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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В ВУЗЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вопрос повышения качества образования остро стоит во всех образовательных учре-

ждениях разных уровней не только в России, но и во всем мире. Понятие «качество образова-

ния» по своей природе системно, комплексно и неоднозначно. Существует масса подходов к 

определению этого понятия. В «Глоссарии гарантии качества и аккредитационных терминов», 

подготовленном ЮНЕСКО для работы круглого стола «Показатели аккредитации на институ-

циональном и программном уровнях высшего образования» (3–8 апреля 2003 г.) в рамках про-

екта «Стратегические показатели высшего образования в XXI веке», отмечается, что общим для 

всех подходов в определении качества является интеграция следующих ее элементов: гаранти-

рованная реализация минимальных стандартов образования; способность ставить цели в раз-

личных контекстах и достигать их с входными показателями и контекстными переменными; 

способность отвечать требованиям и ожиданиям основных и косвенных потребителей и заин-

тересованных сторон; стремление к совершенствованию. 

На наш взгляд, на первый план выходят такие факторы, как целеполагание и способ-

ность выстроить систему качества образования, которая является цикличной и направленной на 

постоянное усовершенствование составных процессов качества. Конечно, последнее время 

произошли подвижки в плане построения адекватной системы обеспечения качества образова-

ния в вузах. Сказался и опыт зарубежных стран, и практически полное принятие вузами стан-

дартов третьего поколения, регламентирующих компетентностный подход в обучении. Так, 

например, с введением балльно-рейтинговой системы происходит объективная оценка знаний 

студентов, и преподаватели могут отслеживать не только формирование знаний, но и компе-

тенций, таких как умение вести диалог, креативно мыслить и т. д. Если рассматривать вопрос 

совершенствования процессов, то в вузе идет постоянный поиск новых форм подачи материала, 

новых форм контроля обученности студентов. И этот процесс, без сомнения, является циклич-

ным, так как идет накопление педагогического и методического опыта. В данном случае нема-

ловажную роль играет персона научно-педагогического работника, преподавателя. Преподава-

тель, пусть это и банально, должен регулярно повышать свой уровень образования, своей ква-

лификации, чтобы качество подготовки студентов действительно соответствовало тем стандар-

там, которые задает государством. Одной из форм совершенствования уровня качества препо-

давания могут служить мероприятия в рамках методической школы вуза. 

Что же такое методическая школа и как можно сформировать такую школу внутри ву-

за? Методическая школа — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение учебного 

процесса учебно-методической документацией, повышение методического мастерства препо-

давателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы студентов, улучшение 

всех форм, видов и методов учебной работы в вузе с учетом состояния и перспектив развития 

организаций и учреждений, для которых вуз готовит специалистов, а также структурных под-

разделений, реализующих эти мероприятия. 

Целью методической школы является достижение соответствия функционирования и 

развития образовательного процесса в вузе требованиям ФГОС по реализуемым направлениям 

высшего образования. Основными задачами методической школы являются: разработка полно-

го комплекта учебно-методической документации по всем учебным дисциплинам, раскрываю-

щего содержание обучения, формы учета работы, дидактические приемы обучения и оценоч-

ные средства; организация и внедрение в учебный процесс инновационной и проектно-

исследовательской деятельности, направленной на повышение эффективности учебной работы 

студентов, освоение новых педагогических технологий, разработку авторских программ, апро-

бацию учебно-методических комплексов; содействие развитию единой системы накопления 
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учебно-методических материалов для повышения качества образования; проведение методиче-

ских семинаров по новым подходам к организации методической работы; внедрение новых об-

разовательных технологий. 

Идея создания методической школы не нова, но далеко не в каждом вузе такая школа 

существует. Хотя реализация того комплекса задач, который ставит перед собой методическая 

школа, помогает существенно повысить уровень качества образования. Определенный уровень 

качества достигнут в том случае, когда удовлетворены потребности и ожидания основных за-

казчиков и потребителей, т. е. студентов и их родителей. На студентов в первую очередь влияет 

уровень материально-технического обеспечения и, конечно же, уровень преподавания. 

Научно-педагогический работник, постоянно повышающий свою квалификацию по-

средством тех мероприятий, которые заложены в план работы методической школы, ко всему 

прочему должен иметь четкую мотивацию совершенствоваться, так как знания, полученные на 

курсах повышения квалификации «из-под палки», могут быть ненужным багажом и так и 

остаться просто знаниями, не перешедшими в практические навыки и умения. Поэтому считаем 

целесообразным включать в план работы методической школы и психологические тренинги 

для преподавателей для формирования мотивации к работе. 

Самой эффективной формой взаимодействия и работы методической школы полагаем 

методический семинар. Это та форма, которая позволяет не просто получить знания, но и об-

меняться педагогическим и методическим опытом. Ко всему прочему, преподаватели, работа-

ющие с одними и теми же группами, могут выработать индивидуальные подходы к так называ-

емым проблемным студентам. 

Различают следующие разновидности методического семинара: 

— по составу участников: постоянно действующий (педагоги определенного направле-

ния) и расширенный (с привлечением иных категорий участников); 

— по функциональному назначению: методический семинар по обобщению и обмену 

опытом (этот вид семинара во многом напоминает конференцию и должен строиться в соответ-

ствии с законами проведения научно-практических конференций) и методический семинар, 

направленный на обучение, повышение квалификации (данный вид семинара представляет со-

бой практическое занятие и имеет свои специфические законы организации и проведения); 

— по формам проведения: традиционные и альтернативные. 

Среди традиционных семинаров можно выделить семинар на основе доклада с его об-

суждением; семинар на основе серии сообщений по общей тематике (без основного доклада); 

семинар-практикум. 

Нетрадиционными формами проведения семинара можно считать интерактивные фор-

мы: деловая игра, проблемный семинар, «круглый стол», семинар с разбором кейсов, семинар-

аукцион, когда рассматривается множество идей, технологий, программ по определенной теме 

и участники «покупают» только те, которые наиболее обоснованы, жизнеспособны. 

Также одной из альтернативных форм проведения методического семинара можно счи-

тать вебинар и форум. Подобные формы могут использоваться вузом для обмена опытом и 

проведения курсов повышения квалификации для преподавателей других образовательных 

учреждений. 

Итог проведения методических семинаров должен быть продуктивным. Это не только 

внедрение новых форм обучения, но и публикация научных статей, формирование учебных и 

учебно-методических пособий, написание коллективных монографий. Ведь обязательным 

условием функционирования школы являются высокое качество и эффективность методиче-

ских разработок, подтверждаемые наличием учебников и учебных пособий, а также создание 

учебно-методических материалов различного характера: рабочие программы дисциплин, мето-

дические рекомендации по самостоятельной работе студентов, фонды оценочных средств. 

Таким образом, процесс формирования методической школы очень трудоемкий и до-

статочно длительный, но когда школа начинает функционировать в полном объеме, качество 

обученности студентов может вырасти в разы. 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ: МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ КУРС 

БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Интеграция — ключевое понятие и одна из основных тенденций современности. Рас-

сматривая жизненный цикл творческого человека, можно выделить два элемента — обучение и 

самореализацию, при этом оба процесса постоянны и взаимно увязаны (интегрированы). В ран-

нем возрасте человек больше обучается, в более зрелом — реализуется, продолжая развивать 

свой профессиональный и мировоззренческий уровень. Высшее образование, как завершающий 

этап подготовки к профессиональной деятельности, также содержит интеграционные процессы, 

которые следует развивать для успешного начала работы специалиста. Как правило, выпускник 

вуза в начале производственной деятельности обнаруживает недостаточность полученных зна-

ний и практических навыков, и возникает необходимость снова обращаться к классическим ис-

точникам, учебникам по ряду смежных дисциплин. Как сократить период адаптации и ускорить 

переход к продуктивной деятельности? Можно ли начать этот процесс адаптации еще в процес-

се обучения? 

Одним из решений является широта получаемых знаний, постоянное насыщение обяза-

тельных программ обучения. Содержательным примером такого подхода является практика 

Московского университета, развивающего междисциплинарное образование в форме межфа-

культетских учебных курсов (МФК). Такие курсы для студентов МГУ читаются ведущими 

преподавателями и учеными университета с целью повышения качества реализации основных 

образовательных программ, популяризации и предоставления дополнительных знаний. 

Посещение определенного числа курсов для каждого студента является обязательным, 

но выбор того или иного курса — свободный. Под МФК специально выделяется еженедельно 2 

академические пары каждую среду, с 15:10 до 18:30. Уже третий год успешно реализуется эта 

важная инициатива руководства Московского университета, направленная на углубление меж-

факультетской интеграции. Более 150 курсов 35 факультетов МГУ в каждом семестре активно 

посещают более 10 тыс. студентов (http://edu.msu.ru/mfk/). Результаты программы МФК уже 

вышли за пределы первоначально поставленной цели и показывают стремление будущих вы-

пускников не только расширить свой научный кругозор, но и повысить вероятность трудо-

устройства по той или иной привлекательной профессии. По данным Центра трудоустройства и 

работы с выпускниками МГУ, 10–50 % выпускников различных факультетов ведущего универ-

ситета страны не находят работы по специальности (http://career.msu.ru/statistika-po-

trudoustrojstvu-vypusknikov). В то же время отмечается острый дефицит квалифицированных 

специалистов, в частности в различных отраслях экономики. Опросы слушателей МФК «Вве-

дение в бизнес-консалтинг, управление предприятиями и информационно-математические 

платформы систем управления», читаемого автором, показывают, что основной, около 70 %, 

мотивацией слушателей является будущее трудоустройство, то есть желание ознакомиться с 

профессией и пройти начальную подготовку. Этот второй путь адаптации выпускников — ин-

тенсивный, профессионально-направленный — пока проявляется в основном как тенденция, 

которую следует основательно оценить и поддержать. Вероятно, можно признать, что МФК с 

их относительно малым объемом (курсы по 24–26 часов) не решают всех задач получения до-

полнительной квалификации, даже при условии, что каждый студент может за время обучения 

посетить несколько межфакультетских курсов. Но мотивация многих слушателей настолько 

очевидна (статистическая база — сотни человек), что интеграцию учебных дисциплин с целью 

подготовки выпускников к выбранной профессии следует рассматривать как настоятельную 

задачу. Можно ли и далее оптимизировать процесс специализации в рамках университетского 

образования и каковы примеры таких решений? Практика МФК уже доказала такую возмож-

ность и указывает реальные пути решения. Она дополняет существующую сегодня систему 

обучения по программам подготовки бакалавров и магистров. Дополнительные курсы, в том 

числе МФК, расширяют подготовку выпускника без смены основной специальности. Необхо-

димо и далее развивать систему дополнительного образования, с широким набором более объ-
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емных (как минимум — семестровых) профессионально ориентированных программ, доста-

точных для быстрого перехода к работе по выбранной специальности. 

Преподавание автором основ бизнес-консалтинга в сфере автоматизированного управ-

ления предприятиями для старшекурсников и выпускников МГУ на протяжении ряда лет пока-

зывает, что начальная подготовка консультантов наиболее успешно происходит на основе обу-

чения основам бизнеса в определенном объеме (не менее 72 часов лекционных и практических 

занятий) по специальным методикам, учитывающим базовую подготовку выпускников. Важно 

отметить, что именно выпускникам-«естественникам», то есть физикам, математикам и про-

граммистам, удается сравнительно легко ориентироваться во множестве взаимоувязанных биз-

нес-объектов, их свойств и характеристик, строить информационные модели реальных пред-

приятий. В настоящей работе акцент сделан на интеграции дисциплин, помогающей будущим 

выпускникам найти для себя и в какой-то мере подготовиться к работе консультанта в сфере 

автоматизации производственных процессов. Но проблема вузовской подготовки может быть 

осознана гораздо шире. По мнению автора, необходим комплексный подход к профессиональ-

ной ориентации и активной подготовке выпускников к конкретным видам деятельности. Каж-

дому студенту должна быть предоставлена возможность выбора курсов различных факульте-

тов, как по программам бюджетного (бесплатного), так и платного обучения. Возвращаясь к 

обозначению путей интеграции образования и профессиональной реализации, уместно назвать 

активное участие бизнеса, в широком смысле, в формировании образовательной программы 

каждого будущего выпускника вуза. Существующая сегодня практика отбора талантливых 

старшекурсников рядом крупных компаний, в виде проводимых от случая к случаю конкурсов 

по решению бизнес-кейсов и иных тестовых заданий, не решает задачи их подготовки. Более 

эффективной могла бы стать практика персональной поддержки и профессиональной ориента-

ции старшекурсников и аспирантов при непосредственном участии будущих работодателей в 

формировании «образовательного портфеля», то есть, по существу, индивидуализация про-

граммы выпускника при методической и финансовой поддержке работодателя. При расшире-

нии сегмента платных форм получения профессионального образования вполне можно допу-

стить такие виды поддержки со стороны бизнеса, как покрытие кредитов на обучение, предо-

ставление персональных стипендий, проведение практических (научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских) работ на базе предприятий и организаций. Это путь к реальной инте-

грации. Для этого необходимо лишь предоставить студентам право выбора курсов, разбудить 

их инициативу и самостоятельность при подготовке к реальной практической деятельности. А 

компаниям и организациям — предоставить право отбора и поддержки талантливых и, главное, 

заинтересованных в будущей профессии студентов. 

Краткий вывод данной работы состоит в утверждении, что логика эффективной началь-

ной подготовки специалистов должна исходить из той же базовой концепции, которая опреде-

ляет спрос в качестве исходной, активной зоны каждого экономического процесса. Образова-

тельный процесс, в определенном смысле являющийся производством профессионалов, должен 

точно и явно отвечать спросу со стороны работодателей. Более того, активное участие бизнеса 

в завершающем периоде обучения перспективных студентов будет ключевым моментом, кото-

рый определит всю логику обучения как профессиональной подготовки специалиста. Активная 

позиция будущего выпускника должна быть подержана вузом, предлагающим достаточно ши-

рокий выбор курсов для эффективной подготовки к выбранной профессии. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ» 

В ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМАХ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Одним из приоритетных и важнейших направлений развития методов обучения студен-

тов вузов, более того, следуя новым требованиям образования и подготовки современных спе-

циалистов, является внедрение и совершенствование интерактивных методов. Разрабатываемые 

каждым вузом ФГОСы по различным дисциплинам предполагают обязательную реализацию 

новейших форм и технологий обучения, которые в свою очередь должны обеспечивать форми-

рование заявленных компетенций. Особо стоит делать выбор в пользу активных и интерактив-

ных методов обучения по дисциплинам базового профиля, на которые и приходится основной 

упор формирования профессиональных компетенций — конечно, соблюдая удельный вес таких 

форм занятий от общего времени в учебном процессе. 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» (МОР) входит в базовую обязательную 

часть в структуре основных образовательных программ подготовки направления «Экономика». 

Она обобщает многие дисциплины, но основную часть ее составляет такая научная дисципли-

на, как «Исследование операций в экономике». Задачей обучения данного курса служит фор-

мирование у студентов теоретических знаний, практических навыков по вопросам, касающимся 

принятия управленческих решений в организационно-экономических и производственных си-

стемах, т. е. тех инструментов, с помощью которых в современных условиях формируются и 

анализируются варианты управленческих решений. Обзор рассматриваемых тем в рамках огра-

ниченного аудиторного времени обуславливает использование различных форм обучения, са-

мообучения студентов, обучающихся дисциплине, проверки и контроля знаний. 

Обязательным методическим элементом усвоения дисциплины служит разработанная 

рабочая тетрадь, поскольку содержит вспомогательные расчетные таблицы и графики, которы-

ми при ведении лекций и семинарских занятий сопровождаются работы. В ней содержится 

краткий лекционный материал, необходимый для выполнения самостоятельных работ, а также 

подготовки к экзамену на итоговом контроле. МОР включают в себя такие методы управленче-

ских решений, как геометрический метод решения задач линейного программирования (ЛП), 

симплексный метод ЛП, транспортные задачи ЛП, элементы нелинейного программирования, 

модели систем массового обслуживания и управления запасами, применение которых при ре-

шении практических задач влечет достаточно большие затраты времени и проведение таблич-

но-графических расчетов. С целью ускорения процесса освоения дисциплины, без траты вре-

мени на «вычерчивание» графиков и таблиц расчетов, а также для ведения лекций, которые 

обязательно сопровождаются презентационным материалом в динамике, была разработана ра-

бочая тетрадь по дисциплине как современное дидактическое средство. Рабочая тетрадь может 

быть использована не только для самостоятельных работ, но и как учебное пособие по дисци-

плине. 

По прошествии трех лет обучения студентов дисциплине МОР можно наблюдать поло-

жительную тенденцию качества усвоения учебного материала в рамках рейтинговой системы 

обучения. Первый год обучения дисциплина велась традиционно, за исключением проведения 

коллоквиума в форме проектной работы на промежуточной аттестации [2]. Качественная успе-

ваемость студентов (число студентов, преодолевших порог «удовлетворительно» и выше не 

доходя до самого экзамена, т. е. выставлялась «автоматическая оценка» по результатам рейтин-

га) составляла 23 %. На втором году обучения, когда впервые ввелась в обучение рабочая тет-

радь по МОР, успеваемость показала результат 39 %. На третьем году этот показатель вырос до 

41 %. Можно отметить явный положительный эффект от использования в обучении подобного 

многофункционального дидактического средства. Т. е. реализуется главная функция, которая 

возложена на рабочие тетради студентов, исходя из их целевого назначения: включить студента 

в продуктивную учебно-познавательную деятельность, в самостоятельную и индивидуальную 

работу, и создать условия для достижения студентом результата успешного освоения и сфор-

мированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций [1, c. 57]. 

Применение рабочей тетради во многом облегчает как работу преподавателя по веде-

нию лекций и практических занятий, так и освоение материала студентами, поскольку помогает 
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студентам в самостоятельном изучении учебного материала, вовлекая его в разнообразную по-

знавательную деятельность. 

Согласно требованиям ФГОС к формированию компетенций, компетентностный под-

ход реализуется как раз в таких направлениях, когда учебное занятие ориентировано на органи-

зацию взаимодействия студентов в коллективе с преподавателем, на его индивидуализацию, на 

продуктивное обучение, на отображение структурных связей теории и практики. Все эти 

направления достигаются при использовании рабочей тетради как неотъемлемой функциональ-

ной части освоения дисциплины.  

Вторая сторона дисциплины МОР есть расчетно-графические методы, которые непо-

средственно связаны с двумя разделами дисциплины: геометрический метод ЛП и сетевое пла-

нирование и управление. Эти методы исследований операций позволяют получить решение 

производственных задач в первом случае и задач проектирования во втором случае. Сложность 

их освоения заключается в том, что понять суть можно только в динамике, для чего требуется 

сопровождающие обучающие видеоматериалы или материалы их замещающие, а также заранее 

подготовленные шаблоны для построения графов и сетей. Последние элементы как раз обеспе-

чиваются за счет рабочей тетради. Помимо шаблонов в ней представляются пошаговые алго-

ритмы решений и альтернативные вариативные задания, которые сопровождаются видеомате-

риалами, т. е. рабочая тетрадь в этом случае реализует личностный подход, учитывающий ин-

дивидуальные особенности студента, а также системный подход, т. к. служит целой системой 

дидактических средств. И это наряду с тем, что главный подход, который реализует примене-

ние рабочей тетради, — компетентностный, за счет реализации системы заданий, системы са-

мооценок и оценки результатов с учетом компетенций. 

Стоит отметить, что рабочая тетрадь по МОР во всяком случае требует видеосопровож-

дения примеров решения задач, поскольку большая их часть циклична, показать выходы из 

циклов или отобразить альтернативный метод поиска решения возможно только в режиме ди-

намичного просмотра и сравнения моделей одного и того же процесса, о котором составлена 

задача. 
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РОЛЬ И МЕСТО МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ В РАЗВИТИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ИТАЛИИ 

 

В последние два десятилетия системы высшего образования Италии и России, как и 

других стран-участниц Болонского процесса, находятся на стадии активного реформирования. 

Как известно, правительство Италии являлось одним из инициаторов процесса построения еди-

ного Европейского пространства высшего образования (EHEA). Однако реформы в отношении 

системы присуждения степеней в Италии начали проводиться еще до подписания Сорбонской и 

Болонской деклараций, что в дальнейшем способствовало реализации ключевых принципов 

Болонского процесса. Особого внимания заслуживает опыт Италии в отношении развития ин-

тернационализации высшего образования. Данный опыт представляет большой интерес для 

России. 

Россия и Италия являются давними политическими и экономическими партнерами; в 

последние десятилетия активное развитие получает сотрудничество в сфере высшего образова-

ния: академическая мобильность студентов и преподавателей, совместные научно-

исследовательские проекты, программы двойных дипломов. Одним из ключевых факторов, 

способствующих успешной реализации данных направлений деятельности, является создание 

ряда международных и национальных нормативно-правовых документов и реализация их по-

ложений на практике. 

В первую очередь рассмотрим положения основных международных документов, ре-

гламентирующих процесс реализации концепции интернационализации высшего образования. 

Основополагающим документом, безусловно, выступает Болонская декларация, где, в частно-

сти, ставятся задачи по содействию развитию академической мобильности и транснациональ-

ного образования [1]. Впоследствии эти идеи были закреплены в Будапештско-Венской декла-

рации о создании Европейского пространства высшего образования [2], а также в коммюнике 

конференций министров образования стран-участниц Болонского процесса. 

Данные коммюнике отражают результаты Болонских реформ, а также содержат новые 

задачи. В частности, по результатам встречи министров в Бухаресте была подготовлена «Стра-

тегия развития мобильности в Европейском пространстве высшего образования на период до 

2020 года». Несмотря на многоаспектность процесса интернационализации, академическая мо-

бильность студентов и преподавателей по-прежнему составляет основу международного ака-

демического взаимодействия, способствующего развитию инноваций и знаний. Однако в доку-

менте говорится о стремлении к более сбалансированной мобильности в EHEA и за его преде-

лами, а также предлагаются меры для устранения существующих барьеров на пути развития 

мобильности [3]. В качестве одной из таких мер вновь звучит преподавание иностранного язы-

ка, так как иноязычная компетенция студентов и преподавателей высшей школы во многих 

странах по-прежнему остается достаточно невысокой, в частности, это относится и к России с 

Италией. Эффективное развитие академической мобильности и интернационализации высшего 

образования в целом невозможно без соответствующего уровня владения студентами и препо-

давателями иностранными языками [4]. 

В последнее время развитие получает не только мобильность вовлеченных в высшее 

образование сторон, но и так называемая мобильность программ и вузов. Существенную роль в 

данном случае играет Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС), подписанное как 

Италией, так и Россией. Данный документ содержит положения, регламентирующие основы 

деятельности и обязательства сторон, в том числе и в отношении сферы высшего образования. 

В рамках ГАТС страны ВТО выполняют такие общие обязательства, как режим наибольшего 

благоприятствования, прозрачность, урегулирование споров, монополии, и условные обяза-

тельства: национальный режим и доступ на рынок [5]. Ключевой целью соглашения является 

либерализация торговли, что в полной мере относится и к высшему образованию. Снятие или 

снижение барьеров в развитии академического сотрудничества, безусловно, является импера-

тивом современного развития не только высшего образования, но и экономики и социальной 

сферы стран ВТО. В данном контексте остро встают вопросы гарантии качества. Так, в 2005 

году были разработаны «Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образова-
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ния в европейском пространстве», а также «Руководящие принципы обеспечения качества в 

сфере трансграничного высшего образования». Оба документа не накладывают юридических 

обязательств. Опираясь на предложенные рекомендации, правительства стран могут пересмот-

реть или разработать собственные процедуры гарантии качества с целью защиты студентов и 

других заинтересованных сторон от недобросовестных поставщиков образовательных услуг. 

Выход на международную арену, безусловно, является в настоящее время одной из 

ключевых задач вузов стран-участниц Болонского процесса. Однако в силу того, что они ведут 

свою деятельность в первую очередь в рамках национального и регионального контекстов, су-

щественная роль в стимулировании и поддержке процесса интернационализации высшего об-

разования отводится государству, оказывающему нормативно-правовую поддержку и контроль. 

Следует отметить, что ни Россия, ни Италия не имеют разработанной на национальном 

уровне стратегии интернационализации высшего образования. Однако задача по развитию ин-

тернационализации ставится в ряде национальных нормативно-правовых актов. Так, Федераль-

ный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (ст. 105) гласит, что «Рос-

сийская Федерация содействует развитию сотрудничества российских и иностранных образо-

вательных организаций, международной академической мобильности обучающихся, педагоги-

ческих, научных и иных работников системы образования, привлечению иностранных граждан 

к обучению в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

обеспечению взаимного признания образования и (или) квалификации» [6]. Одним из меропри-

ятий, направленных на развитие профессионального образования, обозначено «повышение ка-

чества профессионального образования, в том числе через поддержку интернационализации, а 

также программ развития вузов» [7]. 

Министерский декрет Италии от 15 октября 2013 № 827 также содержит аналогичные 

задачи, а в частности развитие исходящей и входящей академической мобильности студентов и 

преподавателей, реализацию образовательных программ на иностранных языках. Отличитель-

ной особенностью является то, что в данном документе прописано, что каждые три года уни-

верситеты Италии должны разрабатывать собственную программу развития, включающую про-

грамму по развитию интернационализации [8]. 

Если еще несколько лет назад акцент в развитии интернационализации вузов был по-

ставлен на достижение и повышение количественных результатов, то сейчас пристальное вни-

мание уделяется и качественной составляющей, в частности формированию межкультурной 

компетенции студентов и преподавателей [9, с. 139], что также отражено в ряде документов, 

например в разрабатываемых в настоящее время национальных структурах квалификаций. 

Система высшего образования, будучи живым организмом, постоянно меняется, эволю-

ционирует. На современном этапе этот процесс выходит за рамки национальных границ, соот-

ветственно, расширяется спектр нормативно-правовых и регулятивных документов, согласно 

которым функционируют вузы. В данном контексте важную роль играет диалог между вовле-

ченными сторонами на национальном и международном уровнях с целью эффективной разра-

ботки и внедрения положений документов о высшем образовании, в частности тех, что связаны 

с развитием и поддержкой интернационализации высшего образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКСИОМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ФОРМАЛИЗАЦИИ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО КОНТЕНТА ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

В СОСТАВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Информатизация сферы образования является основной особенностью и необходимым 

условием создания информационно-образовательной среды (ИОС) в учебных заведениях (УЗ). 

Наполнение ИОС современными образовательными технологиями (СОТ) происходит в резуль-

тате разработки комплекса электронных образовательных ресурсов (ЭОР), обеспечивающего 

принципиальное изменение содержания представленного в СОТ дидактического контента. 

Данный процесс можно рассматривать как динамичное преобразование ИОС в УЗ, которое 

придает ей функции многомерной структуры и делает ее организацию более сложной по срав-

нению с обычной образовательной средой. 

Особенности формирования СОТ в рамках ИОС с использованием дидактических воз-

можностей ЭОР отражают методологическую сущность закономерностей, знаний о целях, со-

держании и структуре процесса обучения, выраженных в форме, позволяющей использовать их 

на практике в качестве норм регулирования. В этой связи под СОТ будем понимать инноваци-

онные педагогические системы, которые создаются в результате преобразований существенных 

качеств и дидактического контента обычных образовательных сред, которые принципиально 

изменяют их содержание. Они могут включать в себя: учебные программы; методические по-

собия, ЭОР и другие средства обучения. Как правило, СОТ ориентированы на массовое исполь-

зование [1; 2; 4; 5; 10; 11]. 

В рамках СОТ формализация дидактического контента объема знаний в определенных 

формах понятий и утверждений, соответствующего содержанию предметных областей кон-

кретных образовательных дисциплин, чаще всего осуществляется при помощи специальных 

алгоритмизированных языков, методов и моделей. В большинстве случаев в качестве исходной 

основы подобных языков используется аксиоматический метод и совокупность его моделей. 

При таком подходе все известные знания в той или иной предметной области выводятся логи-

чески из ограниченной совокупности утверждений, принятых в качестве аксиом [6; 7; 8]. Фор-

мализацию дидактического контента некоторого объема знаний, в котором основные понятия 

выражены через аксиомы и имеют определенный смысл, принято называть содержательной. Ее 

заключительным этапом будет вывод теорем из аксиом путем преобразования исходных фор-

мул по правилам логического вывода, когда вместо теоретических утверждений будут исполь-

зоваться знаки и формулы алгоритмизированного языка. Такая система формул называется 

формальной аксиоматической моделью формализации дидактического контента некоторого 

объема знаний, например содержания предметной области учебных дисциплин. При этом опе-

рации содержательного мышления отображаются в этой модели посредством преобразования 

формул, сходного с выполнением вычислений. 

Использование аксиоматического метода для формализации дидактического контента 

объема знаний применительно к содержанию предметной области конкретных учебных дисци-

плин позволяет: представить дидактический контент знаний в систематизированном виде в ка-

честве концептуальных систем; обеспечить научное обоснование доказательной базы, исклю-

чая тем самым применение неявных предположений; уточнить объем дидактического контента 

знаний применительно к содержанию предметной области конкретных образовательных дис-

циплин в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) нового поколения. Однако этот метод не может полностью отразить все богат-

ство и многообразие развивающегося знания без взаимосвязи с СОТ [3; 10]. 

Покажем возможности использования моделей аксиоматического метода и совокупно-

сти его моделей для формализации дидактического контента объема знаний применительно к 

содержанию предметной области конкретных образовательных дисциплин при наполнении 
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ИОС УЗ комплектом различных ЭОР, функционирующих в рамках СОТ. По аналогии с [9] из-

за отсутствия механизмов для объективного определения объема знаний и достоверной воз-

можности определения количественных значений его основных параметров существующие за-

висимости между аксиоматическими моделями с точностью до отношения можно определить 

только на качественном уровне. Динамика этих зависимостей на уровне тенденций будет непо-

средственно определена в процессе обучения. 

Для обоснования возможности применения аксиоматического метода и совокупности 

его моделей будем использовать следующие допущения: 

1. Пусть существует некоторая N-мерная ИОС (N → ∞), каждая i-я ось которой (i=1,N) 

ИОСi соответствует дидактическому контенту объема знаний предметной области конкретной 

учебной дисциплины УДi, (i =1,N). 

2. Для отображения в N-мерном пространстве ИОС дидактического контента объема 

знаний, которыми обладает j-й обучаемый, будем использовать точку ИОСj = <рj1, рj2, ..., рjN >, 

где рji — проекция точки ИОСj на ось ИОСi. 

3. Пусть также каждая i-я ось (i=1,N) ИОСi имеет неотрицательную шкалу количествен-

ных значений, тогда каждой точке рi на i-й оси будет соответствать дидактический контент 

определенного объема знаний по конкретной учебной дисциплине УДi. 

В частности, значение рji = 0 равносильно тому, что у j-го обучаемого отсутствует ка-

кой-либо объем знаний по конкретной учебной дисциплине УДi, а значение рji ≠ 0 равносильно 

тому, что j-й обучаемый обладает дидактическим контентом некоторого объема знаний по кон-

кретной учебной дисциплине УДi в размере рji. 

4. Пусть функционально дидактический контент общего объема знаний ОЗj
*
, которыми 

владеет j-й обучаемый, определяется значениями всех координат точки ИОСi в ИОС УЗ: 

ОЗj
*
 = ОЗ(рj1, рj2, ..., рjN). (1) 

В случае если у j-го обучаемого отсутствует необходимый объем знаний по конкретной 

учебной дисциплине УДi (i=1,N), выражение (1) примет вид 

ОЗj
*
 = ОЗ (рj1,..., рji–1, 0, рji+1,..., рjN). (2) 

Точка ИОСj, имеющая размерность N, представляет собой реальное отражение дидакти-

ческого контента объема знаний, которым обладает j-й обучаемый, но она имеет незначитель-

ное прикладное значение. В реальности практически бесконечная размерность ИОС УЗ 

(N → ∞) не позволяет выявить абсолютно полный состав учебных дисциплин УД = {УДi} 

(i=1,N), дидактическим контентом объема знаний по которым владеет конкретный обучаемый. 

Поэтому в практике обучения используется упрощенное определение дидактического контента 

объема знаний обучаемых, связанное с фиксированным набором учебных дисциплин, знание 

которого обучаемыми позволяет им получать квалификационные оценки по конкретным учеб-

ным дисциплинам на каждом временном этапе (учебный модуль, семестр и т. д.) их обучения в 

УЗ. 

Следовательно, для процесса обучения по отдельной специальности СПl пределы этого 

ограниченного множества дидактического контента объема знаний будут определяться числом 

kl учебных дисциплин УДl = {УДlk} (k=1,Kl), включенных в учебный план УПl. В этом случае 

дидактический контент объема знаний по учебным дисциплинам (УД
–
), не включенным в учеб-

ный план УПl, будем считать несущественным для итоговой квалификационной оценки обуча-

емых по l-й специальности, а дидактический контент объема знаний по этим дисциплинам бу-

дем считать равным 0. Границы дидактического контента объема знаний для отдельно взятой i-

й (i=1,nl) стадии обучения определяются числом изучаемых на этой стадии учебных дисциплин 

УДil = {УДilh}, (h=1,Hil), которые можно представить в виде множества, еще более ограниченно-

го по сравнению с исходным. Существуют и такие этапы обучения ЭOlmih, на которых дидакти-

ческий контент объема знаний ограничивается до изучения одной дисциплины УДilh  УДil. 

Применение на практике приема ограничения множества дидактического контента объ-

ема знаний, подлежащих учету для определения квалификационной оценки обучаемых, приво-

дит к замене полного множества дидактического контента объема знаний, которыми они вла-

деют, разными по составу наборами его ограниченных подмножеств, число которых соответ-

ствует количеству учебных дисциплин, включенных в учебный план УПl. Так, для отдельного 

этапа обучения ЭOlmih принимается во внимание дидактический контент объема знаний по 

единственной дисциплине УДilh  УДil, а для i-й стадии обучения — дидактический контент 

объема знаний по всему составу изучаемых на этой стадии учебных дисциплин УДil = {УДilh} 
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(h=1,Hil). В таком виде дидактический контент объема знаний можно рассматривать как аксио-

матическую модель j-го обучаемого. 

В момент времени начала обучения по специальности СПl модель j-го обучаемого 

ИОССПjOнl характеризуется дидактическим контентом объема знаний, который он усвоил до 

начала обучения по данной специальности. Для этой модели характерно незначительное коли-

чество изучаемых дисциплин N(ИОССПjOнl), а процедура оценки дидактического контента объ-

ема знаний j-го обучаемого обычно проводится в форме вступительных тестов. 

В момент времени завершения обучения по специальности СПl модель j-го обучаемого 

ИОССПjOкl представляет собой совокупность дидактического контента объема знаний ОЗl, ко-

торую он усвоил в ходе обучения по этой специальности. Размерность модели (ИОССПjOкl) 

определяется числом дисциплин N, включенных в учебный план УПl. 

Если выполнить группировку изучаемых учебных дисциплин, то получим некоторое 

множество вида: 

УД = УДl УД
–
 = {УДl1, УДl2, ..., УДlKl, УДdlKl+1, ..., УДdlN}, (3) 

УД = {УДi} (i=1,N). 

Обозначим через ИОСjOl существующую размерность Kjl модели дидактического кон-

тента объема знаний j-го обучаемого по дисциплинам учебного плана УПl в произвольный мо-

мент времени. 

Тогда дидактический контент объема знаний, представленный в данной модели, можно 

выразить следующим образом: 

ОЗj = ОЗ(УДj1, УДj2, ..., УДlKl0, ..., 0), (4) 

что равнозначно выражению 

ОЗj = ОЗ(УДj1, УДj2, ..., УДlKl). (5) 

Очевидно, что значение ОЗj будет всегда меньше реального объема знаний j-го обучае-

мого ОЗj
*
 = ОЗ(УДj1, УДj2, ..., УДji, ..., УДjN), поскольку в период, предшествовавший формаль-

ному определению значений координат УДjk (k=1,Kl) он, кроме учебных дисциплин, подлежа-

щих изучению в рамках учебного плана УПl, также усваивал и другие объемы знаний, не свя-

занные с l-ой специальностью. 

Исследуем динамику изменения модели дидактического контента объема знаний j-го 

обучаемого в очередном этапе обучения ЭOlm по l-й специальности, учитывая прием ее деком-

позиции на стадии и этапы. Выразим через ОЗjнl объем дидактического контента объема знаний, 

содержащихся в модели j-го обучаемого ИОСjOкl на момент начала его обучения на этапе ЭOl: 

ОЗjнl = ОЗ(УДjн1, УДjн2, ..., УДjнKl), (6) 

где УДjнk (k=1,Kl) — дидактический контент начального объема знаний j-го обучаемого по дис-

циплине УДlk  УДl. 

Очевидно, что по тем дисциплинам учебного плана УПl, которые j-й обучаемый ранее 

не изучал, начальный дидактический контент объема его знаний можно считать равным 0, что 

можно выразить следующим образом: 

УДjнk’ = 0 (k’=1,Kl). (7) 

В ходе каждого этапа обучения ЭOlm по l-й специальности начальная модель ИОСjOкl 

пополняется дидактическим контентом объемов знаний по дисциплинам этого этапа УДl = 

{УДlk} (k=1,Kl). При этом сам этап обучения ЭOlm структурно декомпозируется на ряд nl после-

довательных стадий Сlmi, (i=1,nl), в составе каждой из которых можно выделить Hil параллельно 

выполняемых подэтапов обучения ПЭOlmih, поэтому наполнение модели ИОСjOкl также будет 

последовательно-параллельным. 

Если на этапе ЭOlmih множество дидактического контента объема знаний по изучаемой 

дисциплине УДlih  УДl обозначить ИОСlih, то изменение модели дидактического контента объ-

ема знаний j-го обучаемого по завершении этого этапа может быть представлена в следующем 

виде: 

ИОСjOкl(tiкlm) = ИОСjOкl(tiнlm)  ИОСlih, (8) 

где tiнlm и tiкlm — моменты начала и завершения i-й стадии m-го этапа обучения по l-й специаль-

ности. 

Предположим, что начальный дидактический контент объема знаний j-го обучаемого по 

дисциплине УДlih  УДl составляет ОЗjнih, его прирост в ходе изучения этой дисциплины соста-

вит ОЗlih, а дисциплина УДlih изучается только в течение i-й стадии. Тогда дидактический кон-

тент объема знаний, содержащихся в модели ОЗjOкi j-го обучаемого по завершении этапа ЭOlmih, 

должен увеличиться на величину ОЗlih и составить: 
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ОЗjкl(tiкlm) = ОЗjнl(tiнlm)  ОЗlih = ОЗ(ОЗjн1, ОЗjн2, ОЗjнih + ОЗlih, .., ОЗjнKl), (9) 

где  обозначает операцию добавления дидактического контента объема знаний в модель 

ИОСjOкi. 

Следовательно, на момент завершения i-й стадии этапа обучения ЭOlmi при параллель-

ном изучении Hil дисциплин УДil = {УДilh} модель знаний j-го обучаемого должна увеличиться 

на объем дидактического контента знаний по всем изученным на этой стадии дисциплинам 

УДlih  УДil, т. е. 

ОЗjOкl(tiкlm) = ОЗjOкl(tiнlm)  ОЗlih   (h=1,Hil). (10) 

Если дидактический контент объема знаний j-го обучаемого по дисциплинам УДlih1, 

УДlih2, …, УДliHl,  УДl на момент начала i-й стадии обучения составлял соответственно УДj’ih1, 

УДj’ih2, …, УДj’iHl, а его прирост в результате изучения этих дисциплин равен УДlih1, УДlih2, …, 

УДliHl, то по завершении i-й стадии дидактический контент объема знаний, содержащихся в мо-

дели ИОСjOкi, можно определить следующим образом: 

ОЗjкl(tiкlm) = ОЗjнl(tiнlm)  УДlih1  УДlih2 … УДliHl = 

= ОЗ(УДjн1, УДjн2, .., УДjнih1 + УДlih1, УДjнih2 + УДlih2, ..,УДjнiHl + УДlHl, УДjнKl). 
(11) 

Поскольку все этапы обучения ЭOlmih (h=1,Hli) осуществляются на одном и том же ин-

тервале времени [tiнlm, tiкlm], то очевидно, что в пределах отдельно взятой i-й стадии (этапа) мо-

дель дидактического контента объема знаний j-го обучаемого параллельно прирастает объема-

ми знаний ОЗjOкl по учебным дисциплинам УДlih  УДil (h=1,Hli). 

При осуществлении m-го этапа процесса обучения по l-й специальности ЭOlm модель 

дидактического контента объема знаний ИОСjOкl j-го обучаемого последовательно прирастает 

объемами знаний, получаемыми на каждой из nl стадий обучения: 

ОЗjOкl(tкlm) = (((ОЗjOкl(tнlm)  ОЗl1h)  ОЗl2h) …  ОЗln1h) 

(h=1,H1l), (h=1,H2l), …, (h=1,Hn1l), 
(12) 

или в более компактном виде: 

ОЗjOкl(tкlm) = ОЗjOкl(tнlm) U ОЗlih  (i=1,nl), (h=1,Hil). (13) 

В практике обучения наиболее распространенной является ситуация, когда на протяже-

нии ряда последовательных этапов изучается одна дисциплина. Пусть обучение по учебной 

дисциплине УДlk  УДl осуществляется на i-й, (i+1)-й, ..., (i+r)-й этапах, где она декомпозирует-

ся на отдельные темы и (или) разделы: 

УДlk = УДlihi  УДl(i+1)hi+1 ... УДl(i+r)hi+r. (14) 

Тогда по аналогии с (8) и (9) последовательный прирост в модели дидактического кон-

тента объема знаний ИОСjOкl с момента tiнlm начала изучения дисциплины на i-й стадии и до мо-

мента t(i+r)кlm завершения ее изучения может быть определен из выражения 

ИОСjOкl(t(i+r)кlm) = ИОСjOкl(tiнlm)  ИОСl(i+1)hi+1 ...  ИОСl(i+r)hi+r, (15) 

а дидактический контент объема знаний, содержащихся в модели ОЗjOкi по завершении (i+r)-й 

стадии обучения, должен составить 

ОЗjкl(t(i+r)кlm) = ОЗjнl(tiнlm)  ОЗlihi  ОЗl(i+1)hi+1  …  ОЗl(i+r)hi+r =  

= ОЗ(ОЗjн1, ОЗjн2, .., ОЗjнih + ОЗlihi + ОЗl(i+1)hi+1 + .. + ОЗl(i+r)hi+r , ., ОЗj’Kl). 
(16) 

В случае если на нескольких стадиях образовательного процесса изучается произволь-

ное число учебных дисциплин, выражения (15) и (16) можно легко обобщить. 

Таким образом, использование моделей аксиоматического подхода позволяет предста-

вить в формализованном виде не только содержание дидактического контента объема знаний 

предметной области в разрезе конкретных учебных дисциплин, но и их интерпретацию в форме 

определенных понятий и утверждений. При помощи рассмотренных выше моделей можно до-

статочно легко формализовать дидактический контент объема знаний обучаемых и отслежи-

вать динамику его изменения в процессе обучения. Тем самым достигается включение ЭОР, 

содержащих различный дидактический контент объема знаний по отдельным учебным дисци-

плинам, в состав СОТ в рамках ИОС УЗ для управления образовательным процессом и оценки 

уровня знаний каждого обучаемого. Данный подход реализует на практике особенности фор-

мализации дидактического контента объема знаний ЭОР при наполнении СОТ в рамках фор-

мирования ИОС УЗ. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ С ЭЛЕМЕНТАМИ ФИЛОСОФСКОЙ КОМПАРАТИВИСТИКИ 

КАК МЕТОД ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

В условиях современной цивилизации противостояние «Запад — Восток» переросло из 

культурологической проблемы в глобальную политическую, не только как противоборство 

ценностных установок и ориентаций, но и противоборство стран, народов и религий. Волна 

трагических событий вокруг “Charlie Hebdo” в Европе показывает степень накала этого проти-

воборства. Процесс обучения и образования должен стать сдерживающим фактором, который 

позволит преодолеть риторику нагнетания угрозы новой мировой войны, воспитывая молодое 

поколение в духе историко-культурного диалога между Западом и Востоком, используя фило-

софскую компаративистику для сравнения основных идейных течений и концепций историче-

ских эпох. 

Внедрение инновационных методов обучения — одно из важнейших условий улучше-

ния качества подготовки студентов. Сегодня преподаватель не только должен быть компетент-

ным в области своей специальности, но и владеть современными методами трансляции знаний. 

Данные многих исследований подтверждают, что использование активных и интерактивных 

методик дают наилучший результат. Интерактивное обучение — это чаще всего диалоговое 

обучение, позволяющее взаимодействовать студентам и преподавателям. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: 

1) пробуждение у студентов интереса к изучаемому предмету; 

2) эффективное усвоение учебного материала; 

3) самостоятельный поиск студентами новых путей решения поставленной задачи; 

4) установление взаимодействия между студентами, умение работать в команде, прояв-

лять толерантность к иной точке зрения; 

5) овладение осознанной компетентностью студентом. 

Одним из наиболее плодотворных синтетических методов, где можно использовать 

элементы философской компаративистики, является «круглый стол». Формы проведения 

«круглого стола» включают ряд учебных занятий, в основе которых лежит принцип группового 

обсуждения проблем. Их часто объединяют в следующие типы: 

1. Учебные семинары (проблемные, тематические, ориентационные, системные и т. д.). 

2. Учебные дискуссии (по материалам лекций, практических занятий, по проблемам, 

предложенным студентами, по публикациям в печати). 

3. Учебные встречи (со специалистами — учеными, деятелями искусства, представите-

лями НПО и культурно-просветительных учреждений, госорганов и др.). 

Подробнее остановимся на учебных семинарах как наиболее распространенном методе 

организации «круглого стола». Перед занятием преподаватель предлагает студентам подгото-

вить доклады по теме (не более двух) и сформулировать вопросы для предстоящего обсужде-

ния. Чтобы заседание «круглого стола» проходило активно и заинтересованно, необходимо 

настроить слушателей на обмен мнениями и поддерживать атмосферу свободного обсуждения, 

опирающегося на метод сравнительного анализа в форме философской компаративистики. 

Философская компаративистика понимается в двух смыслах: 

1) как область историко-философских изысканий, предметом которой является сопо-

ставление различных уровней иерархии (понятия, доктрины, системы) философского наследия 

Востока и Запада; 

2) как один из методов сравнительного анализа в сфере социально-гуманитарного зна-

ния, представленного обширной историко-культурной фактологией и ментальностью. 

Так, в курсе «Философия», рассматривая темы по древнеиндийской, древнекитайской, 

древнегреческой философии, выделяем одну или две актуальные, проблемные точки. Скажем, 

проблему местоположения человека в мире и проблему познания. И через призму рассмотрения 

этих вопросов создаем перспективу для понимания следующих тем, каждый раз углубляя и 

расширяя горизонт понимания всей дисциплины. При изучении темы «Философия эпохи Сред-

невековья» сравниваем древнегреческую философию с западной и арабо-исламской средневе-
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ковой философией по тем же проблемным точкам, но расставляя новые акценты. Так, проблему 

человека рассматриваем через соотношение таких понятий, как «счастье», «добро», «зло». 

Проблему познания — через понятие логики как «Органона», сравнивая двухзначную дедук-

тивную логику Аристотеля со схоластикой и с трехзначной диалоговой логикой Аль-Фараби. 

Далее, переходя к эпохе Возрождения, подключаем понятие «любви» к пониманию человека, а 

к пониманию познания — сначала арабскую алгебру, а затем математическую логику Лейбни-

ца, и т. д. 

Следует подчеркнуть, что сравнение в данном случае не выступает как самоцель заня-

тия. Скорее, оно является исследовательским подходом к изучаемому предмету, т. е. предрас-

положенностью к принятию особого взгляда на проблему, которая рассматривается вместе с 

многообразными культурно-историческими условиями и с возможными пространственно-

временными модификациями. Задачей «круглого стола» является поиск зависимостей, концеп-

ций и моделей в процессе изучения учебной дисциплины. Сравнение в форме философской 

компаративистики в данном случае выступило не просто методом, а исследовательской мето-

дологической стратегией, затрагивающей образ предмета изучения, исходную концептуальную 

структуру, формулируемые гипотезы, получаемый исследовательский результат. В этой связи 

сравнение является не столько техникой сопоставления, различения или объединения, сколько 

исследовательским мировоззрением. 

Дли иллюстрации тех или иных точек зрения, положений, рассуждений целесообразно 

использовать наглядные материалы — слайды, презентации, тексты первоисточников и т. д. 

Однако не следует допускать, чтобы обсуждение уходило в сторону от сформулированной те-

мы. «Круглый стол» помогает вести студентов к обобщению, развивать самостоятельность их 

мышления, учиться выделять главное в учебном материале, развивать речь и т. д. Как показы-

вает практика, использование инновационных методов в вузовском обучении является необхо-

димым условием для подготовки высококвалифицированных специалистов и приводит к поло-

жительным результатам. Эти методы позволяют формировать знания, умения и навыки студен-

тов путем вовлечения их в активную учебно-познавательную деятельность, когда учебная ин-

формация переходит в личностное знание студентов. 
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МЕДИАЦИЯ КАК СПОСОБ АЛЬТЕРНАТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

В настоящее время практика медиативных процедур все чаще используется как превен-

тивная мера в рамках реализации раннего предупреждения конфликтов. Ее деятельность широ-

ко затрагивает сферу не только частного, но и публичного права. Посредничество на междуна-

родном уровне уже перешагнуло способ достижения мирных соглашений и рассматривается 

как форма превентивной дипломатии на стадии предотвращения очагов насилия [9, с. 9]. 

Правовая природа посредничества выражается в независимости посредника и отвлече-

нии его от собственно вопросов исследования доказательств и фактов, приводимых сторонами 

конфликта. Как отмечает П. С. Старыгина, посредничество — способ вмешательства нейтраль-

ной третьей стороны, целью которого является оказание содействие процессу переговоров 

между конфликтующими сторонами. Главная задача посредника — организовать контакты и 

переговоры, помочь найти формулу согласия [10, с. 13]. 

Обобщение основ системы медиации в гражданско-правовых отношениях позволило 

исследователям обнаружить основные принципы медиативных процедур, которые также при-

менимы и в образовательной среде. Так, С. В. Калашниковой выделены организационные 

принципы — добровольность и нейтральность, процедурные принципы — самостоятельность 

сторон, конфиденциальность, сотрудничество и равноправие [8, с. 7]. 

Исследование переговоров и посредничества как методов альтернативного разрешения 

конфликтов активно проводится в различных направлениях научного знания и областях чело-

веческой деятельности, в том числе и образовательной сфере. Данным вопросам посвящены 

труды В. В. Андреева, О. В. Аллахвердовой, А. И. Зайцева, Н. В. Кузнецова, Т. А. Савельевой, 

А. С. Кармина, В. Н. Шаленко, М. В. Гвоздаревой. 

Посредничество рассматривается как процедура, направленная на мирное разрешение 

конфликта, устранение его причин и последствий, которая может быть завершена достижением 

соглашения [5, с. 16]. 

В современной литературе выделяют различные модели медиации, и в большей степени 

на разрешение отмеченных особенностей конфликтов в образовательной среде направлена так 

называемая терапевтическая модель медиации. Основной целью подобного рода медиации яв-

ляется восстановление дружественных отношений сторон, и медиатор, безусловно, должен об-

ладать не только компетентностными возможностями, а также знаниями в области психоло-

гии [8, с. 16]. 

Хотя процессуальная сторона терапевтической медиации в большей степени тяготеет к 

созданию специальных навыков и условий для нормальной коммуникации участников спора, 

логичным ее результатом может стать решение конкретной проблемы с одновременным вос-

становлением нормальных отношений сторон спора, способствующих возможности в дальней-

шем сотрудничать, осуществлять совместную деятельность. В этих условиях медиация не про-

водит деления участников на виновников конфликта и тех, кто оказался втянутым в него не по 

своей воле, а способствует выстраиванию оптимальной модели взаимодействия. В данной си-

туации отводится наиважнейшая роль в предоставлении обучающимся возможности обсудить 

происходящее с ними и в том числе необходимости максимальной защиты обучающегося 

(учащегося, студента) от прямого контакта с насилием, формы которого, к сожалению, могут 

быть весьма разнообразны. Поэтому создание института посредничества непосредственно в 

образовательном учреждении в разрешении в первую очередь педагогических конфликтов поз-

воляет в большей степени содействовать разрешению спора с учетом интересов конфликтую-

щих сторон. 

Стоит отметить, что регулирование отдельных процедур посредничества предлагается 

передать на уровень посредника, например примирительной комиссии по урегулированию об-

разовательных конфликтов. При этом, считает А. А. Брыжинский, в законодательном порядке 

должны определяться квалификационные требования профессиональных посредников [3, 

с. 12], что, на наш взгляд, вполне логично и отражает конкретные особенности самих кон-

фликтных ситуаций, традиций разрешений спорных вопросов в отдельном учебном заведении.  
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На протяжении нескольких лет социальные сети используются не только в качестве ин-

струмента удовлетворения личных потребностей пользователей, но и для множества иных це-

лей. Наряду с этим, сфера образовательной деятельности не остается в стороне: ее работники 

зачастую обращаются к данным ресурсам в рамках своей профессиональной деятельности. 

Соцсети сегодня решают в сфере образования достаточно широкий круг задач, а ученые пред-

полагают, что «использование социальных сетей может способствовать процессу плавного пе-

рехода от учебно-познавательной к профессионально ориентированной деятельности» [1]. 

Многие исследования, в том числе описанные в работе А. В. Фещенко [4], подтвержда-

ют положительное отношение самих учащихся к использованию в образовательных целях со-

циальных сетей. 

Также согласно «данным опроса сервиса онлайн-опросов “Глас Рунета”, в котором при-

няли участие более 2000 активных пользователей Интернета, большинство опрошенных (66 %) 

активно используют возможности социальных сетей для обучения. По данным холдинга, 

наиболее известными платформами в России являются «В Контакте», «Одноклассники», 

«Twitter», «Мой мир» [3, с. 204]. 

Особого внимания заслуживает характер использования социальных сетей в медиаобра-

зовательной практике, поскольку данные ресурсы неразрывно связаны со спецификой ме-

диаобразовательных направлений. Для подробного изучения данного вопроса было проведено 

социологическое исследование в виде экспертного опроса в период с 11 по 14 ноября 2014 г. 

среди медиапедагогов России и стран ближнего зарубежья. При выборе респондентов опреде-

ляющим критерием стал принцип целенаправленного отбора по признаку профессиональной 

компетентности согласно проблематике исследования. География респондентов представлена 

десятью субъектами Российской Федерации и двумя зарубежными странами: Москва и Мос-

ковская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург, Челябинск и Челя-

бинская область, Воронеж и Воронежская область, Ростов-на-Дону и Ростовская область, Ко-

стромская область, Самара и Самарская область, Владивосток, Иркутск, а также Украина и 

Республика Беларусь. В качестве экспертов выступили 70 человек, из которых 10 — проректо-

ры / начальники / заместители начальников, 6 — заведующие кафедрами и лабораториями, 3 — 

профессора, 8 — доценты, 3 — старшие преподаватели вузов, 7 — преподаватели вузов, 10 — 

учителя, 14 — педагоги дополнительного образования / редакторы детских СМИ, 7 — работни-

ки СМИ / рекламы, 2 — преподаватели учреждений среднего специального профессионального 

образования. 

Согласно характеристике опрошенных с точки зрения их образования, неполное высшее 

имеют 10 % респондентов, высшее — 52,86 %, ученую степень кандидата наук — 28,57 %, уче-

ную степень доктора наук — 8,57 %. 

Было опрошено 23 % мужчин и 77 % женщин, по возрасту респонденты разделились 

следующим образом: 18–22 лет — 5,71 %; 23–30 лет — 12,86 %; 31–45 лет — 45,71 %; 46–

60 лет — 32,86 %; старше 61 года — 2,86 %. 

Журналистское образование (в том числе ученую степень по журналистике) имеют 

28,57 % опрошенных, получают 8,57 %, не имеют — 62,86 % опрошенных. 

Педагогическое образование (в том числе ученую степень по педагогике) имеют 50 % 

респондентов, получают — 5,71 %, не имеют — 44,29 % ответивших. 

По мнению респондентов, использование социальных сетей в образовательных целях 

приветствуется (рис. 1). При этом использование социальных сетей в медиаобразовательных 

целях большинству опрошенных кажется не только возможным, но и обязательным (рис. 2). 
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Рис.  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  2  

 

Также респондентам был задан открытый вопрос, в котором мы попросили объяснить 

подробно необходимость / отсутствие необходимости использования социальных сетей в ме-

диаобразовательных целях. Основные цитаты медиапедагогов представлены ниже в виде таб-

лицы (табл. 1). 

 
Таблица  1  

 
Положительные ха-

рактеристики исполь-

зования социальных 

сетей в образова-

тельных целях (вклю-

чая медиаобразова-

ние) 

Необходимость охватывать все медиа (в том числе Интернет, соцсети в частно-

сти). 

Социальные сети ускоряют процесс полезного общения и увеличивают инфор-

мационное поле. 

Социальные сети — одно из условий социализации. 

Обязательный компонент, хотя бы в качестве иллюстративного материала, от-

ражающего тенденции развития современной коммуникативной среды. 

Для подростков Интернет и, в частности, социальные сети, естественная среда 

обитания, как воздух. Не понимать этого и не использовать в образовании нера-

зумно. 

Молодежь активно пользуется социальными сетями, почему бы не привлечь их 

внимание и не вовлечь в процесс обучения таким способом. 

Многие адресаты образовательной деятельности (в т. ч. медиаобразовательной) 

«живут» в социальных сетях. 

Это все очень близко современной молодежи, поэтому актуальные примеры 

стоит приводить из медиапрактики социальных сетей. Так проще создать кон-

такт и достучаться до аудитории. 

Для преподавания журналистики использование социальных сетей важно, так 

как есть возможность выкладывать для достаточно большой аудитории студен-

ческие работы (печатные, аудио-, видеоматериалы) и обсуждать их. Также 

удобно организовывать работу редакционных коллективов студенческих СМИ. 

Те, кто сегодня не использует возможности социальных сетей — человек поза-

прошлой цивилизации. 

Удобство в привлечении большой аудитории. 

Социальные сети помогают осуществлять коммуникацию между людьми. 

При грамотном использовании социальных сетей можно получать необходи-
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мую информацию, дискутировать, обмениваться мнениями. 

Социальные сети позволяют решать комплекс медиаобразовательных задач, а 

именно: организация педагогически контролируемого медиаобразовательного 

пространства с целью объединения субъектов медиаобразовательного процесса, 

создания сообществ для совместной творческой медиаобразовательной дея-

тельности, передачи передового медиаобразовательного опыта и актуальных 

теоретических знаний, создания площадок для дискуссий и обсуждений по ак-

туальным проблемам медиаобразования. 

Социальная сеть — открытый диалог с детьми и молодежью. 

Изучение и использование соцсетей является неотъемлемой частью медиаобра-

зования. 

Необходимо работать со школьниками на площадке, которая им удобна и по-

нятна, а также содержит необходимые функции для образовательного процесса 

и практической работы. 

Школьники должны уметь пользоваться социальными сетями, различать хоро-

ший контент и плохой, уметь добывать информацию из разных источников. 

Необходимо обучать анализировать получаемую информацию в соцсетях, кри-

тически мыслить и защищаться от негативной и опасной информации. 

Это позволяет делиться опытом, проводить видеоконференции, конкурсное го-

лосование, следить за новыми тенденциями и технологиями в видео-, фото- и 

аудиообработке отснятого и записанного материала. 

Социальные сети дают возможность непосредственного и оперативного наблю-

дения за цепочкой от зарождения информации до ее восприятия аудиторией, с 

учетом возможных искажений, использования вирусных технологий, сетевого 

характера и т. д. 

Это дает возможность обсуждения по теме занятий во внеучебное время, про-

должение обмена мнениями в среде, комфортной для сторон, выравнивающей 

стороны до некоторой степени, делающей стороны более объемными, много-

гранными. Соцсеть позволяет оперировать примерами медиатекстов, делиться 

ссылками в процессе живого интерактивного взаимодействия. В такой форме 

студент более свободен, педагог более раскован. 

Кратчайший путь для коммуникации с учащимися. 

Современные дети — дети «цифровой эры». Они не делают большого различия 

между жизнью в сети и жизнью вне сети. Информационная среда им понятна, 

комфортна и притягательна. Они склонны использовать цифровые технологии, 

поэтому учителя должны понимать необходимость и серьезность работы с 

детьми в этом направлении. 

Социальные сети более популярны у детей, чем, допустим, сайты образователь-

ных организаций или какие-то учебные интернет-сообщества. 

Социальные сети — это медиапространство. Его освоение — критерий медиа-

грамотности. 

 

Отрицательные ха-

рактеристики исполь-

зования социальных 

сетей в образова-

тельных целях (вклю-

чая медиаобразова-

ние) 

В медиаобразовательном процессе более всего важны специализированные 

порталы, а не социальные сети. 

Нежелательный для детей контент, присутствующий в социальных сетях. 

Есть другие доступные средства массовой информации и коммуникации. 

Возникает зависимость, возрастает вероятность ухода в виртуальный мир. 

Нет времени у педагога на использование социальных сетей. 

Социальные сети перенасыщены недостоверной информацией. В основном ин-

формация в соцсетях подается в визуальном формате, а для образования важно 

читать тексты. 

Недостаток времени заставляет людей общаться и получать информацию ис-

ключительно через социальные сети. 

Стимулируя интерес к социальным сетям, можно не справиться с последствия-

ми. 

Желательно показать ученикам, что много интересного есть вне «Контактов». 
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Как можно заметить, большинство экспертов видят положительным использование со-

циальных сетей в образовательных целях, а особенно — в медиаобразовательном направлении. 

Обобщив мнения медиапедагогов, мы можем сформулировать следующие преимущества, воз-

никающие при использовании социальных сетей в медиаобразовательных целях: 

1) следование тенденциям времени; 

2) нахождение особого подхода к молодежи (молодежь «живет» в социальных сетях); 

3) привлечение аудитории как к детским средствам массовой информации, так и ко все-

му процессу медиаобразования; 

4) удобство и эффективность в использовании социальных сетей как средства коммуни-

кации и средства массовой информации; 

5) возможность сделать процесс медиаобразования практически непрерывным за счет 

работы медиапедагога дистанционно и наличия обратной связи; 

6) использование сразу всех видов медиа (тексты, аудио, видео, фото); 

7) использование социальных сетей как практического материала (при этом как поло-

жительного, так и отрицательного) в процессе медиаобразования. 

Более половины экспертов сами зарегистрированы в двух–трех социальных сетях 

(58,57 %), одна четвертая часть — в четырех и более (21,43 %), в одной социальной сети — 

14,29 % и не зарегистрированы ни в одной 5,71 % опрошенных. Причины отсутствия аккаунтов 

в социальных сетях респонденты называют следующие: возможность использования соцсетей 

без наличия аккаунта, отсутствие времени на данный вид общения, отсутствие желания указы-

вать персональные данные. 

Далее на вопросы отвечали медиапедагоги, пользующиеся хотя бы одной социальной 

сетью. 

Мы выяснили, что половина экспертов зарегистрированы в социальных сетях с момента 

их основания (7 лет и более — 46,15 %) или в скором времени после их появления (4–6 лет — 

41,54 %). Один–три года пользуются социальными сетями 12,31 % опрошенных, менее года не 

пользуется никто из ответивших. 

Респонденты чаще всего пользуются социальной сетью «ВКонтакте» (67 %) и «Face-

book» (19 %), гораздо реже такими сайтами, как «Одноклассники» (8 %), «Twitter» (4 %), 

«Mail.ru» (1 %), «LinkedIn» (1 %). 

Использование «ВКонтакте», как самого часто посещаемого ресурса, обусловлено, во-

первых, практически стопроцентной регистрацией учащихся в данной сети, во-вторых, широ-

кими функциональными возможностями этого сайта (различные виды медиаконтента, возмож-

ность создания сообществ, возможность проведения опросов и т. д.). 

В отличие от учащихся [2, с. 162], медиапедагоги проводят значительно меньше време-

ни в социальных сетях (рис. 3). Но при этом практически 80 % респондентов заходят в свои ак-

каунты каждый день. Частота и количество времени по использованию соцсетей зависит также 

от возраста респондентов. Возрастная группа 18–22 года проводит на данных сайтах от 6 до 

8 часов в сутки, а респонденты от 46 лет и старше заходят в свои аккаунты не каждый день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рис…. 

 

Также интересны основные цели использования медиапедагогами соци-

альных сетей. 
Рис.  3  
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Из всего существующего функционального многообразия социальных сетей медиапеда-

гоги используют их чаще всего для коммуникации как по рабочим вопросам (более 80 % опро-

шенных), так и в рамках личных интересов (более 60 % опрошенных). Занимательным является 

тот факт, что эксперты используют социальные сети в качестве средств массовой информации 

в дополнение к профессиональным СМИ, а значит, это может служить показателем повышения 

уровня доверия к информации, публикуемой в социальных сетях. Также подробный анализ от-

ветов на данный вопрос показал, что цели использования социальных сетей зависят прежде 

всего от возраста респондентов. Опрошенные в возрастной группе 18–22 года в большей степе-

ни обращаются к соцсетям для удовлетворения личных интересов (общение с друзьями, само-

презентация, прослушивание музыки, просмотр видео и фотографий), возрастная группа 31–

45 лет — как для работы, так и для личных потребностей. Менее всего востребованы социаль-

ные сети для личных интересов в возрастной группе 23–30 лет (при этом практически при сто-

процентной регистрации), что оказалось неожиданным результатом исследования. Мы можем 

предположить, что это связанно с динамичностью жизни данной возрастной группы респон-

дентов и, как следствие, с невозможностью тратить большое количество времени на Интернет. 

В данном вопросе зависимости от социального статуса и должности респондента в отношении 

целей использования социальных сетей выявлено не было (за исключением студентов в воз-

расте 18–22 года). Но в целом следует отметить, что медиапедагоги обращаются к социальным 

сетям с различными целями, ключевая из которых — коммуникация по рабочим вопросам 

(рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  4  

 

Более 70 % медиапедагогов сходятся во мнении, что социальные сети помогают им в 

осуществлении профессиональной деятельности (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  5  
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Несмотря на то, что большинству медиапедагогов социальные сети кажутся вполне бла-

гоприятной средой как для медиаобразовательной деятельности, так и для решения личных во-

просов, более половины опрошенных все же регламентируют время, проводимое на данных 

ресурсах: постоянно ограничивают себя 35,48 %, иногда — 25,81 % опрошенных (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  6  

 

При этом большинство респондентов считает необходимым для всех групп (как уча-

щихся, так и педагогов) регламентировать время в социальных сетях — более 80 % опрошен-

ных (рис. 7), что отчасти расходится с ответами на предыдущий вопрос (в нем не считают не-

обходимым регламентировать время 27,42 % опрошенных). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  7  

 

В вопросе о собственном уровне медиаграмотности мнения медиапедагогов раздели-

лись практически поровну между средним уровнем, выше среднего и высоким (рис. 8). Чаще 

всего средний уровень называли респонденты в возрасте 46–60 лет, эксперты, имеющие выс-

шее образование (но не обучающиеся в аспирантуре) и степень кандидата наук (в основном в 

рамках возрастной группы 46–60). Уровень «выше среднего» и «высокий» чаще всего называли 

кандидаты наук в возрастной категории 23–35 лет и доктора наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  8  
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Собственный уровень медиаграмотности именно в социальных сетях респонденты оце-

нили немного ниже общего. Но большинство опрошенных также его оценивают как «выше 

среднего» и «средний» (рис. 9). При этом практически все молодые эксперты в возрасте 18–

22 лет называют свой уровень выше среднего и высоким, а респонденты в возрасте 46 и старше 

чаще всего оценивают уровень медиаграмотности в социальных сетях гораздо ниже, чем об-

щий. От степени образования и занимаемой должности в данном вопросе различий выявлено не 

было. 

К тому же имеется прямая зависимость от количества времени, которое респонденты 

проводят в социальных сетях. Чем реже эксперт пользуется социальной сетью, тем ниже уро-

вень его медиаграмотности в них (согласно мнению самого респондента). 

Также подтвердилась наша гипотеза о том, что эксперты с журналистским образовани-

ем (включая ученую степень по журналистике) в целом оценивают выше уровень собственной 

медиаграмотности, чем респонденты, имеющие педагогическое (или иное) образование. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  9  

 

Для проверки предыдущих ответов нами был включен в анкету так называемый «во-

прос-ловушка»: респондентам было представлено пять реально существующих информацион-

ных сообщений из социальной сети «ВКонтакте» (встречающиеся также и в других социальных 

сетях), три из которых содержали явно недостоверную информацию, а два других были прав-

дивыми. Экспертам необходимо было отметить те сообщения, которые они по какой-либо при-

чине считают недостоверными. Как показали результаты опроса, только 4 респондента из 66 

опрошенных (исключая четырех человек, не зарегистрированных в социальных сетях) смогли 

правильно ответить на данный вопрос. Из них три медиапедагога с высшим образованием и 

один с неоконченным высшим, два человека в возрасте 46–60 лет, один 18–22 лет и один 23–30; 

трое имеют журналистское образование, один респондент не имеет; все четверо постоянные 

пользователи социальных сетей (не менее раз в сутки, более четырех лет), при этом три ре-

спондента оценили свой уровень медиаграмотности в социальных сетях как «выше среднего» и 

один как «средний». 

Остальные респонденты либо выделяли все сообщения как недостоверные, либо указы-

вали не все недостоверные, либо вообще уклонялись от ответа на данный вопрос (в основном 

оценившие свой уровень медиаграмотности как высокий), что показало несоответствие реаль-

ного уровня медиаграмотности экспертов с их оценкой собственного уровня медиаграмотно-

сти. Такие результаты подтверждает и метод наблюдения, когда сами медиапедагоги распро-

страняют в социальных сетях недостоверную информацию способом репоста (перенос записи 

со стены профиля, группы или публичной страницы без изменения самого поста, с возможно-

стью добавить свой комментарий). 

Обобщив результаты интервьюирования экспертов, мы пришли к следующим выводам: 

1. Использование социальных сетей в медиаобразовательных целях обязательно, по-

скольку данные ресурсы являются частью медиасферы и не могут быть исключены из образо-

вательного процесса как в качестве инструмента медиаобразовательной деятельности, так и в 

виде материала изучения. 

2. Большинство экспертов зарегистрированы в социальных сетях, а более 70 % опро-

шенных заходят в них каждый день, при этом самой часто используемой социальной сетью яв-

ляется сайт «ВКонакте». 
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3. Более 80 % медиапедагогов используют социальные сети в своей профессиональной 

деятельности: чаще всего в рамках коммуникации по рабочим вопросам. 

4. Половина респондентов старается ограничивать время, проводимое в социальных се-

тях, поскольку видит те или иные угрозы в долговременном пользовании социальными медиа. 

5. Реальный уровень медиаграмотности экспертов не всегда соответствует их оценке 

собственного уровня медиаграмотности. 

Подводя итог, мы можем констатировать, что сегодня социальные сети представляют 

широкие возможности для медиаобразовательной деятельности как для учащихся, так и для 

медиапедагогов. Но обе стороны медиаобразовательного процесса не в полной мере подготов-

лены к ее корректному осуществлению. Выход из данной ситуации мы видим во взаимном об-

мене опытом и знаниями между учащимися и медиапедагогами, а также в организации различ-

ных курсов, мастер-классов и издании специальных пособий, которые помогут повысить педа-

гогам свой уровень грамотности в социальных сетях. 
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О ДИАГНОСТИКЕ СФОРМИРОВАННОСТИ КОГНИТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

В работах [2 : 5] предлагается общий научно-методический подход по созданию инно-

вационного учебного курса для математических дисциплин на основе рассмотренных в них ме-

такогнитивных инвариантов. К таковым относятся: изоморфизм, понятийное включение, язы-

ковое представление, наследование, гомоморфизм, топологические узлы (источник и сток), ва-

риативность представления понятий. 

Однако не менее важными являются вопросы диагностики сформированности у студен-

тов когнитивных компетенций, которые определяют способность и готовность студента к про-

дуктивной мыслительной деятельности. И здесь, на наш взгляд, в качестве диагностического 

инструментария целесообразно использовать технологию обучающих тестов [6]. 

Суть данной технологии состоит в том, что в отличие от обычного теста, где студенту 

предлагают выбрать ответ, в обучающих тестах ему на каждом шаге предлагается выбрать одно 

действие из нескольких предлагаемых альтернатив. Каждый раз действие оценивается как про-

дуктивное, т. е. ведущее к решению поставленной задачи, или как тупиковое. В итоге из этих 

шагов складывается решение, т. е. явным результатом для студента всегда является решенная 

задача. Отметим, что это немаловажно психологически, поскольку студент в результате своей 

деятельности всегда приходит к решению поставленной задачи. 

Принципиальной характеристикой обучающего теста является наличие разных путей 

решения одной и той же задачи. Эти пути могут быть разной длины в зависимости от выбора 

теоретического знания, которое студент будет использовать для ее решения, от степени сверну-

тости его знаний и умений и т. д. Важно, что выбор студентом действия на том или ином шаге 

выполнения обучающего теста является проекцией соответствующего метакогнитивного инва-

рианта, и, значит, прослеживая выбранную учащимся траекторию решения задачи, можно диа-

гностировать, какие метакогнитивные компетенции уже освоены студентами, а какие нет. Мы 

можем зафиксировать, насколько хорошо студент умеет отбирать информацию и отделять в 

ней существенное от несущественного, преобразовывать в знаково-символическую форму и 

оперировать с ней в таком виде, в какой мере его мыслительные действия свернуты или, наобо-

рот, требуют пошаговой развернутости и т. д. 

Принципиальным развитием технологии обучающих тестов в нашей работе является 

включение пунктов, позволяющих студентам осуществить рефлексию выполненных ими дей-

ствий. Т. е. студенты сами формулируют, какого типа задачи они научились решать и в чем со-

стоит метод решения. Дело в том, что формирование компетентности не может быть полноцен-

ным, если у студента выполняемая им деятельность не отрефлексирована как общезначимая, 

т. е. применимая в различных исходных ситуациях. 

Заметим, что такое «рефлексивное» дополнение в тестовых заданиях приводит их к 

большему соответствию психолого-педагогическому понятию «учебная деятельность»: ведь 

согласно теории развивающего обучения Эльконина-Давыдова учебная деятельность основана 

на выполнении анализа, планирования и рефлексии. В трактовке В. В. Давыдова [1] учебная 

деятельность — это деятельность субъекта по овладению обобщенными способами учебных 

действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально поставленных препо-

давателем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

В настоящее время трудоустройство выпускников высшей школы остается проблемой 

как для самих вчерашних студентов, так и для работодателей. Как показывает практика, именно 

работодатель говорит о необходимости переподготовки выпускников и о том, что последние не 

обладают необходимым набором знаний и навыков [2, с. 419]. Но следует отметить тот факт, 

что среди союза работодателей нет единого представления об «идеальном» выпускнике, что 

влечет трудности в унификации требований к потенциальному сотруднику. В свою очередь 

выпускник, как правило, не всегда четко представляет практическую составляющую деятель-

ности по направлению подготовки, несмотря на теоретические знания. В связи с этим актуаль-

ным является привлечение работодателей не только к оценке качества образовательного про-

цесса, но и к непосредственному участию в процессе обучения, проведению лекционных и 

практических занятий, разработке образовательных программ, формированию компетенций, 

определению дисциплин вариативной части, участию в государственной аттестационной ко-

миссии. Очень важно наладить такие взаимоотношения между образовательной организацией и 

сообществом работодателей, которые бы позволили сделать связь «образование — трудо-

устройство» эффективной и выгодной для всех сторон [3, c. 435]. Потенциальный работодатель 

должен быть уверен в качестве знаний, умений и навыков выпускника и в соответствии при-

своенной ему квалификации. В свою очередь вуз должен знать о требованиях работодателя к 

сотрудникам. 

Привлечение работодателей в образовательный процесс — это не только обеспечение 

обучающихся местами практик, но и гарантия конкурентоспособности на рынке труда выпуск-

ников и вуза в целом. Также для учебной организации может появиться целый ряд положи-

тельных моментов, а именно [1]: 

— оптимизация учебного процесса, в том числе грамотное определение формируемых 

компетенций и набор дисциплин вариативной части; 

— увеличение практической составляющей при подготовке специалистов; 

— повышение интереса обучающихся к выбранной профессиональной деятельности; 

— возможность для преподавателей стажировки в данной организации и повышение 

квалификации. 

Для работодателя мероприятия в рамках взаимодействия «образование — трудоустрой-

ство» могут привести к следующим результатам: 

— возможность получить специалиста конкретной области с необходимым и удовле-

творяющим набором компетенций; 

— проведение курсов повышения квалификации для сотрудников организации докто-

рами, кандидатами наук; 

— проведение курсов дополнительного образования и переквалификации; 

— сокращение времени на адаптацию нового сотрудника в среде организации. 

Зачастую привлечение к образовательной деятельности вуза работодателей на том или 

ином уровне сопряжено с трудностями, которые возникают вполне объективно. Здесь речь идет 

о невозможности проведения занятий в учебное время, отсутствия у практика ученых степеней, 

что влечет за собой скромное вознаграждение. Также следует отметить отсутствие педагогиче-

ского образования и необходимых навыков публичных выступлений. 

Для того чтобы трудовые отношения практика с учебной организацией были плодо-

творными и основывались на удовлетворяющих все стороны условиях, необходимо разработать 

положение, регламентирующее данную деятельность. Основными пунктами данного документа 

должны быть определены: 

— цели и задачи сотрудничества: оптимизация системы оценки качества образования в 

вузе, реализация компетентностного подхода, практикоориентированность студентов, проведе-

ние научно-исследовательских работ и т. д.; 
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— направления деятельности в процессе привлечения работодателей в образовательный 

процесс учебной организации: проведение лекционных и практических занятий; участие в ито-

говой государственной аттестации, вступительных испытаниях; экспертиза основных образова-

тельных программ и перечня компетенциий, внесение корректировок; обеспечение обучаю-

щихся местами практик и дальнейшее трудоустройство выпускников; совместная научно-

исследовательская деятельность и т. д. 

Данная система является взаимовыгодной для трех сторон: вуза, работодателя и вы-

пускника. Ведь немаловажным является тот факт, что чем раньше студент высшей школы 

учебные занятия совместит с практикой, тем больше вероятности получить работника с нестан-

дартным мышлением, инициативного, ответственного. 

Процесс вовлечения в образовательный процесс работодателей, людей-практиков явля-

ется на данном этапе развития образовательной системы весьма актуальным. Возникающие 

проблемы, нюансы данного процесса следует решать путем усовершенствования нормативной 

базы, регламентации всех сопутствующих действий и четкой оценки каждого участника. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

 

В нашей динамичной реальности самыми лучшими методами в получении и усвоении 

студентами материала являются активные методы обучения. Главная цель активных методов 

обучения — позволить студенту самостоятельно, в процессе решения поставленной задачи, 

овладеть определенными навыками и умениями, а роль преподавателя заключается в создании 

для студента условий для формирования профессиональных навыков. 

В преподавательской практике активные методы обучения позволяют не только сфор-

мировать заложенные рабочей программой дисциплины компетенции, но и натолкнуть студен-

та на творчество, на развитие коммуникативных способностей, на применение норм права в 

нестандартных ситуациях, а также научить быстро ориентироваться в той или иной проблем-

ной ситуации. 

Сейчас каждое высшее учебное заведение ставит перед собой цель выпустить специа-

листов, которые умеют нестандартно мыслить и своевременно реагировать на изменяющуюся 

обстановку. На данный момент это очень актуально ввиду постоянно меняющегося законода-

тельства. Выпускник должен легко приспосабливаться к изменениям, которые происходят в 

мире, должен быстро и четко организовывать свою профессиональную деятельность и быть в 

курсе всех изменений законодательства. 

Именно для того, чтобы выпустить готовых к трудовой деятельности специалистов, 

преподаватели применяют в образовательном процессе инновационные методы обучения. 

Очень интересным и незатратным по времени подготовки стало проведение семинарского заня-

тия в форме «круглого стола». «Круглый стол» используется зачастую с элементами дебатов 

или мастер-класса. 

«Круглый стол» представляет собой некую площадку для решения проблемных ситуа-

ций, получения практических навыков для ограниченного количества человек. Для удобства 

проведения количество участников не должно превышать 25 человек. Если же участников 

больше, то необходимо будет проведение круглого стола двумя модераторами (ведущими). 

«Круглый стол» обладает широкими возможностями для обсуждения насущных, слож-

ных и острых на данный момент вопросов в профессиональной сфере, также он предполагает 

обмен опытом практических работников и студентов. Таким образом, главной идеей «круглого 

стола» является встреча единомышленников, которые стремятся найти общее решение кон-

кретной проблемы по заданной тематике, а также желание студентов получить практические 

навыки от действующих специалистов, которые приглашаются по желанию студентов для про-

ведения мастер-класса в рамках круглого стола. В момент прямого общения студента-юриста и 

практикующего специалиста происходит обмен опытом, налаживание контактов, которые ста-

нут весьма полезными при прохождении практики и написании выпускной квалификационной 

работы. Динамичность круглому столу придает дискуссия, в которую вступают студенты, вы-

сказывая свое мнение по тому или иному вопросу. Зачастую выссказанная студентом мысль 

может быть не до конца сформулирована и сформирована в его голове, но озвученная вслух и 

услышанная оппонентом, она приобретает право на развитие и наталкивает студента на даль-

нейшие размышления, а возможно, и на написание научной работы. 

Цель «круглого стола» заключается в раскрытии широкого спектра мнений по выбран-

ной для обсуждения проблеме, разбор ее с разных точек зрения, обсуждение неясных и спор-

ных моментов, связанных с данной проблемой; главное по окончании круглого стола — сфор-

мировать единое мнение по избранной для дискуссии проблеме, которое в той или иной мере 

отражало бы интересы всех участников. 

Задачей «круглого стола» является объединение и активизация студентов на решение 

конкретных актуальных проблем, поэтому «круглый стол» имеет специфические особенности: 

1. Персонализированность информации, то есть студенты во время дискуссии высказы-

вают не общую, а личностную точку зрения. 

2. Многоголосие «круглого стола». В процессе проведения «круглого стола» обычно 

стоит деловой шум, благодаря ему мы можем понять, что студенты эмоционально заинтересо-

ваны и находятся в состоянии интеллектуального творчества. Однако это и затрудняет работу 
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ведущего и участников. Модератор должен среди этого шума найти главное, что позволит 

«столкнуть» интересы студентов друг с другом, дать возможность высказаться каждому жела-

ющему и продолжить поддерживать этот фон, так как он является особенностью «круглого 

стола». 

При проведении «круглого стола» студенты должны быть готовы к обсуждению про-

блем, у них должна быть определенно сформированная позиция по проблеме, а также теорети-

ческие знания по правовым дисциплинам. Если это «круглый стол» с элементами мастер-

класса, то теоретические знания дополняются практическими навыками специалистов, которые 

приглашаются для участия в «круглом столе». Например, для участия может быть приглашен 

следователь или дознаватель, который может поделиться со студентами практикой приема к 

своему производству уголовного дела, оформления постановлений о возбуждении уголовного 

дела или отказе в возбуждении уголовного дела, раскрыть секреты службы, которые будут по-

лезны студентом при поступлении на службу в правоохранительные органы. 

Для «круглого стола» принципиальны: 

1) проблемный вопрос; 

2) равноправное участие студентов вне зависимости от занимаемой ими позиции по 

проблеме; 

3) выработка приемлемых для всех участников решений по обсуждаемому вопросу. 

Для четкой работы «круглого стола» и достижения цели его проведения необходимо: 

— предусмотреть оптимальное количество участников (если круг студентов большой, 

то необходим второй ведущий); 

— организовать работу технических средств для аудио- и видеозаписи; 

— установить регламент выступлений; 

— обеспечить соответствующее оформление аудитории. 

Методика организации и проведения «круглого стола» включает в себя три этапа в ор-

ганизации. 

1. Подготовительный этап. 

Выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей различные пути 

решения). Выбранная для обсуждения проблема может носить междисциплинарный характер, 

также очень полезным будет, если данная проблема будет составлять практический интерес для 

студентов и развивать профессиональные компетенции, заложенные в рабочей программе дис-

циплины. 

Выбор модератора. Модератор руководит «круглым столом» и зачастую сталкивает ин-

тересы студентов, занимающих разные позиции по проблемному вопросу. Модератор должен 

уметь поддерживать противостояние студентов друг другу, но не допускать оскорблений 

участниками друг друга. 

Состав участников может быть расширен специалистами-практиками (следователем, 

дознавателем, приставом-исполнителем и т. д.), которые проведут мастер-класс в рамках круг-

лого стола. 

Необходимо заранее подготовить сценарий мероприятия. Он предполагает определение 

понятийного аппарата студентов, например, предварительно дается задание на самостоятельное 

изучение закона «О Полиции» и «Об оружии» для того, чтобы студенты могли легко опериро-

вать профессиональными терминами и общаться с практикующими специалистами «на одном 

языке». 

Необходимо заранее составить вступительную речь модератора. Студентам дать зада-

ние: самостоятельно разработать примерные ответы на проблемные вопросы. На данном этапе 

очень эффективно создание в социальных сетях «бесед», в которые добавляются студенты, 

участвующие в «круглом столе», и уже непосредственно возможен контакт со студентами во 

внеучебное время по подготовке данного мероприятия и для консультаций студентов по возни-

кающим у них вопросам по теме «круглого стола». 

Также в сценарий входит и написание заключительной речи модератора. 

2. Дискуссионный этап состоит из: 

1) выступления модератора; 

2) непосредственного обсуждения проблемы. При обсуждении темы «круглого стола» 

необходимо избегать общих и избитых фраз, не подкрепленных ссылками на нормативно-

правовые акты. Всегда должна быть ориентация на цель и задачи «круглого стола». Необходи-

мо, чтобы студенты не только высказавали свою точку зрения, но и умели услышать оппонента. 
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Если звучат слова критики, то они должны быть конструктивными и не переходить в оскорби-

тельную речь; 

3) подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: формулирова-

ние основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой проблеме, спосо-

бах их преодоления, о системе мер решения данной проблемы. 

3. Завершающий этап включает подведение заключительных итогов модератором; вы-

работку рекомендаций или решений; установление общих результатов проводимого мероприя-

тия. 
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ПОДГОТОВКА ПОЛИЯЗЫЧНЫХ КАДРОВ В ВУЗАХ КАЗАХСТАНА 

 

Актуальность полиязычного образования определяется всеобщей мировой тенденцией к 

интеграции в экономической, культурной и политической сферах. Полиязычное образование 

направлено на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов 

различных специальностей, обладающих языковой компетенцией на основе параллельного 

овладения казахским, русским и английским языками, мобильных в международном образова-

тельном пространстве и на рынке труда, способных к межкультурной коммуникации. 

На сегодняшний день поликультурное образование в Республике Казахстан является 

одним из главных направлений в системе высшего образования, так как вуз является важным 

этапом в процессе развития поликультурной личности, когда осознанно формируются основ-

ные ценности и жизненные принципы. 

В соответствии с задачами, поставленными Президентом РК в Государственной про-

грамме развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг., Государственной про-

грамме функционирования и развития языков на 2011–2020 гг. и культурной программе «Три-

единство языков», к 2020 году все казахстанцы должны овладеть казахским, 95 % — русским и 

25 % — английским языками. 

«Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, — 

неоднократно подчеркивал Президент, — население которой пользуется тремя языками. Это: 

казахский язык — государственный язык, русский язык как язык межнационального общения и 

английский язык — язык успешной интеграции в глобальную экономику» [1]. 

Для казахстанцев идея триединства языков особенно важна, поскольку сформулирована 

была Главой государства как ответ на вызов времени, как решение насущной жизненной по-

требности общества, активно интегрирующегося в глобальный мир. Интеграция Казахстана в 

мировое сообщество зависит сегодня от осознания и реализации простой истины: мир открыт 

тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладение доминирующими языками. Бла-

годаря инициативе Президента наше государство приступило к реализации концепции поли-

язычия в образовании, потому что именно полиязычие послужит укреплению конкурентоспо-

собности Казахстана. 

В этих условиях актуализируется проблема становления и развития полиязычного обра-

зования. Для решения поставленной Президентом задачи эффективного внедрения полиязычия 

в образование необходимо привести в единую систему фрагментарно наработанную практику 

полиязычного образования в отдельных вузах и школах Республики Казахстан и обеспечить 

преемственность образовательных программ. Это потребует, в свою очередь, разработки ком-

плекса научно-методических рекомендаций по реализации принципа преемственности поли-

язычного образования в системе «школа — вуз». В казахстанском образовательном простран-

стве накопился определенный опыт осуществления полиязычного образования в системе сред-

ней и высшей школы. Это опыт полиязычного обучения в Назарбаев Интеллектуальных шко-

лах, в казахско-турецких лицеях, в школах для одаренных детей «Дарын» и др. Эти школы ста-

нут базовыми площадками для апробации полиязычной модели образования, инноваций в об-

разовании [2]. 

Создаются реальные предпосылки для решения задач, поставленных в Государственной 

программе развития образования на 2011–2020 годы: 

— подготовка педагогических кадров с полиязычным образованием в вузах страны; 

— повышение востребованности государственного языка; 

— повышение престижа употребления государственного языка; 

— сохранение языкового многообразия в Казахстане; 

— сохранение функционирования русского языка в коммуникативно-языковом про-

странстве; 

— изучение английского и других иностранных языков за счет: системного научно-

методического сопровождения деятельности субъектов непрерывного полиязычного образова-

ния; формирования полиязыковой образовательной среды; расширения инфраструктуры поли-

язычного образования; развития межкультурно-коммуникативной парадигмы современного 
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языкового образования; развития интеллектуального потенциала страны на основе приобщения 

ее граждан к ценностям языка и культуры [3]. 

В республике созданы центры по развитию языков, которые обобщают и внедряют опыт 

полиязычного образования, накопленный как у нас в стране, так и за рубежом. Проблемы поли-

язычия, образования и культуры ежегодно рассматриваются на заседаниях Комиссии Европей-

ского Сообщества с 2007 года. Более того, Еврокомиссия выделяет гранты для проведения ис-

следований по полиязычию с применением средств электронного обучения (проект Babylon & 

Ontology: “Multilingual and cognitive e-Learning Managenet system via PDA phone”. 

www.bonynetwork.eu). 

В Казахстане начато масштабное финансирование программ внешней академической 

мобильности студентов казахстанских вузов. В течение академического периода они будут 

проходить обучение за рубежом за счет средств государства. В мировой практике Казахстан — 

единственное государство, обеспечивающее финансирование академической мобильности. 

Несомненно, что программы обучения в рамках академической мобильности студентов должны 

быть встроены в систему полиязычной подготовки. Это эффективный путь подготовки поли-

язычных кадров, так как в программу академической мобильности вовлечены обучающиеся 

всех специальностей, всех региональных вузов страны. 

Одним из эффективных путей первичной подготовки полиязычных кадров является 

включение в перечень базовых дисциплин типовых учебных планов таких дисциплин, как 

«Профессионально-ориентированный иностранный язык», «Профессиональный казах-

ский / русский». 

В этой связи в Рудненском индустриальном институте разработан план-график прове-

дения мероприятий по подготовке полиязычных кадров на 2012–2017 гг., направленный на со-

здание непрерывной многоуровневой поэтапной полиязычной подготовки студентов бака-

лавриата. 

На трех кафедрах — Экономики и менеджмента, Автоматизации управления и инфор-

мационных систем, Электроэнергетики и теплоэнергетики — организовано трехязычное обуче-

ние студентов. Преподавателями этих кафедр проводится обучение русскоязычных студентов 

по ряду спецдисциплин на казахском и английском языках. 

В рамках осуществления плана подготовки полиязычных кадров в Рудненском инду-

стриальном институте предусматривается не только поэтапное развитие трехязычного обуче-

ния студентов, но и подготовка профессорско-преподавательского состава. 

В данном направлении выделили несколько задач: 

— обеспечение ППС учебными материалами по изучению иностранного языка и обнов-

ление учебно-методической базы для реализации полиязычного образования; 

— организация интенсивных профессионально-языковых курсов по казахскому языку 

для студентов и ППС на базе Рудненского индустриального института; 

— осуществление непрерывной языковой подготовки преподавателей и студентов 1–

2 курсов для совершенствования уровня владения английским языком; 

— информирование студентов и преподавателей института о возможности прохожде-

ния языковых курсов в зарубежных странах; 

— пополнение библиотечного фонда института литературой для изучения иностранных 

языков, мультимедийными материалами, современными учебно-методическими пособиями для 

изучения не только технического иностранного языка, но и дисциплин естественнонаучного 

цикла на государственном и иностранных языках. 

В рамках реализации плана подготовки полиязычных кадров в РИИ в 2013–2014 учеб-

ном году возобновлены курсы по изучению казахского языка для ППС и сотрудников институ-

та и организованы подготовительные языковые курсы по английскому языку. Цель данных 

курсов — подготовить студентов к изучению дисциплин на английском языке. Для преподава-

телей, ведущих дисциплины на английском языке, проводятся индивидуальные консультации 

преподавателями казахского и английского языков. 

Для разработки методологической базы полиязычного обучения планируется совмест-

ная работа преподавателей кафедр, ведущих занятия на государственном и английском языках, 

с преподавателями казахского и английского языков по созданию терминологического словаря 

по различным дисциплинам для студентов на трех языках. 
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В целях изучения зарубежного опыта, улучшения языковых навыков и приобретения 

знаний, необходимых для поддержания конкурентоспособности, преподаватели института 

участвуют в конкурсе по присуждению международной стипендии Президента Республики Ка-

захстан «Болашак» и проходят научные стажировки в различных странах. 

Для преподавателей, не прошедших языковую подготовку по программе «Болашак» или 

по другим программам, ведущих занятия в полиязычных группах на английском языке, прово-

дятся обучающие тренинг-семинары по развитию языковых компетенций. 

В 2014 году в рамках программы полиязычия был приглашен профессор Филипп Аймел 

из Университета Свободы (Вирджиния, США), который прочитал лекции по экономическим 

дисциплинам и провел обучающие семинары для студентов и преподавателей по экономиче-

ской и IT-терминологии на английском языке. 

В прогнозируемых результатах реализации плана подготовки полиязычных кадров в 

РИИ к 2017 году планируется: 

— владение государственным, официальным и иностранным языками на 90 %; 

— увеличение доли обучающихся по полиязычному образованию от общего континген-

та до 90 %; 

— разработка образовательных программ бакалавриата с учетом полиязычного образо-

вания; 

— 100 % обеспеченность отечественными и зарубежными учебно-методическими ком-

плексами по предметам естественнонаучного цикла. 

Таким образом, 35 % дисциплин будут изучаться студентами на казахском и русском 

языках и 30 % — на английском языке. 

Для выполнения задач развития полиязычного образования и интеграции в мировое 

экономическое и образовательное пространство необходимо вовлечение в полиязычное обуче-

ние широкого круга обучающихся, подготовка полиязычных специалистов, учителей средних 

школ, преподавателей вузов. 

Культурный проект «Триединство языков», предложенный Президентом Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаевым, в полной мере можно считать одной из долгосрочных стратегий 

развития Казахстана. Реализация данного проекта во многом обусловит становление нового 

поколения казахстанцев, владеющих несколькими языками, имеющих широкие возможности 

для формирования конкурентоспособности как в профессиональной сфере, так и в личностной 

самореализации. 
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ОБУЧАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

К РЕШЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 

 

В современных рыночных отношениях успешной работы добивается лишь тот, кто 

наиболее грамотно определяет запросы рынка, создает и организует эффективное производство 

продукции, которое пользуется спросом, обеспечивает прибыльную работу организации. В свя-

зи с этим создаются новые связи и взаимоотношения, возрастает роль партнерских отношений, 

которые создают гибкую систему связей. 

Партнерские отношения во многом зависят от процесса установления контактов, выра-

ботки совместных решений, взаимодействий. 

Для специалистов компаний очень важно уметь налаживать связи. 

Многим молодым специалистам, претендующим на должности, связанные с сотрудни-

чеством, взаимодействием с партнерами / клиентами, не хватает практики по деловому обще-

нию — умения вести переговоры, встречи и др. 

Актуальность настоящей статьи обусловлена проблемой грамотного взаимодействия 

молодых специалистов с партнерами предприятий и отсутствия у них компетенций в области 

делового общения. 

Изучая деловое общение, важно рассмотреть формы общения, которые раскрывают 

особенности и способствуют выработке практических рекомендаций, имеющих цель повысить 

эффективность взаимодействия. 

Под деловыми отношениями подразумевается процесс взаимодействий, в котором про-

исходит обмен деятельностью, опытом и информацией, а также решение различных проблем, 

достижение результата. 

Для создания деловых отношений требуется приложить значительные усилия. Успеш-

ному налаживанию деловых отношений способствуют принципы эффективного общения — 

осознание цели (то, ради чего вы вступаете в общение, итог общения), внимание к партнеру 

(реакция партнера на замечания, комментарии, предложения), поведенческая гибкость в ходе 

общения (умение подстроиться под ту или иную ситуацию). 

Сегодня распространены следующие основные формы делового общения при взаимо-

действии с партнерами предприятия: 

1. Деловые встречи, под которыми понимаются деловые беседы и переговоры. Беседы 

предполагают только обмен взглядами, точками зрения, мнениями, информацией по опреде-

ленным вопросам и проблемам и принятие решений, а переговоры всегда имеют конкретную 

цель, направлены на заключение сделок или контрактов, призваны найти решение проблемы, 

представляющей взаимный интерес. 

2. Телефонные переговоры или деловая беседа по телефону, позволяющие быстро вый-

ти на связь с партнером, решить вопросы в оперативном порядке. Являются существенной сто-

роной делового общения — экономный по времени деловой контакт. 

3. Деловая переписка — традиционные деловые письма и письма по электронной почте, 

позволяющие фиксировать действия, договоренности. Является важным компонентом способ-

ствующим достижению делового взаимопонимания. 

К компетенциям молодым специалистам, претендующим на работу, связанную с дело-

вым общением, предъявляются определенные требования. 

Компетенции, которыми должен обладать молодой специалист, чтобы успешно справ-

ляться в ситуациях делового общения: 

1. Соответствующее образование. 

2. Грамотная, выразительная, четкая, речь (без слов-паразитов, жаргонных, бранных и 

оскорбительных слов). 

3. Умение общаться с людьми (самое ценное качество). В деловых встречах кроме 

пунктуальности, которая говорит об ответственности, серьезности, и презентабельного внешне-

го вида, от которого получают первое позитивное впечатление, большое значение имеет веж-

ливость, уважение к собеседнику, умение слушать. 
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4. Умение вести переговоры по телефону: краткость, полнота (без лишних слов и эмо-

ций), внимание к проблеме, чуткость, максимум вежливости и доброжелательности. 

5. Умение четко изложить информацию, выделить главное. 

6. Умение сдерживать, контролировать эмоции (гнев и раздражение негативно влияют 

на переговоры, на принятие важных решений). 

Для подготовки будущих специалистов мы предлагаем обучающий комплекс, состо-

ящий из методических рекомендаций по обучению коммуникациям с включением кейс-

метода и требований к сотрудникам по деловой этике в виде кодекса деловых отношений 

на предприятии. 

Методические рекомендации по обучению коммуникациям с включением кейс-

метода — это обучение, приближенное к реальности, на конкретном примере, на фактах из ре-

альной жизни, способствующее развитию у студентов самостоятельного мышления. В процессе 

анализа студенты пытаются найти собственное решение, выход из ситуации. Данный метод 

также способствует развитию у студентов речевой коммуникации — грамотной и аргументиро-

ванной речи. 

Кейс — это описание деловой ситуации, которая имела место в реальности, описание, 

включающее факты, суждения, формулирование проблемы, поиск вариантов ее решения. 

Этапы создания кейсов: 

1. Разработка и описание ситуации по деловому общению. 

2. Подготовка рекомендаций по использованию (цель, вопросы по ситуации). 

3. Организация работы с кейсом — разделение студентов на группы, выдача раздаточ-

ного материала с описанием ситуации и заданиями. 

4. Дискуссия между группами, озвучивание решения каждой группы и его аргумента-

ция. 

Пример кейса. Кейс: описание ситуации — анализ, разработка решения (3–4 вида). 

Крупная коммерческая компания «К» находится на рынке более 30 лет. За время своего 

существования имеет много партнеров, наработала большую базу клиентов, в том числе VIP-

клиентов. Деятельность компании связана с распространением актуальной, структурированной, 

проанализированной экспертами информации по деятельности юридических лиц своим клиен-

там и партнерам. 

Вы являетесь молодым специалистом в этой компании. В Ваши обязанности входит ра-

бота по взаимодействию и связям с партнерами предприятия. 

Юридическим отделом компании из головного офиса разработан типовой договор о со-

трудничестве. Некоторые пункты договора изменять нельзя. Вам представлен этот договор для 

подписания с партнером. Партнер очень важен для организации, он может предоставлять часть 

нужной информации. 

Специалист партнерской компании предварительно изучил договор и не согласен с не-

которыми пунктами, которые не подлежат изменению. 

Как специалисту по работе с партнерами Вам необходимо разработать несколько вари-

антов встречи и предложений по решению данной проблемы. Цель Ваших взаимоотношений — 

подписание договора. 

Кодекс деловой этики — свод единых правил делового общения, принятых в компании, 

обязательные для соблюдения всеми сотрудниками, позволяющий повысить и сохранить дове-

рие к компании, укрепить репутацию на рынке. 

Эффективность работы с партнерами предприятия обеспечивается, прежде всего, уста-

новлением личного контакта, а затем предложением сотрудничества. Потенциальный партнер 

зачастую не в состоянии оценить уровень специальных знаний, которыми обладают работники 

предприятия, но четко определяет отношение к себе. Доброжелательность, внимательность, 

вежливость располагают к установлению длительных отношений. Это составляет основу дело-

вого общения. 

Молодым специалистам правила делового общения помогают быстрее адаптироваться в 

среде компании, регулировать свою деятельность и поведение, облегчает процесс коммуника-

ции, установления деловых отношений, снижает вероятность конфликтных ситуаций. Это хо-

рошая психологическая поддержка. 

В процессе обучения за новичком устанавливается контроль, разбираются неясные мо-

лодому специалисту ситуации, вопросы, пункты правил и т. д. По окончании обучения за но-
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вым специалистом закрепляется опытный, квалифицированный работник (наставник) для опре-

деления заданий, координации, контроля и оценки действий. 

В заключение хотелось добавить, что успешность любых деловых мероприятий на 

предприятии в большей степени зависит от искусства общения специалиста компании, от его 

умения проводить деловые встречи, телефонные переговоры, деловые переписки и степени 

предварительной подготовки к решению любых вопросов. Обучающий комплекс по деловому 

общению помогает молодым специалистам быть успешными. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

В условиях постоянного роста рыночной конкуренции наличие специфических знаний и 

компетенций сотрудников предприятия нередко обеспечивает ему ключевые преимущества в 

конкурентной борьбе. В последние годы для формирования и развития ключевых преимуществ 

предприятий стало активно использоваться обучение в рамках систем непрерывного професси-

онального обучения и повышения квалификации (НПО и ПК). Мотивом создания подобных 

систем в большинстве случаев является желание идти в ногу с научно-техническим прогрессом 

в области информационных технологий, содействовать поддержанию имиджа передовой орга-

низации в сфере подготовки и обучения персонала, а также необходимость непрерывного про-

фессионального обучения и повышения квалификации сотрудников предприятия [1; 3]. В отли-

чие от академических образовательных учреждений, системы НПО и ПК предприятий имеют 

сугубо практические цели, а именно: развитие знаний и умений сотрудников в соответствии со 

спецификой и бизнес-задачами предприятия, трансляция корпоративной культуры в среду со-

трудников предприятия, разработка новых технологий и проектов обучения специалистов. 

Практика показывает, что в компаниях разных стран непрерывному профессиональному 

обучению персонала уделяется разное внимание. Так, в США функции непрерывного профес-

сионального обучения и повышения квалификации сотрудников реализуют до 97 % кадровых 

служб компаний. При этом специальные программы обучения сотрудников имеют не более 

45 % этих служб. В Японии программы непрерывного профессионального обучения персонала 

разрабатывают порядка 90 % крупных фирм и компаний. Функции непрерывного профессио-

нального обучения и повышения квалификации сотрудников в Германии выполняет более 80 % 

подразделений кадровых служб, однако непосредственно разрабатывают программы обучения 

менее 20 % фирм. Такая ситуация объясняется тем обстоятельством, что в этой стране сильно 

развита государственная система подготовки квалифицированных специалистов. В современ-

ной Италии ситуация совершенно иная. Там всего лишь 8 % самых крупных компаний имеют 

собственные программы непрерывного профессионального обучения и повышения квалифика-

ции сотрудников [4]. 

Создание на предприятии системы НПО и ПК является одним из важнейших условий 

обеспечения гарантии качества и правильности выполнения производственных заданий, свя-

занных непосредственно с производством продукции, а также оказанием услуг. В этой связи 

представляется целесообразным рассмотреть существующие формы и методы, используемые в 

системах НПО и ПК, а также их современные модификации на предмет возможности адапта-

ции этих форм и методов к реалиям российских предприятий различных сфер предпринима-

тельской деятельности. 

Существующие системы НПО и ПК специалистов могут быть структурированными и 

неструктурированными [2]. 

В структурированных системах НПО и ПК применяются жестко заданные наборы спе-

циализированных программ обучения по установленным на предприятии направлениям повы-

шения квалификации специалистов. Участие в них работников предприятия и уровень повы-

шения их квалификации обычно измеряются количеством прослушанных часов, прочитанных 

лекций, индивидуальных выступлений, опубликованных статей и т. п., которое может быть 

легко проверено документально. 
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В неструктурированных системах НПО и ПК наборы специализированных программ 

обучения по установленным на предприятии направлениям повышения квалификации специа-

листов жестко не задаются, а участие в них работников предприятия и уровень повышения их 

квалификации не проверяются и документально не регистрируются. 

Структурированные системы НПО и ПК специалистов обычно включают в себя: 

— повышение профессиональной квалификации за счет внешних источников обучения; 

— повышение профессиональной квалификации на внутрифирменных семинарах; 

— повышение профессиональной квалификации путем прохождения курсов самообу-

чения согласно программе НПО. 

В повышение профессиональной квалификации за счет внешних источников обучения 

входят: 

— посещение специалистами предприятия специальных курсов для получения квали-

фикационного аттестата, позволяющего работать в определенных областях их профессиональ-

ной деятельности; 

— посещение специалистами предприятия обязательных специальных курсов для под-

тверждения имеющегося у них уровня квалификации; 

— посещение специалистами предприятия курсов, на которых осуществляется профес-

сиональное обучение в определенных областях их профессиональной деятельности; 

— посещение специалистами предприятия семинаров и конференций, посвященных 

ознакомлению с нововведениями в российском законодательстве в определенных областях их 

профессиональной деятельности, организуемых учебными центрами и другими специализиро-

ванными организациями, проводящими профессиональную подготовку (далее — внешние се-

минары). 

Повышение профессиональной квалификации на внутрифирменных семинарах преду-

сматривает посещение специалистами предприятия специально организованных внутрифир-

менных занятий, на которых согласно программам НПО и ПК осуществляется знакомство со-

трудников предприятия с изменениями и дополнениями в российских законодательных актах и 

инструктивно-нормативных документах в определенных областях их профессиональной дея-

тельности, а также по другим специальностям и направлениям, разрабатываемым на предприя-

тии. 

Ведущие специалисты предприятия, занимающиеся разработкой внутрифирменной си-

стемы НПО и ПК, на внутрифирменных семинарах знакомят сотрудников предприятия с внут-

рифирменной системой стандартов и условиями реализацией ее требований в определенных 

областях их профессиональной деятельности. 

Обучение на внутрифирменных семинарах необходимо осуществлять в следующих 

направлениях: 

а) по специализации: 

— общефирменные семинары, на которых рассматриваются темы, обязательные для 

ознакомления или изучения всеми специалистами и сотрудниками предприятия; 

— семинары управлений и отделов, тематика которых посвящена рассмотрению вопро-

сов, учитывающих специфику направлений деятельности отдельных структурных подразделе-

ний (управлений, отделов) предприятия. 

Внутрифирменные семинары следует проводить в подразделениях для специалистов 

соответствующего профиля. В случаях, когда рассматриваемая тема необходима для изучения 

специалистами двух или более подразделений, необходимо организовывать совместные внут-

рифирменные семинары для нескольких подразделений. 

б) по квалификации (т. е. с учетом уровней НПО и ПК специалистов предприятия): 

— для специалистов всех уровней НПО и ПК; 

— для специалистов отдельных групп уровней НПО и ПК в зависимости от сложности 

тематики и подготовленности специалистов предприятия к изучению рассматриваемых вопро-

сов. 

При выборе тем внутрифирменных семинаров, проводимых в управлениях и отделах, 

необходимо обязательно учитывать уровни НПО и ПК специалистов, для которых эти темы 

предназначены. 

Ответственные за функционирование системы НПО и ПК руководители и ведущие спе-

циалисты предприятия должны периодически организовывать выступления экспертов, кон-
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сультантов и других специалистов в определенных областях профессиональной деятельности, а 

также областях оказания сопутствующих услуг и других областях, касающихся профессио-

нальных интересов сотрудников предприятия. 

Повышение профессиональной квалификации специалистов предприятия путем про-

хождения ими курсов самообучения осуществляется согласно отдельным программам НПО и 

ПК в рамках прохождения углубленных структурированных курсов самообучения по темам и 

направлениям, которые разрабатываются в соответствии с Политикой инновационного разви-

тия предприятия. 

В рамках структурированных систем НПО и ПК также осуществляется измеряемая и 

проверяемая деятельность, которая нацелена на передачу конкретных специальных и общих 

экономических знаний специалистам предприятия. Эта деятельность включает в себя: 

— организацию обучающих семинаров или курсов профессиональной подготовки НПО 

и ПК. Данные курсы или семинары могут быть как внутрифирменные, так и организованные 

для сторонних слушателей ведущими специалистами предприятия или специализированными 

организациями, проводящими профессиональную подготовку; 

— участие в научно-практических конференциях, инструктивных занятиях и информа-

ционных семинарах; 

— подготовку отчетности в определенных областях профессиональной деятельности, а 

также областях оказания сопутствующих услуг и других областях, касающихся профессио-

нальных интересов сотрудников предприятия; 

— членство ведущих специалистов предприятия в технических комитетах региональ-

ных, общероссийских и международных профессиональных органов. 

Прохождение сотрудниками предприятия обучения в системе НПО и ПК в обязатель-

ном порядке должно документироваться. По каждому специалисту ведется мониторинг про-

хождения им обучения, которым занимается специалист Управления стандартизации и кон-

троля качества или специалист Службы управления персоналом, ответственный за обучение 

сотрудников предприятия в системе НПО и ПК. Обычно на предприятии для этих целей ис-

пользуются установленные формы различных журналов по каждому специализированному 

направлению обучения в рамках структурированных систем НПО и ПК. 

Обучение дипломированных специалистов для повышения квалификации на курсах или 

в учебных заведениях по их окончании должно подтверждаться специальными аттестатами, 

дипломами или иными подобными документами, подлинники или ксерокопии которых должны 

храниться у специалистов Службы управления персоналом. 

Информация о посещении специалистами предприятия семинаров по обучению в опре-

деленных областях профессиональной деятельности, а также областях оказания сопутствую-

щих услуг и других областях, касающихся профессиональных интересов сотрудников предпри-

ятия, организуемых учебными центрами и другими специализированными организациями, про-

водящими профессиональную подготовку, должна быть зафиксирована специалистом, ответ-

ственным за НПО и ПК. Специалисты предприятия, посетившие вышеуказанные семинары, 

делают сообщения на прослушанные темы на внутрифирменных семинарах. Краткие тезисы 

этих сообщений специалист, ответственный за НПО и ПК, размещает в электронной сети пред-

приятия. 

Для повышения эффективности профессиональной подготовки в системе НПО и ПК, а 

также для определения целей профессионального развития профессиональный состав специа-

листов предприятия целесообразно классифицировать по различным «уровням». При этом 

классификация по уровням в рамках системы НПО и ПК является лишь ориентиром, а не стро-

гим определением должностных обязанностей и возможностей сотрудников. Так, в программах 

обучения в рамках системы НПО и ПК в АНО ДПО «Институт международных стандартов 

учета и управления» установлены следующие классификационные уровни для обучения и ро-

ста квалификации сотрудников: уровень 1; уровень 2; уровень 3; уровень 4; руководитель сред-

него звена; менеджер; старший менеджер [5]. 

Требования к профессиональной подготовке специалистов предприятия определяются в 

зависимости от их квалификационного уровня. Распределение специалистов предприятия по 

уровням в рамках системы НПО и ПК происходит в Управлениях (Отделах) с учетом характера 

и направления деятельности каждого специалиста. 

При распределении специалистов предприятия по уровням в рамках системы НПО и ПК 

учитывается следующий минимальный комплекс характеристик: должность, предусмотренная 
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штатным расписанием; образование; опыт работы при зачислении на должность; организаци-

онные навыки; профессиональные знания; выполняемая работа после зачисления на должность. 

Каждая программа должна иметь четко сформулированные цели. В их реализации 

должны участвовать опытные и квалифицированные преподаватели, которые обладают доста-

точным знанием предмета. Программы составляются для каждого уровня НПО и ПК специали-

стов предприятия. В программах подробно должно быть определено, какое конкретно обучение 

должен пройти специалист того или иного уровня ПП и НПО, изучаемые предметы, количество 

часов, отводимое на тот или иной изучаемый предмет или вопрос, и т. д. Каждый уровень обу-

чения имеет свое, характерное для него соотношение объемов изучаемого материала по темам 

и видам обучения. 

Программы обновляются каждый год в свете последних профессиональных достижений 

и отчетов об их оценке профессиональными специалистами и экспертами и могут корректиро-

ваться в течение года в свете последних нововведений в российском законодательстве, а также 

в определенных областях профессиональной деятельности, областях оказания сопутствующих 

услуг и других областях, касающихся профессиональных интересов сотрудников предприятия. 

Деятельность в рамках неструктурированных систем НПО и ПК предусматривает со-

действие сотрудникам предприятия в ознакомлении с широким диапазоном профессиональных 

знаний, затрагивающих уровень их квалификации. Обучение в рамках неструктурированных 

систем НПО и ПК обычно включает в себя: 

— инициативное дополнительное самообучение каждого специалиста; 

— поиск новой тематики и направлений для работы в целях расширения бизнеса пред-

приятия, что особенно актуально для менеджеров. 

Такая деятельность всемерно поощряется и включает в себя самостоятельное изучение 

законодательных актов и инструктивно-нормативной литературы, профессиональных журналов 

и другой профессиональной периодической литературы, общероссийской и зарубежной печати, 

в соответствующих электронных базах данных и на сайтах в Интернете; ознакомление с по-

следними событиями в определенных областях профессиональной деятельности, а также обла-

стях оказания сопутствующих услуг и других областях, касающихся профессиональных инте-

ресов сотрудников предприятия. 

Курсы самообучения разрабатываются в соответствии с программами в рамках системы 

НПО и ПК, которая имеет общие разделы, обязательные для изучения всеми сотрудниками 

предприятия, и специальные разделы, обязательные для изучения сотрудниками предприятия, 

выполняющими отдельные виды работ и услуг. При этом для каждого уровня сотрудников 

предприятия необходимо разрабатывать специальные курсы самообучения, учитывающие раз-

ный уровень подготовки специалистов в зависимости от их образования, квалификации и опы-

та работы по специальности. 

Повышение профессиональной квалификации специалиста при самостоятельном изуче-

нии им нормативных документов (правил, инструкций, указаний и др.), которые относятся к 

внешним источникам информации, формально не документируется. Однако уровень професси-

ональных знаний и знаний последних новаций в сфере профессиональной деятельности, дости-

гаемый с помощью самостоятельного изучения специальной и периодической литературы и 

электронных источников информации, а также профессиональная эрудиция каждого специали-

ста проверяются и оцениваются аттестационной комиссией путем тестирования и в ходе устно-

го собеседования с аттестуемыми сотрудниками. 

Переход на рыночные отношения поставил перед образовательной системой России но-

вые цели, решение которых невозможно без глубоких преобразований не только системы выс-

шего профессионального образования в учебных заведениях, но и непрерывного повышения 

квалификации персонала непосредственно на предприятиях, что предполагает становление и 

развитие квалифицированного специалиста как личности в течение всей его профессиональной 

деятельности. В новых экономических условиях одной из главных целей создания и функцио-

нирования систем НПО и ПК является подготовка такого специалиста, личностные и профес-

сиональные качества которого обеспечивали бы ему умение решать задачи по всем направле-

ниям его профессиональной деятельности и повышали ответственность за их решение. Только 

высокая степень ответственности каждого специалиста за результаты своего труда порождает 

на предприятии тот специфический микроклимат, который принято называть средой, воспри-

имчивой к инновационным преобразованиям. Именно этот фактор позволяет каждому специа-
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листу предприятия успешно реализовать свой потенциал посредством прохождения обучения в 

системах НПО и ПК. Следовательно, создание на предприятиях такого рода структур обеспе-

чит не только поддержание их конкурентоспособности на рынке, но и станет одним из опреде-

ляющих факторов их инновационного развития. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда, проект № 14-06-00012 «Инновационные технологии и методы непрерывного 

профессионального обучения и карьерного роста персонала организаций». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Применение информационно-коммуникационных технологий в вузах Казахстана осу-

ществляется в рамках государственной политики информатизации общества и образования. 

В Послании Президента РК Н. А. Назарбаева «Стратегия вхождения Казахстана в число 

50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка в своем 

развитии» информатизация общества закреплена как важнейший механизм формирования кон-

курентоспособности национальной экономики [1]. 

Педагогическими исследованиями в разных странах доказано, что использование ин-

формационно-коммуникационных технологий в 3 раза интенсифицирует учебный процесс и 

повышает качество успеваемости, так как обеспечивается персонификация образования. 

Конкретные направления информатизации вузовского образования закреплены в «Го-

сударственной программе развития образования Республики Казахстан на 2005–2010 годы» [2]. 

Все казахстанские вузы имеют свои программы информатизации образования, направ-

ленные на развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры вузов, а также кон-

цепции: непрерывной подготовки специалистов в условиях открытого дистанционного обуче-

ния, создания вузовской информационно-образовательной среды, развития цифровых образо-

вательных ресурсов. 

В настоящее время инфраструктура вузов Казахстана характеризуется компьютерными 

кабинетами информатики, серверными, интерактивными лекционными залами, мультимедий-

ными лингафонными кабинетами, научными виртуальными лабораториями, технопарками, 

цифровым учебным телевидением, электронными читальными залами, ресурсными центрами, 

медиатеками и интернет-кафе. Казахстанские вузы достаточно хорошо оснащены электронны-

ми досками, мультимедийными проекторами, видеокамерами, телевизорами, фотоаппаратами. 

Техническое оснащение вузы проводят самостоятельно в соответствии с Правилами 

государственной аттестации организаций образования. 

Технологическая инфраструктура характеризуется доступом вузов к Интернету на базе 

различных каналов связи: аналоговой, выделенной, беспроводной, спутниковой, мобильной 

и др. Наиболее распространенной является выделенная и широкополосная линия связи. В «Гос-

ударственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы» за-

планировано, что к 2020 году в вузах будет обеспечен 100 % доступ к широкополосному Ин-

тернету [3]. Вместе с тем, существенной проблемой продолжает оставаться стоимость доступа 

к Интернету. Даже при сниженных в последние годы тарифах Интернет в Казахстане является 

слишком дорогим. 

Интернетизация вузов ориентирована на создание зон беспроводного доступа Wi-Max и 

Wi-Fi в локальные научно-образовательные сети и Интернет на территориях организаций обра-

зования с последующим их объединением, а также внедрением Wap-технологии доступа к ин-

тернет-ресурсам через мобильную сотовую связь. 

Все вузы Казахстана имеют свои порталы и сайты, которые носят информационный, 

мониторинговый или образовательный характер. Отличительной особенностью порталов ве-

дущих вузов выступает их функционирование как прикладных программных систем, реализо-

ванных в интерактивной среде проектирования. Некоторые вузы имеют разветвленную элек-

тронную инфраструктуру. 

Казахстанские университетские порталы и сайты в основном размещают значительный 

объем собственных информационных ресурсов. Образовательные ресурсы представлены как 

электронная библиотека полнотекстовых документов. 

Технологическая система порталов и сайтов, их программная и аппаратная база везде 

разная. Для всех сайтов общим является узкий набор сервисов. Основные сервисы относятся к 
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коммуникационным и навигационным. Самыми распространенными коммуникационными сер-

висами являются: вопросы и ответы, письмо ректору, обратная связь. В ресурсных сервисах 

слабо разработана система поиска, индексации образовательных ресурсов, создание пользова-

тельских интерфейсов и создание новых информационных ресурсов, нет ссылок на вторичные 

ресурсы. Не обеспечена и не поддерживается автоматическая репликация метаописаний пер-

вичных и вторичных информационных ресурсов между вузами и порталом Министерства обра-

зования и науки РК. Каждый вуз самостоятельно разрабатывает свою базу данных, электрон-

ные каталоги и электронные библиотеки, но между вузами нет взаимосвязи, т. е. нет ссылок на 

образовательные ресурсы других вузов, в основном образовательные ресурсы вузов закрытые, 

они доступны только для своих студентов и преподавателей. В «Государственной программе 

развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы» планируется подключение 

вузов к Республиканской межвузовской электронной библиотеке по мере их технической под-

готовленности [3]. 

Технологическая поддержка сайтов и порталов осуществляется как ведущими ИТ-

компаниями на основе международного сотрудничества и государственно-частного партнер-

ства, так и специалистами вузов. 

Техническая поддержка осуществляется вузовскими центрами новых технологий в об-

разовании или центрами информатизации образования. 

В вузах Казахстана наработан достаточно большой опыт разработки цифровых образо-

вательных ресурсов по кейсовым, сетевым и ТВ-технологиям. В целом 10 % содержания вузов-

ского образования переведено на цифровой формат, что создало определенные предпосылки 

для развития е-обучения [4]. 

Вузами инициативно на основе вузовского бюджета без учета широко распространен-

ных в системе высшего образования оцифрованных копий учебников на бумажном носителе 

разработано 6751 электронных учебников, 690 электронных тренажеров и задачников, 941 

мультимедийных обучающих программ, 13 виртуальных лабораторий, 648 тестирующих про-

грамм [4]. 

Осуществляемый в Казахстане широкомасштабный процесс информатизации образова-

ния с использованием цифровых образовательных ресурсов не оказал существенного влияния 

на изменение государственных документов, регламентирующих содержание вузовского обра-

зования — стандарты, учебные планы и учебные программы. Процесс их обновления не детер-

минирован достижениями в области информационно-коммуникационных технологий. Осмыс-

ление стандартов образования с учетом новых объективных условий является перспективой 

развития высшего образования в Казахстане. 

Системообразующим в процессе информатизации высшего образования, как свидетель-

ствуют научно-педагогические исследования, является готовность профессорско-

преподавательского состава к применению информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

Эффективность капиталовложений в информатизацию высшего образования зависит от 

степени мотивированного и компетентного участия профессорско-преподавательского состава 

в модернизации учебного процесса на основе информационно-коммуникационных технологий 

и обновления ими содержания вузовских учебных программ. Это, в свою очередь, обусловлено 

их многоуровневой компьютерной грамотностью, владением методиками использования кей-

совых, сетевых и ТВ-технологий, компьютерных измерительных систем, интернет-ресурсов, 

интерактивных учебных фильмов. 

В Казахстане преимущественно наблюдается подготовка профессорско-

преподавательского состава в области применения кейсовых технологий. Вместе с тем, недо-

статочно развивается сетевое взаимодействие профессорско-преподавательского состава и сту-

дентов, а также е-обучение. Одной из причин является низкая готовность профессорско-

преподавательского состава к профессионально-педагогической деятельности в условиях гло-

бальной сети Интернет. 

В Стратегическом плане Министерства образования и науки РК на 2011–2015 годы за-

планировано доведение доли государственных вузов, внедривших систему электронного обу-

чения, до 50 % [5]. 

Таким образом, государственная политика в области информатизации образования ста-

ла определяющей в совершенствовании национальной модели образования Республики Казах-

стан. Формирование современной инфокоммуникационной культуры будущих специалистов, 



Пр имен ен ие  инфо ко мм ун ик ац ио нных  т ехн оло гий  
в  о бр аз ован ии и  нау ке  
 

52 

адекватной уровню развития информационно-коммуникационных технологий, соответствую-

щей международным индексам конкурентоспособности, является важной социально-

педагогической задачей, от степени реализации которой в будущем зависит их готовность к 

созданию новых технологий и определению новой траектории экономического развития госу-

дарства. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

В языковом образовании наших дней одной из важных целей обучения любому ино-

странному языку является формирование коммуникативной компетенции. Но возникает во-

прос, с помощью каких средств, методов и технологий можно сформировать и оценить уровень 

коммуникативной компетенции. Необходимо понимать, что мир нашего столетия резко отлича-

ется от мира предыдущего столетия. Уровень коммуникативной компетенции должен соответ-

ствовать уровню, на котором происходит общение в современном социокультурном контек-

сте [1, c. 22]. Наличие соответствующего уровня коммуникативной компетенции помогает че-

ловеку эффективно общаться с людьми и сотрудничать с ними во всех сферах жизнедеятельно-

сти. Когда целью обучения иностранному языку становится формирование коммуникативной 

компетенции, иностранный язык является уже не только учебной дисциплиной, но и средством 

расширения сотрудничества, достижения взаимопонимания и обогащения культуры личности. 

Формирование профессиональной коммуникативной компетентности специалиста с 

высшим техническим образованием немыслимо без интеграции в общую систему подготовки 

языкового образования. В условиях активного вхождения Казахстана в мировое экономическое 

пространство, на фоне бурно развивающихся промышленных и научных связей с зарубежными 

странами одним из требований, предъявляемых к выпускникам вузов, является практическое 

владение иностранными языками. Каждый специалист с высшим образованием должен владеть 

иностранным языком и быть способным к иноязычному общению в любых профессионально 

значимых ситуациях и сферах общения [2, c. 13]. 

Именно коммуникативная компетенция помогает выпускнику вуза, в т. ч. неязыкового, 

находясь в постоянном общении с другими людьми, организуя и направляя их деятельность, 

полностью реализовать свои профессиональные цели. Коммуникативная компетенция — это не 

только требование дня, но и обязательное условие успешной профессиональной деятельности. 

Более того, это средство саморазвития личности студента, будущего специалиста, это «способ 

приобщения к профессиональной и общечеловеческой культурам, компонент социальных свя-

зей и один из показателей интеллигентности» [3, c. 45]. 

Для подлинного общения с носителями других языков недостаточно правильно и кор-

ректно пользоваться языковым материалом неродного языка. Необходимо знание социальных 

отношений совместно действующих субъектов, т. е. наличие лингвострановедческих и страно-

ведческих знаний, реализующих идею естественности общения. 

Формирование коммуникативной составляющей языковой профессионально ориенти-

рованной подготовки студентов технического вуза является необходимым условием становле-

ния вторичной языковой личности, способной осуществлять межкультурное взаимодействие со 

специалистами других стран в поликультурном пространстве. Межкультурная компетенция 

основывается на знании, восприятии и оценке иной культуры / иных культур (социально-

политический и социально-психологический формат) и имеет также коммуникативно-

прагматический формат, предполагающий соответствующее языковое поведение говорящего в 

иных культурных контекстах. 

Чем большим количеством компетенций, расширяющих область профессионального со-

знания, обладает специалист, тем увереннее он будет выдерживать конкуренцию, тем стабиль-

нее и плодотворнее будет его профессиональная деятельность. 

Применение информационно-коммуникационных технологий играет немалую роль в 

формировании коммуникативной компетенции, так как они не только реализуют личностно 

ориентированный подход образования XXI в., но и образование уже невозможно без компью-

терных средств в эпоху информационного развития общества, широкого применения компью-

теров и с учетом создания общемировой компьютерной информационной сети Интернет. Ши-

рокий спектр компьютерных учебных материалов (мультимедийные обучающие программы, 

аутентичные и учебные материалы Интернета, средства электронной коммуникации, электрон-

ные словари и справочники, образовательные инструментальные программы, помогающие пре-

подавателям иностранных языков разрабатывать собственные компьютерные средства) позво-
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ляет внедрять информационно-коммуникационные технологии в различные формы обучения 

(аудиторную, внеаудиторную, дистанционную, комбинированную) [4, c. 89]. Такое разнообра-

зие компьютерных средств дает возможность учитывать уровень подготовки студентов, учеб-

ный материал, профессиональную направленность студентов и осуществлять учебный процесс 

в соответствии с целями и задачами учебной программы той или иной специальности. Исполь-

зование электронных учебных ресурсов может планироваться преподавателем на различных 

этапах изучения материала (презентация, семантизация, тренировка, контроль). 

Интеграция информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс обуче-

ния иностранному языку помогает эффективно организовать самостоятельную работу студен-

тов, на которую отводится немалое количество часов по учебному плану. Для организации са-

мостоятельной работы хорошо использовать ресурсы Интернета: «мультимедийная коллек-

ция» — поиск информации по определенной теме (текстовой, мультимедийной);  «поиск со-

кровищ» — ответ на вопросы по определенной теме на материалах веб-сайтов; «коллекция 

примеров» — личностно-ориентированные задания; «веб-квесты» — проблемные задания, ро-

левые игры, исследовательские проекты; «веб-блоги» — веб-страницы, содержащие личные 

дневники пользователя, неофициальная  онлайн-коммуникация; электронная почта — перепис-

ка по электронной почте в рамках проекта по программе любого курса. Развитие навыков само-

образования, удовлетворение потребности в самореализации, совершенствование навыков 

письменной речи, умение высказывать свою точку зрения и принимать мнения других, овладе-

ние обязательными компонентами общей грамотности человека современного общества (ком-

пьютером и Интернетом), увеличение скорости обработки больших потоков информации, со-

вершенствование культуры общения и социального поведения, знакомство с социокультурны-

ми особенностями изучаемого предмета — вот неполный список задач современного подхода к 

обучению иностранному языку, решение которых возможно с применением информационно-

коммуникационных технологий, что приводит к практическому владению иностранным язы-

ком [4, c. 103]. 

В процессе обучения важное место занимает социальное взаимодействие. Публикация 

работ в процессе получения информации делает возможным анализ учебного опыта, осознание 

взаимосвязи знаний, получение обратной связи. Осмыслить изучаемый материал и представить 

его понимание помогают блоги. Блог является средством для личностного и интеллектуального 

освоения новых понятий в процессе интерактивного взаимодействия, где необходимо ознако-

миться с огромным количеством информации по изучаемой теме. Возможность индивидуали-

зации содержания обучения усиливает интерес ко всему процессу обучения. Публикуя найден-

ную информацию, студенты получают возможность общения с реальной аудиторией. Возмож-

ность принять участие в дискуссии не ограничивается временными рамками занятий, а расши-

ряется до бесконечности. Публикации готовятся на завершающем этапе изучения устной темы. 

Электронная почта в значительной степени помогает удовлетворить потребность в общении, 

повышает мотивацию к изучаемому предмету, способствует коммуникации с представителями 

различных культур, расширяет знания о людях и культуре другой страны, совершенствует зна-

ния иностранного языка. Студенты посвящают достаточно много времени Интернету, задача 

преподавателя — научить их использовать его ресурсы для изучения иностранного языка. У 

студентов имеется возможность принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 

олимпиадах, видеоконференциях, проводимых по сети Интернет, что позволяет интенсифици-

ровать процесс обучения, мотивировать познавательную активность студентов, дать каждому 

студенту возможность проявить свою активность, свое творчество. Из этого следует, что ин-

формационно-коммуникационные технологии развивают лингвистическую компетенцию (спо-

собность строить высказывание в соответствии с языковыми нормами иностранного языка), 

социолингвистическую компетенцию (способность понимать и выполнять речевые действия, 

соответствующие конкретной ситуации общения), дискурсивную компетенцию (способность 

воспринимать и строить смысл высказывания в соответствии с коммуникативным контекстом), 

стратегическую компетенцию (способность использовать вербальные и невербальные комму-

никативные стратегии для компенсации недостаточного знания кода), социокультурную компе-

тенцию (способность ориентироваться и адаптироваться в социокультурном контексте, приме-

няя знания норм общения, принятых в среде носителей иностранного языка), социопсихологи-

ческую компетенцию (способность к речевому взаимодействию с другими людьми, умение 

строить социальные отношения в реальных ситуациях общения), т. е. все составляющие ком-
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муникативной компетенции. Из чего можно сделать вывод о направленности информационно-

коммуникационных технологий на формирование коммуникативной компетенции в обучении 

иностранному языку. Реформа высшего образования в Казахстане потребует перемещения ак-

центов с построения «дисциплинарно-организационных» моделей на проектно-созидательные 

модели образования. Обычно в числе наиболее важных направлений развития высшего образо-

вания называются его информатизация и компьютеризация, фундаментализация, гуманизация, 

обеспечение преемственности и непрерывности образования, мобильности выпускника вуза, 

полноты моделирования будущей деятельности специалиста, повышения активности личности 

студентов и их творческого потенциала и пр. Есть основания полагать, что главным среди всех 

направлений является гуманизация и переход к личностно-развивающему образованию [3]. 

Таким образом, с появлением новых средств коммуникации к навыкам взаимодействия 

с ИКТ (компьютерная, технологическая компетентность) как критериям информационной гра-

мотности или информационной компетентности, коммуникативной компетентности и пр. до-

бавляются новые навыки эффективного использования интернет-ресурсов. Их приобретение 

должно стать результатом эффективного взаимодействия преподавателя и студента, а точнее, 

их совместной творческой деятельности, например в ходе создания веб-сайта. 

Итак, иностранный язык является неотъемлемой частью профессиональной подготовки 

специалиста. Причем высшей ступенью овладения иностранным языком на неязыковых специ-

альностях считается сформированность профессиональной коммуникативной компетенции, что 

предполагает специальное обучение с целью привития профессионально значимых навыков и 

умений в сфере будущей профессиональной деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА BLENDED LEARNING 

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ БАКАЛАВРИАТА 

 

Одной из проблем, с которой сталкиваются сегодня практически все преподаватели, ра-

ботающие со студентами в рамках высшего образования, является вопрос мотивации студента. 

Большое количество исследований и статей посвящено этому вопросу, он регулярно рассмат-

ривается на различных конференциях, посвященных проблемам образования [1]. Среди послед-

ствий низкого уровня мотивации зачастую называют низкую посещаемость, то есть пропуски 

студентами занятий, однако сами пропуски занятий могут быть вызваны и объективными при-

чинами, не связанными с низкой мотивацией, например участие студентов в каких-то больших 

проектах [2] или необходимость работать, чтобы обеспечить себя и свою семью. В такой ситуа-

ции студенту очного отделения приходится либо переходить на заочное, либо пытаться совме-

щать учебу и работу, что чаще всего приводит к неудовлетворительной успеваемости из-за то-

го, что студент пропускает много занятий. 

В то же время сегодня информационные технологии позволяют получить доступ к зна-

ниям любому человеку в любой точке земного шара, примером тому являются MOOC (массо-

вые открытые онлайн-курсы) от ведущих университетов мира, которые собирают гигантскую 

аудиторию в несколько десятков тысяч человек со всего мира. Такие платформы, как edX и 

Coursera, позволяют любому человеку спланировать свою работу и выстроить свое обучение на 

подобных курсах таким образом, чтобы совместить и работу и учебу. Однако дистанционное 

обучение не лишено недостатков: оно требует от студента высокого уровня самоорганизации и 

самодисциплины в процессе обучения, что наглядно демонстрируют результаты MOOC — из 

нескольких десятков тысяч, записавшихся на курс, до конца обучения и успешного окончания 

доходят лишь 3–5 %. 

Складывается следующая картина: в очном обучении студент оказывается неуспешным, 

так как не может совместить график учебы и график работы, а в дистанционном обучении сту-

дент оказывается неуспешным из-за отсутствия жесткой необходимости соблюдения сроков 

(психологическое давление невыполненного задания в случае дистанционного обучения ниже, 

чем при очном обучении). Тем не менее оба вида обучения (очное и дистанционное) имеют це-

лый ряд достоинств, которые хорошо дополняют друг друга — на этом и основан подход 

Blended Learning (смешанное обучение) [3], который подразумевает совместное использование 

дистанционных технологий и очного обучения. 

Выделяют несколько моделей организации обучения в рамках подхода Blended 

Learning [4]: 

1. Ротационная модель (Rotation Model) — в рамках курса студенты по заданному рас-

писанию или по усмотрению преподавателя меняют способы изучения материала (хотя бы 

один из которых — дистанционные технологии). 

2. Гибкая модель (Flex Model) — содержание курса и инструкции по его изучению идут 

преимущественно посредством дистанционных технологий, студенты меняют способы изуче-

ния материала по своему собственному гибкому графику, в очном режиме при этом реализуют-

ся занятия в малых группах, групповые проекты и индивидуальное обучение. 

3. Модель «самостоятельного смешивания» (Self-Blend Model) — студенты проходят 

один или несколько курсов полностью дистанционно, в качестве дополнения традиционного 

очного обучения. 

4. Расширенная виртуальная модель (Enriched-Virtual Model) — в рамках данной моде-

ли все курсы в учебном заведении построены таким образом, что студенты делят время между 

очным посещением занятий и дистанционным изучением материалов. 

Рассмотрим реализацию некоторых из этих моделей на конкретных примерах курсов, 

преподаваемых в рамках различных направлений подготовки бакалавров. Для реализации ди-

станционной составляющей курсов используется система дистанционного обучения «Элек-
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тронный ЮУрГУ 2.0», построенная на базе LMS Moodle в рамках Института открытого и ди-

станционного образования Южно-Уральского государственного университета. 

Ротационная модель использована в рамках курса компьютерной графики для студентов 

направления «Технология художественной обработки материалов». В рамках курса студенты 

осваивают работу в современных растровом и векторном редакторах, при этом часть приемов 

работы разбирается и демонстрируется преподавателем традиционным образом, а часть прие-

мов студенты осваивают посредством онлайн-уроков, которые они повторяют, а затем для за-

крепления навыков выполняют самостоятельное задание, сдача которого выполняется также 

посредством дистанционных технологий. Данная модель может успешно применяться практи-

чески в любом курсе. 

Применение гибкой модели смешанного обучения затруднено из-за сложности ее со-

пряжения с системой традиционного очного обучения: при данной модели студент сам выстра-

ивает свое обучение, что усложняет процесс контроля выполнения заданий (определение кон-

кретных сроков сдачи, организация малых групп при разном темпе изучения и т. д.). Еще одной 

сложностью является неготовность части студентов к самостоятельной работе, без жесткого 

контроля преподавателем каждого шага в процессе обучения, отсутствие навыков планирова-

ния работы, неверная оценка временных затрат на выполнение той или иной работы. С подоб-

ными трудностями пришлось столкнуться при реализации курса «Основы веб-

программирования» для направления «Туризм». 

Модель «самостоятельного смешивания» успешно используется в рамках некоторых ба-

зовых социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, когда некоторые студенты в 

дополнение к курсу, читаемому преподавателем, записываются на дистанционный курс само-

подготовки по той же дисциплине. В целом, реализация модели «самостоятельного» смешива-

ния также затруднена, так как сталкивается с жесткой организацией учебного плана в традици-

онном обучении, а также не слишком ясными для студента преимуществами, которые он полу-

чит от изучения этих дополнительных дистанционных курсов. 

Расширенная виртуальная модель требует полной перестройки организации учебного 

процесса в конкретном учебном заведении или на конкретной образовательной программе, так 

как она предполагает реализацию всех курсов в такой форме. Реализация этой модели в первую 

очередь осложняется неготовностью преподавателей к использованию дистанционных техно-

логий в рамках своих курсов, а также отсутствием навыка использования средств дистанцион-

ного обучения. 

Оценивая перспективы применения этих четырех моделей в рамках системы высшего 

образования, можно дать следующие рекомендации: 

1. Внедрение Blended Learning стоит начинать с применения ротационной модели как 

наиболее легко адаптируемой к любому из курсов. По мере увеличения количества преподава-

телей, использующих дистанционные технологии, стоит переходить к внедрению расширенной 

виртуальной модели. 

2. Гибкая модель при внедрении требует большого количества усилий от преподавате-

ля: как в плане подготовки курса, так и в плане перестройки мышления студентов (особенно в 

случае, когда данная модель используется только для одного–двух курсов в программе). Более 

успешным будет внедрение этой модели в рамках расширенной виртуальной модели. 

3. Модель «самостоятельного смешивания» может успешно применяться для получения 

студентами дополнительной квалификации (параллельно с основным обучением) или в курсах, 

где может потребоваться дополнительная подготовка для студентов с низким уровнем знаний. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гуманитаризация образования подразумевает учет индивидуальных особенностей обу-

чаемого, формирование у него навыков научного поиска и творческого мышления, дифферен-

циацию обучения. Такой подход к образованию позволяет сделать его развивающим и лич-

ностно-ориентированным. Технология обучения призвана играть в гуманизации математиче-

ского образования значительную роль. Речь идет, в частности, об инновационных технологиях 

обучения, позволяющих внести технологические изменения в обучение. 

Обратимся к понятию «технология». Если обратиться к началу XX века, то оно тракто-

валось прагматически: «Технология — наука о способах и средствах переработки сырых мате-

риалов в предметы потребления. Технология разделяется на техническую, занимающуюся из-

менением формы сырых веществ, и химическую, занимающуюся изменением формы сырых 

веществ» [1, с. 571]. Как можно видеть, использование технологий в социальных процессах, 

например в обучении, не подразумевается. К середине XX века содержание данного понятия 

существенно расширилось, что свидетельствует о его проникновении в различные сферы чело-

веческой деятельности: «Технология — совокупность процессов обработки или переработки 

материалов в определенной области производства, а также научное описание способов произ-

водства» [2, с. 1043]. 

Современное трактование данного термина можно представить так: «Технология — это 

комплекс научных и инженерных знаний, реализованных в приемах труда, наборах материаль-

ных, технических, энергетических, трудовых факторов производства, способах их соединения 

для создания продукта или услуги, отвечающих определенным требованиям». Данное понятие 

применяется и в педагогике, где оно имеет особый смысл. О специфике педагогических техно-

логий говорится в учебном пособии «Педагогические технологии»: «С одной стороны, техно-

логия обучения — это совокупность методов и средств обработки, представления, изменения и 

предъявления учебной информации, с другой — это наука о способах воздействия преподава-

теля на учеников в процессе обучения с использованием необходимых технических или ин-

формационных средств» [3, с. 5]. 

Особое значение определения педагогической технологии представляется в плане си-

стемного исследования педагогических систем. Как отмечается в [3, с. 5], технология обуче-

ния — системная категория, структурными составляющими которой являются: цели обучения; 

содержание обучения; средства педагогического взаимодействия; организация учебного про-

цесса; ученик, учитель; результат деятельности. Г. К. Селевко в своей работе «Современные 

образовательные технологии» отмечает, что понятие «технология» может быть использовано в 

качестве «системообразующего каркаса», а «технологический» подход — к анализу и проекти-

рованию педагогических процессов [4, с. 10]. 

Вопросы теории и методики обучения математике в средней школе были и остаются ак-

туальными. В первую очередь это цели и содержание математического образования, поиск но-

вых средств, методов и форм обучения, гуманизация и гуманитаризация математического обра-

зования. В программе среднего (полного) общего образования по математике предлагаются 

следующие цели обучения математике: формирование представлений о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах мате-

матики; развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; овладение мате-

матическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; воспитание средствами ма-

тематики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания зна-

чимости математики для общественного прогресса. 
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Анализ поставленных целей позволяет увидеть пути повышения качества математиче-

ского образования за счет использования информационных технологий. Это, например, приме-

нение компьютерного моделирования, алгоритмического программирования, показ роли вы-

числительной техники в развитии вычислительных методов, использование средств ИКТ 

и др. [5; 6]. 

Современный этап развития информационных образовательных технологий характери-

зуется появлением интерактивного обучающего программного обеспечения и инструменталь-

ных средств выполнения математических вычислений (моделирующие программы, пакеты 

символьной математики и т. п.). Это дает возможность обучения математике с использованием 

информационных технологий на качественно ином уровне. Стоит также отметить, что создание 

такого программного обеспечения становится прерогативой коллективов, специализирующихся 

на подобной деятельности. 

В качестве одной из внешних составляющих рассматриваемой проблемы можно выде-

лить требования общества к обучению школьников, так называемый «социальный заказ». 

Например, в Федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002–2010 годы)» отмеча-

ется, что необходимо проведение комплекса мероприятий, которые позволят: эффективно ис-

пользовать интеллектуальный и кадровый потенциал России в сфере информационных и ком-

муникационных технологий; обеспечить гармоничное вхождение России в мировую экономику 

на основе кооперации и информационной открытости; преодолеть отставание России от разви-

тых стран в уровне использования и развития информационных и коммуникационных техноло-

гий; обеспечить равноправное вхождение граждан России в глобальное информационное со-

общество на основе соблюдения прав человека, в том числе права на свободный поиск, получе-

ние, передачу, производство и распространение информации, а также права на обеспечение 

конфиденциальности любой охраняемой законом информации, имеющейся в информационных 

системах. Одной из поставленных в программе задач является повышение уровня подготовки и 

переподготовки кадров за счет совершенствования образования на базе информационных и 

коммуникационных технологий. Это требование продиктовано становлением общества нового 

типа — информационного. В связи с этим актуальным является использование (и обучение ис-

пользованию) информационных технологий в профессиональной деятельности большинства 

людей, что сопровождается заметной ее перестройкой. 

Таким образом, в настоящее время существует объективная необходимость разработки 

системы обучения математике с использованием новых информационных технологий в соот-

ветствии с современными достижениями методических и психологических наук, а также с уче-

том возможностей средств ИКТ и так называемых информационно-образовательных сред [7]. 

Гуманитаризация математического образования подразумевает применение новых тех-

нологий при обучении математике. Информационные технологии могут занять в их ряду за-

метное место благодаря таким возможностям, как наглядность, интерактивность, возможность 

организации экспериментальной деятельности, что делает возможным активное включение 

обучаемого в познавательную деятельность, содействуя гуманитаризации математического об-

разования. 
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИАЛОГЕ 

 

Проблема развития индивидуальности личности в педагогическом диалоге является 

особенно актуальной в настоящее время, так как яркое проявление взаимообусловленности с 

миром сопрягается с мерой развитости сознания, мерой диалогичности, активности и творче-

ского начала личности. Сознание отдельного индивида имеет диалогическую природу и соот-

ветственно социальную детерминацию. Взаимная трансформация значений и смыслов состав-

ляет сущность диалога и обеспечивает взаимопонимание. Человек, сочетающий в себе конеч-

ность и бесконечность, когда он выходит за рамки замкнутой субъективности, проявляет себя в 

творческой деятельности, открывая себя в диалоге с миром, в диалоге с культурой. 

В настоящее время отношения между людьми все более перемещаются в область ком-

мерческих устремлений, образ «национальной элиты», для которой характерен определенный 

уровень образования, культуры и воспитания, постепенно стирается. Понятие «успешный» че-

ловек связывается с образом бизнесмена, политика, шоумена, модели и переходит в разряд де-

нежных отношений. Военные конфликты, масштабы коррупции захлестывают мир и направ-

ляют его не в лучшую сторону. «Создается впечатление, что в обществе кто-то пытается отме-

нить, или уже отменил, совесть, мораль и ответственность, но не все люди об этом знают. На 

таком фоне возникает понимание свободы как права на поругание чужих святынь и лишение 

жизни детей и взрослых, исходя из собственного отношения к миру» [1, с. 168]. Важно отме-

тить и параметры негативного фона современной ситуации, в которой действует современный 

учитель: 

— социальная напряженность (ожидание неблагоприятных событий, рост тревог и 

страхов, резкое увеличение агрессии одних социальных групп по отношению к другим); 

— виртуализация сознания, когда разрушаются естественные для человека виды обще-

ния; 

— эмоциональная неустойчивость, приводящая к разрушению психолого-социальных 

механизмов связи личности с обществом (потеря ценностных ориентаций, рост внутреннего и 

внешнего напряжения); 

— криминализация и беспринципность сознания, «размытость» ценностей, преоблада-

ние низкопробных образцов массовой культуры в сознании молодежи; 

— культивирование категории «безобразного» в масс-медиа коммуникациях и др. 

Отстоять себя в такой социальной ситуации может только сформировавшаяся личность, 

живущая в согласии со своими этически наполненными, экзистенциально устремленными, ин-

дивидуальными принципами, которые формируются в течение всей жизни, в том числе и в 

процессе обучения.  

Педагогический диалог в вузе — это организованный на основе принципов обучения и 

воспитания процесс развития субъектности обучающихся и обучающего как проявления инди-

видуальности в диалектике «Я» — «Другой» — «Я — Другой». Ученый С. Б. Синецкий отме-

чает: «Вуз должен предлагать … тип коммуникации, в основе которой — партнерская модель 

взаимодействия, постепенно переходящая (к выпускному курсу) в субъект-субъектный фор-

мат» [3, с. 53]. 

Процесс обучения и воспитания, непрерывно связанный с раскрытием индивидуально-

сти каждого — и студента, и преподавателя — происходит на основе вызревания педагогиче-

ских проблем как результата осмысления нравственно-этических обобщений в реальной прак-

тике. 

Общение в педагогическом процессе имеет бесконечное количество индивидуальных 

вариаций смыслообразования в пространстве «между» («человек — человек», «человек — об-
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щество», «человек — мир») и позволяет разрешить антиномии существования «Я» в форме 

творческой и сотворческой деятельности. 

Развитие индивидуальности личности в условиях вузовского обучения основывается на 

психолого-педагогических установках бинарности, многопозиционности, определяющих спе-

циальный подбор и сочетание методов, способов, приемов, условий, разрабатываемых на осно-

ве методологии диалога, ориентированной на конечный результат — профессиональную ком-

петентность педагога. В процессе развития индивидуальности личности в педагогическом диа-

логе было выявлено основное противоречие: между широтой, объемом, емкостью образова-

тельных, культурно-информационных потоков современной реальности и способами, условия-

ми, предопределяющими форму освоения содержания, необходимую для формирования про-

фессионализма учителя. «В основу диалога заложена значимость личностного начала, индиви-

дуальности, субъектности образования как одного из средств его развития. Индивидуаль-

ность — это неповторимое, уникальное качество человека, которое открывается и проявляется 

в атмосфере диалога, взаимопонимания, со-раскрытия. Преимущество диалогического обуче-

ния — в обращенности к каждой личности как неповторимой индивидуальности» [2, с. 141]. 

Способность к преобразованию образовательной системы, усиление ее диалогической 

составляющей является основой развития индивидуальности студентов, формирования их про-

фессионально-педагогической компетентности как новообразования, влияющего на эффектив-

ность совместной деятельности и общения и обеспечивающего позитивные изменения субъек-

тов взаимодействия как в профессиональной, так и в личностной сфере. Можно утверждать, 

что компетентный специалист — это не только знающий, но и умеющий человек, способный 

обозначить, вычленить и успешно решить возникающие проблемы, он мотивирован на жизнен-

ную самореализацию и саморазвитие, на постоянную постановку и решение задач в изменяю-

щихся условиях и готов к этому процессу. 

Особое внимание в процессе развития индивидуальности личности уделяется формиро-

ванию разнообразных видов компетентностей (специальной, педагогической, организационной, 

управленческой, просветительской, социальной и т. д.), которые, интегрируясь, образуют еди-

ное психосоциальное качество личности, обозначающее силу и уверенность в себе как чувство 

собственной успешности и полезности, возникающее на основе осознания эффективности диа-

логического взаимодействия. Признание значимости результатов педагогического образования 

за пределами вуза расширяет творческие возможности личности, стимулирует развитие спо-

собности к диалогическому взаимодействию и в педагогической сфере и в различных жизнен-

ных ситуациях, тем самым повышая социальную адаптацию выпускников. Разработка новых 

теоретических и практических курсов, акцентирующих внимание на возможностях развития 

индивидуальности, творчества студентов в условиях диалогической формы обучения, осу-

ществляется по нескольким направлениям: 

а) внесение избыточности, представленности нескольких взглядов на проблему; 

б) различение и введение контекста, интеллигибельности новых связей (контекстное 

знание порождает новое знание); 

в) расширение генеративности (влияние тезауруса личности на предъявляемую инфор-

мацию); 

г) наличие «лакун» в предмете диалога, которые порождали мысленное взаимодействие, 

проявляемое вовне; 

д) парадоксальность (множественность, полярность существования смыслов), порожде-

ние нового знания, а не его воспроизведение. 

«Личностный субъективный опыт — опыт межличностного взаимодействия» — эта 

направленность детерминирует этапы педагогического диалога как системы личностного и 

профессионального становления. Анализ учебных программ вуза показал, что они в достаточно 

малой степени предусматривают познавательные действия студентов как авторское, творческое 

действие, в них не предусмотрена активность самого студента, осваивающего данный предмет, 

то есть делающего его своим. В основном, в практике вузовского обучения отсутствуют прави-

ла содержательно-структурной организации учебного предмета как диалога, где излагается не 

одна позиция, а несколько взглядов на один и тот же вопрос рассмотрения (рас-смотрения — 

смотрения с разных сторон), практически не разработана техника постановки вопросов, а про-

блемных в особенности, слабо используются возможности импровизационного диалога. Целью 

развития индивидуальности личности в педагогическом диалоге является приращение знаний 

за счет актуализации разнообразных смысловых позиций при его освоении, формирование диа-



Реа лиза ц ия  к ом пе те нтн ос т но го  п одх ода  
в  п роф есс ион ал ьно м о бр аз ован ии  
 

64 

логического мышления студентов как определенного уровня индивидуального достижения — 

способности мыслить, выносить суждение, окрашенное личностным смыслом, овладение уме-

ниями продуктивно взаимодействовать в разнообразных ситуациях. Осознаваемая проблем-

ность, как зона незнания, как пространство мыслительного поиска, стимулирует познаватель-

ную мотивацию и активизирует участников диалога. Представленность информации с разных 

позиций, диалог разных мнений и суждений об одной и той же проблеме способствует расши-

рению горизонта «знание — незнание», развитию продуктивного мышления и углублению по-

иска оптимальных педагогических решений. Умение увидеть «веер вариантов» решения одной 

и той же проблемы, нестандартный подход к ее решению на основе разработки новых методов, 

приемов, средств и их оригинальных сочетаний, эффективное применение опыта, усиление им-

провизационного начала — все эти слагаемые компетентности влияют на положительную ди-

намику и архитектонику дидактического диалога. 

В ходе реализации педагогического диалога можно отметить следующие выявленные 

противоречия: 

— системное несоответствие духовно-ментальных, ценностно-смысловых оснований 

педагогического образования репродуктивным технологиям, основанным на предметном под-

ходе воспроизводства знаний; 

— несовместимость культуросообразной парадигмы педагогического образования, ба-

зирующейся на истинных ценностях, и мнимых ценностей массовой культуры; 

— несоответствие программного обеспечения образовательного процесса современным 

достижениям новейших информационных технологий. 

Стратегия реализации педагогического диалога — свобода и творчество его участников, 

способных к освоению ценностей профессиональной деятельности и общечеловеческих ценно-

стей. Моделирование деятельности педагога как члена социума с высоким уровнем профессио-

нально-педагогической культуры позволяет выявить разнообразные компоненты его компе-

тентности, которые встраиваются в содержательный пласт обучения и формируют готовность 

студентов к реализации «Я» в профессиональной деятельности на основе гуманности, творче-

ства и созидания. 

Таким образом, развитие индивидуальности личности включает в себя развитие диало-

гичности самосознания: необходимо осознание своего внутреннего мира, дающего идентифи-

кацию с самим собой, и в то же время необходимо сознание причастности себя к некоему един-

ству, внутри которого осуществляется диалог с другими личностями. Развитие личности сту-

дента в педагогическом диалоге невозможно без принятия личностью взглядов, мыслей и 

чувств других людей, «примеривание» их к себе с последующей обобщающей характеристи-

кой. 

Важными условиями развития индивидуальности личности в педагогическом диалоге 

являются: 

— опора на осознание педагогической деятельности как целостности во взаимодей-

ствии разнообразных индивидуальностей; 

— осмысление единства диалектики чувств и интеллекта в становлении и развитии 

личности; 

— осознание суггестивных возможностей педагогического убеждения, основанного на 

интеллекте и чувственно-эмоциональном опыте; 

— постижение педагогической действительности как социального диалога в простран-

стве ее бытия; 

— раскрытие социально-культурного пути развития педагогической науки как многове-

кового целостно затрагивающего личность диалога «ответов» на поставленные жизнью вопро-

сы; 

— исследование закономерностей педагогического общения как модели развития инди-

видуальности в диалектике взаимообратимых переходов «внешнее — внутреннее»; 

— понимание преимущества совместности в образовательном процессе как преобразу-

ющего взаимодействия на основе со-бытийной ситуации, обогащающей индивидуальное виде-

ние; 

— анализ психолого-педагогических факторов, влияющих на формирование потребно-

сти в альтернативном видении педагогической ситуации, рассмотрение оснований смыслообра-

зования личности как предпосылки диалога; 
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— осознание своей индивидуальности в профессиональной деятельности, раскрытие 

значимых ценностных смыслов для себя в разнообразных моделях педагогических ситуаций 

как основы постижения и воплощения диалектики реального педагогического процесса; 

— ориентация студентов на овладение профессиональными умениями, на целесообраз-

ное решение педагогических задач. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ 

 

Мало кто имеет достаточно времени, и все же каждый располагает всем временем, ко-

торое у него есть — это парадоксальное утверждение само находится вне временных рамок. 

Характер профессиональной деятельности в современных условиях объективно требует 

повышения способности и готовности человека к событиям, результат которых не предрешен. 

Часто возникают профессиональные ситуации с высокой степенью неопределенности, избыт-

ком или недостатком информации, острым дефицитом времени в принятии решения, непосред-

ственной угрозой срыва выполнения производственной задачи и опасностью для самой жизне-

деятельности человека. 

В тоже время анализ решения оперативных задач показывает, что на долю «человече-

ского фактора» приходится 20–50 % причин снижения качества продукции, происшествий и 

инцидентов [9, с. 7]. Становится очевидным, что принципом профессиональной деятельности 

многих специалистов является принцип: «я — здесь и сейчас» [там же]. От современных обу-

чающихся, менеджеров и персонала требуются знания, навыки, умения, качества и способно-

сти, позволяющие находить оптимальные, самостоятельные решения в нестандартных ситуаци-

ях. 

Основными причинами такого положения дел считаем резкое усложнение профессио-

нальных задач, повышение требований к оперативности действий в современных условиях, 

возросшие требования к качеству их выполнения, недостаточный теоретический и практиче-

ский уровень профессиональной подготовки, несогласованность возможностей программ тео-

ретического и практического обучения с потребностями реальной профессиональной деятель-

ности выпускников. Сложившиеся организационные формы, методы и средства обучения не 

соответствуют потенциальным возможностям образовательных систем, а следовательно, не 

обеспечивают в полной мере выполнение требований социума по достижению достаточно вы-

сокого уровня способности и готовности к профессиональной деятельности в аспекте ее вре-

менной организации. 

Л. Зайверт, определяя 30 причин поглотителей времени — «тайм-фагов», конечно, 

надеялся на резкое снижение непроизводительных временных затрат [6]. 

Однако результаты самооценки рационального использования времени (табл. 1) нагляд-

но демонстрируют удручающее положение. В таблице представлены результаты трех групп: 

обучающиеся среднего профессионального образования и высшего образования, а также вы-

пускники образовательных организаций — работники со стажем до одного года. 

Анализ результатов свидетельствует о том, что только 2–5 % обследованных рацио-

нально и целенаправленно используют свое время. Первичная профессиональная адаптация 

также принципиально не меняет ситуации, а проблема использования времени в жизнедеятель-

ности остается актуальной. 

 
Таблица  1  —  Результаты самооценки  рационального использования времени  

(по А.  К.  Болотовой)  

 

Уровень самооценки 

Относительная доля 

Обучающиеся 
Работники 

со стажем до одного года 

СПО ВО 
Выпускники 

СПО 

Выпускники 

СПО 

Вы не планируете свое время и находитесь 

во власти внешних обстоятельств. 
47 % 33 % 38 % 21 % 

Вы пытаетесь овладеть своим временем, но 

не всегда достаточно последовательны, 

чтобы иметь успех. 

51 % 62 % 58 % 67 % 
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Продолжение таблицы  1  

 

Вы довольно рационально и целенаправ-

ленно используете свое время, необходимо 

только правильно выбирать приоритеты. 

2 % 5 % 4 % 12 % 

Вы можете служить образцом для каждого, 

кто хочет научиться рационально расходо-

вать свое время 

– –   

 

Становится очевидным противоречие между потребностями социума и личности в вы-

соком уровне способности и готовности к учебной, учебно-профессиональной и профессио-

нальной деятельности с учетом использования ограниченных временных ресурсов и недоста-

точной теоретико-методологической и научно-практической разработанностью этих вопросов. 

Разрешение означенного противоречия и составляет существо проблемы. 

Поскольку ни одна сфера жизни и деятельности человека не существует вне временного 

фактора, постольку проблема времени чрезвычайно важна и многоаспектна. 

На философском уровне (по Лейбницу) понятие времени и пространства — идеальное 

определение реальных отношений между вещами, задающих порядок и последовательность их 

изменений. 

Кроме того, содержание и формы жизнедеятельности человека, считает Н. Бор, опосре-

дованы пространственно-временным континуумом «образа мира». 

Временной характер природы человеческого бытия, организации самого человека, его 

взаимодействия с реальным миром довольно четко, с достаточной долей философских обобще-

ний были раскрыты в работах П. К. Анохина. По мнению ученого, «человек отразил временные 

параметры мира в своей организации и в своей деятельности с исключительной точностью. 

Анализ роли временных параметров мира в развитии жизни на земле показывает, что зарожде-

ние жизни и ее прогресс находились в прямой зависимости от приспособления к этим парамет-

рам» [2, с. 15]. 

Общенаучный уровень исследования заявленной проблемы — системный подход — 

позволил нам присоединиться к точке зрения А. К. Болотовой о том, что «единым системообра-

зующим началом активности личности является временной фактор» [4, с. 73]. 

Следующий уровень исследования — уровень частнонаучного анализа — представлен 

социально-личностным и компетентностно-контекстным подходами. 

Во-первых, ход наших дальнейших рассуждений лежит в плоскости социально-

личностного подхода. С точки зрения определения временной упорядоченности и иерархии 

структуры наиболее детализирован вариант описания личности В. Д. Шадрикова. Данная 

структура личности разрабатывалась для решения задач профессиональной подготовки, и в ней 

автором выделены ее основные уровни и подсистемы, а также потенциальная динамика их 

функционирования и развития в деятельности: 

— подсистема формирования мотивов; 

— подсистема целеобразования; 

— информационная основа деятельности — опыт, знания; 

— профессионально-важные качества [12]. 

Во-вторых, исследование понятий «профессиональная компетенция» и «компетент-

ность» в ракурсе компетентностно-контекстного подхода выполнено нами в предыдущих рабо-

тах, поэтому приведем их определения в готовом виде. 

Профессиональная компетенция — система профессиональных знаний, умений и 

обобщенных способов профессиональных действий, необходимых для удовлетворительного 

выполнения стандартных требований и разрешения типовых проблемных ситуаций в профес-

сиональной деятельности в соответствии с предоставленными полномочиями. 

Профессиональная компетентность — это интегративное качество специалиста (спо-

собность и готовность эффективно выполнять профессиональную деятельность), состоящее из 

системы проявленных в деятельности общекультурных (ключевых); профессиональных: обще-

профессиональных (базовых) и специальных компетенций, включающих подсистемы адекват-

ных знаний, навыков, профессиональных умений, освоенных обобщенных способов професси-

ональных действий, а также профессионально-важных качеств [9, с. 278]. 

Заметим, что применительно к профессиональной компетентности под способностью 

понимается совокупность сформированных профессиональных компетенций, а под готовно-
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стью — обладание совокупностью личностных и профессионально важных качеств, адекват-

ных требованиям деятельности. 

В-третьих, определим нашу позицию по содержанию компетенций управления време-

нем и временной компетентности в целом. 

Положение первое. Очевидно, что многоаспектность проблемы предполагает интегра-

цию и даже трансдисциплинарность в ходе ее разрешения. В рамках нашей работы трансдис-

циплинарный подход позволил нам рассматривать проблему в ракурсе психологии, менедж-

мента и педагогики и выделить основные наддисциплинарные положения, значимые для даль-

нейшего исследования. 

Положение второе. Анализ выполненных работ по проблеме в психологическом аспек-

те показал необходимость опоры на исследования таких авторов, как К. А. Альбуханова-

Славская, А. К. Болотова, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, Л. А. Петровская, Дж. Равен, Ю. Г. Татур, 

В. Д. Шадриков и мн. др. 

Желание и необходимость соответствовать социальному времени (К. А. Абульханова-

Славская), «идти в ногу со временем» обусловливают такую стратегию организации времени, 

когда, чтобы не отстать, нужно идти впереди. Следовательно, полагает автор, использование 

временных ресурсов может быть описано стратегией «опережения» реального времени, мыс-

ленного опережения своих действий (событий), что определяется как стратегия активного 

преобразования (резервирования) времени, т. е. использования своего наличного времени, пре-

образование его в условие своего развития, реализации своих задач [1, с. 78]. 

Положение третье. Менеджмент как теория и практика управления рассматривает 

управление временем в рамках общего (А. К. Гастев, И. А. Иванова, А. Маккензи, П. Дракер, 

А. М. Сергеев и др.) [5; 11] и персонального менеджмента, самоменеджмента (И. Л. Добротвор-

ский, Л. Зайнверт, С. Д. Резник и др.) [10] и собственно тайм-менеджмента (П. Берд, Х. Велтье, 

Г. Захаренко, Й. Кхонблаух, М. А. Соснина, П. Форнсайт и др.) [3; 7]. 

В рамках общего менеджмента П. Дракер утверждал: «Время самый ограниченный ка-

питал, и если не можешь им распоряжаться, не сможешь распорядиться ничем другим» [5]. Од-

нако А. Маккензи утверждает, что лишь 1 % менеджеров имеет достаточно времени; 10 % тре-

буется на 10 % больше времени; 40 % менеджеров нужно 25 % дополнительного времени; 

остальным 49 не хватает 50 % времени. 

Исследуя содержание самоменеджмента (персонального менеджмента, по 

С. Д. Резнику), авторы определяют его как целенаправленное и последовательное применение 

испытанных наукой и практикой методов менеджмента в повседневной жизнедеятельности для 

того, чтобы наилучшим образом использовать свое время и собственные способности, созна-

тельно управлять течением своей жизни, умело преодолевать внешние обстоятельства, как на 

работе, так и в личной жизни [10, с. 536]. Отметим, что персонализация управления собой во 

временном аспекте открывает именно возможность наилучшим образом использовать свое 

время и собственные способности. 

Обобщением работ авторов тайм-менеджмента может быть следующая дефиниция: 

тайм-менеджмент (управление временем, time-management, zeit-management, организация 

времени) — это технология организации времени и повышения эффективности его использова-

ния. Ученые полагают, что это не столько набор техник, сколько стиль жизни и философия 

ценности времени в быстром потоке информации и постоянно меняющемся мире. 

Распространяя положения процессного подхода к общему менеджменту на тайм-

менеджмент (рассматривая их как общее и единичное), мы представили процесс формирования 

способности и готовности к управлению временем (рис. 1). 

Положение четвертое. Компетентность во времени (временная компетентность) в по-

нимании А. К. Болотовой — «умение конструировать проблему во времени, ставить реальные 

временные цели; оптимально строить взаимодействие во времени, сужать или расширять вре-

менные рамки общения» [4, с. 175]. Заметим, что в структуре указанной системы автором объ-

единены как простые, так и сложные умения, причем они тесно взаимосвязаны. 
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Рис.  1  —  Процесс формирования способности и готовности к управлению временем  

 

Таким образом, временная компетентность выступает как одна из ведущих составляю-

щих профессиональной компетентности, которая предполагает наличие некоторой совокупно-

сти знаний и умений, связанных с ощущением временного пространства межличностного взаи-

модействия и самодостаточности в использовании временных лимитов общения. Это означает 

готовность строить социальные контакты с учетом временных реалий, необходимость соблю-

дения временных рамок общения в зависимости от ситуации, а также развитие умений рацио-

нального планирования действий в условиях дефицита времени. 

Разделяя в целом позицию А. К. Болотовой, представим, тем не менее, свое видение 

сущности, структуры и компонентного состава временной компетентности: 

1) временная компетентность — вид общекультурной (а для ряда профессий — вид 

общепрофессиональной и даже специальной) компетентности, интегративное качество работ-

ника, заключающееся в способности и готовности эффективно выполнять как профессиональ-

ную деятельность, так и организационно-управленческую деятельность в частности) на основе 

продуктивного использования времени, состоящее из системы проявленных в реальной дея-

тельности общекультурных (ключевых); профессиональных: общепрофессиональных (базовых) 

и специальных компетенций, а также профессионально-важных качеств;  

2) содержание временной компетентности включает компетенции управления време-

нем, под которыми мы подразумеваем систему профессиональных знаний, умений и обобщен-

ных способов профессиональных действий, необходимых для удовлетворительного выполне-

ния стандартных требований и разрешения типовых ситуаций по мотивации; конструированию 

проблемы во времени, оцениванию временных приоритетов и потерь времени; оптимизации 

принятия решения, целеполагания и планирования с учетом ресурса времени; организации вза-

имодействия во времени; контролю и коррекции результатов в организационно-управленческой 

деятельности в соответствии с предоставленными полномочиями. К ним относятся: 

— компетенция оценивания потерь времени и временных приоритетов; 

— компетенция конструирования проблемы во времени;  

— компетенция мотивации с учетом ресурса времени;  

— компетенция оптимизации принятия решения, целеполагания и планирования с уче-

том ресурса времени; 

— компетенция организации взаимодействия во времени; 

Оценивание временных потерь и приоритетов времени 

Конструирование проблемы во времени 

Мотивация с учетом ресурса времени 

Оптимизация принятия решения, целеполагания и планирования 

с учетом ресурса времени 

Организация взаимодействия во времени 

Контроль и коррекция результатов деятельности 
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— компетенция контроля и коррекции результатов деятельности. 

Положение пятое. Формирование учебных и учебно-профессиональных компетенций 

управления временем обусловливает вовлеченность в соответствующие виды деятельности ин-

теллектуально-познавательной, потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности. Данное положение детерминирует структуру временной компетентности наличием 

когнитивного, операционально-деятельностного и профессионально-личностного (мотиваци-

онно-ценностного, эмоционально-волевого, поведенческого) компонентов. 

На основании предыдущих исследований [9, с. 230–232] мы полагаем, что формирова-

ние компетенций управления временем может быть организовано в рамках нормативной моде-

ли компетентностно-контекстной системы как педагогической системы, т. е. системы реальной, 

социальной, сложной, открытой, динамической, нелинейной системы с управляемой самоорга-

низацией и вероятностной с неопределенным откликом. Модель компетентностно-контекстной 

системы относится к структурно-функциональным моделям. Структуру составляют четыре 

взаимосвязанных блока: целевой, содержательный, процессуально-деятельностный и результа-

тивно-коррекционный. 

 

Выводы: 

 

1. Проблема формирования компетенций управления временем является актуальной и 

требует дальнейшего методологического и теоретического исследования на философском, об-

щенаучном и частнонаучном уровнях. На философском уровне основу исследования составляет 

учение о времени как основной категории, о пространственно-временном континууме «образа 

мира»; на общенаучном — трансдисциплинарный и системный подход; на частнонаучном — в 

психологическом аспекте — социально-личностный подход; в управленческом аспекте — про-

цессный подход; в педагогическом аспекте — компетентностно-контекстный подход. 

2. Компетенции управления временем являются компонентами общекультурных и про-

фессиональных компетенций, в совокупности проявляющихся во временной компетентности. К 

ним относятся: компетенция оценивания потерь времени и временных приоритетов, компетен-

ция конструирования проблемы во времени; компетенция мотивации с учетом ресурса време-

ни; компетенция оптимизации принятия решения, целеполагания и планирования с учетом ре-

сурса времени; компетенция организации взаимодействия во времени; компетенция контроля и 

коррекции результатов деятельности. 

3. Временная компетентность является видом общекультурной компетентности); инте-

гративное качество работника, заключающееся в способности и готовности эффективно вести 

профессиональную деятельность на основе продуктивного использования времени, состоящее 

из системы проявленных в реальной деятельности общекультурных (ключевых); профессио-

нальных: общепрофессиональных (базовых) и специальных компетенций, а также профессио-

нально-важных качеств. 

4. Процесс формирования компетенций управления временем — временной компетент-

ности — может быть реализован в компетентностно-контекстной системе профессиональной 

подготовки. 

5. Проектирование образовательной системы формирования временной компетентности 

будущего работника — залог успешного обучения и управления персоналом. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД 

В ПРЕПОДАВАНИИ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Конкретному потребителю специалистов требуется не набор знаний, а набор компетен-

ций. Для формирования же компетенций будущих специалистов необходимо освоение широко-

го спектра дисциплин, содержащих изучение достаточно сложных процессов. 

Финансовая математика используется для проведения количественного финансового 

анализа денежных потоков в различных отраслях экономики. Курс «Финансовая математика» 

позволяет более глубоко и последовательно изучить теоретические основы финансовых расче-

тов и получить практические навыки по решению задач. Преподавание финансовой математики 

нужно подчинить следующим задачам: сообщение студентам основных теоретических сведе-

ний, обучение их соответствующему аппарату; привитие навыков решения задач с применени-

ем современных пакетов прикладных программ; привитие навыков самостоятельного изучения 

литературы. Для решения этих задач требуется обеспечить студентов соответствующим УМК, 

в котором содержится и учебная программа, и сама учебная информация, и перечень литерату-

ры по всем темам программы. Кроме того, необходим перечень вопросов, тестов, контрольных 

работ, т. е. все то, что обеспечивает промежуточный и итоговый контроль знаний. Теоретиче-

ская часть подготовленного УМК содержит описание математических средств и методов, при-

меняемых при расчете показателей любых финансовых инструментов, приносящих доход. 

Большое количество примеров способствует освоению материала и выполнению итоговых кон-

трольных заданий. Принятые в комплексе состав и последовательность рассмотрения учебного 

материала позволяют получить целостное представление о финансово-экономических расчетах 

и практическом применении этих методов при разработке и реализации финансовых решений. 

Вопрос компетентности специалистов в различных областях исследовался многими ав-

торами, но однозначной трактовки понятия «компетентность» на настоящий момент так не по-

явилось. Компетенция — характеристика, предусматривающая наличие знаний, умений, навы-

ков, опыта и способности выполнять профессиональную деятельность, а компетентность — 

характеристика личности, объединяющая отдельные компетенции и личностное отношение к 

деятельности. Можно также определить компетентность как способность специалиста приобре-

тать, хранить, восстанавливать и интерпретировать информацию, значимую для функциониро-

вания в некотором рабочем процессе, а также действовать на ее основе. 

Рабочий процесс преподавателя подразумевает действия по организации передачи зна-

ний студентам. Для этого курс содержит систематизированное изложение основных понятий и 

методов финансовых вычислений и количественного анализа финансовых операций. Содержа-

ние курса охватывает: базовые разделы финансовой математики; построение плана погашения 

кредита; финансовый анализ инвестиций; финансовые расчеты по ценным бумагам. Цель пре-

подавания финансовой математики — подготовка специалистов, владеющих современной ме-

тодологией статистической оценки и анализа рыночной экономики; формирование у будущих 

специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков финансово-

экономических расчетов, позволяющих эффективно осуществлять инвестиционную деятель-

ность и управлять финансами. 

Знание методов, применяемых в финансовой математике, необходимо при непосред-

ственной работе в любой сфере финансов и кредита, в том числе и на этапе разработки условий 

контрактов. Нельзя обойтись без них при финансовом проектировании, а также при сравнении 

и выборе долгосрочных инвестиционных проектов. Финансовые вычисления являются необхо-

димой составляющей расчетов в долгосрочном личном страховании, например проектировании 

и анализе состояния пенсионных фондов (расчет тарифов, оценка способности фондов выпол-

нить свои обязательства перед пенсионерами и т. д.), долгосрочном медицинском страховании 

и др. 

Рамки финансовой математики достаточно широки — от элементарных начислений 

процентов до относительно сложных расчетов, например оценки влияния различных факторов 

на эффективность выпуска облигаций или методов сокращения риска путем диверсификации 
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портфеля финансовых инвестиций и т. д. Область приложения методов количественного анали-

за финансовых операций последовательно расширяется. Разработка и внедрение в учебный 

процесс соответствующего УМК позволяет: обеспечить дифференциацию и индивидуализацию 

обучения; активизацию поисковой работы и самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности студентов, усилить мотивацию и, как следствие, познавательный интерес студентов 

к предмету; облегчить доходчивость, восприятие и усвоение учебного материала за счет 

наглядности, развить пространственное воображение и интеллектуальные способности, улуч-

шить образное мышление студентов, акцентировать внимание студентов на важных моментах 

выделением основных положений. 

Все вышеизложенное помогает индивидуализировать и интенсифицировать преподава-

ние финансовой математики с целью улучшения усвоения учебного материала, а получив опре-

деленный набор компетенций, специалист сможет продолжить образование в выбранном 

направлении. 
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РОЛЬ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

В СТАНОВЛЕНИИ КОМПЕТЕНТНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

В современном обществе, для которого весьма важным является способность человека 

самостоятельно и активно действовать, принимать решения, адаптироваться к постоянно ме-

няющимся условиям жизни, образованию принадлежит ключевая роль. Накопление знаний, 

развитие науки, создание новых технологий и наукоемких производств неизбежно повышает 

требования к общеобразовательному уровню и профессиональной квалификации каждого от-

дельного работника, все более смещая акцент на развитие его духовных способностей как 

непременное условие способности к труду [1, с. 115]. Доля работников умственного труда воз-

растает с одновременным изменением содержания самого труда, в то же время потребности в 

рабочей силе стали выражаться не столько в количественных, сколько в качественных показа-

телях. Все это свидетельствует о том, что развитие личности является одной из главных функ-

ций современного высшего образования. 

При этом важным фактором является опыт самостоятельного критического мышления 

студента. Справедливо отмечает значение преподавания философии Е. Ивахненко, указывая 

при этом важность «не начетнического преподавания философии, а как воспроизведения (здесь 

и сейчас) образцов критической способности порождать, оценивать или отвергать знание» [2, 

с. 128]. Существенным признаком философского познания является его рефлективность. Ре-

флексия есть осознание практики, мира культуры и ее модусов — науки, искусства, религии и 

самой философии [3, с. 445]. Рефлексия мышления над предельными основаниями знания и 

жизнедеятельности человека и составляет предмет философии. 

Проблема рефлексии впервые была поставлена Сократом, с именем которого в европей-

ской философии связывают возникновение философии человека как особой сферы знания [4, 

с. 7–8]. По мнению Сократа, исключительность человека заключается в разуме, понимании. 

Человек может войти в сферу собственных мыслей и критически воспринять их, он способен 

рассуждать, познавать, осмысливать, выстраивать логически стройную последовательность 

умозаключений. Человек у Сократа выглядит существом, которое постоянно ищет самого себя, 

неизменно переосмысливая условия собственного существования, в чем, собственно, и заклю-

чается истинная ценность жизни. 

Современный китайский философ Фэн Ю-лань называет философией «систематическое 

и рефлексирующее мышление о жизни. Каждый человек … находится в жизни. Но тех, кто 

способен рефлективно размышлять о ней, не так уж много» [5, с. 21]. В структуре подготовки 

компетентного специалиста формирование рефлексивности является немаловажным элементом 

культуры специалиста. Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирова-

ние ряда компетенций, в том числе и такой общекультурной компетенции, как способность 

владеть культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. Ведь под профессиональной компетентностью 

понимается характеристика личности специалиста, выраженная в единстве его теоретических 

знаний, практической подготовленности, способности осуществлять все виды профессиональ-

ной деятельности [6, с. 125]. 

Таким образом, развитие рефлексивного мышления у студентов позволяет сформиро-

вать специалиста, обладающего как профессиональными компетенциями, так и общекультур-

ными, что дает возможность реагировать на быстрые изменения современной цивилизации, 

сопровождающиеся обострением глобальных кризисов; проводить критический анализ ценно-

стей и жизненных смыслов, представленных мировоззренческими универсалиями современной 

техногенной культуры. Ведь «в условиях возникающего “общества знания” и интенсивного 

взаимодействия разных культур рефлексивное и критическое рациональное мышление все 

больше становится условием повседневной жизни» [7, с. 23]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

КАК КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 

Формирование самостоятельности всегда занимало особое место среди качеств специа-

листа. Специалист должен быть самостоятелен в поиске средств и методов обучения, в выборе 

подходов и принятии решений. Таким образом, самостоятельность выступает как важная и не-

обходимая компетенция формирующегося специалиста. Самостоятельность дает возможность 

выдвигаться на поиск ответов на возникающие профессиональные вопросы, что важно не толь-

ко в условиях разработки новых промышленных технологий, но и необходимо в процессе вос-

питания и обучения детей. Самостоятельность как компетенция раскрывает перед специали-

стом большие возможности совершенствования и развития образовательного, воспитательного 

и оздоровительного процессов. 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы выявили разные подходы к 

определению понятия «самостоятельность», которые в целом отражают основную сущность 

этого качества личности. Самостоятельность — это свойство личности, отражающее способ-

ность определять цели и добиваться их достижения. В своей статье О. А. Шушерина и 

С. А. Черепанова отмечают, что «в педагогической теории самостоятельность трактуется как 

совокупность умений, навыков и как черта характера, играющая существенную роль в структу-

ре личности современного специалиста. Отмечается, что компетенция “самостоятельность сту-

дента вуза” является: ключевой компетенцией студента и личностным новообразованием, воз-

никающим в процессе обучения и составляющим ядро профессионализма выпускника» [3]. 

Рассмотрим этапы целенаправленного развития самостоятельности как компетенции у 

будущих специалистов в процессе образовательного процесса. 

I этап — формирование приемов самостоятельного выполнения заданий будущими учи-

телями. 

Целью данного этапа выступает обучение студентов приемам усложнения заданий, 

обеспечение осмысленных двигательных действий, стимулирование проявлений самостоятель-

ности. При этом сохраняется весь перечень упражнений согласно требованиям комплексной 

учебной программы, но углубляется содержание предмета за счет теоретических знаний. 

II этап направлен на организацию и обеспечение условий для реализации приемов само-

стоятельности студентами непосредственно при выполнении заданий. Целью этапа стало выяв-

ление слабых и сильных сторон подготовки каждого студента; самостоятельное определение 

форм и методов решения поставленной задачи. 

Все знания для самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

III этап направлен на стимулирование самостоятельности студентов на занятиях и при 

выполнении заданий. 

Цель преподавательской работы на данном этапе способствует тому, чтобы студенты 

проявляли активность и творческую самостоятельность на занятиях по различным дисципли-

нам. На данном этапе формирования самостоятельности как компетенции студенты желают, 

умеют и имеют возможность проявить самостоятельность. 

Используется индивидуальная и групповая формы организации учебной деятельности 

студентов при условии только общей организации занятий со стороны преподавателя. 

  



Ж.  В .  Т ом а,  В .  Н.  Че рн ец ов ,  О .  Д.  Г ри горь ев а                               Фо рм ир ов ан ие  сам ост о ят ель нос ти …  

77 

Основными положениями при обучении студентов выступают: 

а) каждый студент определяет свою готовность к достижению цели; 

б) каждый студент ставит перед собой определенные задачи (каждое отделение работа-

ет по своим планам, но составленным преподавателем; дается право выбора определенных за-

даний). 

В конечном счете, действия студентов становятся более самостоятельными. 

Один из приемов вовлечения студентов в активный учебный процесс и формирования 

навыков принятия самостоятельных решений — это постановка проблемных вопросов (ситуа-

ционных). Глубина и качество вопросов зависят от профессиональной подготовленности пре-

подавателя, хотя некоторые из них подсказывают и сами студенты. У преподавателя накапли-

вается набор таких вопросов. Но все равно с каждой группой студентов при разработке про-

блемных ситуаций преподавателю приходится выбирать разные направления и сложность со-

держания поставленной задачи. 

Результаты самостоятельной деятельности могут быть определены по уровню интереса 

у студентов к предметам подготовки; приобретению студентами профессиональных теоретиче-

ских знаний, необходимых для самостоятельного решения вопросов, возникающих в процессе 

обучения детей; развитию у студентов профессиональных качеств и сформированности про-

фессиональных навыков. 

В работе со студентами по формированию у них самостоятельности как компетенции 

необходимо учитывать: разнообразие видов деятельности и форм организации студентов на 

занятии; развивающий характер деятельности (от простого к сложному, от легкого к трудному); 

обоснование, наглядность и вариативность заданий для самостоятельного выполнения; творче-

скую умственную и физическую деятельность учащихся. 

Современные тенденции, присущие образовательному процессу в вузе, предполагают 

постепенную передачу преподавателем функций управления учебно-познавательной деятель-

ностью самим студентам как будущим педагогам. Организация и управление самостоятельной 

работой студентов является существенным фактором повышения эффективности образователь-

ного процесса в вузе, т. к. в ходе такой работы осуществляются главные функции обучения: 

закрепление знаний и формирование устойчивых навыков. 

Одновременно развивается творческое мышление студентов, приобретаются приемы 

самостоятельного поиска знаний. 

Для учителя, в частности учителя физической культуры, владения умениями организо-

вать самостоятельную работу учащихся достаточно важно и с позиций учения, и с позиций 

воспитания. 

Таким образом, самостоятельность как необходимое профессиональное качество буду-

щего педагога изучена достаточно давно, но вот понимание самостоятельности как компетен-

ции педагога раскрыта пока недостаточно. Сегодня, когда педагог руководствуется в организа-

ции образовательного процесса в школе ФГОС, самостоятельность становится одной из ключе-

вых компетенций, поскольку анализ и выбор из предложенных методик обучения, организации 

образовательного процесса требует не только проявления самостоятельности как качества лич-

ности педагога, но и самостоятельности как профессиональной компетенции, позволяющей вы-

соко оценивать процесс обучения и его компоненты для подбора адекватных и эффективных 

средств и методов. 

Таким образом, формирование самостоятельности как компетенции требует более ак-

тивного включения будущих специалистов в разрешение возникающих педагогических задач 

профессиональными инструментами, заключающими в себе психолого-педагогические усло-

вия. 
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ТРЕНАЖЕР КАК ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

В процессе оценки будущих студентов и выпускников при реализации ФГОС-3 необхо-

димо использовать как традиционные средства, совершенствованные в русле компетентностно-

го подхода, так и инновационные типы, виды и формы контроля, со временем адаптированные 

для применения их на практике [4, с. 4]. 

На сегодняшний день в соответствии с ФГОС ВПО оценка качества подготовки обуча-

ющихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 

— оценка уровня освоения дисциплин; 

— оценка компетенций обучающихся. 

Учитывая данные направления, контрольно-оценочные средства (КОС) должны вклю-

чать в себя различные оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций [3]. 

Необходимо также осознавать тесную взаимосвязь двух сторон учебного процесса — 

образовательных технологий (путей и способов выработки компетенций) и методов оценки 

степени сформированности компетенций (соответствующие оценочные средства). В связи с 

этим формы контроля должны стать своеобразным продолжением методик обучения, позволяя 

студенту более четко осознать его достижения и недостатки, скорректировать собственную ак-

тивность, а преподавателю — направить деятельность обучающегося в необходимое русло [4, 

с. 4]. 

Таким образом, оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных техноло-

гий (прежде всего инновационных) должны являться действенным средством не только оценки, 

но и (главным образом) обучения. 

Такие критерии оценки и систематический контроль знаний студентов приводят к необ-

ходимости автоматизации контроля и, как следствие, к внедрению информационных техноло-

гий, использованию технических средств и соответствующего программного обеспечения. 

Среди достоинств контроля, осуществляемого с помощью технических средств и ин-

формационных систем, выделяют следующие: 

— оперативное получение объективной информации об усвоении студентами контро-

лируемого материала; 

— возможность детально и персонифицировано представить эту информацию препода-

вателю; 

— возможность формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок до-

стижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 

— привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсами и 

средствами; 

— возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной ра-

боты [4, с. 8]. 

Технические формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных техниче-

ских средств и могут содержать: 

— программы компьютерного тестирования; 

— учебные задачи; 

— комплексные ситуационные задания; 

— электронный практикум. 

В качестве такого технического средства в ФОС для осуществления текущего контроля 

успеваемости применяется тренажер. Тренажеры могут составляться с использованием разно-

образных компьютерных программ и возможностей сети Интернет и могут быть использованы 

для контроля приобретенных студентом профессиональных знаний и умений по управлению 

конкретным материальным объектом. 
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Изначально интернет-тренажеры (преимущественно программы компьютерного тести-

рования) вошли в практику работы системы высшего и среднего образования с целью подго-

товки обучающихся к тестированию, а также при подготовке к ЕГЭ. Необходимость формиро-

вания тестов-тренажеров, составленных на основе учебно-методических пособий, возникла по 

причине наличия затруднений у школьников при решении тестов повышенной сложности, а 

именно Части В. Результаты проверки знаний в школе уже показали эффективность использо-

вания таких тренажеров. 

Применение интернет-тренажеров также зарекомендовало себя в качестве одной из эф-

фективных форм дистанционного обучения, поскольку при организации контроля в системе 

дистанционного образования главной особенностью является расширение возможностей и роли 

самоконтроля, использование компьютерных тестирующих систем для реализации различных 

форм тестов. 

Работа с тренажерами на занятиях по иностранному языку помогает повысить актив-

ность студентов в процессе освоения дисциплины, а формирование навыков для овладения 

иностранным языком с их применением — выступить важным средством для обеспечения ка-

чества подготовки современных специалистов. 

Возможно представить несколько классификаций тренажеров, типы которых выделяют-

ся по осваиваемому материалу: лексическому, грамматическому, аудиальному. Так, интерак-

тивные установочные тренажеры делятся на следующие подгруппы: 

— лексические тренажеры для овладения запасом слов — различные программы для 

эффективной тренировки слов, необходимых в профессиональной деятельности (например, 

Word Score); 

— грамматические тренажеры, которые содержат упражнения и наглядное представле-

ние грамматических структур для лучшего усвоения материала (например, Digital Publishing. 

Интерактивный курс английского. Грамматический тренажер 6.0); 

— тренажеры навыков общения с аудиоматериалами, где можно, например, найти нуж-

ное слово, составить словарь разговорной лексики, потренировать произношение, а также вос-

приятие слов на слух (например, интерактивный тренажер устной речи X-Polyglossum English). 

В процессе преподавания дисциплины преподаватель может воспользоваться подобны-

ми тренажерами, выбрав в них необходимый для студентов раздел с упражнениями и объясне-

ниями по предложенной теме, нацеленной на корректировку и закрепление произносительных 

навыков, а также со специальными упражнениями с лексическим и грамматическим материа-

лом изучаемого языка. 

Наряду с вышеперечисленными выделяются следующие группы тренажеров: тренаже-

ры для интерактивной доски, в виде электронных презентаций, тренажеры с интерактивными 

упражнениями в качестве приложения к УМК по дисциплине, онлайн-тренажеры, доступные на 

многих сайтах, посвященных изучению иностранного языка (http://english.prolingvo.info/), а 

также на сайтах зарубежных издательств, таких как Oxford University Press 

(https://elt.oup.com/student/englishfile/intermediate3/?cc=ru&selLanguage=ru), Express Publishing 

или Hueber (http://www.hueber.de/shared/uebungen/ideen/). 

Однако важно отметить, что с помощью различного программного обеспечения, плат-

форм (IntelliPlan) или интернет-сайтов (http://www.classtools.net/) у преподавателя есть возмож-

ность составить свой собственный тренажер, поместив в него темы, которые предусмотрены 

программой или отдельными модулями дисциплины, с целью отработки и оценки степени 

сформированности у студентов профессиональных компетенций. 

К примеру, дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» согласно 

ФГОС-3 по направлению подготовки 035700 Лингвистика способствует формированию в том 

числе такой профессиональной компетенции, как ПК-1: владеть системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранно-

го языка, его функциональных разновидностей. Формулировка данной компетенции предпола-

гает, что студенты должны: 

— знать: особенности фонетической системы изучаемого иностранного языка, орфо-

эпических норм и основных интонационных конструкций; особенности грамматических кон-

струкций изучаемого языка; особенности лексики изучаемого языка в объеме, необходимом 

для межкультурной коммуникации на начальном уровне; 
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— уметь: применять правила произношения и использовать основные интонационные 

модели; читать и переводить несложные прагматические тексты на немецком языке повседнев-

ной тематики; объяснять образование, значение и употребление лексических и грамматических 

явлений (в пределах изученного материала), используя при необходимости лексикологические 

и грамматические понятия и термины; 

— владеть: системой изучаемого иностранного языка и принципами ее функционирова-

ния применительно к различным сферам речевой коммуникации; навыками извлечения необ-

ходимой информации из оригинального текста на иностранном языке. 

Для контроля и отработки знаний основных фонетических или лексических явлений це-

лесообразно использовать тренажер на интернет-сайте www.voki.com, который позволяет со-

здавать говорящие аватары. 

Для их озвучивания можно загрузить с компьютера любой аудиофайл, а также с помо-

щью микрофона студенты на занятии имеют возможность записать свой собственный голос 

или напечатать текст, который впоследствии будет озвучен аватаром (представлен на рисунке 

ниже). 

 

 
 

Для закрепления или контроля лексического материала в образовательном процессе 

практического курса второго иностранного языка функционально применим тренажер, который 

позволяет создавать наглядный материал, содержащий лексический минимум по любой теме 

дисциплины. Тренажер позволяет выбирать темы из предложенных или дает возможность за-

гружать дополнительные темы, представленные рисунком любого формата. Студенту предла-

гается навесить ярлыки (add a label), то есть подписать предметы, находящиеся на рисунке, лю-

бым способом: узнать название предмета из списка, перевести названия с русского на немецкий 

или полностью самостоятельно дать ответ. 
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Данная программа-тренажер может использоваться на узнавание, перевод (репродук-

тивные навыки) или воспроизведение (продуктивные навыки) лексических единиц, таким обра-

зом, с помощью тренажера возможно создавать типовые задачи разных уровней, которые ис-

пользуются в качестве оценочного средства по дисциплине. 

 

 
 

Тест-тренажер в виде известной игры PAС-MAN применяется преподавателем на ауди-

торных занятиях по иностранному языку. Преподаватель может применять в качестве оценоч-

ного средства самостоятельно разработанный им тренажер или предложить каждому студенту 

или группе студентов создать собственный. Успешное выполнение грамматического задания 

переводит студента на следующий уровень. Через несколько успешно пройденных уровней 

студент может сыграть в интерактивную игру, помогающую расслабиться и служащую размин-

кой перед следующим уровнем. Такая структура тренажера превращает его в тренировочное 

средство. Однако дополнительное преимущество состоит в том, что студенты могут использо-

вать его в качестве заданий для самостоятельной работы при подготовке к контрольному тести-

рованию или промежуточной аттестации. 

 

 
 

Такое техническое средство может стать действенным образовательным инструментом, 

который поможет привить студентам способность к самоконтролю и, что немаловажно, в игро-

вой форме повысить мотивацию обучающихся к изучению иностранного языка. 

Таким образом, при использовании или разработке тренажеров по дисциплине необхо-

димо учитывать набор профессиональных компетенций, формируемых при ее изучении, а кри-

терии оценивания должны содержать отсылки к ее компонентам. 
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Система тренажеров и интернет-тренажеров позволяет: 

— устранять пробелы в процессе освоения дисциплины и закреплять полученные зна-

ния; 

— определять степень сформированности компетенций студентами и оценивать их ре-

зультаты в процессе подготовки к итоговой аттестации; 

— закреплять необходимые теоретические и практические знания студентов в процессе 

работы с тренажером. 

Можно позволить себе сказать, что тренажеры — это оригинальная методика оценки 

знаний, умений и навыков студентов, но в то же время они являются действенным средством не 

только оценки, но и обучения. 

Внедрение тренажеров в образовательный процесс делает возможным использование 

программного обеспечения для развития профессиональных навыков в процессе подготовки 

будущих специалистов, для формирования их знаний и умений в области иностранного языка. 

Кроме того, применение тренажеров способствует такому приему образовательной тех-

нологии, как автоматизация обучения, которая предполагает применение современных инфор-

мационно-коммуникационных технологий, предоставляя доступ к сетевым справочным источ-

никам и специализированным интернет-сайтам, обеспечивает представление информации, тре-

нировку, а также интерактивность обучения, которая реализуется посредством прямой реакции 

системы на ответы студента в ходе выполнения упражнений. 

В контексте современных требований к профессиональной подготовке будущих специ-

алистов преподаватель должен научиться корректно внедрять информационные технологии и 

технические средства в образовательный процесс, разрабатывая курсы, учитывающие индиви-

дуальные потребности студентов, а также оценочные средства, позволяющие эффективно кон-

тролировать процесс обучения. 
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Одну из важных задач в подготовке будущих педагогов по физической культуре выпол-

няет изучение студентами такой профилирующей дисциплины, как «Теория и методика физи-

ческой культуры». Данная дисциплина рассматривает весь комплекс вопросов теоретико-

методического плана в физическом воспитании как процессе. 

Значение изучения данной дисциплины для будущих специалистов в области физиче-

ской культуры и спорта играет исключительную роль, формируя у студентов не только общее 

представление о системе физического воспитания и средствах и методах. Теория и методика 

физической культуры рассматривает такие важные вопросы, как принципы физического воспи-

тания, механизм развития и формирования двигательных умений и навыков и т. д. Таким обра-

зом, данная дисциплина охватывает значительный пласт основополагающего учебного матери-

ала, который играет исключительную роль в подготовке будущих специалистов по физической 

культуре. Теория и методика физической культуры как дисциплина образует костяк из основ-

ных вопросов, обязательных в работе будущего учителя, на который потом в ходе изучения 

других профилирующих дисциплин «обрастает» и пополняется новыми структурированными 

знаниями. 

На первых курсах обучения происходит изучения таких ключевых, по нашему мнению, 

тем по дисциплине «Теория и методика физической культуры», как: 1. Теория и методика фи-

зической культуры как учебная и научная дисциплина. 2. Система физического воспитания. 

3. Средства формирования физической культуры личности и их характеристика. 4. Принципы 

обучения в физическом воспитании. Роль обучающего преподавания. 5. Методы обучения в 

физическом воспитании. 6. Обучение как процесс формирования двигательного умения и 

навыка. 7. Структура обучения двигательным действиям. 8. Физические качества и методика их 

воспитания. 9. Формы физического воспитания и их характеристика. 

Перечисленные выше темы относятся к разделу теории физической культуры. Их изу-

чение формирует общетеоретическое представление о содержании и организации процесса фи-

зического воспитания. 

Эта дисциплина начинает изучаться студентами с первых курсов и, соответственно, 

требует более разработанного подхода не только к разработке лекций и семинаров, но и мето-

дов контроля. 

В связи с этим нами были разработаны тестовые и контрольные задания для студентов 

первых курсов, которые позволяют им: 

— оценить их знания; 

— сформировать навыки работы в группе; 

— развить навыки в работе с учебником; 

— научиться анализировать имеющиеся сведения. 

В процессе работы со студентами нами были предложены следующие варианты тесто-

вых и контрольных заданий по каждой теме дисциплины. 

Первый вариант таких заданий — это тестирование. Один тест может включать от 5 до 

14 вопросов с вариантами ответов. Такой способ оценивания мы считаем менее качественным и 

эффективным, поскольку он позволяет без особых знаний догадаться о правильном ответе. Чем 

меньше вопросов, тем легче выполнить задание (даже если обозначать время выполнения). Та-

ким образом, в своей работе данный способ контроля мы используем редко. 

Другой разновидностью такого теста является тест с заданиями. Задания могут подра-

зумевать заполнение таблиц, ответ на конкретный вопрос без предложенных ответов и т. д. Та-

кое тестирование более разнообразно и интересно. 
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Второй вариант контрольных заданий представлен в виде таблицы, где слева располага-

ется начало предложения, а справа вразброс написаны продолжения тех или иных высказыва-

ний. Студенту необходимо правильно найти соответствия. Иногда такое задание может быть 

выполнено с помощью учебника. 

Третий вариант контрольных заданий также представлен таблицей. В нашем случае та-

кая таблица разработана для темы «Основы системы физического воспитания». 

 
Тест №  1  —  Основы системы физического воспитания  

 

Основы 

системы ФВ 

Мировоз-

зренческие 

основы 

Научно-

методические 

основы 

Программно-

нормативные 

основы 

Организационные основы 

Ответы     

Ключ 4, 5, 1, 3, 8, 7, 10, 2, 6, 9, 11 

 

Вопросы: 

1. Каждое ее теоретическое положение и практические рекомендации имеют строгое 

научное обоснование. 

2. Данная основа предусматривает государственную форму организации и руководства, 

которые осуществляется государственными органами и учреждениями на основе единых про-

грамм. 

3. Закономерности становления, развития функционирования системы физического 

воспитания исследуют комплекс общественных, психолого-педагогических и медико-

биологических наук. 

4. Они представляют собой совокупность взглядов и идей, определяющих направлен-

ность человеческой деятельности. 

5. Они направлены на содействие всестороннему и гармоничному развитию личности 

занимающихся, реализацию возможностей достижения каждым физического совершенства, 

укрепление и многолетнее сохранение здоровья, подготовку на этой основе членов общества к 

профессиональным видам деятельности. 

6. Данную структуру системы физического воспитания составляют государственные и 

общественно-самодеятельные формы организации, руководства и управления. 

7. Данные основы конкретизируются применительно к особенностям контингента (воз-

раст, пол, уровень подготовленности, состояние здоровья) и условиям основной деятельности 

участников физкультурного движения в двух основных направлениях: общеподготовительном 

и специализированном. 

8. Система физического воспитания опирается на достижения многих наук. 

9. По государственной линии данная основа системы ФВ предусматривает систематиче-

ские обязательные занятия физическими упражнениями в дошкольных учреждениях, общеоб-

разовательных, средних специальных и высших заведениях, армии, лечебно-профилактических 

организациях. 

10. Основа системы ФВ включает требования спортивной классификации. 

11. Общественно-самодеятельная форма организации и руководства, направленная на 

массовый охват физическим воспитанием населения, является частью … основы. 

Четвертый вариант заданий предполагает заполнение и дорисовывание схемы. Такая 

схема была разработана нами по теме «Средства физического воспитания» на основе схемы, 

предложенной авторами учебника «Теория и методика физического воспитания и спорта», с 

некоторыми дополнениями [2, с. 32]. 
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Рис.  1  —  Схема «Средства физического воспитания»  

 

Таким образом, в нашей статье мы смогли представить только лишь малую часть разра-

ботанных нами тестовых и контрольных заданий. Однако практическое их применение в тече-

ние нескольких лет уже сформировало представление о «возможностях» того или иного спосо-

ба в оценке уровня знаний у студентов и их закреплении. 
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НИР КАК ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА ДИСЦИПЛИНАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА В СТРУКТУРЕ ООП 

 

В новых формирующихся образовательных условиях учреждение высшего профессио-

нального образования самостоятельно разрабатывает основные образовательные программы 

(ООП) бакалавриата: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисци-

плин и материалы для обучения и контроля усвоения дисциплин. Рабочая учебная программа 

содержит структуру дисциплины, модули, темы и структуру самостоятельной работы по дис-

циплине. Самостоятельная работа оценивается преподавателем с помощью одного или не-

скольких оценочных средств, образующих фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине. 

Оценочные средства представляют инструменты для оценки уровня освоенности дисциплины и 

позволяют преподавателю контролировать формируемые компетенции. 

Оценочные средства могут включать в себя тесты, типовые задачи, творческие задания, 

коллоквиум, контрольную работу, собеседование, кейс-задачу, тренажер, эссе, но этот перечень 

далеко не полон. Мы рассматриваем в качестве оценочного средства формирования професси-

ональных компетенций бакалавра лингвистики научно-исследовательскую работу (НИР) в ряде 

дисциплин профессионального цикла. Данная статья продолжает серию работ, посвященных 

ключевому понятию научно-исследовательской работы студентов и ее статусу как оценочного 

средства в структуре ООП. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), область профессиональной деятельности бака-

лавров по направлению подготовки 035700 «Лингвистика» включает лингвистическое образо-

вание, межкультурную коммуникацию, лингвистику и межъязыковое общение. После освоения 

учебных циклов основной образовательной программы по данному направлению подготовки 

бакалавр готовится применять общекультурные и профессиональные компетенции, сформиро-

ванные в результате прохождения подготовки, в производственно-практической, научно-

методической, научно-исследовательской деятельности. Основная образовательная программа 

бакалавриата предусматривает изучение гуманитарного, социального и экономического учеб-

ного цикла; естественнонаучного цикла; профессионального цикла. Каждый учебный цикл 

имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), разрабатываемую вузом. 

Вариативная (профильная) часть позволяет студенту получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образо-

вания в магистратуре [2]. Содержание дисциплин вариативной части в каждом цикле должно 

дополнять дисциплины из базового общепрофессионального компонента цикла. 

На дисциплине профессионального цикла «Основы языкознания» оценочным средством 

освоения для промежуточной аттестации является такая форма контроля, как курсовая работа. 

Поскольку работа над курсовым проектом осуществляется в течение всего семестра, препода-

ватель должен не только отслеживать, но и оценивать поэтапное достижение цели, поставлен-

ной в исследовании. В качестве инструмента поэтапного контроля традиционно выбирается 

научное эссе / доклад, при подготовке которого студент проявляет большую самостоятель-

ность. Итоги этой работы могут быть, помимо выступления на практическом занятии (семина-

ре), оформлены в виде научной статьи и опубликованы в сборнике научных трудов студентов. 

Эффективной площадкой для апробации промежуточных результатов исследования является 

ежегодная студенческая научная конференция, проводимая в виде секционных заседаний, где 

студентам предоставляется возможность вынести на обсуждение лингвистическую проблему, 

над которой они работают. Считаем, что НИРС в рамках дисциплины, предполагающей выпол-

нение курсовой работы, дает преподавателю и студенту несколько преимуществ, если компо-

ненты НИРС (такие как доклад, эссе, сообщение, круглый стол) включены в фонд оценочных 

средств по дисциплине. 

Паспорт оценочных средств составляется в соответствии с разделом «Содержание 

учебной и самостоятельной работы» рабочей программы дисциплины, перечисляющим темы, 

по которым проводятся контрольные мероприятия и определены формы контроля формируе-
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мых компетенций (оценочные средства). Следовательно, комбинация общекультурных и про-

фессиональных компетенций, сформированных в ходе освоения курса, в результате демонстри-

руется студентом по итогам его самостоятельной работы. Полагаем, что, с одной стороны, 

НИРС способствует формированию заявленных компетенций, с другой — осуществляется эф-

фективнее, если является инструментом фонда оценочных средств по дисциплинам профессио-

нального цикла. 

По программе дисциплины «Основы языкознания» студент овладевает способом теоре-

тического исследования языкового материала, и это умение закрепляется практически при 

написании научного текста на темы, представляющие проблематику языковедческой науки. 

Соответственно, НИРС в рамках дисциплины получает большее мотивационное закрепление, 

становясь не дополнительной творческой работой студента, выполняемой им по собственной 

инициативе, а превращается в оценочное средство. 

В результате выполнения научно-исследовательского компонента в рамках курса «Ос-

новы языкознания» студент приобретает следующие профессиональные компетенции: владе-

ние системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ПК-1); владе-

ние методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и методами 

создания метаязыков (ПК-22); владение основами современной информационной и библиогра-

фической культуры (ПК-39); владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ПК-41); умение оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно предста-

вить результаты собственного исследования (ПК-42) [2]. 

Согласно структуре самостоятельной деятельности, компоненты НИРС включаются и в 

репродуктивный, и в продуктивный уровень: «на репродуктивном уровне самостоятельность 

означает действия по принятой мотивационной установке, с которой связано принятие тради-

ционных решений, выполнение заданий по чьему-то требованию, а в целом — развитие имею-

щихся знаний и умений. На продуктивном уровне это работа на творческом уровне, требующая 

внесения изменений в содержание, организацию и результат деятельности, усложнение содер-

жания этой деятельности, проявление изобретательности, что определяет исследовательский 

подход» [1, с. 104–105]. Решение простых задач по заданному алгоритму, модели относятся к 

такому оценочному средству, как типовые задачи и задания реконструктивного уровня. Такие 

средства применяются, к примеру, если в конце лекции преподаватель предлагает студентам 

письменно ответить на вопрос, основанный на материале лекции. Задания, включающие ком-

поненты НИРС на репродуктивном этапе и, как правило, имеющие однозначный ответ, в рам-

ках указанной дисциплины могут иметь следующий вид: 

1. Как или когда, по мнению В. В. Виноградова, образуются фразеологизмы? 

2. Как, согласно В. Н. Телия, формируется значение фразеологизма? 

3. Приведите примеры фразеологизмов, которые могут приобретать и положительную, 

и отрицательную оценочность в зависимости от контекста. 

4. Что такое аксиология? Какова ее шкала? 

5. В чем различия понятий «эмоциональность» и «эмотивность»? 

6. Какова шкала эмотивности? 

7. Из чего формируется эмотивность фразеологизма? 

8. Что такое фразеологическая картина мира? 

9. Какие пласты культуры выделяются? Приведите примеры языковых единиц из каж-

дого пласта. 

10. Что такое архетип? 

11. Какие коды культуры выделяются? 

Задания продуктивного, или творческого, уровня не проверяют только лишь внима-

тельность студентов, а скорее нацелены на формирование умения строить умозаключения из 

прочитанного материала, выполняя несложные операции с языковым материалом по аналогии с 

уже прослушанным. Они имеют следующий вид: 

1. Назовите, какие функции языка осуществляются в следующих высказываниях, и 

обоснуйте свой ответ: 

Объявление в вузе: «Внимание всем студентам очного отделения! В пятницу, 

17 октября, все занятия будут проходить во втором корпусе института.» 



К .  В .  Зе мл яков а                                                                                  НИР  ка к  о ц ено чн ое  ср едс тво …  

89 

Городской сад имени Пушкина приветствует гостей и жителей города! 

В эфире радиостанции номер один в России звучит новая композиция. Ставь лайк, если 

нравится. 

2. Приведите свои примеры фразеологизмов, основанных на архетипических оппозици-

ях: свое — чужое, право — лево, близко — далеко, верх — низ. Объясните, каким образом из 

них формируется значение фразеологизма. 

3. Подтвердите, что фразеологизмы отражают культурную специфику того народа, ко-

торый их создал, и создают присущую этой нации специфическую картину мира. 

Успешное выполнение последнего задания требует анализа нескольких научных источ-

ников и рассмотрения уже известного студентам языкового материала (то есть изученных ими 

на других дисциплинах единиц английского языка) сквозь призму нового подхода: сравнитель-

но-сопоставительного анализа. Результаты выполнения этого задания проверяются такими оце-

ночными средствами, как круглый стол, дискуссия, коллоквиум, что отражено в рабочей про-

грамме дисциплины и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Так на занятиях компоненты НИРС формируют навыки работы с языковым материалом 

на базе следующих умений: вычленять предмет, объект исследования, ставить проблему, под-

бирать методы ее решения, собирать языковой материал. На продуктивном этапе НИРС, как 

при выполнении последнего из приведенных заданий, эти навыки совершенствуются, и само-

стоятельная исследовательская деятельность студентов осуществляется уже в ходе написания 

курсовой работы, которая состоит из выполнения множества подобных мелких заданий и ре-

шения частных задач, приводящих к реализации исследовательской цели. Промежуточный ре-

зультат подобной работы по дисциплине в первом семестре — это научная статья, во втором — 

курсовая работа, конечный результат в дальней перспективе — это выпускная работа бакалавра 

(ВРБ), если студент продолжает вести исследование в выбранном научном направлении. К пре-

подавателю предъявляется требование предоставить соответствующую тематику работ, кото-

рые в дальнейшем могли бы быть продолжены в выпускную работу. Тогда НИРС в вузе приоб-

ретает системный и компетентностнообразующий характер. В критериях оценивания ВРБ 

предусмотрено наличие научных публикаций студента по теме исследования. Этот же крите-

рий может быть заложен в требованиях и к курсовой работе, по согласованию преподавателя с 

руководителем кафедры, если такой критерий описан в Фонде оценочных средств по дисци-

плине. На таких условиях требование о наличии публикаций становится закрепленным в ООП 

бакалавриата и обоснованно предъявляется студентам. Таким образом, компоненты НИРС за-

нимают позицию полноценного самостоятельного оценочного средства в ФОС и служат допол-

нительным средством мотивирования студентов при освоении дисциплин профессионального 

цикла. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТФОЛИО В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

В современном обществе востребованы специалисты, обладающие совершенно новыми 

компетенциями, знаниями, умениями, направленными на реализацию потребностей общества. 

Немаловажная роль отводится гуманизации образования, которая предполагает ориентацию 

образовательной системы и образовательного процесса на развитие и становление отношений 

взаимного уважения прав обучаемых и научно-педагогических работников. В процессе гумани-

зации образования во главу угла поставлена гуманистическая парадигма, которая предполагает, 

что центром образовательного процесса становится обучаемый. Гуманистическое образование 

рассматривается как помощь обучающего обучаемым в становлении организации саморазви-

вающего, самоопределяющего, самореализационного процесса обучения, что дает возможность 

становления уникальной личности. Достичь данного результата можно только при взаимоот-

ношениях субъект-субъектного характера [1, с. 39]. 

Идея гуманизации образования основана на уважении прав каждого человека; направ-

лена на сохранение и укрепление их здоровья, повышения самооценки и развития личностного 

потенциала, что гарантирует обучаемым право самоопределения на жизненном пути и в про-

фессиональной деятельности. Гуманизация достигается путем применения педагогических тех-

нологий, в основе которых — педагогика сотрудничества. Основой педагогической технологии 

должны служить диалогичность, межпредметность, моделирование профессиональных ситуа-

ций. Гуманизация определяет инновационное направление образовательного процесса учебных 

заведений. Гуманизация образования направлена на инновационное обучение и воспитание — 

новые методики, новые способы организации содержания образования, внедрение современ-

ных педагогических отраслевых технологий, реализация деятельностного подхода в обучении и 

воспитании. Современная педагогическая наука определяет традиционный и инновационный 

подходы к образовательному процессу как антиподы. Однако нельзя не сказать о том, что все 

новое — это хорошо забытое старое: то, что является традицией, необходимо применять в ин-

новациях, получая результат. Сравнительная характеристика традиционных и инновационных 

подходов в обучающем процессе [2, с. 138] образовательных учреждений представлена в 

табл. 1. В таблицу введен такой аспект, как сочетание традиционного, классического направле-

ния и объединение их в единой организации современного процесса обучения, сочетающего 

традиции и инновации. 

 
Таблица  1  —  Характеристика традиционных и инновационных подходов  

 

Перечень 

характеристик 

Подход к образовательному процессу Сочетание 

традиций и инноваций 

в образовательном процессе 
Традиционный Инновационный 

Цель 

Передача знаний и уме-

ний и попутное воспи-

тание, освоение соци-

ального опыта 

Содействие самореали-

зации и самоутвержде-

нию личности 

Передача знаний для содей-

ствия самореализации и само-

утверждению личности  

Ориентация  
На потребности обще-

ства и производства 

На потребности и воз-

можности личности 

На применение возможности 

личности в соответствии с 

потребностями общества и 

производства 

Принципы  
Идеологически транс-

портированы  
Научные, объективные 

Научные, объективные, вклю-

чающие идеологическую 

направленность 

Содержание  

Разрозненные предметы 

со слабовыраженными 

межпредметными свя-

зями 

Гуманизированные и 

личностно-

ориентированные куль-

турные ценности 

Гуманизированные и лич-

ностно-ориентированные 

культурные ценности, форми-

руемые на базе межпредмет-

ных связей 
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Продолжение таблицы  1  

 

Ведущие методы 

и формы 

Информационно-

репродуктивные 

Творческие, активные, 

индивидуально-

дифференцированные 

Информационные и репро-

дуктивные, творческие, ак-

тивные, индивидуально-

дифференцированные  

Отношения обу-

чающих и обу-

чающихся  

Субъект-объектные Субъект-субъектные Субъект-субъектные 

Роль преподава-

теля 

Источник и контроль 

знаний 
Консультант, помощник 

Консультант-помощник, ис-

точник умений, осуществля-

ющий контроль знаний 

Основные ре-

зультаты 

Уровень обученности и 

социализации 

Уровень личностного и 

профессионального раз-

вития, самоактуализации 

и самореализации 

Формирование соответству-

ющего уровня обученности, 

личностного и профессио-

нального развития в социали-

зации, самоактуализации и 

самореализации 

 

Немаловажная роль в становлении инновационных методов обучения отводится фор-

мированию фонда оценочных средств. Формирование уровня личностного и профессионально-

го развития достигается в том числе творческой, активной деятельностью студента при содей-

ствии преподавателя в качестве помощника и консультанта. Одним из методов оценки деятель-

ности студента на протяжении учебного процесса может стать портфолио как накопительный 

инструмент получаемой информации, формируемое различными материалами. Наиболее при-

емлемой формой будет портфолио, разделенное на несколько разделов, каждый из которых бу-

дет пополняться в течение периода обучения. В формировании портфолио студента заметными 

и значимыми являются роли студента и преподавателя, основанные на условиях сотрудниче-

ства. 

Под термином «портфолио» понимается способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений, иное определение: портфолио — это папка накопленной инфор-

мации. Слово «портфолио» возникло в эпоху Возрождения, так итальянские архитекторы назы-

вали папки, в которых приносили на суд заказчика свои строительные проекты. Начиная с 

1960-х гг. в американской педагогике портфолио стали называть папки индивидуальных учеб-

ных достижений обучаемых. Портфолио могут накапливать и формировать различные матери-

алы, которые свидетельствует об уровне образования и духовной эволюции студента [9]. По 

целям различаются портфолио как способ оценивания учебных достижений и портфолио кур-

сов или дисциплин (тематические, предметные портфолио), основная цель которых — пози-

тивно влиять на сам процесс обучения [3]. Накопительное, предметное портфолио для сбора 

материалов по изучаемому направлению может оказаться слишком объемным, поэтому соби-

рать и формировать материалы портфолио можно как в электронном, так и в печатном вариан-

тах. 

Классическое портфолио включает несколько разделов: «Портрет», «Коллектор», «Ра-

бочие материалы», «Достижения». Однако для полноценной оценки успеха студента в позна-

нии дисциплин целесообразно включить такой раздел портфолио, как «Рефлексивное портфо-

лио», в условиях инновационного обучения и современного компетентностного подхода такой 

раздел будет вполне логичен. 

Раздел «Портрет» формирует умение студента презентовать себя (для поиска успешной 

работы в том числе) и рефлексивную направленность одновременно — формируя резюме, ав-

тор осознает, может ли он заявиться на вакансию своего направления, достаточно ли ему зна-

ний для этого, все ли возможности, предоставляемые ему вузом, используются. «Портрет» мо-

жет формироваться разными способами из года в год обучения. В первый год обучения студент 

пишет свою автобиографию. В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии» 

готовит презентацию. Ежегодно резюме расширяется с приобретением новых возможностей 

изложения, наработанных знаний, умений, владений, компетенций. А дисциплины, которые 

связаны с профессией, могут уже включаться как аспекты профессиональных компетенций в 

резюме для поступления на работу. Таким образом, студент отслеживает свои постепенные 

успехи, корректируя свои основные документы: автобиографию, презентационный портрет, 

портрет в виде видеопрезентации, резюме. Окончательное, перед выпуском из высшего учебно-
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го заведения резюме дает возможность студенту представить себя работодателю по степени его 

готовности к профессиональной деятельности — обоснованный доказательный документ на 

основании прочих разделов портфолио на момент окончания учебного заведения. 

Разделы «Коллектор», «Рабочие материалы» являют собой курсовые или дисциплинар-

ные портфолио — тематические, предметные портфолио. Раздел «Коллектор» содержит мате-

риалы, авторство которых не принадлежит студенту, они включают сформированную в инфор-

мационную структуру законодательные акты, описание специальных методов освоения той или 

иной дисциплины, подобранные студентом самостоятельно. Лекционные материалы к каждой 

теме дисциплины, статьи, которые изучил студент самостоятельно, прорешенные студентом 

предложенные преподавателем кейс-задачи, ситуационные задачи, образец которых зафикси-

рован решением, также составляют часть портфолио «Коллектор». В разделе «Коллектор» 

формируются материалы, которые служат базой для изучения дисциплины. Немаловажным до-

кументом может быть глоссарий — специализированный словарь специальных терминов дис-

циплины. Списки законодательных актов с кратким их содержанием можно также оформить 

отдельным разделом. Наполнение данного раздела может быть весьма объемным, поэтому 

непосредственно в папку-портфолио можно вложить диск с материалами, собранными автором, 

но не являющиеся авторскими работами создателя портфолио. 

Раздел «Рабочие материалы» также является весьма объемным, потому что содержит 

работы автора, выполненные самостоятельно на основании предложенных фондов оценочных 

средств дисциплины. Сюда входят выполненные автором научные исследования, курсовые ра-

боты, разработанные проекты, опубликованные статьи, программы конференций, в которых 

принял участие студент, составленные самостоятельно либо самостоятельно решенные ситуа-

ционные задачи. Раздел «Рабочие материалы» является отражением самостоятельных работ 

студента, которые прописаны в фонде оценочных средств дисциплины. 

Если цель образовательного процесса — это передача знаний для содействия самореа-

лизации и самоутверждению личности, а ведущие формы образовательного процесса информа-

ционные, творческие, активные, индивидуально-дифференцированные, то накоплению инфор-

мации сопутствует раздел портфолио «Коллектор», а для проявления творчества и активности 

предназначен раздел «Рабочие материалы». «Коллектор» дает возможность поиска и структу-

рирования информации в понимании собственного видения ее накопления. Раздел же «Рабочие 

материалы» дает возможность применения накопленной информации в профессиональной дея-

тельности.  

В разделе «Рабочие материалы» студент накапливает все самостоятельно выполненные 

задания и прилагает отчет о самостоятельно выполненных заданиях, предлагаемых фондом 

оценочных средств по дисциплине, а преподаватель получает возможность оценить работу сту-

дента. Портфолио становится центром объединения самостоятельной работы студента. Правда, 

возникает одна проблема — способы оценки выполненных заданий: оценивание должно про-

исходить поэтапно, по срокам, поэтому приложением к разделам портфолио «Коллектор» и 

«Рабочие материалы» станет лист оценки, в печатном виде который можно представить следу-

ющим образом 

 
Таблица  2  —  Лист оценки информационной деятельности студента  

 
Ф. И. О., группа, дисциплина 

 

№ 

Срок (дата вы-

полнения по 

графику) 

Дата выполнения 

и представления 

Наименование задания, его номер 

согласно ФОС 

Оценка препода-

вателя, дата оце-

нивания 

 

Наличие показателя срока дает возможность оценить студенту ритмичность выполне-

ния заданий, осуществлять корректировку самостоятельной работы по накоплению информа-

ции для раздела портфолио «Коллектор». 

Подобным же образом необходимо оформить лист оценки самостоятельной работы сту-

дента. 
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Таблица  3  —  Лист оценки самостоятельной работы студента  

 
Ф. И. О., группа, дисциплина 

 

№ 

Срок (дата вы-

полнения по 

графику) 

Дата выполнения 

и представления 

Наименование задания, его номер 

согласно ФОС 

Оценка препода-

вателя, дата оце-

нивания 

 

Студент, как полноправный субъект взаимоотношений в образовательном процессе, 

должен самоопределиться с заданиями, которые дают ему возможность абсолютно изучить 

дисциплину программы, чтобы сформировать компетентность профессионала в будущей про-

фессии. Для этого обучаемый студент самостоятельно занимается поиском информации, а на 

основе подобранной информации он берет на себя ответственность за формирование знаний, 

умений, владений компетенций в процессе выполнения заданий, предлагаемых преподавате-

лем. Доказательством выполненной работы, уровня освоенной дисциплины и служит портфо-

лио студента в разделах «Коллектор» и «Рабочие материалы».  

Наполнение разделов помогает студенту организовать процесс обучения умению учить-

ся, поскольку ему придется заниматься этим всю жизнь — таково требование времени. «…Кто 

хочет иметь тренированный, способный к обучению мозг, должен учиться всю жизнь. Мозг 

должен постоянно пребывать в активном, натренированном состоянии. Количество связей 

должно постоянно расти. Если же мозг не работает, он постепенно атрофируется, становится 

вялым, малоактивным, как и всякий другой орган» [7, с. 353]. В целом, обучение в течение всей 

жизни (Life Long Learning — LLL) — это обучение: всех, всему, везде, в любом возрасте. Со-

гласно концепции LLL, классическое образование и обучение должны быть расширены до та-

кой степени, чтобы включать в себя все возрастные группы; все навыки и области знаний; и 

использовать все возможные способы, для того чтобы все и каждый имели возможность разви-

ваться [12]. 

Целеполагание в обучении, направленное на самоутверждение и самореализацию лич-

ности, ориентированное на применение сформированных возможностей личности в соответ-

ствии с потребностями общества и производства, требует новых способов осознания степени 

подготовки непосредственно самим обучаемым. Для этого в общее портфолио вводится такой 

раздел, как рефлексивное портфолио, которое дает возможность рефлексии как преподавателю 

высшей школы, так и его студентам. Роль рефлексии определяет О. С. Ноженкина, которая 

приводит определения П. Тейяр де Шардена и М. К. Мамардашвили [6]. Рефлексия, самооценка 

своих возможностей каждым обучаемым определяется таким необходимым аспектом портфо-

лио, каким является раздел «Рефлексивное портфолио». П. Тейяр де Шарден под рефлексией 

понимает «приобретенную сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть 

самим собой как предметом, обладающим специфической устойчивостью и своим специфиче-

ским значением, способность уже не просто познавать, а познавать самого себя; не просто 

знать, а знать, что знаешь» [10, с. 136]. 

Понятие рефлексии рассматривается в контексте самосознания в работах 

М. К. Мамардашвили, который утверждает, что «рефлексия характеризует всю внутреннюю 

жизнь человека, помогает выявить некий центр управления своими состояниями, переживани-

ями, влечениями, то есть возможность и необходимость волевой регуляции. Рефлектирующий 

человек свободен по отношению к окружающему миру, он становится автором своей жизни», 

т. е. рефлексия представляет собой средство самоосвобождения человека: в процессе познания 

человек получает удовлетворение от поиска, «акты познания, морального действия, оценки — 

это духовное усилие к своему освобождению и развитию» [5, с. 73]. 

Роль преподавателя в современном учебном процессе, организованном соответствую-

щим образом, сводится консультациям и помощи при возникновении вопросов на базе изучен-

ного, исследованного материала. Преподаватель выступает как консультант-помощник, одно-

временно он является источником формирования умений, осуществляющим контроль знаний. 

Поэтому рефлексия, как способ самооценки обучаемого, становится очень ценным направлени-

ем в образовательной системе высшего образования. Взаимодействие преподавателя и студента 

в формировании рефлексивного раздела портфолио начинается с изучением каждой новой те-

мы — вводной частью лекционного материала должно стать знакомство с формируемыми ком-

петенциями, знаниями, умениями, владениями. Такая информация содержится в фондах оце-
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ночных средств, но для большего к ней внимания преподавателю необходимо сосредоточить 

внимание студента на формируемых компетенциях при изучении каждой из тем. На каждом 

семинаре при проведении отчета об изученном материале студент представит накопленные 

разделы портфолио «Коллектор», «Рабочие материалы», «Рефлексивное портфолио», а препо-

даватель оценит такую работу. 

Основным результатом современного образования является формирование соответ-

ствующего уровня личностного и профессионального развития в обучении и социализации в 

целях самоактуализации, самоопределения и самореализации, поэтому столь необходимым 

становится и накопление некоей отчетной информации, и демонстрация успехов, что отражает-

ся в портфолио шаг за шагом. 

Особую ценность портфолио в целях самоактуализации представляют собой разделы 

портфолио «Портрет» и «Достижения», которые неразрывно связаны с разделом «Рефлексив-

ное портфолио», поскольку именно таким образом студент формирует впечатление об уровне 

формирования собственной социализации и готовности к выполнению профессиональных за-

дач. 

Технология создания портфолио требует как подготовки преподавателя, так и понима-

ния студентом того, как готовить материалы портфолио и как оформить портфолио. Для этого 

нужно сформировать поэтапную систему создания портфолио. Самая простая организация ра-

боты — это определение и направление пути формирования от простого к сложному. 

Первый этап — ориентационный: обучаемый знакомится с видами портфолио, его со-

ставом, планирует поэтапное накопление портфолио. Цель ознакомительного этапа — знаком-

ство с видами предлагаемого к формированию портфолио, его планируемым содержанием. 

Обучаемым предоставляется описание планируемого портфолио в фонде оценочных средств 

дисциплины — в максимально открытом для студента комплекте методических материалов. 

Фонд оценочных средств устанавливает соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения на основе требований образовательных и рабочих программ. «Разработка 

фонда оценочных средств соответствующего направления на основе всех норм и правил несет в 

себе цель определения уровня сформированных общекультурных и профессиональных компе-

тенций выпускника в целом» [11, с. 172], что и дает возможность студенту оценить требования 

преподавателя, понять способы формирования портфолио, предложить новые способы его 

накопления. 

На втором этапе обучаемый запускает работу с портфолио, его целью является опреде-

ление процедуры включения портфолио в учебный процесс. Преподаватель предоставляет сту-

дентам ориентировочную основу для формирования портфолио, для чего студентам предостав-

ляются ориентировочные рубрики портфолио. Каждый студент, выполняя работу, может стать 

сам организатором такой деятельности — предложить новые рубрики, новые формы сбора и 

представления материалов. 

Третий этап — это непосредственно создание, накопление и оформление портфолио. На 

этапе создания портфолио основной целью деятельности студента является раскрытие последо-

вательности выполнения заданий, определение формы организации материалов и их оформле-

ния. Студент непосредственно выполняет задания преподавателя и проводит накопление мате-

риалов, формирующих портфолио. 

Четвертый этап, заключительный — оценивание портфолио. Цель заключается в само-

оценке портфолио на базе предоставленных преподавателем критериев [8, с. 169]. 

Каждый этап является ценным сам по себе, и оценивание портфолио приобретает осо-

бую роль. Как считает И. В. Кузнецова, «…больше внимания следует уделять формированию 

системы оценки качества освоения основной образовательной программы: проводить периоди-

ческие проверки остаточных знаний студентов, выборочное тестирование, мониторинг резуль-

татов тестирования и, как следствие, проводить корректировку образовательных программ с 

учетом выявленных недостатков» [4, с. 21]. Самооценка студентом и оценка преподавателем 

каждого этапа накопленного портфолио дает возможность студенту формировать мнение о его 

истинном приобретении компетенций при изучении той или иной дисциплины. 

Накопление информации по дисциплинам позволит систематизировать и применять ее в 

дальнейшем в процессе профессиональной деятельности. Информация о достижениях в сочета-

нии с подготовленным резюме дает возможность самоактуализации, самопрезентации для про-

фессионального самоопределения современного выпускника, что в целом позволит решать ос-

новные задачи современного образования.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗА 

 

Повышение качества образовательных услуг относится к ключевым элементам государ-

ственной политики в области образования. 19 сентября 2015 года исполнится 12 лет со дня 

присоединения России в 2003  году к Болонским соглашениям, подписавшей Берлинское ком-

мюнике Конференции Министров. Одним из разработанных документов Болонского процесса 

являются «Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в Европей-

ском пространстве», затрагивающие основные направления деятельности высшего учебного 

заведения. К важной принципиальной позиции следует отнести гарантию качества и компе-

тентности преподавательского состава. «Образовательные учреждения должны разработать 

механизмы и критерии оценки компетентности преподавателей. Данные критерии должны 

быть доступны организациям, осуществляющим внешнюю оценку, и отражены в отчетах» [1]. 

Проект новых «Стандартов и рекомендаций для гарантии качества в Европейском про-

странстве высшего образования (ESG)» можно считать «вторым поколением» европейских 

стандартов. Стандарты и рекомендации для внутренней гарантии качества в высших учебных 

заведениях в отношении преподавательского состава предусматривают следующее. «Стан-

дарт: Вузы должны иметь беспристрастные (объективные) и прозрачные процессы для привле-

чения и развития всего штата, которые позволяют им гарантировать компетентность своих 

преподавателей. Рекомендации: Роль преподавателя является главной в создании высококаче-

ственного обучения и приобретения знаний, умений и навыков. Диверсификация контингента 

студентов и строгая ориентация на результаты обучения требуют студентоцентрированного 

подхода и, следовательно, изменения роли преподавателя (см. Стандарт 1.3). Вузы несут глав-

ную ответственность за качество своих сотрудников и предоставление благоприятных условий 

для их эффективной работы. Поэтому вузы должны: 

— признавая важность преподавания, разработать ясные, прозрачные и объективные 

критерии приема сотрудников на работу, назначения на должность, повышения по службе и 

увольнения и следовать им в своей деятельности; 

— обеспечивать возможности карьерного роста и профессионального развития профес-

сорско-преподавательского состава, принимая во внимание результаты оценки работы сотруд-

ников, в том числе результаты опроса коллег и студентов; 

— поощрять научную деятельность для укрепления связи между обучением и научны-

ми исследованиями; 

— поощрять инновационные методы преподавания и использование передовых техно-

логий» [2]. 

Ход нашей дальнейшей работы определялся факторами возрастающей конкуренции 

высших учебных заведений на рынке образовательных услуг, присоединением России к евро-

пейскому образовательному пространству, что, в свою очередь, повлекло за собой принятие 

необходимых решений для развития, продвижения и внедрения систем гарантии качества обра-

зовательных услуг. Нормативной основой этого этапа работы послужил Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», который обеспечивает выполнение вышеперечис-

ленных требований стандартов путем аттестации педагогических работников (ст. 49), инфор-

мационной открытости образовательной организации (ст. 29). Принятое постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения в 

сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении» четко определило 

виды предоставляемой информации и периодичность ее обновления, в том числе о персональ-

ном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опы-

та работы. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 

№ 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры» определил, например, общую характеристику 
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образовательной программы. В ней, наряду с другими данными, указываются сведения о про-

фессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной про-

граммы. 

В настоящее время разрабатываются и внедряются различные критерии оценки дея-

тельности вузов. Наряду с другими в перечень показателей эффективности деятельности вузов, 

лицензионных и аккредитационных показателей всегда включался такой показатель, как «кад-

ровый потенциал».  

К основному элементу системы обеспечения качества следует относить оценку и атте-

стацию научно-педагогических работников (НПР). Необходимо отметить, что в НОУ ВПО 

«Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладошина» (ЧИЭП) разработано и внед-

рено Положение «Об оценке работы преподавателя». Согласно Положению оценка качества 

работы преподавателя осуществляется с целью объективной оценки и самооценки уровня ис-

полнения профессиональных обязанностей для определения путей дальнейшего совершенство-

вания педагогического мастерства и повышения научной квалификации, использования резуль-

татов оценки для принятия решений об условиях заключения контрактов, а также других адми-

нистративных управленческих решений. Как и в большинстве российских вузов, ЧИЭП ис-

пользует рейтинговую оценку результатов НПР. Рейтинг относится к одному из видов оценки 

качества деятельности преподавателя, сочетаемый наряду с другими формами оценки и кон-

троля, принятыми в вузе. Оценка ведется по разделам, структура которых соответствует видам 

деятельности преподавателя и структуре индивидуального плана работы: учебная, учебно-

методическая, научно-исследовательская и повышение квалификации, организационно-

методическая и общественно-воспитательная деятельность, профориентационная. Процедура 

рейтинговой оценки позволяет преподавателю развивать навыки самооценки и анализа профес-

сиональной деятельности. 

Однако для создания полноценных планов развития сотрудников, формирования кадро-

вого резерва, проектных команд, полагаем, следует обратить внимание на интересный опыт 

Ставропольского государственного университета, который дополняет рейтинговую оценку ре-

зультатов работы механизмом оценки компетенций по методу 360 градусов. Суть метода за-

ключается в том, что в круг экспертов по оцениванию компетенций научно-педагогического 

работника включаются: руководство оцениваемого, сам оцениваемый, его коллеги, починен-

ные, стейкхолдеры. По мнению авторов, «Метод 360 градусов позволяет определить потребно-

сти в повышении квалификации сотрудников, компетенции, которые необходимо развить, со-

здавать планы индивидуального развития, осуществлять подбор проектных команд и выявлять 

сотрудников, способных работать над сложными проектами» [3, с. 112]. 

К новациям можно отнести и опыт Нижегородского государственного университета 

им. Р. Е. Алексеева, разработавшего методику оценки профессиональной компетентности НПР 

вуза. 

Ряд инструментов измерения профессиональный компетенций преподавателей указан-

ной методики давно используется в ЧИЭП: анкета для опроса профессорско-

преподавательского состава вуза, анкета для проведения опроса среди студентов вуза, тестиро-

вание студентов. Разработанная анкета «Преподаватель глазами студента» оценивает работу и 

профессиональные качества преподавателей, используя пятибальную шкалу оценок, где 1 — 

абсолютно не удовлетворяет, 2 — удовлетворяет слабо, 3 — удовлетворяет на среднем уровне, 

4 — удовлетворяет достаточно, 5 — удовлетворяет полностью. Оцениванию подлежат не толь-

ко качество изложения материала учебного курса ясно, доступно, логично, но и ориентация на 

использование изучаемого материала в будущей профессиональной деятельности, не только 

проявление требовательности и заинтересованности в том, чтобы студенты овладели глубоки-

ми знаниями и профессиональными навыками, но и объективность и справедливость в оценке 

знаний студентов. Следует отметить важность учета мнения студентов, поскольку именно они 

являются основными участниками образовательного процесса в вузе. 

А вот такие инструменты, как Анкета-тест и Комплексные аттестационные практиче-

ские задания, предложенные НГТУ, помогут, по мнению авторов, более точно оценить профес-

сиональный уровень преподавателя, его творческий потенциал. «Комплексный подход при со-

здании инструментария оценки профессиональной компетентности преподавателя позволяет 

наиболее детально рассмотреть и более точно установить ее реальный уровень, а также наибо-

лее полно учесть специфику профессиональной деятельности в высшей школе. На основе рас-
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смотренной методики оценки формируется система мониторинга компетенций преподавателей 

вуза» [4, с. 87]. 

В современных условиях модернизации российского образования особое значение уде-

ляется повышению уровня профессиональной компетентности НПР, развития их профессио-

нального педагогического мастерства. Анализ работ различных авторов позволяет сделать вы-

вод о том, что «формирование профессиональной компетентности специалистов осуществляет-

ся в процессе их профессиональной подготовки и повышения профессиональной квалифика-

ции, активного выполнения ими профессиональной деятельности» [5, с. 12]. Среди многообра-

зия педагогических инноваций особое значение имеет создание современной системы методи-

ческой работы. В ЧИЭП функционирует и развивается методическая школа, к одному из 

направлений деятельности которой следует отнести повышение квалификации научно-

педагогических работников. Несмотря на то, что идея создания методической школы суще-

ствует давно, не все вузы используют в своей деятельности именно такую форму повышения 

квалификации НПР. Тема исследования для методической школы определяется на каждый год, 

ее выбор связан с реформами образования, диктуемыми экономическими и социальными зада-

чами общества, новыми целями подготовки специалистов и требованиями к содержанию обу-

чения. В этом учебном году темой для исследования стали «Интерактивные оценочные сред-

ства как форма контроля обученности в рамках практико-ориентированного обучения». 

В рамках данной работы нет особой необходимости останавливаться на таком механиз-

ме гарантии качества НПР в системе гарантии качества высшего образования, как контроль ка-

чества учебного процесса. При проведении контроля оцениваются педагогические и информа-

ционные технологии, используемые преподавателем при осуществлении образовательного 

процесса. Результаты оценивания могут служить основанием для определения достаточной 

компетенции и квалификации преподавателя. 

Подводя итоги изложенным позициям, можно утверждать, что при проведении оценки 

качества образования на современном этапе используются различные методики, начиная с го-

сударственной аккредитации вузов России, общественно-профессиональной аккредитации и 

заканчивая независимой оценкой качества работы образовательных организаций. Все перечис-

ленные методики включают в себя экспертизу основной образовательной программы на соот-

ветствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта качествен-

ного состава научно-педагогических работников, поскольку от их деятельности в решающей 

мере зависит качество воспитания и подготовки специалистов. Качество научно-

педагогических работников вуза представляется нам особо значимым критерием, обуславлива-

ющим качество образовательных услуг. 
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АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ И ОЦЕНОК ПО ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ 

МЕТОДАМИ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 

 

В работе исследовалась зависимость от различных факторов результатов ЕГЭ и оценок 

за первый и второй семестр (СО1, СО2) изучения физики и математики студентов шести инже-

нерных факультетов РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина: автоматики и вычислительной 

техники (АиВТ), геологии и геофизики нефти и газа (ГГНГ), инженерной механики (ИМ), раз-

работки месторождений нефти и газа (РНГМ), химической технологии и экологии (ХТЭ), про-

ектирования, строительства и эксплуатации систем трубопроводного транспорта (ПСЭСТТ). 

Исходная база данных содержит значения признаков — результатов ЕГЭ, СО1, СО2, 

кодируемых в порядковой шкале от 0 до 100 баллов, и значения факторов — форма обучения, 

регион, гендер, кодируемых в номинальной шкале. В настоящей работе представлены резуль-

таты анализа признаков в зависимости от факторов «форма обучения» и «гендер». Зависимость 

от регионального фактора, то есть региона, из которого приехал студент, обсуждалась в рабо-

те [1]. Так как исходные данные представлены в неколичественных шкалах, то для их обработ-

ки использовались методы непараметрической статистики [2; 3; 4]. 

В статистическом пакете SAS 9.3 вычислялись квартили распределений, оценки значи-

мости сдвига и ранговых коэффициентов корреляции, а также строились гистограммы распре-

делений выборок для различных значений факторов. Вычисления показали, что коэффициенты 

ранговой корреляции между СО1 и СО2 имеют достаточно высокое значение, медианы этих 

выборок практически совпадают, а критерий Уилкоксона показывает отсутствие сдвига рас-

пределений. Поэтому для дальнейшего анализа использовался объединенный признак СО (се-

местровые оценки). В табл. 1 представлены значения медиан распределений результатов ЕГЭ и 

СО по физике для различных значений фактора «форма обучения» (ФО) по трем инженерным 

факультетам. 

 
Таблица  1  —  Медианные значения результатов ЕГЭ и СО по физике  

 
Форма 

обучения 

РНГМ ИМ ПСЭСТТ 

ЕГЭ СО ЕГЭ СО ЕГЭ СО 

Бюджетная 81 70 73 63 77 70 

Целевая 57 64 52 53 61 56 

Контрактная 54 54 53 50 50 50 

 

Из таблицы видно, что медианные значения, как результатов ЕГЭ, так и СО, значимо 

отличаются для различных значений фактора ФО. Понятно, что обучение за счет государства 

требует гораздо более высоких баллов ЕГЭ, чем целевая или контрактная форма обучения. Ме-

дианные значения, вычисленные по данным для шести инженерных факультетов и объединен-

ной выборки, показывают устойчивую картину: СО («бюджетная ФО») > CO («целевая ФО») > 

CO («контрактная ФО»), при этом самый большой разрыв между баллами ЕГЭ и СО характерен 

для бюджетной формы обучения. 

На рис. 1 показана составная гистограмма распределения количества обучающихся на 

первом курсе юношей и девушек по различным формам обучения. Из рисунка видно, что 

большая часть девушек (68 %) обучается по бюджетной форме, и гораздо меньше (21 % и 

11 %) — по целевой и контрактной. У юношей соответствующие значения сдвинуты: 50 % на 

бюджете, 27 % — целевое направление и 23 % — контрактная форма обучения. На рис. 2 и 3 

представлены результаты анализа успеваемости студентов по двум семестрам изучения физики 

в зависимости от гендерного фактора. Статистическая обработка показала устойчивую гендер-

ную асимметрию: доля девушек и юношей с оценками «хорошо» и «отлично» (от 70 до 100 
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баллов) примерно одинакова для факультетов ГГНГ и ПСЭСТТ и значимо больше у девушек на 

всех остальных факультетах. 

 
Рис.  1  —  Распределение учащихся юношей и девушек по формам обучения  

 

 
 

Рис.2  —  Доля учащихся девушек и юношей с оценками «хор.» и «отл.»  

по результатам 1 -го семестра изучения физики  

 

 
 

Возможно, на первых курсах девушки более ответственно относятся к учебе, они более 

организованны, быстрее умеют адаптироваться в новых, по сравнению со школой, условиях и 

приспособиться к новым требованиям. А возможно, девушки лучше усваивают материал пер-

вых двух семестров (механика, термодинамика, электромагнетизм), потому что обладают более 

качественными школьными знаниями. Материал третьего семестра (квантовая физика и физика 

атомного ядра) менее связан со школьным курсом, и разница в оценках может быть не так су-
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щественна или даже поменять знак. Решить этот вопрос можно, проведя соответствующую 

компьютерную статистическую обработку СО за третий семестр. 

 
Рис.  3  —  Доля (%) учащихся девушек и юношей с оценками «хор .»  и «отл.»  

по результатам  2 -го семестра изучения физики  

 

 

В табл. 2 представлены значения ранговых коэффициентов корреляции Спирмена, вы-

численные для баллов ЕГЭ и СО по математике и физике для факультетов ИМ и АиВТ. На 

рис. 4 показаны диаграммы значений частоты встречаемости (%) баллов ЕГЭ и СО по физике и 

математике для факультета ИМ. Оценка значимости ранговых коэффициентов корреляции для 

заданного объема выборок (N) показывает, что между всеми признаками существует значимая 

статистическая связь. Разброс значений коэффициентов корреляции, характеризующих силу 

этой связи, довольно большой: max=0,793; min=0,379. 

 
Таблица  2  —  Значения ранговых  коэффициентов корреляции м ежду баллами ЕГЭ и СО 

по физике и математике для факультетов ИМ и АиВТ  
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физика 

ЕГЭ 

математика 

СО 

физика 

СО 

математика 
Факультет 

ЕГЭ физика  0,570 0,403 0,379 ИМ 

 

(N=350) 

ЕГЭ математика 0,627  0,382 0,411 

СО физика 0,439 0,503  0,793 

СО математика 0,450 0,438 0,593 
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0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6 7

1-АиВТ     2-ГГНГ     3-ИМ        4-РНГМ        5-ХТЭ          6-ПСЭСТТ 

Доля (%) учащихся девушек и 
юношей с оценками "хор"  и "отл"  

(2-й семестр) 

Девушки Юноши 



Оце нка  и  к онт р оль  ка чес тв а  об ра зов ан ия  в  ву зе  

102 

 
 

Рис.  4  —  Диаграммы значений частоты встречаемости (%) баллов ЕГЭ и СО  

по физике и ма тематике для факультета ИМ  

 

Из таблицы и рисунка видно, что наибольшая корреляция наблюдается между СО по 

математике и СО по физике, а также между баллами ЕГЭ по этим предметам. Корреляция меж-

ду баллами ЕГЭ и СО в любом варианте (математика — математика, физика — физика, физи-

ка — математика) слабая. Это еще раз подтверждает, что ЕГЭ недостаточно точно оценивает 

потенциал школьников к изучению физики и математики в высшей школе и недостаточно хо-

рошо готовит их к успешному овладению этими предметами. Трудности, с которыми сталки-

ваются при изучении физики студенты первого курса, — это, прежде всего, отсутствие навыка 

решения задач. Далеко не все школьники, сдавая ЕГЭ, решают задачи уровня С. Опыт работы 

на подготовительных курсах показывает, что многие даже не пытаются их решать — ведь мож-

но набрать баллы по физике, необходимые для зачисления на инженерные факультеты, ответив 

на вопросы уровней А и В. Кроме того, студенты не могут дать на экзамене развернутый ответ 

на теоретические вопросы по физике, потому что привыкли излагать свои знания только в те-

стовой форме. 

Заключение. Используемые в данной работе статистические методы (вычисление кри-

терия знаковых рангов Уилкоксона, коэффициентов ранговой корреляции, медиан и т. д.) яв-

ляются непараметрическими, так как для их применения не требуется никакой информации о 

распределении признака в генеральной совокупности. Они наиболее точно учитывают специ-

фику исследуемых величин (баллов ЕГЭ и оценок за семестр по физике и математике) — их 

дискретность, кодирование в порядковой шкале, отличие от нормального распределения (про-

верялось с использованием критерия Колмогорова-Смирнова). Проведенная с помощью этих 

методов обработка данных позволяет делать выводы о наличии или отсутствии значимой ста-

тистической связи между признаками, сравнивать исследуемые признаки по величине для раз-

личных значений факторов, делать выводы о наличии или отсутствии сдвига между двумя вы-

борками. 

Результаты вычислений, сделанных с использованием этих методов, позволяют прово-

дить контроль качества обучения школьников и студентов, исследовать зависимость этого ка-

чества от различных факторов, разрабатывать методики для его повышения. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭОР И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В современных условиях одной из важнейших задач для многих образовательных 

учреждений (ОУ) продолжает оставаться обеспечение качества и эффективности процесса обу-

чения и применения его результатов в реальной деятельности (применение полученных знаний 

и навыков на практике). Эта задача приобретает особенную актуальность, учитывая, что в об-

разовательной сфере произошел комплекс изменений, к основным характеристикам которого 

можно отнести следующие: 

1) постоянный рост количества и качества исследований в сфере образования и разви-

тия человеческих ресурсов, который сопровождается появлением новых подходов, методов и 

инструментов для повышения эффективности процесса обучения; 

2) революционные изменения, вызванные применением в этой сфере понятий когни-

тивной психологии и концепции организационного развития; 

3) применение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

сделало процесс обучения междисциплинарным и, тем самым, радикально изменило суще-

ствующие представления не только о его формах и видах, но и о сущности и целях самого про-

цесса; 

4) признание образовательной функции в качестве важнейшей части для любой совре-

менной организационной системы [4, с. 58]. 

Применение современных ИКТ и создание на их основе электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) сегодня является одним из перспективных направлений модернизации отече-

ственной системы образования. Современная среда обучения уже давно стала, по сути, инфор-

мационной, и применительно к деятельности конкретного ОУ представляет собой некий набор 

ЭОР, которые разрабатываются, тестируются на функциональность, после чего используются в 

процессе обучения. Такой подход позволяет на более качественном уровне формировать у обу-

чаемых ключевые конкурентные преимущества путем передачи им специфических для кон-

кретной области знаний навыков и компетенций. Основная мотивация этого подхода в деятель-

ности ОУ заключается в стремлении идти в ногу с научно-техническим прогрессом в части ис-

пользования ИКТ в образовательной сфере, поддержании имиджа современного ОУ, а также 

обеспечении новой технологической базы для развития профессионального образования. 

Ускоренное развитие и становление экономики знаний делает человеческий капитал 

одним из определяющих ресурсов развития мирового сообщества. В условиях рыночных пре-

образований российской экономики инвестиции в человеческий капитал приобретают перво-

степенную значимость. Они важны как для отдельных организаций, так и для общества в це-

лом, поскольку обеспечивают подготовку новых кадров для построения инновационной эконо-

мики. Однако до настоящего времени задачи оценки качества обучения персонала, а также 

оценки качества и эффективности вложения инвестиций непосредственно в процесс подготовки 

квалифицированного персонала не всегда решаются системно. Нам представляется, что для до-

стижения стратегических целей развития отдельных организаций и общества в целом необхо-

димо разработать многомерную систему оценки качества и эффективности процесса подготов-

ки квалифицированного персонала. 

Целью разработки и внедрения многомерной системы оценки качества и эффективности 

процесса подготовки квалифицированного персонала является повышение уровня знаний обу-

чаемых и достижения на этой основе стратегических целей развития отдельных организаций и 

общества в целом, а также обеспечение гибкости этой системы и увеличения отдачи от инве-

стиций в ее развитие. 
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Внедрение многомерной системы оценки качества и эффективности процесса подготов-

ки квалифицированного персонала обеспечит: 

— повышение отдачи от инвестиций и получение долгосрочного экономического эф-

фекта от обучения и подготовки квалифицированного персонала; 

— сокращение издержек за счет целевого обучения и подготовки квалифицированного 

персонала; 

— оптимизацию системы обучения за счет выявления и использования ее технологиче-

ского и интеллектуального потенциала; 

— внедрение инновационных разработок, полученных в процессе обучения, в практи-

ческую деятельность организаций; 

— оценку качества и эффективности программ обучения и подготовки квалифициро-

ванного персонала с позиций возможности достижения ключевых показателей и стратегиче-

ских целей развития отдельных организаций. 

Как правило, при оценке качества и эффективности процесса подготовки квалифициро-

ванного персонала применяют, с одной стороны, различные методики промежуточного и ито-

гового контроля уровня знаний обучаемых в форме разного рода тестов и экзаменов, а с другой 

стороны, достаточно широко распространенную четырехуровневую модель Киркпатрика. В 

этой модели процесс обучения разделен на этапы «реакция — обучение — поведение — ре-

зультаты», что обеспечивает получение новых навыков и достижение желаемых результатов 

путем их практического применения. Предложенный Киркпатриком подход со временем был 

оформлен в целостную модель оценки (Four LevelsTM Evaluation Model) и принят в качестве 

стандарта для оценки эффективности профессионального обучения во всем мире [5]. Однако 

потенциал этой модели оценки качества и эффективности обучения на практике используется 

не полностью. 

Кроме четырехуровневой модели Киркпатрика существует достаточно большое количе-

ство альтернативных моделей оценки качества и эффективности обучения персонала, а именно: 

целевой подход Тайлера (Tylers Objectives Approach); модель Скривенса (Scrivens Focus On 

Outcomes); модель Стафлебима (Stufflebeam) CIPP; схема CIRO; натуралистический подход 

Губа (Gubas Naturalistic Approach); модель Брюса Аарона (Bruce Aarons Model); модель Джека 

Филипса ROI (Return on Investment). Однако основной недостаток всех перечисленных моделей 

заключается в том, что все они, в той или иной степени, либо являются производными от моде-

ли Киркпатрика, либо используют ее отдельные элементы [3]. 

Спецификой разрабатываемой нами модели является ее многомерная структура, кото-

рая формируется путем выделения разных направлений в системе оценки качества и эффектив-

ности образовательного процесса. Для начала рассмотрим оценку качества и эффективности 

образовательного процесса в трех направлениях: 

1) оценка качества и эффективности непосредственно процесса обучения и подготовки 

квалифицированного персонала и его основных параметров; 

2) увязка системы оценки качества и эффективности обучения с системой управления 

ОУ по уровням; 

3) оценка качества и экономической эффективности процесса обучения и подготовки 

квалифицированного персонала. 

Ниже кратко рассмотрим указанные направления. 

Оценка качества и эффективности непосредственно процесса обучения и подготовки 

квалифицированного персонала и его основных параметров. Для этого в модели предусмотрено 

сравнение входных (например, цели обучения, начального объема знаний и профессиональных 

компетенций персонала) и выходных параметров процесса обучения и подготовки квалифици-

рованного персонала (дополнительный объем знаний, новые навыки и компетенции, опыт ра-

боты в проектах и т. д.). На входные параметры существенно влияют стратегические цели раз-

вития общества, которые преломляются в программах обучения, задавая цели и требования к 

входным параметрам. Ключевым фактором оценки эффективности непосредственно процесса 

обучения и подготовки квалифицированного персонала является уровень соответствия исход-

ных целей обучения полученным в действительности результатам. Для подтверждения досто-

верности полученных результатов может использоваться развернутая система обратной связи, 

которая позволит осуществлять текущий мониторинг процесса обучения и подготовки квали-

фицированного персонала и своевременно вносить в него необходимые коррективы. 
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При определении качества и эффективности процесса обучения и подготовки квалифи-

цированного персонала оцениваются приобретенные им знания, умения и навыки. Программы 

обучения, в которых активно используются ЭОР, будут действительно эффективными только 

при условии их использования для формирования у обучаемых навыков и умений, необходи-

мых им для решения стоящих перед ними задач. 

В качестве составной части эффективности процесса обучения и подготовки квалифи-

цированного персонала могут оцениваться мероприятия, стимулирующие командную работу 

обучаемых (дискуссии и упражнения в группах, деловые игры, круглые столы и др.). Эффек-

тивность групповой деятельности и процесса обучения и подготовки квалифицированного пер-

сонала обеспечивается за счет динамических процессов, происходящих в группе обучаемых. 

Если раньше эффективность группы обучаемых фактически определялась ее продуктивностью 

или производительностью труда, то сегодня не менее важными считаются показатели удовле-

творенности обучаемых результатами совместной деятельностью, уровень развития групповых 

взаимодействий, а также значимость достижения поставленной задачи для группы. 

При определении качества и эффективности процесса обучения и подготовки квалифи-

цированного персонала оценивается доступность и интенсивность использования банка знаний 

ОУ в обучении. Здесь важными аспектами оценки обычно выступают: объемы создания (при-

обретения) новых знаний; доступ к ним обучаемых, использование новых знаний в ходе обуче-

ния; представление новых знаний в документах, базах данных и программном обеспечении; 

стимулирование роста банка знаний ОУ. 

Подлежит оценке также и использование методических разработок при подготовке вы-

пускных проектов. В качестве элементов оценки сюда входят: 

— наличие у заказчика запросов на разработку обучаемыми реальных инновационных 

проектов и их востребованность на уровне ОУ; 

— наличие у заказчика тем проектов, которые формируются по результатам оценки су-

ществующих проблем, стратегических разрывов и производственных задач; 

— наличие у заказчика ресурсов и оценка вероятности их выделения для организации 

поддержки и внедрения проектных разработок; 

— наличие у заказчика разработанной системы требований к проектам и показателей их 

оценки; 

— оценка итогового уровня разработки проектов с учетом степени их новизны, наличия 

в них существующих моделей и степени их адаптации к решаемым задачам, расчетов экономи-

ческой эффективности, рекомендаций к пилотному или масштабному внедрению. 

Увязка системы оценки качества и эффективности обучения с системой управления 

ОУ по уровням. В качестве уровней для оценки качества и эффективности обучения нами пред-

ложено использовать следующие: управление взаимодействиями с внешней средой, управление 

ОУ в целом, управление преподавательским составом, принятая система обучения. Подлежа-

щие оценке на различных уровнях элементы приведены ниже. 

При оценке уровня управления взаимодействиями с внешней средой определяется сте-

пень влияния принятой в ОУ системы обучения на его взаимодействие с партнерами, админи-

страцией региона, контингентом обучаемых. 

При оценке уровня управления ОУ в целом определяется степень влияния используе-

мой в ОУ базы знаний и системы обучения, обеспечивающих достижение ключевых показате-

лей эффективности и стратегических целей его развития. 

При оценке уровня управления преподавательским составом определяется степень вли-

яния принятой в ОУ системы обучения на индивидуальную мотивацию, ротацию кадрового 

состава и формирование кадрового резерва, а также проведение аттестации работников препо-

давательского состава. Оценивается интенсивность использования руководством ОУ ресурсов 

обучения работников преподавательского состава (частота их направлений на обучение, заин-

тересованность в карьерном росте и т. д.). Анализируются оценки руководства в части исполь-

зования работниками преподавательского состава полученных ими знаний на практике и эф-

фективности обучения с их применением. 

При оценке уровня управления системы обучения, принятой в ОУ, с одной стороны, 

оцениваются учебные планы и программы, методические разработки в сравнении с междуна-

родными стандартами обучения, специфика контингента обучаемых и их целей обучения, а 

также эффективность использования в процессе обучения и подготовки квалифицированного 

персонала работников преподавательского состава. С другой стороны, на этом же уровне оце-
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ниваются критерии отбора обучаемых, проведение отбора обучаемых на основе уровня их ис-

ходных знаний и компетенций, а также ряд других формальных характеристик. Кроме того, 

регулярно проводится мониторинг знаний и компетенций обучаемых. При помощи указанных 

выше показателей и форм оценки эффективности процесса обучения и подготовки квалифици-

рованного персонала формируются внутренние нормы и стандарты обучения ОУ. 

Оценка качества и экономической эффективности процесса обучения и подготовки 

квалифицированного персонала. Для проведения оценки качества и экономической эффектив-

ности сначала программы обучения классифицируются по методам оценки эффективности и 

лишь после этого разрабатываются сами методики оценки. В общем случае будет вполне есте-

ственно оценить качество и эффективность процесса обучения и подготовки квалифицирован-

ного персонала через отношение совокупности затраченных ресурсов (издержек) к полученным 

результатам, выраженное в процентах. В числовом выражении это будет некое значение между 

нулем и 100 %. 

При наличии явного финансового эффекта от реализации программ обучения их эконо-

мическую эффективность можно оценить при помощи метода дисконтированного денежного 

потока (NPV). При этом оценка экономической эффективности производится на основе мето-

дики определения показателя NPV и индекса рентабельности (IR), с использованием концепции 

«альтернативных издержек» [2, с. 147]. Используя эти показатели, можно рассчитать долго-

срочный эффект обучения и подготовки квалифицированного персонала в том случае, когда 

можно определить явные «выгоды» обучения. Однако традиционный расчет NPV возможен 

при условии известного денежного потока, порождаемого программой обучения. На практике 

вычислить денежный поток удается не всегда в силу его неизвестности. Поэтому данный метод 

применяется достаточно ограниченно при оценке экономической эффективности процесса обу-

чения и подготовки квалифицированного персонала. 

К программам обучения с неявным финансовым эффектом применима методика оценки 

экономической эффективности по методу Cost-benefit analysis и его разновидностей (СВА) [1, 

с. 132]. Однако и эти методы анализа экономической эффективности удается применить далеко 

не ко всем программам обучения и подготовки квалифицированного персонала. 

К программам обучения с целями «стратегического соответствия» применима методика 

оценки экономической эффективности по методу «Реализация показателей BSC, стратегиче-

ской перспективы целей и показателей “Обучение и развитие” через программы обучения». 

Также здесь эффективны и приоритетны программы обучения, которые позволяют обучаемым 

приобретать навыки, необходимые для преодоления «стратегических разрывов». Обычно они 

отражаются на стратегических картах целей компании в целом или отдельных направлений ее 

деятельности. Реализация стратегических карт целей и показателей позволит добиться целевых 

стратегических финансовых результатов, сформулированных в стратегии развития компа-

нии [3]. 

В заключение следует отметить, что описанная система оценки качества и эффективно-

сти процесса обучения и подготовки квалифицированного персонала является комплексной и 

многомерной разработкой, поэтому ее внедрение в деятельность ОУ потребует достаточно дли-

тельного времени (до 1 года) и плотного взаимодействия разработчиков с преподавательским 

составом, руководством ОУ и обучаемыми. Предлагаемая многомерная модель позволяет оце-

нивать: 

— во-первых, качество и эффективность процесса обучения и подготовки квалифици-

рованного персонала, а также сопровождающих его процессов по их входным и выходным па-

раметрам, а также выстраивать развернутую систему обратной связи, учитывать стратегические 

цели развития ОУ; 

— во-вторых, увязать эффективность принятой системы обучения с системой управле-

ния ОУ по уровням; 

— в-третьих, оценивать экономическую эффективность процесса обучения и подготов-

ки квалифицированного персонала при помощи одного или нескольких методов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке российского гуманитарного науч-

ного фонда, проект № 14-06-00024а «Модернизация сферы высшего профессионального обра-

зования: комплексное исследование особенностей применения электронных образовательных 

ресурсов». 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

В современных условия интеграции России в общеевропейское образовательное про-

странство выявляется потребность государства в компетентных, конкурентоспособных и мо-

бильных специалистах, что обуславливает изменения в процессе подготовки будущих работни-

ков различных сфер. В образовательном процессе все больше внимания уделяются интерактив-

ным формам обучения, таким как: дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», роле-

вые, деловые игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстрирован-

ным материалом, обсуждение видеофильмов и т. д. Все эти методы позволяют формировать 

ключевые компетенции. 

Однако не стоит забывать и активные формы и методы, при которых осуществляется 

взаимодействие преподавателя и студента, развиваются определенные качества обучающихся: 

самостоятельность, ответственность за принятие решений, познавательная и личностная актив-

ность. 

Для оценки уровня усвоения знаний в учебных заведениях проводят текущий и итого-

вый контроль, формы которого закреплены соответствующими нормативными документами 

образовательного учреждения. 

Текущий контроль знаний студентов может проводиться в следующих формах: устный 

опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; защита лабораторных работ; прове-

дение контрольных работ; проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; тестирование; проведение коллоквиумов; контроль самостоятельной рабо-

ты студентов. 

Контрольная работа — это способ проверки знаний на разных этапах обучения для вы-

явления уровня знаний в той или иной области, который пригодится самим студентам в буду-

щем, а также получение информации о характере познавательной деятельности, уровне само-

стоятельности и активности студентов в учебном процессе, эффективности методов, форм и 

способов учебной и научной деятельности. Контрольная работа позволяет выявить у студентов 

умение применять теоретические знания в процессе анализа конкретных проблем, помогает 

проверить уровень владения материалом дисциплины перед проведением итоговой аттестации. 

При выполнении контрольной работы студент должен показать умение видеть разные способы 

и методы решения поставленных задач, способность вырабатывать собственную позицию, а 

также умение работать с учебной литературой. 

Существуют разные виды контрольных работ: аудиторные, домашние, текущие, экза-

менационные, письменные, графические, практические, фронтальные, индивидуальные. При 

этом применяются разнообразные варианты заданий: решение задач, написание реферата, ответ 

на вопросы, тест, составление таблиц графиков и чертежей, выполнение упражнений. Система 

заданий письменных контрольных работ должна выявить знания студентов по определенной 

теме или модулю; выявить понимание сущности изучаемой дисциплины, умение самостоятель-

но делать выводы и обобщения; творчески использовать знания и навыки. Контрольная работа 

может включать в себя как одно задание, так и комбинацию из нескольких вариантов. Так, при 

выполнении аудиторной контрольной работы по дисциплине «Основы банковского дела» по 

модулю 3 «Операции коммерческих банков» студентам предлагается ответить на 2 теоретиче-

ских вопроса и решить 1 задачу по расчету банковских процентов, доходов от операций с ва-

лютой или с ценными бумагами, а также рассчитать сумму возврата по кредитным операциям. 

Контрольная работа выполняется в аудитории и четко ограничена во времени, также студентам 

запрещено пользоваться различными источниками информации. Изложение материала теоре-

тических вопросов должно характеризоваться краткостью и простотой. При решении задач 

студент должен показать умение работать с формулами, с методиками расчета банковских про-

центов, умение анализировать полученные результаты и делать соответствующие выводы. 

Письменные контрольные работы более объективны по сравнению с устным опросом. 

Особенности письменных контрольных работ зависят от содержания и специфики дисциплины, 

а также общего уровня развития студента. 
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Выполнение контрольной работы осуществляется по следующим этапам: 

1 этап — подготовительный. Включает предварительное знакомство со степенью иссле-

дования и актуальностью выбранного вопроса; подбор и изучение основной и дополнительной 

литературы; создание плана работы по исследуемой теме; анализ собственных и опубликован-

ных данных; формулирование собственных взглядов и выводов. Обязательной начальной ста-

дией является подбор источников и их изучение. Студент должен использовать основную и до-

полнительную литературу, что позволит ему систематизировать материал, раскрыть теоретиче-

скую часть работы, сформировать собственные взгляды на изучаемую проблему, проанализи-

ровать и сделать самостоятельные выводы. Источниками информации могут быть учебники, 

книги, сборники статей, статьи в периодических изданиях, данные официальных сайтов госу-

дарственных учреждений, статистических органов, банков, организаций и бирж. Можно также 

использовать информацию из электронных источников. 

2 этап — написание работы. Осуществляется по заранее составленному плану, который 

необходим для достижения последовательности в раскрытии темы. План зависит от особенно-

сти темы, взгляда студента на ее актуальность, значимость и степени изученности проблемы. В 

оглавлении должен быть представлен план контрольной работы с указанием страниц. Во вве-

дении раскрывается научно-практическая значимость темы, показывается актуальность про-

блемы, четко формулируются цели и задачи, которые ставит студент в своей работе. Основная 

часть контрольной работы — это сжатое, достаточно полное и объективное изложение сущно-

сти научной информации по теме, а также собственных размышлений и умозаключений автора 

с их анализом в сравнении с данными основной и дополнительной литературы. Основная часть 

может состоять из двух частей. 

В первой — теоретической — раскрываются основные положения выбранной темы в 

зависимости от поставленных целей и задач. Содержание этой части конкретизируется индиви-

дуально. Материал должен быть осмыслен и переработан в соответствии с темой и изложен 

своими словами. 

Во второй части — практической — возможен анализ текста, явлений, проблем, совре-

менного состояния экономики, или отдельного сектора, или конкретного банка. Кроме анализа 

в этой части можно привести таблицы, расчеты, графики, схемы, рисунки и т. п. 

В заключении подводятся итоги работы и оформляются выводы. Заключение носит 

описательный характер, но может быть представлено в виде выводов, которые отражают ито-

говые представления студента по проделанной работе. 

В библиографическом списке необходимо включать все источники, на которые студент 

дает ссылки в своей контрольной работе. Все источники должны быть оформлены в алфавит-

ном порядке. В контрольной работе могут быть приложения, которые поясняют и иллюстри-

руют теоретическую часть работы, а также практическую составляющую. 

Благодаря проведению контрольных работ можно объективно оценить уровень подго-

товки студента по одной из основных тем изучаемой дисциплины, модулю и всему предмету. 

При оценке контрольной работы необходимо применять различные критерии: соответствие со-

держания теме; глубина, полнота раскрытия темы; логика изложения материала; терминологи-

ческая четкость; уровень навыков самостоятельной работы с литературой; соблюдение требо-

ваний к оформлению контрольной работы. Контрольную работу нельзя оценить положительно, 

если в ней вопросы раскрыты поверхностно, формально и не дается личная оценка и анализ 

материала самим автором. Также работа не зачитывается, если в ней допущены принципиаль-

ные ошибки и не соблюдены требования по содержанию и оформлению. 

Так, при проведении итоговой работы по дисциплине «Основы банковского дела» сту-

дентам предлагается раскрыть 1 теоретический вопрос по изучаемой дисциплине из примерно-

го перечня. 2 часть работы состоит в изучении деятельности конкретного коммерческого банка 

Уральского региона — его уставной деятельности, лицензий, перечня оказываемых услуг, ор-

ганизационной структуры и банковского маркетинга. Студенты исследуют выбранные банки по 

данным официальных сайтов этих банков. Кроме этого студенты самостоятельно собирают 

сведения о проводимых в банках операциях (брошюры, буклеты, программы и раздаточный 

материал). Таким образом, контрольная работа содержит теоретический материал, практиче-

скую часть (описание деятельности коммерческого банка) и материалы рекламного характера. 

Для представления итоговой контрольной работы студенты разрабатывают презентацию по 

практической части — «Деятельность определенного коммерческого банка в Челябинской об-

ласти». Данная контрольная работа позволяет в будущем подготовить студентов к написанию 
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курсовой работы и накоплению информационной базы для итоговой квалификационной рабо-

ты, а также формировать профессиональные навыки работников банковского сектора, умение 

адаптироваться в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры и экономики. 

Таким образом, контрольная работа позволяет студентам раскрывать свои способности, 

повышать свой профессиональный уровень, накапливать знания и выбирать собственную пози-

цию, решать поставленные задачи с применением различным методов и способов. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 

Проблема качества образования является одной из ключевых в процессе обучения, од-

нако каждый субъект образовательного процесса понятие «качество» понимает по-своему: для 

обучающегося — это комфортный психологический климат, для преподавателя — это методи-

ческое обеспечение, а для работодателя — это знания, умения и навыки выпускника. Что же 

есть качество? Согласно глоссарию портала «Федеральный государственный образовательный 

стандарт» понятие «качество образования» трактуется как комплексная характеристика, отра-

жающая диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению (различного 

возраста, пола, физического и психического состояния) системой начального, общего, профес-

сионального и дополнительного образования в соответствии с интересами личности, общества 

и государства. Качественное образование должно давать возможность каждому индивиду про-

должить образование в соответствии с его интересами [2]. 

Однако качество не есть результат. Это лишь средство, которое показывает, насколько 

конечный результат соответствует каким-либо спецификациям стандартам, а они, в свою оче-

редь, связаны с потребностями, которые не являются постоянными. Отсюда следует вывод о 

том, что качество может быть рассмотрено в двух аспектах — как абсолютное и относительное. 

Абсолютное качество — это отражение статуса образовательного заведения. Относительное 

качество понимается как соответствие стандартам с одной стороны и соответствие запросам 

потребителей — с другой стороны. В этом случае с точки зрения производителя образование 

является качественным, а точка зрения потребителя противоположная. Именно в этом видится 

основное противоречие. Вузы считают, что они отвечают тем стандартам, которые предъявля-

ются к выпускникам со стороны государства, а потребитель (в данном случае работодатель) с 

этим не согласен. Данное противоречие объясняется просто — изменились требования обще-

ства, а образование оказалось к этому не готовым. Реформирование системы образования вы-

явило еще ряд проблем. Их можно свести к следующим положениям: критерии и механизмы 

оценки качества, частота оценки и неопределенность ситуации при реализации учебными заве-

дениями собственных образовательных стандартов. 

В федеральных государственных образовательных стандартах вопросам оценки каче-

ства образования посвящен отдельный раздел. В одном из пунктов говорится, что «обучаю-

щимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации и каче-

ства учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей» [1]. 

В стандартах образования обращается внимание на создание условий, обеспечивающих 

образовательный процесс. К ним относятся такие требования, как наличие необходимого коли-

чества учебников и квалификация преподавателей. 

В настоящий момент контроль над качеством образования предполагает оценку дея-

тельности учебного заведения как в части контроля знаний студентов, так и контроля деятель-

ности преподавателей. Не умаляя значение этого показателя, мы хотели бы обратить внимание 

на то, что от преподавателя зависят успехи его студентов, однако он — не единственный эле-

мент в системе образования, влияющий на качество. Важны, например, мотивация, цель полу-

чения образования тем или иным студентом и политика учебного заведения. Очень часто 

наиболее требовательные преподаватели получают самые низкие оценки в рейтингах. 

Гарантии качества не являются только проблемой европейских государств. Интерес к 

качеству образования возрастает по всему миру, отражая быстрый рост высшего образования и 

повышение его стоимости. Видя стремление к созданию экономики, построенной на знаниях, и 

учитывая динамику этих настроений в обществе, образование вынуждено ориентироваться на 

запросы общества, в частности работодателей и мнение обучающихся. Эти моменты нашли от-

ражение в коммюнике министров образования на конференции стран-участниц Болонского 

процесса в Левене в апреле 2009 года, где сказано, что «реализация стратегии обучения в тече-
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ние жизни требует тесного сотрудничества между государственными органами, вузами, сту-

дентами, работодателями и сотрудниками» [3]. 

Гарантии качества ставят на повестку дня вопрос эффективности управления в том или 

ином учебном заведении. С ним тесно связаны вопросы организации повышения квалификации 

и мотивации преподавательских кадров, прогнозирования спроса на направления подготовки в 

соответствии с запросами общества, оценки удовлетворенности потребителя. Например, вос-

требованы ли выпускники данного вуза, или выпускникам каких вузов отдается предпочтение, 

если обучались студенты по одной и той же образовательной программе, в чем причины этих 

различий, можно ли по этим различиям судить об эффективности управления — подобные во-

просы требуют тщательной проработки в рамках системы оценки качества образования. 

Многие проблемы качества связаны, на наш взгляд, с тем, что зачастую преподаватели 

не владеют достаточным багажом педагогических знаний. Они знают свой предмет, но не мо-

гут передать знания студентам, не знают, что оценивать при изучении курса. Зачастую кон-

троль над знаниями сводится к овладению второстепенными знаниями, которые не отражают 

всю совокупность необходимых знаний, умений и навыков. Субъективность оценки находит 

отражение в формах оценивания и количестве необходимых для контроля вопросов, частоте 

контроля. 

Использование новых форм способов оценки достижений, таких как рейтинговая оцен-

ка, тестирование, не всегда приносит желаемые результаты. Например, при составлении тестов 

преподаватели не всегда придерживаются даже элементарных правил, не говоря о том, чтобы 

строить тест в соответствии с принципами тестологии, а затем проводить оценку и апробацию 

теста так, как это должно делаться. Часто встречаются случаи, когда вопросы повторяют фор-

мулировки учебника или правильные ответы всегда идут в начале теста. Тесты используются 

как единственная форма проверки знаний обучающихся, хотя она не позволяет оценить умения 

связно выражать свои мысли, аргументировать ответы и др. 

Использование рейтинговой оценки контроля знаний приводит часто к тому, что сту-

денты, которые не сдали вовремя задания, пытаются отчитаться за весь материал в конце се-

местра и набрать нужное количество баллов. Таким образом, нагрузка на преподавателя резко 

возрастает, и он подчас подходит формально к контролю знаний студента, нарушается принцип 

систематичности контроля. 

Еще одна проблема, когда обучаемый стремится получать не прочные знания, умения и 

навыки, а высокие оценки, используя для этого разные методы. Часто преподаватели соверша-

ют ошибки, выставляя завышенные оценки автоматически, так как студент из года в год полу-

чал «хорошо» и «отлично». 

Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на то, что среди всего очерченного вы-

ше круга проблем качества образования сегодня необходимо обратить самое пристальное вни-

мание именно на подготовку кадров для высшего образования — сегодняшний студент требует 

иных подходов к обучению, а следовательно, необходимо сосредоточиться на обучении препо-

давателей, готовых к принятию быстрых изменений, происходящих в обществе, и владеющих 

современными педагогическими технологиями. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРЕПОДАВАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ОБУЧЕНИЯ 

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Преподаватели высшей школы в процессе научно-педагогической деятельности сопри-

касаются с вопросами педагогического характера, требующими глубокого изучения. Основной 

целью каждого научно-педагогического работника является способность самоопределения в 

будущей деятельности современного студента, его достойная профессиональная подготовка. 

Преподаватель, организующий подготовку профессионала, в первую очередь должен обладать 

абсолютными знаниями не только о преподаваемой дисциплине, но и о профессии, в которой 

будущий профессионал применит полученные знания, умения, практические способы владения 

профессиональными приемами в профессии. Современные дисциплины в образовательном 

процессе формируют общекультурные и профессиональные компетенции, формированием ко-

торых и определяется уровень подготовки выпускника, его возможности становления в про-

фессии. 

Образовательный процесс требует от современного преподавателя вуза исследований в 

развивающемся мире современного общества и отдельных научных направлений, как профес-

сиональной области, так и научно-педагогической, в частности исследования новых методик и 

способов преподавания, с помощью которых можно организовать процесс обучения доступно и 

эффективно в освоении знаний, умений, владений и формировании соответствующих компе-

тенций для дальнейшего успеха каждого выпускника в профессиональной деятельности. 

На данном этапе развития высшее образование выходит на новый уровень подготовки 

кадров, в которых нуждается современное общество с его многогранными потребностями. И 

основная задача высшего образования может быть определена как вложение в знания, умения, 

владения выпускника всего спектра компетенций, которые понадобятся ему в успешном про-

фессиональном становлении и развитии. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

(ФГОС ВО) ориентируют научно-педагогический состав вуза не на содержание, а на результат 

обучения. Поэтому структура и содержание основной образовательной программы (ООП), а 

также дисциплины, объединяющие модули любого направления подготовки бакалавра и маги-

стра, должны быть нацелены на формирование и достижение соответствующего результата 

обучения, точнее — формирование всех компетенций выпускника, которые заложены ФГОС 

ВО третьего поколения определенного направления подготовки выпускника. Для контроля 

уровня и качества сформированности компетенций на каждом этапе обучения — соответствия 

учебных достижений требованиям основной образовательной программы любого направления 

и уровня подготовки требованиями ФГОС ВО — необходимо создать контрольно-

измерительные материалы, иначе — фонды оценочных средств (ФОС), в процессе обучения 

студентов на базе разработанной рабочей программы дисциплины (РПД). Созданные каждым 

преподавателем ФОС позволят научно-педагогическим работникам систематически прослежи-

вать, анализировать и корректировать весь процесс обучения. Качество фондов оценочных 

средств и технологии его применения во многом характеризуют образовательный уровень 

высшего учебного заведения и является основным показателем реализуемых образовательных 

программ вуза по всем направлениям подготовки. 

Фонд оценочных средств — это методические материалы, нормирующие процедуру 

оценивания результатов обучения. ФОС можно разбить на три основных части: перечень объ-

ектов оценивания; база учебных заданий; методические материалы оценочных средств (ОС). 

При разработке и планировании фонда оценочных средств следует определить следующие 

компоненты оцениваемых средств: цель или результат обучения; представить перечень форми-

руемых компетенций, знаний, умений, практической подготовки, методику выполнения зада-

ния, критерии оценивания для каждого ОС, раскрывающие содержание области контроля; 

функции и цели, виды, формы и методы контроля. 
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При формировании фонда оценочных средств по дисциплине преподавателю необхо-

димо учитывать место и роль, предназначенные дисциплине в основной образовательной про-

грамме данного направления и профиля подготовки будущих кадров. Знать – какими компе-

тенциями уже обладает и каков должен быть результат достижений при освоении студентом 

данной дисциплины / модуля, что достигается организацией деятельности в межпредметных 

взаимосвязях изучаемых дисциплин. 

Фонд оценочных средств для контроля результатов достижений по конкретной дисци-

плине включает: оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации (итого-

вого контроля достижений результатов по дисциплине), каждая составляющая имеет свои зада-

чи. Если фонд оценочных средств текущего контроля применяется для своевременно организу-

емого управления учебным процессом, то фонд промежуточной аттестации предназначен для 

оценки качества полученных результатов достижений в результате изучения данной дисципли-

ны. 

При планировании работы по составлению фонда оценочных средств текущего кон-

троля модуля или дисциплины научно-педагогический работник в первую очередь определяет 

результаты достижений и их составляющие компоненты (знания, умения и владения) по каж-

дой теме модуля / дисциплины. Далее продумывает, какими способами и средствами более эф-

фективно можно осуществить контроль текущих компонентов оценивания, то есть проектирует 

план поэтапного формирования планируемых результатов знаний, умений и владений. Каждое 

контролирующее средство должно иметь конкретную цель оценивания и являться необходи-

мым звеном цепи, формируемой при изучении дисциплины / модуля. 

После подбора учебных заданий необходимо для каждого задания составить методику 

выполнения: подобрать форму / метод контроля, описать критерии и показатели оценивания. В 

методических материалах при планировании оценочного средства / учебного задания необхо-

димо прописать методические указания для студента, преподавателя; сценарий; нормативно-

методические документы; способ оценивания результатов достижений при выполнении данно-

го задания. Самым главным составляющим компонентом оценочного средства являются крите-

рии оценивания. При составлении критериев для более точного оценивания результатов дости-

жений студентов необходимо описать самые значимые элементы оценивания, без присутствия 

которых умения, знания, владения оцениваются на низком уровне. Все этапы: что, как и когда 

оценивается — студент должен знать перед изучением дисциплины, для осознания, чем должен 

овладеть по истечении ее изучения. 

Итоговым контролирующим оценочным средством результатов достижений по дисци-

плине / модулю является оценочное средство промежуточной аттестации. Согласно учебному 

плану оно может иметь форму: зачета, зачета с оценкой, экзамена, курсовой работы, защиты 

практики. Для фонда оценочных средств промежуточной аттестации, как и для учебных зада-

ний текущего контроля, необходимо определить: перечень заданий, необходимых для оценива-

ния накопленных результатов знаний, умений, практического владения изучаемым направлени-

ем будущей деятельности студента, методические материалы оценивания достижений, крите-

рии и показатели измерения степени усвоения студентами компетенций в результате изучения 

дисциплины. 

Фонды оценочных средств научно-педагогическими работниками оформляются соглас-

но положению формируемой документации по системе менеджмента качества образовательной 

организации высшего образования, которая работает в системе высшего профессионального 

образования и создает фонд оценочных средств. 

Сформированный и оформленный фонд оценочных средств может быть дополнен при-

ложениями, которые более полно отражают требования преподавателя к выполнению некото-

рых видов оценочных средств: методические указания более подробного содержания обобщен-

ного характера, для организации научных исследований, оформления научных исследований. 

Такие дополнения к РПД и ФОС либо могут выделять общие требования, характерные для 

учебного заведения, либо указывают на особенности изучения каких-либо дисциплин, раскры-

вают особенности методического подхода к организации обучения научно-педагогических ра-

ботников, в полноте определяют их требования к организуемому студентом процессу познания, 

самостоятельного выполнения заданий дисциплины. 

Процесс создания рабочих программ и приложений к ним — фондов оценочных 

средств — многогранен, полноценно раскрывает не только направление деятельности в опре-

деленной области, но и отношение к формированию подготовки специалиста каждым работни-
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ком. Современные подходы к образовательной деятельности, применяемые методики органи-

зации учебного процесса должны носить характер максимальной открытости для студента и 

быть составными для организации учебного процесса, учитывающими направления деятельно-

сти и преподавателя, и конкретного вуза. Педагог в процессе организации деятельности имеет 

право корректировки рабочей программы и фонда оценочных средств, он выполняет работу, 

которая позволит ему постоянно совершенствоваться, а значит, формировать новые методы 

подготовки востребованного профессионала — выполнять основное требование современного 

высшего профессионального образования и самосовершенствоваться в профессии, к деятельно-

сти в которой он готовит своих воспитанников. 
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ЕСТЬ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫМ НЕТ ЦЕНЫ 

 

Современная социально-экономическая реальность, связанная со сменой традиционных 

устоев в обществе, утрата духовных ценностей, отсутствие единой государственной идеологии 

и комплексной системы патриотического воспитания в рамках страны объективно ослабили 

связь между формирующейся личностью молодого человека и его Родиной. Все это способ-

ствовало возникновению негативных тенденций, что в конечном итоге привело к ослаблению 

основ государственности, падению авторитета армии, усилению социальной напряженности в 

обществе, особенно среди молодежи. 

В сознании молодежи произошли заметные изменения в отношении к службе в Воору-

женных Силах, защите своего Отечества. 

Резко снизился уровень практической подготовки юношей к армии, защите Отечества, 

упал престиж военной профессии. Из года в год ухудшаются качественные характеристики мо-

лодого поколения, снижается степень его готовности к выполнению воинского долга, развива-

ется правовой нигилизм. Негативные явления в значительной степени имеют место и в регионе 

УрФО. 

Анализ поведения молодежи показывает, что размытость патриотических ценностей 

нередко ведет к тенденции нарастания антиобщественных проявлений, росту преступности, 

пьянства, наркомании, насилия и жестокости, которые стали неотвратимой угрозой не только 

подрастающему поколению, но и обновлению общества в целом. 

Еще одной причиной, усилившей снижение патриотического сознания молодежи, явля-

ется затянувшийся процесс создания целостной системы патриотического воспитания. Дея-

тельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных 

организаций, которые участвуют в патриотическом воспитании, осложнена из-за трудностей 

финансового, правового и организационного характера. К сожалению, в сознании многих лю-

дей патриотическое воспитание сводится лишь к одному, хотя и важному, аспекту, связанному 

с будущей военной службой. Это значительно сужает содержание понятия патриотического 

воспитания. 

Патриотизм в российском обществе должен пониматься как преданность и любовь к 

своему Отечеству, к своему народу, гражданственность и служение на благо общества. Патрио-

тизм, как общая и неотъемлемая часть национального самосознания граждан, может и должен 

стать основой сплочения российского общества, возрождения его духовно-нравственных усто-

ев. Решение этой задачи обеспечивает патриотическое воспитание, которое предполагает со-

здание условий для формирования патриотических качеств личности. 

В НОУ ВПО «Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладошина» в целях 

реализации работы в области воспитания патриотических ценностей создан Военно-

патриотический клуб «Лидер», объединивший ветеранов различных уровней, военнослужащих, 

преподавателей, студентов института и ССУЗов Ленинского района г. Челябинска, школьни-

ков. 

В целях эффективного патриотического воспитания клуб проводит работу, направлен-

ную на формирование у молодежи высоких морально-психологических и нравственных ка-

честв, организует проведение мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и 

образовательной направленности, включающие формирование у детей и молодежи уважения к 

старшему поколению, гордости за историю нашей Родины. ВПК «Лидер» разрабатывает мето-

ды и формы взаимодействия с общественными организациями, молодежными движениями, так, 
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например, разработан проект «Комплекс мероприятий военно-патриотической направленности 

“Есть ценности, которым нет цены”». 

В настоящее время на государственном уровне гражданско-патриотическое воспитание 

выделено в качестве приоритетного направления, и данный проект направлен на сохранение 

преемственности поколений и формирование патриотизма, что является особенно актуальным. 

Предложенные формы будут способствовать формированию гражданственности и пат-

риотизма, а следовательно, социализации личности не путем усвоения теоретических положе-

ний, а в активной деятельности. 

Проект посвящен 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. и направлен на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, увековечивание па-

мяти земляков-героев, участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов 

и участников локальных конфликтов, участников боевых действий путем вовлечения в актив-

ную познавательную деятельность, организации выездных экспозиций музея. 

Разработанный и реализуемый ВПК «Лидер» комплекс мероприятий основан на поло-

жениях: 

— Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», 

— Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», 

— Указа Президента Российской Федерации от 16.05.1996 № 727 «О мерах государ-

ственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи» (в ред. Указа от 21.04.1997), 

— «Основ государственной молодежной политики РФ» на период до 2025 г., утвержд. 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р, 

— Областной целевой программы «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области» на 2015–2017 гг. 

В настоящее время проблема военно-патриотического воспитания является актуальной. 

Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского пат-

риотического сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего поколения. 

Данный проект продиктован необходимостью совершенствования содержания, методов 

и технологий патриотического воспитания молодежи, стремлением создать единое простран-

ство гражданско-патриотического воспитания, сочетающего формальное и неформальное обра-

зование, просвещение и стимулирование социальной активности молодежи, формирующие со-

циально-нравственные ориентиры. 

Только на основе патриотических ценностей можно воспитать ответственную, мужественную, 

духовно развитую личность. Воспитательные мероприятия патриотического характера способ-

ствуют не только формированию патриотических понятий, но и совершенствованию интересов 

и идеалов. Молодое поколение составляет то ядро, которое будет формировать будущее нашей 

страны, развивать идею российской государственности. 

Задачи: 

— формирование у детей и молодежи высокой гражданственности и социальной актив-

ности; 

— создание условий для гражданского становления личности, воспитание у подраста-

ющего поколения чувства любви к Родине, своему народу, готовности выполнять гражданский 

и патриотический долг перед Отечеством; 

— взаимодействие Челябинской городской общественной организации «Музей памяти 

воинов-интернационалистов» с заинтересованными общественными организациями, Управле-

ниями и отделами Администраций; 

— консолидация сотрудничества «Музея памяти воинов-интернационалистов» с госу-

дарственными, общественными и ветеранскими организациями по патриотическому воспита-

нию молодежи области. 

В рамках проекта можно выделить группы потребителей. Прямой потребитель: учащие-

ся образовательных учреждений города, рабочая и сельская молодежь. Косвенный объект вли-

яния: участники Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты и участники ло-

кальных конфликтов, родители погибших воинов. 
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Проект обеспечивает успешное взаимодействие с различными субъектами социума, 

обеспечивает выстраивание партнерских отношений между ними за счет проведения встреч с 

ветеранами и участниками боевых действий, занятий, мероприятий в г. Челябинске, экскурсий, 

выездных экспозиций Челябинской городской общественной организации «Музей памяти вои-

нов-интернационалистов», военно-полевых сборов, первоначальной военной подготовки в во-

инских частях, уборки территории памятных мест, пеших походов. 

Выделим методические условия успешного проведения мероприятия: 

— опора на справочную и историческую литературу, местный материал, включение в 

содержание фактов участия в войнах местных жителей, выпускников школы; 

— возможность использования семейных архивов учащихся (фотографий, писем 

и т. д.); 

— приглашение ветеранов Великой Отечественной войны, трудового фронта времен 

войны и воинов-интернационалистов, участников локальных войн и других боевых действий; 

— использование социокультурных возможностей города при проведении мероприя-

тий; 

— максимально возможное использование наглядного материала, медиазаписей, запи-

сей, предметов быта военных лет, настенной карты «Великая Отечественная война», фрагмен-

тов документальных и кинофильмов о войнах; 

— включение в мероприятия минуты памяти; 

— возложение цветов к мемориальным доскам; 

— знакомство с экспозициями школьных музеев. 

В проекте, реализуемом ВПК «Лидер», представлены формы работы, которые будут ис-

пользованы в воспитательной деятельности при подготовке мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

При реализации проекта нами отобраны следующие формы работы, направленные на 

активную познавательную деятельность молодежи: 

1. Урок мужества, гражданственности и патриотизма. Урок мужества проводится 

накануне или в дни государственных и региональных праздников, а также в связи с годовщи-

нами важных военно-исторических дат: Дня Победы, Дня защитника Отечества, Дня воинской 

славы России и др. На уроках мужества воскрешается слава, доблесть и высокий патриотизм 

старших поколений, оживают героические страницы истории страны. Уроки мужества прово-

дятся в специальных помещениях: музеях, комнатах боевой славы, символических местах го-

рода или области. 

2. Лекторий — это продуманный и распланированный на определенный промежуток 

времени цикл лекций по установленной тематике. Организация работы лектория включает в 

себя выбор тем, подбор лекторов, разработку лекций, оповещение слушателей, подготовку тех-

нических и наглядных средств и места, где проводится мероприятие. Выбор тем лекций и до-

кладов определяется целями проекта. 

3. Конференция — собрание, совещание представителей общественных организаций 

для обсуждения и решения актуальных вопросов, где обсуждение и спор предваряются корот-

ким сообщением о состоянии проблемы или результатах гражданско-патриотической работы. 

4. «Круглый стол» — форма публичного обсуждения или освещения каких-либо во-

просов участниками. 

5. Митинг — собрание для обсуждения каких-либо значимых вопросов, предполагаю-

щее демонстрацию взглядов в виде устных монологических выступлений отдельных ораторов. 

6. Парад — ритуальное передвижение участников с целью демонстрации внешней кра-

соты костюмов, строя и т. п. Данная форма в настоящее время стала активно использоваться в 

образовательных учреждениях. 

7. Презентация — это форма представления информации как с помощью разнообраз-

ных технических средств, так и без них. Задача презентации — заинтересовать молодежную 

аудиторию. Для этого составляется сценарий презентации, в соответствии с которым подбира-

ются: компьютерная графика, видеоряд, раздаточный материал, цветовое и звуковое оформле-

ние и другие средства. Чем ярче, интереснее и необычнее презентация, тем лучше. 

8. Выездная экспозиция музея. Специально организованная деятельность по созданию 

экспонатов или информационного продукта для последующего знакомства с этой информаци-

ей. Работа над оформлением выставок помогает направить познавательную энергию подрост-

ков на общественно-полезную деятельность, активное участие в жизни страны. Проходит на 
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определенной заранее подготовленной площадке с выставочным материалом для последующей 

демонстрации. Выставки служат стимулом для развития творчества, развития эстетического 

вкуса, нравственности, повышают интерес к искусству и социальным проблемам. 

Экспозиция проводится по следующим блокам: 

1 блок — мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

2 блок — мероприятия, посвященные воинам-интернационалистам, участникам войны в 

Афганистане 

3 блок — мероприятия, посвященные воинам, участникам боевых действий на Север-

ном Кавказе 

4 блок — бесплатная юридическая помощь участникам Великой Отечественной войны, 

воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов силами Юридической кли-

ники НОУ ВПО «Челябинский институт экономики и права им. М. В. Ладошина». 

Конкретные ожидаемые результаты: у молодежи повысится интерес к истории города, 

района, области, страны, ее героям; расширится кругозор и интеллектуальное развитие моло-

дежи; участники научатся отстаивать свою точку зрения о необходимости регулярно проводить 

семинары, дискуссии по организации военно-патриотического воспитания молодежи; повысит-

ся рост уровня социализации; удовлетворение потребностей подрастающего поколения в не-

формальном общении, реализация их творческого потенциала; создание условий для активной 

жизненной позиции через встречи, беседы, совместные мероприятия с ветеранами ВОВ; при-

влечение общественности, в том числе и ветеранов, к участию в работе по гражданско-

патриотическому воспитанию школьников; воспитание у молодежи уважения к подвигу 

предыдущих поколений. 

Результаты планируется оценивать следующими средствами: 

— проведением диагностической работы в ходе внедрения мероприятий в практику; 

— разработкой методических материалов, направленных на совершенствование систе-

мы гражданско-патриотического воспитания граждан; 

— регулярным контролем хода реализации этапов проекта руководителями и вышесто-

ящими организациями;  

— подготовкой и информационным обеспечением кадров, ведущих работу по реализа-

ции проекта; 

— средствами общественного контроля через конференции, круглые столы, встречи с 

ветеранами. 

Разработана методика проведения экскурсий по разным возрастным группам, которые 

внедряются в школах и техникумах. И такие мероприятия должны проводиться планомерно и 

повседневно. Результаты этой работы необходимо освещать в средствах массовой информации. 
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ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР В ВУЗЕ 

 
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его. 

Л. Толстой 

 

Система воспитательной работы вуза включает различные формы и средства, разнооб-

разие которых зависит лишь от активности и инициативы специалистов, отвечающих за данное 

направление работы. Принципиально все средства такой работы можно разделить на пассивные 

(лекции, просмотры кинофильмов, встречи) и активные (участие студентов в разнообразных 

проектах в качестве инициаторов и организаторов). 

Одним из наиболее эффективных и, в то же время, сложных с точки зрения системной 

постановки направлений воспитательной работы является волонтерская деятельность студен-

тов. Сложность заключается уже в том, что администрировать требуется деятельность, в основе 

которой лежат самоорганизация и свобода выбора. Кроме этого, традиции вузовской (академи-

ческой) коммуникации и формально-плановый характер организации труда педагогов также 

трудно сочетаются с экспромтом инициативы, риском и драйвом, присущим молодежным ини-

циативам. 

В то же время, наибольшие трудности ожидаются именно на начальном этапе организа-

ции волонтерства. После того как движение самоорганизуется, сформируются внутренние 

коммуникации, проявятся интересы каждого участника, процесс пойдет во многом автоматиче-

ски. Этого, собственно, и нужно добиться в идеале, чтобы минимизировать усилия по руковод-

ству волонтерами. 

Исходя из собственного опыта и мнений лидеров вузовских волонтерских организаций, 

можно выделить три типичные ошибки при организации волонтерской структуры в вузе: 

1. Сохранение во взаимоотношениях с волонтерами административной коммуникации. 

Именно такая коммуникация изначально заложена в систему отношений между сотрудниками 

вуза, из числа которых и назначается руководитель студентами — потенциальными волонтера-

ми. Сама логика административной коммуникации подразумевает, что студентам можно прика-

зывать, принудительно привлекать к различным работам, предоставляя какие-либо льготы за 

участие в мероприятиях вуза. 

2. Желание получить результат сразу. Существует иллюзия, что создание волонтерского 

центра — это что-то «по определению» привлекательное для студентов, а вступив в него, сту-

денты приобретают дополнительные обязанности, связанные с выполнением той работы, кото-

рую им предложат: от организации концертов до субботников. 

3. Самая большая проблема — это избыточный контроль со стороны вуза, когда все 

должно быть так, как видит взрослый (ответственный преподаватель или же иной специа-

лист — руководитель (куратор) волонтерского центра). Не доверяя студентам, боясь ошибки, 

он сам все придумывает, согласовывает с более высокими инстанциями, а студенты использу-

ются как технический персонал для реализации привнесенных идей. 

Все три описанные ситуации вряд ли можно назвать волонтерством. В них присутству-

ют явное или скрытое принуждение, явная или скрытая оплата труда студента, а по сути — 

имитация волонтерской деятельности. 

Наивно думать, что волонтеры — это некий «бесплатный рабочий отряд» вуза. Волон-

терство — это не бесплатная рабочая сила! 

Добровольцы, с точки зрения закона Российской Федерации «О благотворительной дея-

тельности и благотворительных организациях» от 7 июля 1995 г., — это «физические лица, 

осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг» [3]. Однако нельзя относиться к ним как к бесплатной рабочей силе. Волонтер-

ство подразумевает очень серьезную мотивацию участников. 

Считается, что мотив формируется на основании потребности — нужды, осознаваемого 

недостатка чего-либо [7, с. 49]. Мотив, в первую очередь, — это внутренние психические по-

буждения личности к деятельности, поведению, обусловленные актуализацией той или иной 

потребности личности. Иначе говоря, мотивация — это конкретная форма проявления потреб-
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ностей личности [2, c. 26]. Именно понимание потребностей студентов необходимо для постро-

ения системы волонтерской деятельности. Волонтерская организация будет тем эффективнее, 

чем больше своих потребностей студенты смогут удовлетворять, участвуя в ней. 

Мы не первые, кто говорит о рациональных основаниях волонтерства и необходимости 

учета мотивационных выгод при привлечении и удержании волонтеров. Так, например 

С. Б. Синецкий предложил условный универсальный перечень мотивов участия в волонтерской 

деятельности любых категорий населения [6, с. 153–154]. Используя аналогичный подход, мы 

также выстроили перечень мотивов, более соответствующий именно студентам как базовому 

контингенту вуза. 

1. Благородство, желание помочь. 

Подразумевается, что практически любой человек (студент не исключение) готов чем-

то пожертвовать, особенно своим временем и трудом, в случае личностного отношения к реша-

емой проблеме (задаче). Однако далеко не всегда поставленные задачи личностно важны для 

потенциальных волонтеров. «Попадание» в данный мотив совершенно неочевидно. Даже пря-

мые призывы к помощи нередко воспринимаются людьми отстраненно. Если же несколько 

аналогичных призывов поступает одновременно, происходит их взаимное дезавуирование, т. к. 

приходится выбирать между объектами помощи — то есть принимать решение не эмоциональ-

но, а рационально. Это нередко приводит к отказу от участия в акции вообще. Иными словами, 

«включение» данного мотива, как ни парадоксально, происходит достаточно случайно и зави-

сит не столько от призыва организаторов, сколько от уже сформированной культуры студента. 

2. Желание избежать одиночества. 

Среди молодежи, как ни странно, есть люди, по каким-то причинам испытывающие 

одиночество. Несмотря на то, что студенты в основном находятся в окружении сверстников: 

ходят на занятия, общаются на переменах, иногда работают, — тем не менее и они бывают 

одиноки и закомплексованы. Благодаря волонтерству потребность в друзьях можно удовлетво-

рить. Волонтерством в основном занимаются одни и те же люди, и, поучаствовав в одном ме-

роприятии, придя на второе, третье, есть большие шансы не просто познакомиться, а подру-

житься с кем-нибудь. Существует немало случаев возникновения любви и свадеб между волон-

терами противоположного пола. 

У отдельных людей есть еще и комплексы типа «я некрасивая» или «меня не понима-

ют». В волонтерстве все равны; вступая в волонтерское объединение, человек приобретает как 

бы маленькую семью, а в семье все любимы. 

3. Желание приобрести новых друзей и знакомых. 

От предыдущего пункта это отличается тем, что часть студентов принципиально тяго-

теет к различным группам общения, разным компаниям, испытывая потребность быть в центре 

внимания. Это те люди, у которых сотни друзей в социальных сетях, но которые стремятся по-

стоянно расширять свои контакты. Стремление к разнообразию приводит их в совершенно раз-

ные по видам интересов и типу общения компании. Волонтерство помогает и найти новую 

компанию, и добавить новую краску в образ жизни. 

4. Желание приобрести полезные и выгодные знакомства. 

Студент, особенно целеустремленный, по определению собирается строить успешную 

карьеру. Известно, что карьеру в России удобнее строить через личные контакты. Волонтерство 

позволяет найти много выгодных, полезных знакомств, которые можно рассматривать как по-

лезные ресурсы, облегчающие в дальнейшем хорошее трудоустройство, продвижение по служ-

бе, получение новых полезных связей. 

5. Желание самостоятельности. 

Многие молодые люди испытывают дискомфорт от излишней (на их взгляд) опеки 

старших по возрасту и статусу: родителей, преподавателей, иных взрослых людей. Вступление 

в волонтерское движение они воспринимают как возможность проявить себя вне традиционных 

регламентаций, показать и себе, и другим, на что способны. Конечно, изначально вновь всту-

пившим волонтерам многое не доверяют, самостоятельных решений они не принимают и 

участвуют, в основном, как все, в общей работе. Но стоит лишь проявить себя без страховки со 

стороны главных лиц, и появится шанс, что руководство заметит и оценит это. На следующее 

мероприятие такого волонтера могут пригласить уже в качестве руководителя направления или 

помощника руководителя. И вот уже степень свободы начинает зависеть от личной инициативы 

и организационных способностей студента. 
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6. Желание приобщиться к престижным проектам. 

«Чувство причастности», по А. Маслоу, — одна из важных потребностей развитой лич-

ности. Для студента, еще не добившегося успеха в трудовой деятельности, — это доступный 

фактор престижа. Участие в Чемпионате мира по дзюдо или работа на Олимпиаде в Сочи сразу 

отличает молодого человека от сверстников. Этот мотив очень важен для пафосных людей, ко-

торые любят рассказывать про свои заслуги, гордятся даже маленькими победами. Волонтер-

ство дает возможность реализовать чувство причастности, поучаствовав в хорошем деле, ощу-

тить себя личностью с высокими моральными качествами [1]. 

7. Желание улучшить организационно-коммуникативные навыки, пройти своеобразный 

тренинг. 

Студент объективно нуждается в прикладных навыках (общение, организация и плани-

рование, управление людьми, выход из конфликтов и др.), которые трудно наработать в акаде-

мическом учебном процессе. Волонтерство — это, по сути, набор разнообразных тренингов, за 

которые не надо платить. Причем тренинги с реальной ответственностью за результат, наблю-

даемые и оцениваемые другими. Здесь студент может попробовать себя в любой роли: руково-

дителя, исполнителя, креативщика, переговорщика, коммуникатора… Многие учатся этому на 

платных тренингах, семинарах, а тут это само вырабатывается и получается. 

8. Желание хорошо провести время. 

Есть среди студентов «тусовщики» по образу жизни. Они ходят отдыхать в разные клу-

бы, на вечеринки, на дискотеки и т. д. — им нравится сам «тусовочный» процесс. Среди сту-

дентов их отследить несложно. Мотивом участия в волонтерской деятельности служит попада-

ние в необычный для них досуговый процесс, предполагающий сочетание веселья, общения, 

организационной суеты. На первых порах серьезных работ им не поручишь, но разного рода 

мелочи им доверить можно. Они готовы делать простую техническую работу перед или после 

мероприятия, например оформлять место проведения и т. д. 

9. Желание отстроиться от других в имиджевом плане, попасть в условно закрытый 

клуб. 

Речь о получении формальных привилегий по отношению к остальным. Сюда относится 

бесплатное питание для волонтеров, бесплатный проезд, специальный пропуск в зону события 

и т. д. Это и есть социальная норма волонтера — некие блага, недоступные для обычных лю-

дей, но которыми пользуются волонтеры. Иначе говоря, это некая «отстройка» от других. 

Обычно после мероприятий волонтеров поощряют сувенирами, а перед мероприятием 

им выдают уникальную форму, которую не найти в магазине. Звездные участники нередко 

оставляют им автографы. Эти мелочи служат гордостью, памятью для волонтера об участии в 

крупных либо маленьких (но в любом случае престижных) проектах: вот у меня есть, а у дру-

гих нет. Также такая мотивация пересекается с чувством причастности и отстройки от других. 

Есть люди, которые хотят в «тусовку» (присоединиться к другим), а есть те, которые хотят этой 

же «тусовкой» отделиться от остальных. 

10. Желание разнообразить собственное портфолио. 

После окончания вуза студенту бывает сложно устроиться на достойное место работы 

из-за отсутствия опыта. Многие работодатели требуют помимо диплома портфолио. Так как 

студент учился, ему сложно было наработать стаж. Волонтерская деятельность позволяет нара-

ботать некий опыт контактов, приобрести новые знания и умения. Наличие волонтерской 

книжки, грамот и поощрений позволяет не только официально подтвердить опыт практической 

деятельности, но и говорит о чисто человеческих достоинствах претендента на вакантное ме-

сто. 

Именно с учетом этих мотивов, характерных для студенческой молодежи, в Челябин-

ском институте экономики и права им. М. В. Ладошина был создан Волонтерский центр. Он 

создавался во многом по инициативе самих студентов, которые в течение нескольких лет зани-

мались волонтерством, состоя в других волонтерских организациях, участвуя в крупных город-

ских событиях и благотворительных проектах. Студенты работали на Всероссийской эстафете 

Олимпийского огня, Первом форуме ГТО-2014, Уральском форуме молодежи «УТРО-2014», 

Чемпионате мира по дзюдо в г. Челябинске-2014, первом фестивале Workout Fest-2014. В са-

мом институте несколько лет проводились крупные городские акции «День донора в ЧИЭП», 

координаторами которых работали студенты. Естественно, у Волонтерского центра есть Поло-

жение, план работы… Но, во-первых, данные документы появились постфактум, закрепив 

естественно сформировавшиеся отношения. Во-вторых, ключевым принципом работы центра 
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является самоорганизация, запрет на жесткое внешнее администрирование. При создании во-

лонтерского центра мы исходили из постулата невозможности «заставить быть добровольцем», 

минимизации внешнего администрирования добровольческой деятельности [5, с. 106]. 

В настоящее время у Волонтерского центра ЧИЭП три основных направления работы: 

1. Благотворительность. 

Речь о традиционной уже акции «День донора в ЧИЭП». В 2014 году благодаря спло-

ченной работе Волонтерского центра был создан event-проект — зрелищное мероприятие с 

официальным открытием и большим концертом не только для людей, которые сдавали кровь, 

но и для простых гостей, пришедших на мероприятие. Из рутинного процесса День донора пре-

вратился в яркое шоу, что, конечно же, привлекло много молодежи. 

2. Просвещение.  

В декабре 2014 г. по инициативе Волонтерского центра был открыт клуб профессио-

нального самоопределения молодежи «Путь к успеху». Цель клуба — содействие профессио-

нальному самоопределению и расширению коммуникативного пространства молодежи, фор-

мирование уверенности молодых людей в собственных силах на примере сограждан, добив-

шихся успеха [4]. 19 декабря состоялась первая встреча клуба с героями из мира спорта — Вла-

диславом Новокрещеновым и Александром Борисовым, кумирами челябинской молодежи. 

3. Работа на крупных событиях: спортивных чемпионатах Европы и мира, молодежных 

форумах и др. 

В чем же здесь воспитательная работа? В том, что молодой человек — студент — про-

ходит через разнообразные жизненные ситуации, которые его воспитывают не в нравоучитель-

ном формате, транслируя через экраны компьютеров и телевизоров готовые знания, но на соб-

ственных достижениях и ошибках. Причем воспитываются не только сами волонтеры, форми-

руя активную гражданскую позицию, получая необходимые жизненные и профессиональные 

навыки — они позитивно влияют на других молодых людей своим примером и содержанием 

своих акций. 

После периода становления Волонтерский центр становится по сути автономным орга-

низационно-воспитательным подразделением вуза, не требующим внешних административных 

усилий и существенных материальных затрат на организацию его работы. 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ 

ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 

СЕГОДНЯ ПЛОХО, А КАК БУДЕТ ЗАВТРА? 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме трудоустройства выпускников педагогических 

специальностей. В Концепции поддержки развития педагогического образования одной из 

ключевых проблем, выделенных для решения, обозначена проблема «удержания в профессии». 

Решение этой проблемы направлено на преодоление так называемого «двойного негативного 

отбора» в педагогическую профессию. Остро встает вопрос «Сегодня плохо, а как будет зав-

тра?» И можно ли преодолеть этот порог «плохо», удерживая лучших в этой профессии? А 

надо ли вообще удерживать в профессии? Не противоречит ли это тенденциям, наметившимся 

в современном мире, который вошел в третье тысячелетие и где отчетливо проявляет себя тре-

тья профессиональная революция, время транспрофессионалов? 

Ключевые слова: педагогическое образование; социально-воспитательная работа; мо-

бильность; трудоустройство; системное мышление; межотраслевая коммуникация; умение ра-

ботать в кросс-культурной среде; работа в условиях неопределенности. 

 

В первой четверти XXI века становится очевидным, что новые требования к педагоги-

ческому образованию, готовности выпускника педагогических специальностей адаптироваться 

к законам рынка образовательных услуг требует пересмотра привычной модели подготовки 

педагогических кадров, созданной в 30-ые гг. прошлого столетия. Модель подготовки и обяза-

тельного распределения выпускников, выстроенная в условиях плановой экономики XX века, 

больше не срабатывает и требует некоторой реорганизации. Быстрое и внезапное вхождение 

России в рынок повлекло за собой реформирование всех сторон жизни, а вот система подготов-

ки педагогов не изменялась долгие годы. Быстрая смена и многообразие социальных ориенти-

ров, политическая разбалансированность общества создали ситуацию функционально-

смысловой неопределенности в педагогическом образовании. Резкому кризису в педагогиче-

ском образовании способствовали не только статьи, опубликованные в газетах и журналах, но и 

тексты, озвученные с экранов телевизора или в эфире радиопередач, в том числе и реклама, а 

также тексты из виртуального пространства Интернет, содержащие публичные резко негатив-

ные высказывания в адрес учительства и российского образования. Причем, общее число меди-

атекстов, содержащих отрицательную коннотацию к значению «учитель», ежедневно распро-

страняемых по всем каналам СМИ, заметно растет. Наблюдается экспансия так называемых 

ученических домашних видеороликов, позиционирующих «Учителя», «Педагога», «Доцента», 

«Профессора» в роли «антигероя» и объекта бесконечных насмешек на сайте 

http://www.youtube.com/. Ученики через свои записи на смартфоны, iPhone и т. д. клеймят ин-

тенции, ценности, интересы современных учителей, их коммуникативное поведение в опреде-

ленных ситуациях. 

Заметное влияние на отрицательную динамику в сфере педагогического образования 

сыграл российский кинематограф. Стоит лишь вспомнить сюжеты популярного юмористиче-

ского киножурнала «Ералаш». В киножурнале «Ералаш» (режиссер Борис Грачевский) высмеи-

ваются различные негативные явления, происходящие в школе, высмеиваются учителя. В усло-

виях дестабилизации российского педагогического образования выходят в прокат фильмы: 

«Школа», многосерийный авторский проект Валерии Гай Германики; «Географ глобус про-

пил», режиссер Александр Велединский; «Физрук», многосерийный фильм, режиссер Сергей 

Сенцов, Федор Стуков, и др. 

Очевидно, что все эти фильмы не могли не сказаться на престиже педагогической про-

фессии, который обозначен резким падением, а значит, и конкурс в педагогические вузы и уни-

верситеты имел устойчивую тенденцию к снижению. 

Так, средний балл ЕГЭ абитуриентов педагогических программ крайне низкий, и вузы в 

условиях отсутствия конкурса и отбора абитуриентов, мотивированных к педагогической дея-

http://www.youtube.com/
http://afisha.mail.ru/person/453924_aleksandr_veledinskij/
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тельности, в своем стремлении закрыть бюджетные места набирают студентов практически «с 

улицы». Эта порочная практика имела крайне негативные последствия для всего социума. В 

первой четверти XXI века остро встал вопрос о судьбе педагогических специальностей. Под-

тверждение находим в проекте «Концепции поддержки развития педагогического образова-

ния»: «В последние годы число педагогических вузов сокращается. Так, в 2008 году подготовку 

осуществляли 196 вузов, в том числе 70 — педагогических, в 2012 году — 167 вузов, в том 

числе 48 — собственно педагогических» [12]. 

Анализируя вышеназванный период, понимаешь, что ситуация в педагогическом обра-

зовании по-прежнему сохраняется. Результаты мониторинга деятельности государственных 

вузов и их филиалов, проведенного в 2012–2013, 2013–2014 гг. Министерством образования и 

науки Российской Федерации, показали, что большинство педагогических вузов признаны 

имеющими признаки неэффективности, и подлежат реорганизации [9]. 

В Концепции поддержки развития педагогического образования ключевые проблемы 

педагогического образования обобщены в три группы: входа студентов в профессию, процесса 

подготовки и удержания в профессии по окончании колледжа или вуза. Составители проекта 

Концепции говорят о существовании «двойного негативного отбора», когда в педагогические 

вузы поступают не самые «лучшие» (в академическом смысле) абитуриенты, а учителями ста-

новятся не самые «лучшие» выпускники [12]. 

Объясняется эта отрицательная тенденция легко: резко отрицательное отношение соци-

ума к Педагогу, низкий престиж профессии учителя, низкий заработок при высоких нечелове-

ческих нагрузках, отсутствие карьерных перспектив и т. д. 

Отсюда нынешняя ситуация на рынке образовательных услуг характеризуется, с одной 

стороны, ухудшением возрастной структуры российского учительства. Как показали исследо-

вания, результаты которых нашли отражение в аналитических докладах о ситуации, сложив-

шейся в современном образовании, «…растет доля учителей пенсионного возраста, и в 2005 г. 

она превысила 15 %. Лишь 42 % учителей моложе 46 лет. Характерен для этой профессии и 

гендерный дисбаланс. 86,3 % школьных учителей страны по-прежнему женщины (среди дирек-

торов школ женщин немного меньше — 76,9 %)» [14, с. 66]. К этой же проблеме можно отне-

сти и усилившуюся в последнее время задержку с уходом из школы учителей, которые факти-

чески не соответствуют современным требованиям [15]. При этом большинство из обучавших-

ся на педагога не стремятся трудоустраиваться в систему образования. Опрос студентов по 

УГС 050000 показал, что выпускники не планируют трудоустраиваться в школу или надолго 

задерживаться в ней. Нами были опрошены выпускники специальностей 050301 — Русский 

язык и литература; 050303 — Иностранный язык; 050703 — Дошкольная педагогика и психоло-

гия; 050707 — Дошкольная педагогика и методика дошкольного образования; 050708 — Педа-

гогика и методика начального образования и др. 

Аналогичная ситуация сохраняется и в 2014–2015 уч. году. Необходимость разрешения 

этой ситуации актуализирует предложенную концепцию поддержки развития педагогического 

образования, ее своевременность, а также обусловила формирование имиджа выпускника педа-

гогической специальности как специалиста, способного успешно позиционировать себя на 

рынке труда. Поэтому организация социально-воспитательной работы в педагогическом колле-

дже или вузе в современных условиях с целью повышения престижа педагогической профессии 

и уровня реального трудоустройства студентов и выпускников по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» — одно из наиважнейших направлений. 

Как было отмечено выше, в целом Концепция поддержки педагогического образования 

появилась своевременно, но по-прежнему остается в плену узкоспециализированной подготов-

ки к педагогической деятельности, что не отвечает современным требованиям и не отвечает 

современным вызовам. Подготовка специалистов, способных к профессиональной, социальной, 

географической и др. мобильности — одна из важнейших задач современного педагогического 

образования России, а это не учтено в Концепции поддержки педагогического образования. 

Проблемы профессиональной мобильности, готовности к быстрому профессиональному 

перестраиванию себя привлекает внимание зарубежных исследователей и становится все более 

актуальной в нашей стране. Проблемы профессионального высшего образования, в том числе и 

педагогического, в контексте его обновления и «вписывания» в новые мировоззренческие реа-

лии являются предметом пристального внимания не только педагогов, представителей различ-

ных наук, но и аналитиков от СМИ, руководителей государственного и муниципального управ-
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ления в сфере образования. За последние годы исследования в данном направлении проводи-

лись активно, их результаты изложены в аналитических трудах ряда отечественных авторов [1; 

3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 14; 19 и др.]. 

Таким образом, в науке и практике к настоящему моменту созданы, с одной стороны, 

предпосылки, необходимые для решения данной проблемы, с другой — анализ ее состояния в 

психолого-педагогической литературе, изучение опыта работы высших учебных заведений, 

собственного многолетнего опыта обучения на педагогических специальностях свидетельству-

ют о наличии ряда противоречий между: 

— объективными потребностями студентов педагогических специальностей успешно 

позиционировать себя на рынке труда, быть социально, профессионально мобильными и 

успешными (а показателем успешности является наряду с другими и не на последнем месте 

уровень заработков) и традиционными технологиями подготовки будущего педагога и ориен-

тацией на «удержание в профессии»; 

— потребностью личности в осознании своих жизненных, профессиональных целей, 

места и задач в новых экономических условиях, разработке реальной программы личных дей-

ствий для обеспечения трудоустройства и собственной карьеры «не после окончания обучения, 

а немедленно в процессе обучения» и недостаточным вниманием к этим вопросам со стороны 

преподавателей, к проектированию возможных вариантов развития педагогической карьеры в 

сфере образования. 

Вместе с тем, первая четверть ХХI века оказалась богатой на глобальные перемены: ми-

ровой экономический кризис, продолжение снижения нефтяных котировок, опустившихся в 

январе 2015 г. ниже отметки в $50/баррель, резкое ослабление рубля, вступление России в по-

лосу затяжной рецессии, формирование многополярного мира и резкое усиление процессов 

международной конкуренции и кооперации на фоне проявления глобальных проблем и вызо-

вов, которые ярко проявляют себя уже сейчас и появятся в ближайшее время на рынке труда. 

Вот эти вызовы: 

В первую очередь, общество развивается в условиях экспоненциального роста сетевых 

СМИ, и невозможно предсказать, что понадобится выпускнику при трудоустройстве после за-

вершения высшего образования. Вуз готовит студента к трудоустройству в обществе, которое 

пока не существует. Каким будет рынок труда к моменту окончания вуза, никто не знает, т. к. 

общество развивается динамично, а высшее образование консервативно по природе, ориенти-

ровано на передачу опыта от старших к младшим. 

Поэтому мы полагаем, что новые вызовы предполагают преодоление старых стереоти-

пов, форм и методов образования, моделирования профессиональной карьеры на опережение, и 

это закономерно. Это побуждает студента уже на первом курсе активно самостоятельно анали-

зировать ситуацию, просчитывать возможные сценарии развития, оценивать риски и выстраи-

вать модель развития будущей карьеры с учетом этих факторов и процессов. Педагогу важно 

донести до студента, что профессиональная деятельность человека не предопределена больше 

на весь период его профессиональной жизни, что необходимо быть готовым к быстрому и гиб-

кому профессиональному перестраиванию себя. И сегодня выигрывает не тот, кто ориентиро-

ван на одну единственную профессию, осваиваемую в вузе, а тот, кто готов к непрерывному 

обновлению знаний, освоению новых профессий и специальностей, готов работать в различных 

организационных структурах, менять их и не быть привязанным к одному единственно задан-

ному месту работы. И в этом смысле «Концепция поддержки развития педагогического образо-

вания» со своими идеями «удержания в профессии» не соответствует современным реалиям. 

В то же время необходимо отметить, что общество характеризуется развитием нового 

открытого мультилингвального, кросс-культурного, полиэтнического информационного (ме-

диа) образовательного пространства вне границ, государств, континентов, вне времени. Поэто-

му формировать у студента надо такие навыки, как межотраслевая коммуникация, мультиязыч-

ность, умение работать в кросс-культурной среде, в условиях неопределенности, и самое глав-

ное — умение учиться, меняться всю жизнь [2]. 

Вместе с тем, выпускник вуза, к сожалению, не всегда готов жить в условиях неопреде-

ленности, в вузе он привык, что любая задача имеет одно верное решение, даже на сайте Феде-

рального интернет-тестирования http://i-exam.ru/news в тестах традиционно предлагается вы-

брать один правильный ответ из нескольких. Но в реальной профессиональной жизни на рынке 

труда задач с одним правильным ответом не бывает. В процессе профессионального пути при-
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ходится делать выбор как в сказке: «Налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — 

жизнь потеряешь, прямо пойдешь — жив будешь, да себя позабудешь…». 

Из вышеизложенного вытекает, что вопрос трудоустройства очень актуален, и многие 

университеты предлагают свои пути решения проблемы. В нашем опыте была разработана и 

успешно реализовалась инновационная образовательная программа «Комплексная система не-

прерывной практической подготовки школьной и студенческой молодежи педагогических спе-

циальностей к деятельности в условиях рыночной экономики». Эта программа представляет 

собой цикл инновационных образовательных проектов: «Образовательные и профессиональные 

стажировки учащихся», «Интенсивное введение в специальность на младших курсах», «Инсти-

тут студенческих лидеров», «Форум “Связь поколений: настоящее и будущее специальности 

050707 — кадровый резерв XXI века”», «Клуб выпускников специальности 050707», «Педаго-

гический форум: Стратегии профессионального роста», конкурс исследовательских работ «Я 

специалист», «Моя карьера», «Аукцион педагогических идей» и др. 

Ежегодно до выпускников доводились сведения о вакансиях на рынке труда, собира-

лись заседания комиссий по трудоустройству, всевозможная помощь оказывалась со стороны 

деканатов факультетов, выпускающих кафедр и преподавателей. Но, конечно же, в успешном 

трудоустройстве заинтересован, прежде всего, сам выпускник, который может использовать 

различные формальные и неформальные институты трудоустройства: кадровые агентства, объ-

явления в газетах, журналах, выставки вакансий, социальные сети и др. Степень ориентирован-

ности образовательных программ на рынок труда становится ключевым показателем эффек-

тивности высшего образования. Ориентированность на рынок труда реализуется через система-

тизированное взаимодействие образования и работодателей и проявляется в виде критериев и 

требований к выпускникам с точки зрения их текущей практической пригодности к занятости. 

Кроме того, мы учили студентов адекватно реагировать на непредсказуемые изменения струк-

туры рынка труда. 

Осознавая, что обозначенная проблема для студентов очень важна, и студенты не ассо-

циируют свое будущее с педагогической профессией, мы приступили к определению возмож-

ностей трудоустройства студентов педагогической специальности. Мы, прежде всего, обрати-

лись к анализу учебного плана, изучению литературы по проблеме трудоустройства выпускни-

ков педагогических специальностей [1; 3; 8; 18 и др.]. Нас заинтересовали положения, выдви-

нутые в статьях и трудах [10; 11; 13; 16; 17; 19; 20] и в Концепции поддержки педагогического 

образования [12]. Вот это положение, которое заставило пересмотреть наше отношение к полу-

чаемому образованию: «С другой стороны, продолжительное (занимающее годы) изучение 

быстро устаревающих профессиональных компетенций объективно теряет конкурентоспособ-

ность. Профессиональная подготовка делится на фундаментальное ядро (которое не привязано 

жестко к той или иной профессии, а имеет «выходы» на целый ряд возможных использований) 

и быстро меняющийся набор прикладных компетенций. Например, философское образование 

может быть отправной точкой для профессии бизнес-консультанта, журналиста или чиновника, 

а специалист по аккаунтингу — иметь математическое, экономическое или управленческое об-

разование. Во многом такая тенденция — порождение перманентного обновления номенклату-

ры профессиональных ниш. В условиях, когда “актуальная жизнь” профессии измеряется 10–

15 годами, соответствующий “оптимальный” набор профессиональных предметов просто не 

успевает отстроиться. В то же время наличие нескольких источников системных представлений 

о предмете обогащает профессиональную практику» [10, с. 41–42]. 

Позволим себе повториться, в целом поддерживая Концепцию поддержки педагогиче-

ского образования, мы не можем согласиться с ее авторами, предлагающими решать проблему 

удержания в профессии, что противоречит современным взглядам «забыть о подходе, что мы 

раз и навсегда выбираем профессию» [2, с. 21]. Как отмечают эксперты в области современного 

образования, в последние годы в сфере образования происходит перефокусировка с узкой спе-

циализации на «депрофессионализацию» вузов: высшее профессиональное образование рас-

сматривается как незавершенное, освобождая выпускника конкретного вуза от рабской привя-

занности к одной профессии. И сегодня выпускник вуза может поработать экономистом, а за-

тем — журналистом, а потом — педагогом [10; 15; 21 и др.]. 

Принимая во внимание все вышесказанное, представляется перспективным направить 

усилия преподавательского корпуса на дальнейшую разработку проблемы мобильности лично-

сти будущего педагога. Основная цель состоит не в том, чтобы удержать его в педагогической 
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профессии, а показать ему, что следует учитывать динамическое изменение рынка труда и быть 

готовым к тому, что перечень специальностей, актуальных и востребованных сегодня, может 

измениться в связи с повышением престижа одних и понижением других на рынке труда. 

Также студентам интересен вопрос о возможном ежемесячном доходе педагогических 

специальностей. Мы готовили студентов к мысли, что в настоящее время можно найти достой-

ное применение своим знаниям и способностям, которое бы удовлетворяло их материальные и 

моральные потребности. Вместе с тем, обращали внимание на то, что недостаток опыта работы 

влияет на зарплату. Даже в частной школе начинающий преподаватель получает в два раза 

меньше, чем тот, у которого есть определенный опыт. Та же ситуация и в вузе, и в школе. 

Важно обратить внимание студентов и на то, что заработная плата зависит и от того, где 

проживает и работает молодой специалист [8, с. 3–13]. На заработную плату преподавателя в 

соответствии с новой системой оплаты труда оказывает влияние также то, какие требования 

предъявляет работодатель. Учитель сельской школы получает значительно ниже, чем учитель 

г. Иркутска, и наоборот — учитель иркутской школы получает в разы меньше, чем учитель 

Москвы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что необходимо сместить ак-

цент в подготовке специалиста на социально-личностные и общепрофессиональные компетен-

ции. Мы видим их в качестве основополагающих, именно от их сформированности зависит, как 

выпускник сможет ориентироваться на рынке труда, будет ли способен работать в быстро ме-

няющихся обстоятельствах. Другими словами, от их сформированности зависит, будет ли вы-

пускник успешным. А успешность измеряется тем, кем человек чувствует себя, выйдя на рынок 

труда. 

Можно заключить, что: 

1. Длительное время основной задачей высшей школы была подготовка специалиста к 

работе по полученной специальности. При этом, к сожалению, недостаточно внимания уделя-

лось формированию таких качеств, как системное мышление, межотраслевая коммуникация, 

мультиязычность, умение работать в кросс-культурной среде, работа в условиях неопределен-

ности, и самое главное — умение учиться, меняться всю жизнь. Между тем, современному об-

ществу требуются специалисты, обладающие профессиональной мобильностью, поскольку все 

те, кто сейчас учится в вузе, поменяют профессию в своей жизни несколько раз [2], современ-

ное общество отходит от концепции монопрофессиональной жизни, т. е. вариант «всю жизнь 

трудиться на одном рабочем месте» в наши дни уже не работает. 

2. Специальности УГС 050000 могут стать одними из самых перспективных и востребо-

ванных на сегодняшний день, и интерес к ним можно существенно повысить в ближайшем бу-

дущем, если готовить студентов мобилизовывать и творчески перестраивать свой профессио-

нальный путь, показывать студенту пути изменения себя, своих профессиональных планов в 

ситуации неопределенности. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

В конце XX столетия возникли многие аномальные явления в социальной и духовно-

нравственной сферах, деформировавшие общечеловеческие принципы нравственности и спра-

ведливости, породившие расхождение между высокими духовно-нравственными принципами и 

повседневной реальностью жизни. В результате современное общество столкнулось с деваль-

вацией духовных ценностей, смещением ценностных ориентаций, что чаще всего называют 

проблемой экологии духовной культуры, то есть проблемой эстетического воспитания молоде-

жи — генофонда России, ее будущего, ее надежды [8, с. 18]. Данная проблема повлекла за со-

бой появление ряда других проблем, требующих решения: 

— проблема организации эстетического воспитания в условиях дополнительного обра-

зования, проявляющаяся в том, что из-за отсутствия государственного финансирования многие 

учреждения дополнительного образования были закрыты или были переведены на уровень об-

ластного или местного финансирования, что также постепенно привело к их закрытию или к 

организации на их месте учреждений, приносящих прибыль (игровых залов, казино, торговых 

предприятий и т. д.); 

— проблема подмены устоявшихся ценностей отечественной культуры иностранными 

(американизация киноиндустрии и книжного рынка, насыщение магазинов и рынков китайской 

продукцией низкого качества), что впоследствии привело к неуправляемости процессов фор-

мирования ценностных ориентаций студентов вообще и эстетических в частности; 

— проблема появления информационных коммуникативных технологий, вследствие ко-

торого чтение художественной литературы, посещение музеев, театров, общение с природой, 

людьми культуры и искусства было в большинстве случаев подменено на компьютерные игры, 

просиживание в глобальной сети Интернет, просмотр видеофильмов низкого качества, прослу-

шивание появляющихся в геометрической прогрессии многочисленных «шедевров» поп- и рок-

исполнителей, часто не отвечающих требованиям никакой цензуры, и т. д.; 

— проблема снижения эффективности воспитательной работы в вузе, находящейся в 

зависимости от социально-политических факторов: ушли в прошлое всеобщие обязанности в 

общественных молодежных объединениях — комсомольской организации, в культурно-

массовых объединениях (клубах художественной самодеятельности, студенческих отрядах в 

рамках третьего трудового семестра, кинолекториях, спортивно-массовой работе и т. д.); 

— проблема малоэффективного эстетического воспитания учащихся старших классов 

сельских школ, являющихся потенциальными студентами вузов. 

Далее обратимся к выявлению перспектив решения сложившихся проблем эстетическо-

го воспитания в высших учебных заведениях. 

Для современного этапа развития образования характерно появление инновационных 

идей, в том числе и в области эстетического воспитания. Большими возможностями в их реали-

зации обладают высшие учебные заведения Российской Федерации. Так, для решения пробле-

мы снижения эффективности воспитательной работы в вузе в учебные планы вузов включа-

ются многочисленные курсы по выбору, спецкурсы, спецпредметы, имеющие эстетическую 

направленность. Кроме того, в современной высшей школе эффективной формой эстетического 

воспитания студентов является организация досуговой деятельности студентов (походы в те-

атр, картинные галереи, встречи с писателями, композиторами, актерами театра, кино, посеще-

ния выступлений симфонических оркестров, прослушивания произведений классической му-

зыки, сопровождающиеся специальными беседами, аннотациями, и т. д.). 

В настоящее время практически все студенты имеют возможность заниматься на фа-

культетах дополнительного образования с многочисленными отделениями (художественная 

фотография, дизайн интерьера, компьютерная графика, вышивка, лозоплетение, резьба по де-

реву и т. д.). Вузовские факультеты дополнительного образования развивают потребности сту-

дентов в прекрасном, пробуждают и укрепляют стремление организовывать свой труд, быт и 
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взаимоотношения по законам красоты. Многочисленные игровые залы, казино, развлекатель-

ные учреждения закрыты по решению Правительства РФ. 

В последние годы все активнее в решении вопросов эстетического воспитания сту-

дентов используются информационные коммуникативные технологии. Они выполняют не 

только развивающую, но и образовательную и воспитательную функции. Сегодня вузы научи-

лись использовать воспитательные возможности современных ИКТ: для получения доступа к 

множеству электронных баз данных, в том числе профессиональных; для посещения виртуаль-

ных музеев, присутствия на музыкальных вечерах, концертах, транслируемых через Интернет 

и т. д. [4, с. 47]. 

Однако заметим, что использование возможностей ИКТ для эстетического воспитания 

студентов не заменяет использование традиционных носителей эстетической информации — 

книг, картин, скульптур, архитектурных объектов, общения с природой, людьми культуры, 

науки, искусства, и т. д. 

Остается нерешенной проблема эстетического воспитания учащихся сельской школы в 

дотационных регионах Российской Федерации. В таких регионах сельская школа с ее бедно-

стью, бесперспективностью поражает феноменальной способностью к функционированию. 

Школа в глубинке держится сегодня только за счет современного учительства [7]. Исторически 

сложилось так, что характер развития деревенской школы во многом определялся тенденциями 

развития экономики сельского хозяйства, социальной структурой села и динамичной обще-

ственной жизнью. Сегодня, в условиях многоукладной экономики, упадка сельскохозяйствен-

ного производства школы вынуждены самостоятельно решать задачу трудового, нравственно-

го, экологического, эстетического воспитания учащихся [10, с. 41]. Сельская школа вынуждена 

заниматься организацией социально-педагогической и социокультурной работы в открытой 

среде, имея приоритетной целью оздоровление среды обитания ребенка, преодоление отчуж-

денности детей и родителей, старшего и младшего поколений, восстановление вековой кре-

стьянской традиции воспитывать «всем миром» [1, с. 219.]. Тем не менее можно обозначить ряд 

факторов, так или иначе влияющих на решение вопросов эстетического воспитания молодежи в 

сельской местности. Благоприятно влияют на реализацию эстетического воспитания молодежи 

в сельской местности: 

1. Социокультурная сфера села, традиционно отстававшая от уровня развития город-

ской среды, всегда требовала восполнения пустующей ниши в культурном пространстве. Бла-

годаря школе интенсивно идет процесс окультуривания окружающей среды. 

2. Тесные социальные связи между жителями села, богатые этнические традиции да-

ют возможность успешно организовывать эстетическое направление педагогической работы, 

основанное на познании исторических, фольклорных, природных особенностей [11, с. 7–8]. 

Неблагоприятно сказываются на решении вопросов эстетического воспитания детей и 

молодежи села следующие факторы: 

1. Среднеразвитая или недостаточная материальная база, создающая проблемы орга-

низации изучения дисциплин эстетического цикла по кабинетам. 

2. Недоукомплектованность многих школ кадрами, большая текучесть молодых специ-

алистов. Любое звено образовательного процесса могло в одночасье разрушиться по причине 

отъезда учителя. 

3. Низкий уровень развития окружающей социокультурной среды, бедность форм соци-

окультурного взаимодействия приводят к тому, что люди с высоким культурным потенциалом 

не примиряются с примитивизмом непосредственного окружения, стремятся искать контакты 

со средой более высокого порядка [9, с. 68]. 

Состояние сельской школы сегодня вызывает тревогу, так как это тот социальный ин-

ститут, где сложнее и труднее всего реализовывать эстетическое воспитание. Сельская школа 

более других нуждается в обновлении материально-технической базы, кадровом пополнении, 

внедрении новых технологий, приемлемых для малочисленных классов и адекватных психоло-

гическим особенностям сельских детей. Наладив организацию процесса эстетического воспи-

тания в сельской местности, можно будет спасти село от деградации. Поэтому необходимо ор-

ганизовать деятельность сельской школы в области эстетического воспитания детей и молоде-

жи (в рамках центров досуга для молодежи, детских и молодежных объединений, кружков, 

клубов по интересам и т. д.). Ибо выпускники сельских школ — это будущие студенты высших 

учебных заведений, участники процесса эстетического воспитания в вузе. 



Н .  С .  Ст ер хов а                                                         О сновны е пр о бле мы эс те т ич еско го  в осп ита ния …  

133 

Далее важно отметить, что решение проблемы подмены устоявшихся ценностей отече-

ственной культуры иностранными осуществляется на уровне государства. В частности, 

В. В. Путин одним из путей ее решения обозначил формирование эстетического вкуса совре-

менной молодежи, как «одного из путей сохранения культурного наследия России» [3]. Он 

призвал создать все условия, чтобы «становление молодого поколения происходило в атмосфе-

ре отечественной культуры, чтобы у молодежи воспитывался высокий эстетический вкус и 

стандарты поведения», среди которых особое внимание обратил на: 1) развитие гуманитарного 

образования; 2) предоставление возможностей профессионального художественного образова-

ния подросткам и молодежи; 3) активное развитие библиотечной системы (особенно сельских и 

школьных библиотек, оснащение библиотек передовыми информационными системами и еди-

ным программным обеспечением [3]. 

Резюмируя материалы, излагаемые в данной статье, следует сказать, что решение обо-

значенных проблем эстетического воспитания будет более успешным, если оно будет осу-

ществляться не только на уровне учреждений высшего образования, но и на уровне государ-

ства. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 

Педагогические условия являются внешними обстоятельствами учебно-воспитательной 

среды по отношению к объекту (А. Абдуллина, В. Сластенин и др.), которые становятся причи-

нами качественных изменений личности студента. 

Формирование культуры здоровья студентов зависит от многих различных факторов и 

условий, под которыми мы понимаем внешние и внутренние обстоятельства, определяющие 

проявление и становление исследуемого феномена. В данном случае мы понимаем под педаго-

гическими условиями среду, в которой реализуется причинно-следственная связь между иссле-

дуемыми предметами, явлениями, процессами. То есть под педагогическими условиями фор-

мирования культуры здоровья студентов понимаем специально созданные обстоятельства, спо-

собствующие становлению этого феномена у будущих специалистов. 

Охарактеризуем имеющиеся подходы ученых к проблеме принципов, факторов, путей и 

педагогических условий формирования культуры здоровья будущих специалистов. 

В. Бабич, например, определяет такие принципы формирования культуры здоровья 

учащихся: непрерывность, аксиологический подход к пониманию здоровья, забота о здоровье, 

превентивность, гуманизация, природосоответствие, учет возрастных и индивидуальных осо-

бенностей, наглядный пример, самовоспитание, нравственный подход к половому воспитанию, 

взаимодействие семьи и школы, самореализация [1]. На наш взгляд, если понимать под прин-

ципом исходные положения, основные дидактические требования к процессу обучения и вос-

питания, выполнение которых обеспечивает его необходимую эффективность, то не все прин-

ципы, названные ученым, есть собственно принципы, часть из них можно считать подходами. 

Однако некоторые принципы формирования культуры здоровья считаем необходимыми и це-

лесообразными для формирования культуры здоровья студентов. Это такие принципы обуче-

ния, как наглядность, систематичность и последовательность, связь теории с практикой, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей, и принципы воспитания: безусловное позитивное 

отношение к личности, опора на положительное, систематичность и преемственность, единство 

и последовательность воспитательных воздействий. 

Полностью согласны с Л. Безуглой [2] в том, что в системе мероприятий по формирова-

нию культуры здоровья индивида важным условием является его собственная активность как 

следствие осознанной потребности к ведению здорового образа жизни. Речь идет об обеспече-

нии условий, при которых студент становится субъектом собственного развития, самосовер-

шенствования и самооздоровления. Важным средством в этом направлении является самостоя-

тельная работа студента, которая становится приоритетной в контексте требований Болонской 

декларации. В процессе исследования ученым установлено, что наиболее целесообразным в 

формировании культуры здоровья будущих специалистов является организация их самостоя-

тельной работы как в учебно-воспитательном процессе по физическому воспитанию, так и во 

внеурочное время, с чем мы полностью согласны. Заметим, что понятие самостоятельной рабо-

ты по формированию культуры здоровья студентов Л. Безугла определяет как субъектную по-

лиаспектную деятельность будущего специалиста, включающую самообразование по вопросам 

формирования, сохранения и укрепления здоровья; самопознание индивидуальных особенно-

стей и самосовершенствование физических, психических и духовных качеств, которая обеспе-

чивает самооздоровление личности на основе формирования ценностного отношения к здоро-

вью и приобретения навыков ведения здорового образа жизни. 

Педагогические условия формирования культуры здоровья студентов в условиях ком-

пьютеризации обучения обосновывает Ю. Драгнев [3]. Среди них: создание положительной 

мотивации студентов к пониманию здоровья как ценности, применение оздоровительных тех-

нологий уменьшения негативного влияния компьютера на здоровье студентов в учебном про-

цессе и в процессе самостоятельной работы, направление содержания оздоровительных техно-

логий на развитие аспектов индивидуального здоровья (духовного, психического, физического) 

студентов в условиях компьютеризации обучения, организация учебного процесса с учетом 
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совокупности компонентов культуры здоровья студентов в условиях компьютеризации обуче-

ния. 

Как видим, существуют различные подходы к определению педагогических условий 

формирования культуры здоровья личности, но есть основания считать эту проблему до конца 

не решенной и продолжить поиск оптимальных условий развития культуры здоровья будущих 

специалистов в процессе профессиональной подготовки. 

Анализ научных трудов (Л. Безугла, Ю. Драгнев, Г. Капранова, С. Кириленко, 

Г. Кривошеева, Ю. Мельник, Л. Соколенко и др.), изучение современной практики профессио-

нальной подготовки студентов, учет результатов констатирующего этапа эксперимента и соб-

ственного педагогического опыта дает основания предположить, что успешное формирование 

культуры здоровья студентов возможно при соблюдении следующих педагогических условий: 

мотивирование студентов к активной учебно-познавательной деятельности, направленной на 

формирование основ здорового образа жизни с учетом особенностей будущей профессиональ-

ной деятельности; организация продуктивного взаимодействия преподавателей и студентов в 

процессе овладения здоровьесберегающими технологиями, ориентированными на будущую 

профессиональную деятельность; усиление воспитательного воздействия среды учебного заве-

дения путем привлечения студентов к различным формам здоровьесберегающей деятельности. 

Представим характеристику указанных педагогических условий. 

Проблема формирования культуры здоровья студентов является актуальной, достаточно 

сложной и своевременной, поскольку именно юношеский возраст является решающим в фор-

мировании физического и психического здоровья личности. Именно на этом этапе социализа-

ции личность проходит огромный путь развития, который не повторяется в течение последую-

щей жизни. В этот период закладываются основные черты личности, отношение к себе и окру-

жающим, к необходимости профессионального становления. Важно на этом этапе сформиро-

вать у студентов учебных заведений систему знаний и практических навыков, направленных на 

сохранение здоровья, осознанную потребность в систематических занятиях физической куль-

турой и спортом, а затем культуру здоровья. 

Проблема здоровья студенческой молодежи всегда находилась в центре внимания педа-

гогов, интерес к ней не ослабевает и сегодня, так как изменение социальных условий, транс-

формация экономической модели развития страны в русле рыночной экономики, снижения со-

циальных стандартов жизни привело не только к пересмотру, но и существенному расхожде-

нию взглядов различных институтов общества относительно целей и содержания физического 

и психического развития человека. В частности, в условиях рыночной экономики здоровье спе-

циалистов расценивается работодателями как ресурс, который спонтанно восстанавливается 

лишь в результате своевременно выплаченной заработной платы. Системная деятельность по 

формированию здоровьевосстанавливающей среды (стадионы, бассейны, кабинеты лечебной 

физкультуры, полноценное питание в обеденный перерыв, базы отдыха и др.) со стороны руко-

водства большинства корпораций также не является нормой. Поэтому возникает потребность в 

создании гибких педагогических условий здоровьесберегающего обучения и воспитания лич-

ности в условиях государственных образовательно-воспитательных учреждений. Реализация 

педагогами таких условий позволит сформировать определенные знания, умения, навыки, по-

вышать уровень культуры здоровья будущих специалистов. 

Формирование культуры здоровья студентов, конечно, зависит от различных факторов 

(учебный процесс, внеурочная деятельность, спортивная, общественная работа, общение, сред-

ства массовой коммуникации). Значительное влияние осуществляют также общественно-

политические, материально-технические, организационно-педагогические факторы. Обще-

ственно-политические обеспечивают признание государством необходимости формирования 

культуры здоровья студентов как средства формирования здорового образа жизни, развития 

физической культуры в целом. По данным наших исследований, обучение основам сохранения 

здоровья в системе профессионального образования находится на недостаточном уровне. Ос-

новными препятствиями эффективности этой работы являются: низкий уровень валеологиче-

ской грамотности студентов, недостаточная компетентность преподавателей по вопросам фор-

мирования культуры здоровья студентов. 

Итак, исходя из вышесказанного, мотивацию студентов к активной учебно-

познавательной деятельности, направленной на формирование основ здорового образа жизни с 

учетом особенностей будущей профессиональной деятельности, считаем важным педагогиче-
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ским условием формирования культуры здоровья студентов в процессе профессиональной под-

готовки. 

Полностью соглашаясь с А. Юнак, который разделяет здоровьесохраняющие техноло-

гии на две группы, можем определить аналогичные группы технологий для будущих специали-

стов: 

— здоровьесберегающие — технологии, которые создают безопасные условия для пре-

бывания, обучения и работы в учебном заведении, а также те, что решают задачи рациональной 

организации воспитательного процесса (с учетом возрастных, половых, индивидуальных осо-

бенностей и гигиенических требований), соответствия учебной и физической нагрузки возмож-

ностям будущих специалистов; 

— здоровьеформирующие — технологии, направленные на укрепление физического 

здоровья студентов, повышение потенциала (ресурсов) здоровья [4, с. 350]. 

Таким образом, организация продуктивного взаимодействия преподавателей и студен-

тов в процессе овладения здоровьесохраняющими технологиями, ориентированными на буду-

щую профессиональную деятельность, является, по нашему мнению, еще одним педагогиче-

ским условием формирования культуры здоровья будущих специалистов в процессе их про-

фессиональной подготовки. 

Еще одним педагогическим условием, что, на наш взгляд, будет способствовать форми-

рованию культуры здоровья студентов в процессе их профессиональной подготовки, является 

усиление воспитательного воздействия среды учебного заведения путем привлечения студен-

тов к различным формам здоровьесохраняющей деятельности. 

Важными методологическими идеями для обоснования этой педагогической условия 

является теория о социальной среде как определяющем факторе воспитательного процесса 

(Л. Выготский); идея использования потенциала среды, осознанного насыщения социальной 

среды воспитательным потенциалом, педагогического ориентирования среды (С. Шацкий) и др. 

Педагогическое ориентирование среды заключается, в данном случае, в целенаправленном 

привлечении будущих специалистов к различным формам здоровьесохраняющей деятельности. 

Однако стоит отметить, что среда учебного заведения имеет воспитательное, формиру-

ющее влияние, в частности способствует развитию культуры здоровья студентов, лишь в том 

случае, когда студенты активно участвуют в различных видах здоровьесохраняющей деятель-

ности. Студенты в таком случае принимают цели этой деятельности, усваивают ее содержание 

и способы, а также эмоциональные отношения, связанные с ней. 

Организация продуктивного взаимодействия преподавателя и студента в процессе овла-

дения здоровьесохраняющими технологиями создает ту основу, на которой формируются по-

требности и мотивы, вызывающие психологическую готовность к деятельности, сохраняющей 

здоровье, развивается способность студента к анализу собственного поведения в учебно-

воспитательной среде учебного заведения, к объективной его оценке, происходит экстериори-

зация знаний и их практическая реализация, соответственно, идет формирование мышления, 

ориентированного на здоровый образ жизни. 

Чтобы стать основой повседневной деятельности и поведения, знания о здоровом обра-

зе жизни должны осознаваться. Это осознание происходит в процессе их «ощущения» и эмоци-

онального «переживания» и закрепляется в ходе выполнения специальных здоровьесберегаю-

щих упражнений. 

Таким образом, внедрение вышеназванных педагогических условий, а именно: мотиви-

рование студентов к активной учебно-познавательной деятельности, направленной на форми-

рование основ здорового образа жизни с учетом особенностей будущей профессиональной дея-

тельности; организация продуктивного взаимодействия преподавателей и студентов в процессе 

овладения здоровьесберегающими технологиями, ориентированными на будущую профессио-

нальную деятельность; усиление воспитательного воздействия среды учебного заведения путем 

привлечения студентов к различным формам здоровьесберегающей деятельности — положи-

тельно влияет на формирование культуры здоровья студентов. 
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