет им обмениваться 

знаниями с другими обучающимися 

и преподавателями. Можно сказать, 

что Instagram как веб-платформа 

для обмена фотографиями, корот-

кими видеоисториями (так называ-

емыми сторис) и текстовыми со-

общениями (постами), благодаря 

присущим этой сети возможностям 

обратной связи побуждает учащих-

ся к пространственной и лингви-

стической осведомленности [15].

Особое значение при организа-

ции применения средств компью-

терной коммуникации различных 

типов в процессе преподавания 

вьетнамским студентам русско-

го языка как иностранного имеют 

На олимпиаде по русскому языку в Ханое

Русский язык широко изучается в средней школе Вьетнама
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следующие компоненты методи-

ки о бучения.

1. Пошаговая система упражне-

ний, которая играет основопола-

гающую роль для педагогического 

использования объективных атри-

бутов языковой среды (в первую 

очередь достоверного видео- и ау-

диоряда).

2. Антиципация приобретенных 

фоновых знаний, предусматрива-

ющая комплексный анализ фоно-

вых знаний в период обучения в 

языковой среде. 

3. Процесс прогнозирования наи-

более дидактически эффективных 

средств передачи фоновых знаний, 

выстраивание цепочек фоновых 

знаний с учетом культурных осо-

бенностей Вьетнама. 

4. Аутентичная аккуратность как 

комплекс методических приемов, 

целью которых является учет язы-

ковых и социокультурных особен-

ностей языковой личности сту-

дента. 

С известной долей условности 

можно выделить следующие вари-

анты использования Instagram в 

преподавании русского языка как 

иностранного: 

1) общение на свободную тему. 

Его основной задачей является 

практическое говорение, аудиро-

вание и письмо на изучаемом языке. 

Как правило, студенту предоставля-

ется возможность самостоятельно 

выбрать тему разговора, провести 

поиск и подбор собеседников на 

иностранном языке. Но тематика 

свободного общения может также 

регулироваться преподавателем ис-

ходя из задач для пополнения сло-

варного запаса обучающихся, улуч-

шения знания грамматики в опре-

деленных областях;

2) пост, направленный на реше-

ние конкретной образовательной 

проблемы. В этом случае тема ком-

муникации конкретизируется и/

или сужается в соответствии с за-

дачами закрепления грамматиче-

ских явлений;

3) пост-семинар или пост-

презентация. Как правило, цель та-

ких постов – развитие творческо-

го подхода к учебному материалу;

4) пост, направленный на осво-

ение конкретного материала или 

действия, например беседы в чате, 

диалога, дискуссии и др.;

5) оценочный (контрольный) 

пост для мониторинга знаний 

о бучающихся и оценки степени 

усвоения ими того или иного ма-

териала.

Отдельно остановимся на зада-

ниях, которые студенты выполня-

ют в рамках коммуникаций в по-

стах в сети Instagram синхронно 

и во взаимосвязи с процессом из-

учения русского языка как ино-

странного. 

В ходе формирования и разви-

тия лексических навыков студен-

там, например, можно предложить 

текстовый пост, содержащий кар-

тинку со словом/словами, транс-

крипцию, а иногда и аудиозапись 

произношения, привести приме-

ры употребления конкретных слов 

и попросить обучающихся выпол-

нить задания (придумать и напи-

сать в комментариях свои приме-

ры с данным словом). Похожие за-

дания используются и для работы 

над грамматикой: студенты знако-

мятся с материалами, опубликован-

ным в социальной сети, и выполня-

ют задания в виде комментариев к 

этим материалам. 

С учетом изложенного счита-

ем возможным сделать вывод о 

том, что применение программы 

Instagram в процессе преподавания 

русского языка как иностранного 

позволяет эффективно развивать 

различные виды речевой деятель-

ности, формировать практические 

языковые навыки обучающихся, а 

также повышать их мотивацию к 

обучению.
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Предмет психологической науки 
и проблема объяснения в психологии*
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Трудности объяснения

Современная психологическая 

наука стоит перед лицом карди-

нальных вызовов.

Серьезным предупреждением для 

ее представителей стала пандемия 

коронавируса 2020 года. В услови-

ях, когда даже относительно необ-

ременительные ограничительные 

и карантинные меры вызвали де-

структивные процессы в индиви-

дуальной и общественной психо-

логии, психология как наука про-

явила интеллектуальную немощь 

и практическую беспомощность.

 В отличие от медицины, раз-

вернувшей борьбу за жизни лю-

дей, психология, чья миссия срод-

ни предназначению здравоохране-

ния, оказалась неподготовленной 

к целенаправленной адаптации 

населения к существованию в ус-

ловиях кризиса. Между тем совре-

менный человек в массе оказался 

неспособен к пребыванию наеди-

не с собой и своими близкими, а 

отсутствие внешних стимулов об-

наружило пустоту и недостаточ-

ную осмысленность его внутрен-

ней жизни, что породило стрессы, 

истерики и девиантное поведение. 

Психологический инфантилизм, 

душевная незрелость стали в со-

временном мире скорее правилом, 

чем исключением.

Как могла возникнуть такая кри-

тическая ситуация?

Вспомним, что с начала Новой 

эры значительную роль в психо-

профилактике человеческих сооб-

ществ и отдельных людей играли 

традиционные мировые религии. 

Они цементировали общественное 

сознание, придавали смысл жизни 

каждого человека, помогали разре-

шать психологические конфлик-

ты, купировали фобии и эксцессы, 

хотя и сами не были вполне сво-

бодны от них.

Однако к началу XX века под вли-

янием развития науки и практиче-

ского освоения ее достижений тра-

диционные механизмы воздействия 

на психологию масс и отдельных 

людей были подорваны. Оказалось, 

что в условиях модерна и постмо-

дерна не только сон разума, но и его 

бодрствование может рождать чу-

довищ. В результате возникли пси-

хологические предпосылки рас-

пространения человеконенавист-

нических идеологий, развязывания 

мировых войн, слома устоявшихся 

психотипов. 

В наше время эта ситуация толь-

ко усугубилась. Сформировался це-

лый комплекс глобальных проблем, 

решение которых оказалось непо-

сильным для современного чело-
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века. Впервые в истории перед че-

ловечеством встал императив пе-

реустройства внутреннего мира и 

мотивационной сферы людей ис-

ходя из интересов сохранения жиз-

ни на нашей планете. Очевидно, что 

такая трансформация человеческой 

составляющей исторического про-

цесса требует реального психоло-

гического обеспечения. А значит, 

назревший антропологический пе-

реход требует иной, чем ныне суще-

ствующая, психологической науки.

При всех своих успехах психоло-

гия оказалась в числе аутсайдеров 

научно-технологической револю-

ции современности. И большин-

ство ученых-психологов отдает 

отчет в том, психологические ис-

следования и практика мозаичны, 

разобщены, сосредоточены не на 

кардинальных вопросах, а на част-

ностях. На наш взгляд, преодоле-

ние этого затянувшегося состоя-

ния, сковывающего творческие и 

прикладные возможности психо-

логической науки, требует углу-

бленной методологической реф-

лексии, включая переосмысление 

ее основополагающих функций и 

предмета.

В рассматриваемой связи умест-

но вспомнить, что в философии и 

методологии науки в зависимости 

от угла зрения исследователей вы-

деляются различные функции на-

учной мысли. Чаще всего среди них 

называют познавательную, миро-

воззренческую, образовательную и 

практически-преобразовательную. 

При более тонком анализе обраща-

ют внимание и на такие функции 

науки, как объяснение и интерпре-

тация, которые, как очевидно, яв-

ляются существенными аспектами 

и/или методами познавательной 

и образовательной деятельности.

Основополагающие функции на-

уки в зависимости от области зна-

ния реализуются различным обра-

зом. Скажем, в математике домини-

рует функция объяснения, которая 

при решении конструктивных за-

дач фактически совпадает с функ-

цией обоснования.

 Совсем не так обстоит дело во 

многих гуманитарных науках. Ска-

жем, в современной отечественной 

психологической литературе пол-

ноценные объяснения встречаются 

крайне редко. На защитах диссер-

таций часто можно услышать по-

желания усилить «интерпретацию». 

Это означает, что диссертанты из-

бегают объяснений и используют – 

в лучшем случае – только интерпре-

тации. Общепринятая теория объ-

яснения в психологии, которая бы 

удовлетворяла многочисленных 

исследователей, к сожалению, от-

сутствует. А если нет объяснения, 

то нет и понимания: страдает по-

знавательная функция.

Подтверждение сказанному мы 

найдем в классической работе 

Б.Г. Ананьева, где дается классифика-

ция методов психологического ис-

следования. В этой работе выделены 

следующие группы методов: 1) ор-

ганизационные (сравнительный, 

лонгитюдинальный, комплексный); 

2) эмпирические (обсервационные, 

экспериментальные, психодиагно-

стические, праксиметрические и 

биографические); 3) обработки дан-
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Отмечается, что психологическая наука стоит перед лицом больших вызовов, связан-
ных как с изменениями в реальной психологии человека, так и с глобальными пробле-
мами. В этом контексте поставлена проблема трансформации психологической науки, 
пересмотра ее предмета и методологии. Причины возникновения данной проблемы и 
подходы к ее решению рассматриваются на примере объяснения как важнейшей функ-
ции науки. На материале концепции объяснения Ж. Пиаже показано, что современная 
психология во многом все еще не вышла за пределы новоевропейской рационалисти-
ческой традиции одномерного детерминизма, которая влечет за собой узкую трактовку 
предмета психологической науки и понимание объяснения исключительно как при-
чинно-следственного, что неизбежно ведет к редукции психического к непсихическому. 
Сформулирован замысел усвоения в психологии достижений неклассической науки. 

Ключевые слова: методология, предмет психологии, объяснение, причинно-след-
ственное объяснение, виды объяснения, редукционизм, неклассическая наука.

It is noted that psychological science faces great challenges associated with both changes in 
real human psychology and global problems. In this context, the problem of the transformation 
of psychological science, the revision of its subject and methodology is posed. The causes of 
this problem and approaches to its solution are considered on the example of explanation as 
the most important function of science. Based on the material of the concept of explanation 
by Piaget, it has been shown that modern psychology has still not largely gone beyond the 
limits of the new European rationalist tradition of one-dimensional determinism, which en-
tails a narrow interpretation of the subject of psychological science and understanding of the 
explanation solely as causal, which inevitably leads to a reduction in mental to non-mental. 
The concept of mastering in psychology the achievement of non-classical science is formulated.

Key words: methodology, subject of psychology, explanation, cause-effect explanation, 
types of explanation, reductionism, non-classical science.
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ных (количественные и качествен-

ные методы анализа); 4) интерпрета-

ционные методы (различные вари-

анты генетического и структурного 

методов) (см.: [1]). Как можно уви-

деть, в этой классификации методов 

психологического исследования, а 

лучшей пока не предложено, объ-

яснение не предусмотрено. В свою 

очередь, это можно интерпретиро-

вать как указание на явное неблаго-

получие с объяснением.

В этом пункте нашего анализа об-

ратимся к существу понятия «объ-

яснение». Понятие это употребля-

ется в самых различных смыслах и 

в повседневной жизни, и в научном 

языке. Среди этих смыслов можно 

выделить два основных, которые 

принимались в качестве отправных 

в разработке тех или иных концеп-

ций объяснения в эпистемологии 

и философии науки. Первый смысл 

связан с представлением о том, что 

для объяснения некоторого явле-

ния необходимо выявить некото-

рую скрытую за ним «сущность», 

«внутреннюю природу». Такого рода 

трактовки объяснения были харак-

терны для метафизики, натурфило-

софии, а также ранних стадий раз-

вития науки. По мере развития на-

учного познания такое понимание 

было вытеснено иным, в котором 

объяснение предполагает включе-

ние явления в структуру некоторых 

регулярностей, законов, в контекст 

целостной теории. Эти две общие 

перспективы могут пересекаться, 

поскольку возможен такой взгляд на 

теорию, в котором ее функция ви-

дится в раскрытии сущности опре-

деленного круга явлений. Однако 

подобное «эссенциалистское» по-

нимание теории находит ныне все 

меньше сторонников [18, с. 7]. 

Интерпретация в широком смыс-

ле (лат. interpretatio) — «разъясне-

ние, истолкование» – процедура, 

которая должна быть направлена 

на достижение лучшего понима-

ния. Уместно вспомнить, что ин-

терпретация была на протяжении 

многих веков основным методом 

в философской психологии [8, 21]. 

Это гибкий и достаточно универ-

сальный психологический метод с 

большими традициями. Основные 

этапы развития интерпретации в 

философской психологии просле-

жены в книге М.С. Роговина [21]. Как 

отмечает В.С. Швырев, в «гумани-

тарном знании, в науках о культуре 

понятие “интерпретация” употре-

бляется в значении, близком к по-

нятию понимания, в котором, начи-

ная с Дильтея, стремятся выразить 

специфику гуманитарного и куль-

турологического познания, направ-

ленного на постижение (расшиф-

ровку, декодирование) смысла, во-

площенного в различных текстах и 

вообще артефактах культуры. В фи-

лософской герменевтике (Э. Бетти, 

X. Гадамер) проблематика интер-

претации выходит за рамки пости-

жения смыслов текстов, оказываясь 

связанной с познанием бытия че-

ловека в мире» [28, с. 134].

Для того чтобы завершить сопо-

ставление объяснения и интерпре-

тации, напомним, что сама наука 

возникла как попытка античных 

мыслителей понять и объяснить 

мир, в котором жил человек. Объ-

яснение уже тогда было значимой 

ценностью, оно было первично, а 

интерпретация вторична. Доста-

точно указать на Демокрита (око-

ло 460 – около 370 годов до н.э.), ут-

верждавшего, что «ни одна вещь не 

возникает беспричинно» [17, с. 70]. 

Упоминается также, будто бы вели-

кий грек говорил, «что он предпо-

чел бы найти одно причинное объ-

яснение, нежели приобрести себе 

персидский престол» [17, с. 70]. 

Значительно дальше Демокрита 

в рассмотрении вопроса причин-

ности пошел Аристотель, который 

в «Метафизике» [2] сформулиро-

вал учение о сущности и четырех 

причинах. Как известно, Аристо-

тель выделяет четыре вида причин: 

материальную, по началу движе-

ния, по концу движения, по фор-

ме. Вряд ли стоит специально ак-

центировать, что к одному и тому 

же явлению или вещи приложимы 

различные причины: иными слова-

ми, одни и те же вещи могут объяс-

няться по-разному, в зависимости 

от используемых видов причинно-

сти. Для психологии была наиболее 

значима, согласно Аристотелю, чет-

вертая, поскольку именно так Вели-

кий Стагирит объяснял соотноше-

ние души и тела.

На этом античная мысль не оста-

новилась. Клавдий Гален, знамени-

тый врач и выдающийся философ 

и логик, добавил к четырем аристо-

телевским пятую причину: «то, по-

средством чего», то есть инструмен-

тальную. Заметим, что это практи-

чески идеальное обоснование для 

психологии способностей.

Собственно говоря, если вспом-

нить знаменитый «закон трех ста-

дий» Огюста Конта [6], то можно 

кратко описать всю историю че-

ловеческого познания через из-

менение способа объяснения. На-

помним, что, согласно Конту, в 

развитии любой науки могут быть 

выделены теологическая (мифо-

логическая), метафизическая и на-

учная стадии. Легко увидеть, что на 

первой стадии объяснение проис-

ходит за счет привлечения сверхъ-

естественных сил, на второй – за 

счет отвлеченных сущностей, на 

третьей – за счет научных законов. 

Настоящий триумф причинно-

следственного объяснения наблю-

дается в Новое время. Дело в том, 

что в эту эпоху происходит бурное 

Михаил Семенович Роговин (1921–1993)
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развитие естественных наук, про-

дуктивно используется именно этот 

вид объяснения. Формулируются 

законы, которые выражаются язы-

ком математических формул. Успе-

хи естествознания подтверждают 

продуктивность причинно-след-

ственного объяснения.

Эта линия в трактовке объясне-

ния была воспринята в философии 

марксизма-ленинизма, которая с 

середины 1920-х годов выступа-

ет в качестве методологической 

основы советской науки, включая 

и психологию. Однако философ-

ские положения марксистско-ле-

нинской философии в сочетании 

с причинно-следственной трактов-

кой причинности неизбежно ведут 

к редукции психического к непси-

хическому, поскольку согласно ма-

териалистической философии су-

ществует лишь материя, психика 

рассматривается как отражение, 

то есть является свойством матери-

альной системы. При этом отраже-

ние понимается как процесс взаи-

модействия материальных систем, 

при котором отражающая система 

в специфической форме воспроиз-

водит некоторые свойства отража-

емой системы. А это означает, что 

психическому в марксистско-ле-

нинской философии отказано в 

самостоятельном существовании: 

«сферой бытия» или «уровнем» пси-

хика, согласно идеологам, не яв-

ляется.

Как писал один из идеологов 

марксизма-ленинизма П.Н. Федо-

сеев, рассмотрение проблем приро-

ды психического «упирается в обще-

философскую трактовку единства 

мира и качественного свое образия 

различных уровней, проявлений, 

сфер этого в целом единого мате-

риального мира. Различные уровни, 

сферы бытия подчиняются всеоб-

щим закономерностям, выражаю-

щим единство мира, и вместе с тем 

на каждом таком качественно свое-

образном уровне бытия действу-

ют специфические закономерно-

сти. Таким образом, между разны-

ми сферами, уровнями бытия есть 

сходство, преемственность, связь 

и вместе с тем есть качественное 

свое образие, различие» [23, с. 17–18].

Своего рода дополнением к этим 

положениям, оскопляющим психо-

логическую науку, явилась методо-

логическая ориентация психологии 

на анализ «по единицам», на выделе-

ние «клеточек», что позволило вме-

сто психики как целого в качестве 

предмета психологии рассматри-

вать ее «заменители», то есть те или 

иные элементарные образования 

(см.: [16]). Не вдаваясь далее в дета-

ли, скажем только, что если мы не 

представляем себе природы цело-

го, выделение адекватных единиц 

кажется проектом весьма сомни-

тельным. Если мы к такому частно-

му предмету пытаемся применить 

причинно-следственное объясне-

ние, редукция неизбежна: объясне-

ние уходит в сферу биологии или 

социологии. Из сказанного понятно, 

что в советской психологии ника-

кой теории объяснения быть про-

сто не могло: объяснением «зани-

малась» диалектика. 

Возвращение проблемы объясне-

ния в советскую психологию пред-

ставляется историческим курье-

зом, причем не санкционирован-

ным идеологией. Произошло это 

неожиданно и непреднамеренно, 

скорее по стечению обстоятельств. 

В преддверии XVIII Международ-

ного психологического конгресса, 

проходившего в августе 1966 года в 

Москве, руководители отечествен-

ной психологии, воспользовавшись 

сложившимися благоприятными 

обстоятельствами, предприняли 

шаги, направленные на стимули-

рование развития отечественной 

психологии. В СССР не оказалось 

профессио нальных психологов: вы-

яснилось, что их практически ни-

где не готовят, существуют только 

отделения психологии при фило-

софских факультетах, где обучалось 

совсем небольшое число студен-

тов. Поэтому по ходатайству А.Н. Ле-

онтьева были открыты факультеты 

психологии в Московском и Ленин-

градском университетах. Оказалось, 

что нет современных учебников по 

психологии, в первую очередь по 

экспериментальной психологии – 

так было получено разрешение на 

перевод на русский язык (стара-

ниями А.Н. Леонтьева) только что 

вышедшего в дружественной тогда 

Франции девятитомного руковод-

ства по экспериментальной пси-

хологии [34], первые два тома ко-

торого увидели свет в издательстве 

«Прогресс» в 1966 году.

Именно в этом издании содержа-

лась и концепция Жана Пиаже [33, 

20], которая в нашей психологии 

пользуется, пожалуй, наибольшей 

популярностью среди всех имею-

щихся теорий объяснения. В этой 

классической работе приводится 

широко известная классификация 

форм или типов объяснения. Все 

эти формы, кроме одной, предпо-

лагают исключительно причинно-

следственное объяснение. Как по-

лагает Ж. Пиаже, причинно-след-

ственное объяснение неприменимо 

к сознанию, поэтому там исполь-

зуются «заменители» причинного 

объяснения – логические импли-

кации: «понятие причинности не 

применимо к сознанию. Это поня-

тие применимо, разумеется, к по-

ведению и даже деятельности; от-

сюда и разные типы причинного 

объяснения, которые мы различа-

ем. Но оно не “подведомственно” 

Алексей Николаевич Леонтьев 
(1903–1979)
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сфере сознания как такового, ибо 

одно состояние сознания не явля-

ется причиной другого состояния 

сознания, но вызывает его соглас-

но другим категориям» [20, с. 190].

Ж. Пиаже отмечает, что «суще-

ствуют два основных типа или по 

крайней мере два полюса в объяс-

нительных моделях в зависимости 

от того, направлены они на: а) све-

дение сложного к более простому 

или психологического к внепсихо-

логическому, или б) на конструкти-

визм, в большей или меньшей сте-

пени остающийся внутри границ 

“поведения”. Так как модели редук-

ционистского типа в свою очередь 

могут сохранять преимуществен-

но психологическую окраску или, 

напротив, стремиться к сведению 

психического к фактам, выходя-

щим за его пределы, мы фактиче-

ски приходим к трем крупным ка-

тегориям (А–В), причем каждая из 

двух последних предполагает три 

разновидности» объяснений [20, 

с.167–168]. Приведем эту класси-

фикацию типов объяснений Пиаже.

А) Психологический редукцио-

низм, который состоит в поисках 

объяснения определенного числа 

различных реакций или действий 

посредством сведения их к одному 

и тому же причинному принципу, 

остающемуся неизменным в ходе 

преобразований.

Б) Формы редукционизма, объ-

ясняющие реакции или действия 

ссылкой на факты, выходящие за 

пределы психологии. Отсюда три 

разновидности:

Б1) Социологические объясне-

ния в психологии, или вообще пси-

хосоциальные объяснения, пытаю-

щиеся объяснять индивидуальные 

реакции с точки зрения взаимо-

действий между индивидами или 

структур социальных групп раз-

личных уровней;

Б2) Физикалистские объяснения, 

которые, исходя из изоморфизма 

психических и органических струк-

тур соответственно моделям поля, 

основывают в конечном счете эти 

последние на физических сообра-

жениях;

Б3) Органистские объяснения во-

обще, сводящие психологическое к 

физиологическому.

В) «Конструктивистские» объяс-

нения, которые, предусматривая, 

конечно, различного рода сведе-

ния (так как это по крайней мере 

один из аспектов всякого объясне-

ния), делают основной акцент на 

процессах конструкции:

В1) Модели типа «теории пове-

дения», которые обладают тем об-

щим признаком, что координиру-

ют различные законы обучения 

в системы, сосредоточенные на 

приобретении новых форм по-

ведения;

В2) Модели чисто генетического 

типа, при помощи которых иссле-

дователи ищут в развитии некото-

рые конструктивные механизмы, 

способные объяснить появление 

нового опыта, не прибегая только 

к приобретенному опыту;

В3) Абстрактные модели, кото-

рые не предполагают выбора меж-

ду различными возможными суб-

стратами, чтобы лучше выявить в 

самой общей форме, соответству-

ющей психологическим требова-

ний, механизм самих конструкций.

Критика этой классификации 

была предпринята М.С. Роговиным. 

«Рассматривая предлагаемые Ж. Пи-

аже типы объяснений, – писал он, – 

можно констатировать, что основ-

ные лежащие в основании деления 

понятия “сведения” и “конструи-

рования” носят у него достаточно 

неопределенный и двусмыслен-

ный характер. В них совершенно 

не разведены объективный и субъ-

ективный моменты. “Сведение” вы-

ступает у Пиаже фактически и как 

субъективное, возникающее у пси-

холога в ходе исследования пони-

мание, и как объективный процесс 

перестройки знания при сопостав-

лении имеющихся психологиче-

ских данных с тем или иным мате-

риальным субстратом. То же отно-

сится и к “конструированию” – это 

и субъективный процесс, включа-

ющий такие компоненты, как ком-

бинирование, оперирование обра-

зами и знаками, абстрагирование, 

анализ и синтез, обобщение, и в то 

же время этим термином обозна-

чается и объективное логическое 

содержание» [22, с. 57–62]. 

«Несколько безразличное отно-

шение Пиаже к строгому опреде-

лению основания производимо-

го им деления видов объяснения 

связано и с тем, что все равно каж-

дый из них является принципиаль-

но неполным в том смысле, что, по 

его мнению, всегда должно суще-

ствовать отношение дополнитель-

ности между моделями сведения и 

конструктивными абстрактными 

моделями. И в ходе своего изложе-

ния Пиаже действительно все вре-

мя дополняет один вид объяснения 

другим. Поэтому, установив основ-

ные признаки объяснения (логи-

ческую необходимость отноше-

ний и реальность тех причинных 

связей, на которые она накладыва-

ется), Пиаже счел возможным ос-

новываться в дальнейшей разра-

ботке классификации всего лишь 

на критериях, которые показались 

ему наиболее удобными» [22, с. 62–

63]. М.С. Роговин отмечает, что «в 

классификации Пиаже обращает 

на себя внимание отсутствие функ-

ционального объяснения, безуслов-

но играющего важнейшую роль в 

психологии; его не то, чтобы со-

всем нет, но этот вид объяснения 

Жан Пиаже (1896–1980)
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как бы растворяется в других, не со-

всем с ним совпадающих» [22, с. 63]. 

По мнению Роговина, «в результате 

произведенной им классификации 

видов объяснения Пиаже все же не 

удается выйти за извечные рамки 

психофизиологического паралле-

лизма, параллелизма психических 

и нервных процессов, – проблемы, 

решение которой Пиаже мыслит в 

плане намечаемой им дополнитель-

ности, но реализацию которого он 

предоставляет будущему» [22, с. 63].

Но дело не только в этом. Сто-

ронник интеллектуализма, ученик 

и последователь Э. Клапареда, Жан 

Пиаже за предмет психологии при-

нимает сознание. Конечно, интел-

лект как система скоординирован-

ных операций связан с сознанием, 

так что его выбор понятен. Однако 

заметим, что сознание представля-

ет собой не лучшую трактовку ре-

ального предмета психологиче-

ской науки, ибо оно является со-

бою только его частью. Разорвав 

сознание и поведение, определив 

сознание как содержание психо-

логии и выведя его из сферы при-

чинности, «отписав» поведение ор-

ганизму и в этой области сохра-

нив причинность, Пиаже обрекает 

себя на следование психофизио-

логическому параллелизму. Как и 

большинство авторов, он считает 

необходимым «допустить суще-

ствование двух различных рядов 

явлений, один из которых образо-

ван состояниями сознания, а дру-

гой – сопровождающими их нерв-

ными процессами (причем всякое 

состояние сознания соответствует 

такому процессу, а обратное было 

бы неверно). Связь между членами 

одного из рядов и членами другого 

ряда никогда не является причин-

ной связью, а представляет собой 

их простое соответствие, или, как 

обычно говорят, “параллелизм”» 

[22, с. 188]. 

Пиаже указывает, что существуют 

различные разновидности реше-

ния проблемы соответствия. «Так, 

например, классический паралле-

лизм был атомистическим и искал 

поэлементного соответствия (то 

есть соответствующего физиологи-

ческого явления для каждого ощу-

щения, каждой “ассоциации” и т.д.). 

Гештальттеория, напротив, гово-

рит о принципе “изоморфизма”, 

признавая соответствие между це-

лостными структурами» [22, с. 188]. 

Вслед за гештальтпсихологией 

Пиаже, постулируя изоморфизм, 

выбирает целостность. «Мы пре-

жде всего должны предположить, – 

пишет он, – что главные трудно-

сти возникали из-за того, что не-

достаточно уточнено, каковы же 

те специфические понятия, кото-

рые применимы к одному только 

сознанию, и вместо них постоян-

но пользуются обычными поня-

тиями, которые более или менее 

применимы к материальной при-

чинности (физической или физио-

логической), но, вероятно, лишены 

всякого смысла в отношении “со-

стояний” сознания, а также созна-

тельных структур (понятия, цен-

ности и т.д.)» [22, с. 189–190]. «Из 

семи перечисленных нами форм 

объяснения только абстрактные 

модели (В3) применимы к струк-

турам сознания, именно потому, 

что они могут абстрагироваться 

от того, что мы называем реаль-

ным “субстратом”. Причинность 

же предполагает применение де-

дукции к подобному субстрату, и 

отличием субстрата как такового 

от самой дедукции является то, что 

он описывается в материальных 

терминах (даже когда речь идет 

о поведении и деятельности)» [22, 

с. 190]. Вывод Пиаже примечате-

лен: «параллелизм между состоя-

ниями сознания и соответствую-

щими физиологическими процес-

сами означает изоморфизм между 

системами импликаций в широком 

смысле и системами, относящи-

мися к причинности» [22, с. 191–

192]. Согласно Пиаже, «существует 

полный изоморфизм между систе-

мой сознательных операций и ме-

ханической системой» [22, с. 192]. 

И, наконец, Пиаже заключает свой 

анализ следующим выводом: «если 

параллелизм между фактами со-

знания и физиологическими про-

цессами зависит от изоморфизма 

между импликативными система-

ми значений и материальными си-

стемами причинного порядка, то 

в таком случае очевидно, что этот 

параллелизм влечет за собой так-

же не только дополнительность, но 

в конечном счете и обоснованную 

надежду на установление изомор-

физма между органическими и ло-

гико-математическими схемами, 

используемыми в абстрактных 

моделях (курсив авт.)» [22, с. 193]. 

Теория объяснения, разработан-

ная Ж. Пиаже, вызывает уважение 

своей логичностью и последова-

тельностью. Но она имплицитно 

предполагает теоретико-методоло-

гическую позицию, которая реду-

цирует психику до сознания, а это 

последнее – до логико-математиче-

ских схем. Следовательно, психика 

утрачивает онтологический ста-

тус, а психология лишается своего 

предмета. Она превращается в ин-

терпретацию неких эпифеноменов, 

укорененных в процессах, обозна-

ченных как психические, но не яв-

ляющихся таковыми. А значит, ста-

новится невозможным познание и 

объяснение психического из него 

самого. Мы видим, что Жан Пиаже 

в своей теории сомкнулся с до боли 

знакомой нам марксистко-ленин-

ской трактовкой психического как 

отражения.

Современная психологическая 

наука вряд ли присягнет на вер-

ность такому ограничению своих 

познавательных и практических 

возможностей. Она неизбежно бу-

дет стремиться в трудах своих луч-

ших представителей выйти из это-

го гносеологического тупика, что, 

как мы знаем, и происходит в по-

следние десятилетия. Но для этого 

необходима глубокая трансформа-

ция психологической науки, затра-

гивающая ее предмет, методологию, 

способ мышления и практическую 

деятельность ученых.

Творчество Жана Пиаже явля-

ется одной из вершин классиче-

ского новоевропейского рацио-

нализма. Оно продемонстрирова-

ло нам его богатейшее наследие и 
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одновременно указало на преде-

лы его возможностей. А эти пре-

делы, блокирующие дальнейшее 

развитие психологического по-

знания, ему ставит привержен-

ность одномерному причинно-

следственному детерминизму. 

Чтобы избавиться от этих оков, 

психология подобно квантовой 

механике и генетике призвана 

вступить в мир несравненно бо-

лее сложных нелинейных связей 

и зависимостей, овладеть много-

мерными способами обоснова-

ния, словом, расширить онтоло-

гию, освоить арсенал неклассиче-

ской науки XXI века. О некоторых 

назревших пред посылках и дви-

жущих силах переворота в пси-

хологической науке речь пойдет 

в следующей статье.
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Социально-психологический статус: 
технология работы с детьми-мигрантами

Во многих странах мира, вклю-

чая Россию, в последние десятиле-

тия отмечается тенденция к увели-

чению числа вынужденных мигран-

тов, что определяет потребность в 

их реабилитации и адаптации к но-

вым условиям жизни. 

Как известно, интеграция ми-

грантов в общества с далекой для 

них социокультурной средой идет 

непросто. Рост этнической напря-

женности, большое количество на-

циональных конфликтов на почве 

нетерпимости, проявлений неком-

петентности органов власти и от-

дельных социальных групп в вопро-

сах этнопсихологии представляют 

собой проблемную область для ра-

боты многих специалистов, особен-

но психологов. Несмотря на то что 

у детей процесс адаптации протека-

ет, как правило, гораздо легче, чем 

у взрослых, данная проблема име-

ет место быть и требует определен-

ных действий по ее разрешению. 

«Мигранты, особенно дети, порой 

с трудом интегрируются в обще-

ство с другой культурой ...и вместе 

с тем современная школа не в пол-

ной мере готова к приходу таких 

детей и созданию благоприятных 

условий для их адаптации» [3, с. 7].

По нашему мнению, одним из ин-

струментов в работе психолога по 

адаптации мигрантов к условиям 

общества с иной культурой долж-

но служить научное понимание со-

циально-психологического стату-

са мигранта. Разработка этого по-

нятия представляется значимой как 

с теоретической, так и с практиче-

ской точки зрения. Реализуя свою 

деятельность в заданных социаль-

ных условиях, психолог располага-

ет определенными возможностями, 

определяющими формы и методы 

работы с мигрантом. Мигрант, на-

ходясь в социальной среде прини-

мающего сообщества, имеет свои 

цели, задачи, потребности и моти-

вы. Социальная среда, с одной сто-

роны, может способствовать до-

стижению целей мигранта, а с дру-

гой – ограничивать возможность 

их реализации. 

 Психолог в процессе работы с 

мигрантом может оказать содей-

ствие в освоении возможностей и 

ресурсов, предлагаемых социаль-

ной средой, и, кроме того, помочь 

скорректировать индивидуальные 

особенности под новые условия 

среды. Безусловно, речь идет о тех 

индивидуальных психологических 

особенностях индивида, которые 

существенным образом влияют на 

его способность к развитию, адап-

тации и интеграции. 

В этом контексте в настоящей 

статье обсуждаются ключевые 

аспекты социально-психологиче-

ского статуса вынужденного ми-

гранта-подростка.

Социально-психологический ста-

тус мигранта – это интегративное 

понятие, включающее в себя сово-

купность психологических, инди-

видуально-личностных, культурных 

и возрастно-поведенческих особен-

ностей, возникающих и развиваю-
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щихся под влиянием социальной 

среды и определяющих место че-

ловека в системе социальных взаи-

моотношений, а также его возмож-

ности интеграции в новое культур-

ное пространство.

 В социально-психологическом 

статусе отражена как его объек-

тивная составляющая, представ-

ленная реальным положением 

человека в обществе; так и субъ-

ективная, которая выражена пси-

хологическими и поведенчески-

ми особенностями. Эти состав-

ляющие тесно взаимосвязаны и 

оказывают друг на друга взаимное 

влияние. Следовательно, как пси-

хологические особенности влия-

ют на положение человека в соци-

уме, так и само его общественное 

положение оказывает непосред-

ственное влияние на психологи-

ческую сферу человека.

Социально-психологический ста-

тус представляет собой некую ком-

плексную характеристику личности 

мигранта и охватывает те проблем-

ные зоны, без учета которых невоз-

можно создать благоприятные ус-

ловия для полноценного развития 

личности. С известной долей услов-

ности этот статус можно подразде-

лить на несколько блоков:

• характеристики социальной 

среды воспитания и развития;

• эмоционально-личностная сфера;

• поведенческая сфера.

Рассмотрим каждый из этих 

б локов.

Характеристики социальной 

среды воспитания и развития. От 

характера социальной среды, в ко-

торой оказывается вынужденный 

мигрант, зависит процесс его адап-

тации и интеграции в принимаю-

щее сообщество. Изменения в со-

циальных характеристиках куль-

турной среды мигранта охватывают 

несколько сфер взаимоотноше-

ний, в первую очередь с окружа-

ющей средой. Наиболее важными, 

на наш взгляд, являются системы 

социально-экономических и се-

мейных отношений, отношений в 

группах сверстников и друзей. Си-

стема социально-экономических 

отношений подразумевает изме-

нение привычного уровня жизни, 

а также социально-бытовых усло-

вий и материального обеспечения 

жизнедея тельности. Зачастую по-

следствием вынужденной миграции 

оказывается потеря или изменение 

места работы родителей, переход 

их на более низкую должность, что 

влечет за собой закономерные из-

менения материального благосо-

стояния семьи. 

Семейные отношения в связи с 

миграцией претерпевают измене-

ния, направленные как внутрь се-

мьи, так и вовне, то есть на то, как 

семья встраивается в измененный 

социум со своими устоявшимися 

взглядами и традициями. К внутри-

семейным проблемам в первую оче-

редь можно отнести сохранение 

того стиля воспитания, который не 

принимается или не понимается в 

новой культурной среде. 

На внутрисемейные отношения 

также могут оказать влияние раз-

личные стратегии адаптации ро-

дителей. Если один родитель на-

целен на интеграцию в принима-

ющую культуру, а другой, напротив, 
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Представлена новая технология работы с детьми-мигрантами. Рассматриваются со-
циально-психологический статус мигранта и его составляющие как проблемные зоны, 
без учета которых невозможно создать благоприятные условия для полноценного раз-
вития личности. 

Ключевые слова: социально-психологический статус, мигрант, когнитивная слож-
ность, локус контроля, этническая идентичность.

The work presents a new technology for working with migrant children. The socio-psycholog-
ical status of a migrant and its components are proposed as problem areas, without which it 
is impossible to create favorable conditions for the full development of the individual.

Key words: socio-psychological status, migrant, cognitive complexity, locus control, 
ethnic identity.

В адаптации мигрантов детского возраста неоценимую роль играет образование
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стремится сохранить свою само-

бытность, сепарироваться от новых 

культурных реалий, то и нормы по-

ведения и общения, транслируемые 

ребенку в семье, будут кардинально 

различаться, что несет в себе опре-

деленные трудности для адаптации 

к новому социуму. 

Немаловажной и достаточно про-

блемной становится сфера меж-

личностных отношений мигранта 

с ближайшим окружением. Отно-

шения со сверстниками и друзьями 

в своей культуре и в культуре, при-

нимающей мигрантов, имеют ряд 

отличий. Данные расхождения, на 

наш взгляд, могут быть связаны с 

особенностями воспитания, куль-

турными гендерными нормами, а 

также с различным отношением к 

иерархии социальных ролей в об-

ществе. 

Особенности эмоционально-

личностной сферы. Эмоциональ-

но-личностная сфера вынужден-

ных мигрантов является еще од-

ной зоной внимания специалистов. 

Согласно некоторым данным, не-

благополучие в эмоциональной 

сфере – одна из центральных пси-

хологических проблем мигран-

тов [1, с. 198].

Зачастую в связи с вынужден-

ной миграцией усиливается тре-

вожность, повышается вероятность 

проявления агрессивности или же, 

наоборот, проявляется полная апа-

тичность. Возникают резкие пере-

пады настроения и фобические ре-

акции, что является своеобразным 

индикатором эмоционального не-

благополучия ребенка.

Что касается личностных осо-

бенностей, влияющих на успеш-

ную адаптацию мигранта, то здесь 

выделяются когнитивная сложность 

и локус контроля.

Люди с когнитивной сложностью 

более тонко воспринимают нюан-

сы и тонкости личности другого 

человека. Они также могут более 

успешно прогнозировать поведе-

ние других людей. Таким образом, 

по мнению американского иссле-

дователя Г. Триандиса, люди, обла-

дающие когнитивной сложностью, 

встречают гораздо меньше трудно-

стей при интеграции в новое куль-

турное пространство [5, с. 11].

Как известно, конструкт «локус 

контроля», введенный в психоло-

гию Дж. Роттером, характеризует 

«склонность человека приписы-

вать ответственность за происхо-

дящие в жизни события и резуль-

таты своей деятельности внешним 

силам (экстернальный, внешний 

локус контроля) либо собственным 

способностям и усилиям (интер-

нальный, внутренний локус кон-

троля)». Для успешного включения 

мигранта в принимающую среду 

благоприятным показателем явля-

ется умеренно интернальный ло-

кус контроля.

Еще одним психологическим фе-

номеном, который представляет-

ся важным для сохранения целост-

ности личности и ее интеграции 

в общество, является этническая 

идентичность мигранта. Она пред-

ставляет собой социокультурный и 

социально-психологический фено-

мен, соединяющий когнитивные и 

Школа – один их наиболее эффективных институтов интеграции 
мигрантов детского возраста в новую для них среду

В первые десятелетия XXI века во многих странах мира 
резко выросли потоки вынужденных мигрантов
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аффективные представления и пе-

реживания личности об этнических 

группах, возникающие в реальных 

актах взаимодействия со своим и 

другим этносом [2, с. 163].

Таким образом, в эмоционально-

личностной сфере в качестве зна-

чимых мы выделили феномен ког-

нитивной сложности, локус кон-

троля, этническую идентичность, 

а также эмоционально-аффектив-

ные особенности в виде агрессив-

ных, тревожно-депрессивных или 

астенических реакций.

Поведенческий блок. К этой ча-

сти относятся прежде всего стра-

тегии поведения личности в но-

вой среде. Их можно условно раз-

делить на две противоположные 

формы: адаптивные и дезадаптив-

ные стратегии. «Сложность процес-

са социо культурной адаптации объ-

ясняется тем, что этническая куль-

тура является опытом выживания 

этнической общности, закреплен-

ной в памяти традициями. В новой 

социокультурной и языковой среде 

мигранты испытывают процессы 

культурной дезадаптации, потерю 

языкового пространства, поэтому 

важнейшим направлением сохра-

нения родного языка, традиций яв-

ляются образование и воспитание 

мигрантов…» [4, с. 220]. То, какую 

форму поведения выбирает чело-

век, оказывает прямое влияние на 

последствия адаптации: сможет ли 

он интегрироваться в новую куль-

турную среду или предпочтет се-

парацию.

К этому блоку также относятся 

поведенческие особенности, обу-

словленные работой нервной си-

стемы. Подвижность и инертность, 

преобладание возбуждения или 

торможения в поведенческих ре-

акциях являются индивидуальны-

ми особенностями личности, не 

относимыми к культурным. 

Резюмируя, мы можем сделать 

вывод, что социально-психологи-

ческий статус мигранта позволяет 

определить направления комплекс-

ной диагностики детей-мигрантов 

и выявить имеющиеся проблемы 

в конкретных сферах его жизни, 

а также построить индивидуаль-

ную программу сопровождения и 

коррекции.

Содержание социально-психоло-

гического статуса выступает ориен-

тиром в работе психолога, в соот-

ветствии с которым выстраивается 

работа по оказанию психологиче-

ской помощи. Так, статус позволя-

ет наиболее эффективно провести 

диагностику, отобрать конкретные 

диагностические инструменты для 

обследования, провести динамиче-

ское наблюдение за выявленными 

проблемными сферами по опре-

деленным критериям. Консульта-

тивная и просветительская рабо-

та получает новое содержательное 

наполнение, ориентированное на 

преодоление конкретных трудно-

стей мигранта с учетом особенно-

стей социальной среды.
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