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Аннотация. Овладение профессионально ориентированным
иностранным языком рассмотрено как составляющая удовлетворенности
выпускника полученным образованием. Предложено использование
проектного подхода при изучении иностранного языка. Выделена задача
проекта разработки системы централизованного контроля, связанная с
иностранным языком, которая заключается в сопровождении надписей на
иностранном языке надписями русскоязычными. Отмечена роль
видовременных форм глаголов при решении задач проекта.

Ключевые слова: иностранный язык, проектный подход, система
контроля, удовлетворенность.

IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING
IN A PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE

Akhremchik P.O. – Student of tne Faculty of Foreign Languages, LSU by
A.S. Pushkin, Sankt-Peterburg, akhremchikpavel@mail.ru

Akhremchik O.L. – Doctor of Technical Science, Docent, Professor of the
Department of Automation of Technological Processes, TvSTU, Tver,
axremchic@mail.ru

Abstract. Mastering a professionally oriented foreign language is
considered as a component of the graduate's satisfaction with the received
education. It is proposed to use a design approach when learning a foreign
language. The task of the project of developing a centralized control system
related to a foreign language is highlighted, which consists in accompanying
inscriptions in a foreign language with Russian-language inscriptions. The role
of view-time forms of verbs in solving project problems is noted.

Keywords: foreign language, project approach, control system,
satisfaction.
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Проблема создания организационно-педагогических условий при
прохождении учебных практик является главной в компетентностном
подходе к образованию в соответствии с действующими на текущий
момент федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования. С другой стороны, качество образования опре-
деляется не только набором полученных компетенций, но и удовлет-
воренностью выпускника выбором направления подготовки и образова-
тельного учреждения. На основе проведенного анализа процесса обучения
и прохождения практик можно сделать вывод, что второй аспект во
многом зависит от степени развития личностных качеств и овладения
профессионально ориентированным иностранным языком.

Формирование личности, подготовка студента к постоянно меняю-
щимся условиям связаны с умением осуществлять профессиональную
коммуникацию. Одним из способов, помогающих студентам усвоить
иностранный язык в процессе обучения, является привлечение учащихся к
проектной деятельности. Такой способ влияет на приобретение ими
исследовательского опыта и на развитие умения его использовать,
повышает степень удовлетворенности при успешном выполнении проекта.
В настоящее время уровень квалификации выпускника вуза в большей
степени зависит не столько от уровня знаний, сколько от профес-
сионального и креативного потенциала. Креативность, являясь неотъем-
лемым качеством личности каждого человека, в совокупности с накоп-
ленным в период обучения в учреждениях высшего образования чело-
веческим капиталом выступает движущей силой развития и прогресса
общества. Важная задача современного образования заключается в создании
условий, при которых раскрывается креативный потенциал преподавателя и
студента во время совместной работы над востребованными проектами.
Развитие ценностных ориентаций на творчество, самовыражение и по-
лучение новых знаний способствует достижению высокого уровня креа-
тивности и самореализации студента в образовательной среде универси-
тета [1].

В качестве проекта рассматривается модификация файловой
библиотеки системы контроля и мониторинга состояния технического
объекта. В основу методики положено расширение группы свойств
графических объектов, отображаемых на мониторе системы управления. В
зависимости от сценария работы и последовательности реакции оператора
на текущие события графические объекты сопровождаются изменением
языка текстовых надписей. При отсутствии реакции на изменение
состояния автоматически генерируется звуковое сообщение. После сеанса
работы в журнале событий фиксируется последовательность действий и
указываются ошибки пользователя системы контроля.

В ходе проектной деятельности выявляется текстообразующая роль
видовременных форм глаголов в фрагментах текста мнемосхем систем
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управления. Синтез сообщений пользователю осуществляется на базе
морфологического и семантического анализа глагольных форм, высту-
пающих как основа предикатных конструкций математического обеспе-
чения компьютерной системы. Таким образом, опорным элементом дидак-
тического материала для обучения профессиональному иностранному язы-
ку (с использованием интерфейсов систем компьютерной автоматизации)
являются видовременные формы глаголов.

Один из учебных проектов выполнялся при изучении автома-
тизированных управляющих систем студентами, проходящими подготовку
в бакалавриате по направлению 27.03.04 Управление в технических
системах. Задача, связанная с профессиональным владением иностранным
языком, заключалась в замене названий функциональных клавиш
управления элементами мнемосхемы на немецкоязычные.

В заключение следует отметить, что при осуществлении проектной
деятельности на экранных формах систем компьютерной автоматизации
выделяются типы текстов, с которыми целесообразно работать на
нескольких языках (заголовки блоков и комментарии при наблюдении за
состоянием объекта; идентификаторы шагов при работе с инструкциями в
ходе ситуативного управления). При реализации проекта осуществляется
переход от лексико-грамматической структуры текста к графу денотатной
структуры, являющемуся способом отображения содержания сообщения.
Построение графа предполагает выделение из текста описываемых
объектов (денотатов) и связанной с ними определенными отношениями
информации в виде других объектов. Имена выделенных объектов
фиксируются в виде вершин графа. Отношения задаются видо-
временными формами глаголов.
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Аннотация. Рассматривается задача выбора микроконтроллера для
проведения лабораторного практикума по дисциплине «Микро-
процессорные системы», который позволяет выполнять дипломные работы
как стартапы. При решении задачи выбора изучаются модули
микроконтроллера и среда программирования. При выборе микросхем
предлагается использовать микроконтроллер компании ОАО «НИИЭТ» на
базе AVR-ядра.

Ключевые слова: выбор, лабораторный практикум, система,
микроконтроллер, ядро.

THE MICROCONTROLLER CHOICE
FOR LABORATORY PRACTICUM
ONMICROPROCESSOR SYSTEMS
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Abstract. The problem of choosing a microcontroller for conducting a
laboratory workshop on the discipline «Micro-processor systems», which allows
you to perform theses as startups, is considered. The selection considers the
microcontroller modules and the programming environment. When choosing
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microcircuits, it is proposed to use the SRIET microcontroller based on the
AVR-core.

Keywords: choice, laboratory practicum, system, microcontroller, core.

Проблема повышения качества образования бакалавров и магистров,
проходящих обучение по направлениям подготовки, связанным с инфор-
матикой, программированием и информационными технологиями, ре-
шается на основе предоставления вузом доступа к актуальным на момент
обучения микропроцессорным системам и средам для разработки систем и
устройств. Мотивация на изучение приемов и методологии программи-
рования однокристальных микроконтроллеров значительно повышается при
работе с кристаллами. Таким образом, обновление микроконтроллеров
должно происходить постоянно. Многие преподаватели ориентированы на
импортную элементную базу, например кристаллы корпорации Microchip
Technology Inc. [1]. Однако в настоящее время необходимо обратить самое
пристальное внимание на отечественные микроконтроллеры. В ходе
сравнительного анализа оборудования для проведения лабораторного
практикума по дисциплине «Микропроцессорные системы» рассмат-
ривались кристаллы именно российского производства.

С учетом неопределенности практической задачи стартапа выбор
производится среди микроконтроллеров широкого применения. Основным
направлением анализа является оценка структуры кристалла и
используемого для компиляции и программирования программного
обеспечения. В состав микроконтроллера для обеспечения внешних связей
должны входить UART со встроенными кодерами/декодерами сигналов
стандартов, используемых для организации инфракрасных каналов связи;
модули для шины I2C с поддержкой режимов Master/Slave; модули для
сигналов стандарта SPI с поддержкой звукового формата I2S; 12-разрядные
аналого-цифровые преобразователи; компараторы. Соединение с
компьютером должно осуществляться благодаря интерфейсу USB с
функцией OTG («на ходу»), обеспечивающей связь по стандарту USB 2.0
без промежуточного хоста. Разрядность и тактовая частота кристалла
большого значения не имеют. Объем флеш-памяти следует уточнить при
выборе реальных задач для стартапа.

Среда программирования и отладки микроконтроллера должны
создавать возможность получения готового устройства с защитой от
чтения программы из памяти. Опыт выбора и приобретения программных
сред для работы с постоянно обновляемой архитектурой на базе системы
госзакупок показывает, что любое специализированное программное
обеспечение устаревает на момент внедрения в учебный процесс [2].

Среди производителей микроконтроллеров рассматривались
«Байкал Электроникс», «ЭЛВИС», НИИСИ РАН, ОАО «Ангстрем»,
НИИМА «Прогресс», НТЦ «Модуль», АО «МЦСТ», «ИДМ-ПЛЮС», ОАО
«Мультиклет», ООО «КМ211», ЗАО «ПКК «Миландр», ОАО «НИИЭТ».



8

На текущий момент целесообразным является использование в
лабораторном практикуме кристалла К1921ВК01Т компании
ОАО «НИИЭТ». Микроконтроллер сопровождается модулем разработчика
MBS-К1921ВК01Т и программируется в графической среде MexBIOS
Development Studio. По характеристикам данный контроллер схож с
импортными аналогами на базе AVR-ядра [3].

Использование отечественного микроконтроллера может
потребовать дополнительного изготовления и наладки отладочных
модулей для проведения лабораторного практикума. Это необходимо
учитывать при составлении сметы расходов на проведение данных работ.

Авторы настоящей статьи на лабораторных и практических занятиях
по дисциплине «Микропроцессорные системы» выполнили оценку того,
насколько профессиональная ориентированность лабораторного практикума
(который проводится на четвертом курсе факультета информационных
технологий) соответствует ожиданиям студентов, а также оценку
содержательной части практикума. Результаты опроса показали, что
студентам нужен альтернативный выбор микросхем и языков
программирования. При этом среди выпускников 2023 г. было одинаковое
количество желающих изучать классические контроллеры с AVR-ядром и
желающих дополнительно исследовать другие микроконтроллеры.

По мнению авторов, при выборе макетных плат и сред для их
программирования необходимо учитывать наметившийся тренд
разработки выпускных работ в виде «диплом как стартап». Используемые
в лабораторном практикуме микросхемы должны выпускаться и быть
доступными для приобретения в розничной торговле.
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Аннотация. Главным инструментом повышения качества
технического, в частности строительного, образования является
инновационная составляющая в области подготовки конкурентоспособных
инженерных кадров. В статье показано, что формирование, внедрение и
совершенствование инновационных навыков молодых специалистов
технического профиля, прежде всего в рамках магистерской подготовки,
должно идти по пути представления выпускных квалификационных работ
в форме стартапов и внедрения в диссертации элементов инновационного
проекта. Для этого требуется включение в учебные планы
соответствующих дисциплин и использование методических приемов на
всем протяжении обучения, начиная от выдачи заданий на начальном этапе
и заканчивая инновационными разработками в период заключительных
практик и подготовки диссертации. Подобная методология подготовки
инженерных кадров внесет достойный вклад в формирование
профессионального сообщества в Российской Федерации.
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Abstract. The main tool for improving the quality of technical and in
particular construction education is an innovative component in the field of
training competitive engineering personnel. It has been shown that the formation,
introduction and improvement of innovative skills of young technical specialists,
primarily within the framework of master's training, should follow the path of
presenting final qualification works in the form of startups due to the
introduction of elements of an innovative project into dissertations. This requires
the inclusion of relevant disciplines in the curricula and the use of
methodological techniques throughout the training, from the issuance of tasks at
the initial stage to innovative developments during the final practice period.
Such a methodology for training engineering personnel will undoubtedly make a
worthy contribution to the formation of a professional community in the Russian
Federation.

Keywords: innovative project, the theory, practice, master's training,
technical education, graduate qualification work, startups.

Главным инструментом повышения качества образования в
техническом университете является инновационная деятельность
преподавателей, студентов и сотрудников, связанная с разработкой
востребованных проектов в области модернизации промышленных
предприятий и подготовкой для них конкурентоспособных инженерных
кадров.

Основной источник конкурентных преимуществ современной
компании – инновационный потенциал персонала. Именно благодаря ему
появляются прорывные инновации, которые могут вывести компанию в
лидеры рынка. Хотя организации инновационной сферы зачастую
предпочитают нанимать специалистов с техническим образованием, считая
компетентность в области экономики и менеджмента недостаточной для
руководства инновационными проектами, тем не менее таким
специалистам, как правило, не хватает навыков в области инновационного
менеджмента и управления проектами.

В современной системе российского технического образования пока
не сформирован концептуальный подход к подготовке специалистов с
компетенциями в области инновационного менеджмента. Учебные
программы в этой сфере представлены по следующим направлениям:

образование в сфере управления инновациями как базовое
(подготовка бакалавров и магистров);

образование в сфере управления инновациями как дополнение к
первому высшему образованию: программы второго высшего образования,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Обучение осуществляется в образовательных центрах, к которым
относятся не только вузы, но и отраслевые центры профессиональной
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переподготовки, консалтинговые организации, проводящие бизнес-
семинары и тренинги.

Наиболее широко представлены программы дополнительного и
второго высшего образования в сфере управления инновациями в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (факультет инновационно-
технологического бизнеса), Государственном университете управления
(Институт иннова-тики и логистики), Санкт-Петербургском
государственном политехни-ческом университете. Слушатели данных
программ, как правило, имеют базовое техническое или естественно-
научное образование, обладают достаточным опытом в бизнесе и на этой
основе предъявляют конкретные требования к образованию в сфере
экономики и менеджмента.

Программы повышения квалификации специалистов (до 150 часов) и
программы профессиональной переподготовки (более 500 часов) носят
учебно-консультационный характер и направлены на формирование
профессиональных компетенций в области:

оценки коммерческой значимости результатов исследований и
разработок;

управления интеллектуальной собственностью;
составления и экспертизы инновационных проектов, в том числе

бизнес-планов;
поиска стратегических партнеров и др.
Большое число слушателей прошло переподготовку по программам,

реализованным в рамках Программы подготовки управленческих кадров
для отраслей народного хозяйства РФ (Президентской программы),
которая осуществляется с 1998 г. за счет средств федерального бюджета.
При этом до сих пор не достигнут консенсус в отношении того, какое
базовое образование должен иметь менеджер инновационной деятель-
ности: техническое или экономическое. Продолжается дискуссия по воп-
росам: в какой степени необходимы инновационному менеджеру или
предпринимателю базовые технические и естественнонаучные знания?
кого лучше «доучивать» для работы в инновационной сфере – специалиста
с базовым естественным образованием или специалиста с экономическим
(управленческим)?

Согласно наиболее распространенной в мире концепции, руко-
водитель инновационного проекта должен обладать базовым техническим
образованием, а кроме того, ему нужно дополнительно пройти обучение в
сфере управления проектом. Очевидно, что элементы такого обучения
необходимо внедрять в учебные планы подготовки магистров и специа-
листов. В российской системе технического образования до сих пор в
программах магистратуры и специалитета преобладают технические и
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естественно-научные дисциплины и недостаточно компонентов иннова-
ционной направленности.

Образовательная деятельность по подготовке магистров и специа-
листов как инновационных инженеров (в настоящее время являющаяся
главной задачей технического университета) должна базироваться на
формировании, внедрении и совершенствовании инновационных навыков у
молодых специалистов технического профиля (прежде всего в рамках
выпускных квалификационных работ, в частности магистерских
диссертаций). Эта деятельность должна развиваться в ключе представления
выпускных квалификационных работ в форме стартапов и внедрения в
диссертации элементов инновационного проекта. Методические приемы
следует включать в учебные планы соответствующих дисциплин на всем
протяжении обучения. В отличие от традиционных образовательных
методов процесс подготовки инновационных инженеров должен также
иметь инновационный характер. Необходима разработка обучающих
методов, которые будут способствовать повышению качественных
показателей обучения и сокращению сроков достижения специалистами
уровня инновационного инженера.

В Тверском государственном техническом университете на кафедре
производства строительных изделий и конструкций одним из авторов был
разработан и введен в образовательный процесс подготовки магистров по
направлению «Строительство» (профиль «Технология строительных
материалов, изделий и конструкций» (ТСК)) учебный курс «Органи-
зационно-управленческие инновации в строительстве». Это чрезвычайно
актуально для специалистов строительной отрасли. В данном курсе
рассматриваются ключевые положения управления инновационными
проектами в строительной сфере: общие вопросы развития социально-
экономических систем; стратегические аспекты реализации иннова-
ционной деятельности, начиная с выявления взаимозависимостей между
предпринимательством и инновационной деятельностью и заканчивая
изучением организационных стратегий инновационного предприни-
мательства, стратегий продвижения нововведений в условиях жесткой
конкурентной борьбы; особенности рынка научно-технической продукции
и поведения фирм на нем; принципы деятельности инновационных
организаций и стратегии развития; мотивация персонала, участвующего в
изменениях; ресурсное обеспечение инновационной деятельности.

Помимо вышеназванного, вся научно-исследовательская деятель-
ность магистрантов на кафедре в рамках соответствующих практик и
самостоятельной работы, которая является основой будущих магистерских
диссертаций, нацелена на практическое применение и коммерческую
эффективность. Этому же во многом посвящены занятия по дисциплине
«Научно-практический семинар». Задачами здесь являются:
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ознакомление студентов с методикой разработки научных гипотез,
составления программы исследований, выполнения экспериментов и
проведения их текущего анализа;

выработка у студентов умений получать определенные результаты
исследовательской деятельности, выдвигать новые идеи, доводить резуль-
таты до практического использования с возможностью коммерциализации
и разработки концепции инновационного проекта, передавать результаты
для обсуждения научно-технической общественностью;

развитие у студентов способности излагать, оформлять и пред-
ставлять результаты выполненной работы в форме публикаций, презен-
таций и устных докладов.

После прохождения дисциплины практически все магистранты
профиля ТСК на базе научно-исследовательской работы, выполненной по
индивидуальной теме под руководством преподавателя кафедры, подго-
тавливают инновационную разработку по образцу проектов конкурса
«УМНИК». Многие студенты успешно выступают в этом конкурсе.

Заключительное оформление магистерской диссертации с
элементами инновационного проекта или стартапа магистранты профиля
ТСК выполняют в рамках проектной, преддипломной практик, а также
подготовки диссертации. В частности, основной целью проектной
практики является закрепление студентом теоретических знаний,
полученных в процессе обучения; формирование и развитие навыков
разработки и анализа инновационных проектов в виде бизнес-планов и
стартапов в области производства строительных материалов, изделий и
конструкций. Задачами данной практики выступают:

формирование понимания особенностей инновационной деятель-
ности и специфических черт управления инновационными проектами;

создание комплекса знаний и навыков в области анализа и оценки
инвестиционных инновационных проектов;

разработка и анализ инновационного проекта в виде бизнес-плана и
стартапа в области производства строительных материалов, изделий и
конструкций на основе собственных научных исследований.

На преддипломной практике студенты завершают привязку своего
инновационного проекта к конкретному предприятию стройиндустрии
г. Твери, Тверской области или других регионов России. Это становится
основным содержанием научно-прикладного раздела, который является
заключительным разделом выпускной квалификационной работы. В нем
подводятся итоги двух предыдущих разделов: аналитического
(теоретического) и научно-экспериментального.

Рассмотренные методические приемы, по мнению авторов, пред-
ставляют собой эффективный инструментарий, обеспечивающий единство
теоретической и практической подготовки молодых специалистов
технического профиля инновационной направленности. Именно такой
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инструментарий сегодня настоятельно требует практика отечественных
предприятий и организаций от высшего технического образования.

В структуре производительных сил главным разработчиком новых
рыночных продуктов выступает инновационный инженер. В его профес-
сиональной структуре основным фактором, влияющим на качество инно-
ваций, являются необходимые личностные качества, уровень профессио-
нальной подготовки, а в будущем – накопленный опыт работы.
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Аннотация. Статья посвящена развитию магистерского образования
в сфере кадрового менеджмента. Проанализированы проблемы и
перспективы реализации магистерской программы «Управление
персоналом организации в Тверском государственном техническом
университете» на основе результатов социологического исследования,
проведенного среди магистрантов этого университета.

Ключевые слова: магистр, управление персоналом, качество
образования, социологический опрос.



15

PROBLEMS AND PROSPECTS OFMASTER'S DEGREE
DEVELOPMENT IN THE DIRECTION
OF PERSONNEL MANAGEMENT:

OPINION OF TvSTU UNDERGRADUATES

Blokhina M.V. – Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the
Department of the Sociology and Social Technologies, TvSTU, Tver,
bmvtstu@mail.ru

Grigoryev L.G. – Ph.D., Associate Professor, Professor of the
Department of the Sociology and Social Technologies, TvSTU, Tver,
grig1969@rambler.ru
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В России подготовка специалистов в области управления персоналом
имеет давнюю историю и зародилась еще в советской системе высшего
образования. Переход к рыночной экономике в конце ХХ в. стимулировал
стремительное развитие теории и практики кадрового менеджмента, резко
увеличил потребности российской экономики в профессиональных
управленцах. Первая в России кафедра управления персоналом была
создана в Государственном университете управления еще в 1990 г. Она
положила начало профессиональной подготовке специалистов по
управлению персоналом. Первоначально обучение происходило в рамках
особой специализации по специальностям «Экономика и управление
производством», «Менеджмент организации». В 2000 г. был принят
государственный образовательный стандарт подготовки по самос-
тоятельной специальности «Управление персоналом». В 2005 г. обучение
студентов по новой специальности «Управление персоналом» стало
доступно в Тверском государственном техническом университете. В 2011 г.
в связи с включением России в Болонский процесс были утверждены
федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Управление
персоналом» для бакалавриата и магистратуры [2]. Так в отечественной
системе высшего образования зародилась магистерская подготовка
кадровых менеджеров. Согласно замыслу инициаторов реформы,
магистратура призвана не только давать фундаментальные знания в
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области соответствующих наук, но и формировать прикладные
профессиональные навыки, поскольку концентрация внимания на
выбранной специализации способствует повышению конкуренто-
способности студента на рынке труда, а также в профессиональном
сообществе в целом. Прошедшее десятилетие развития магистерского
образования в сфере кадрового менеджмента позволило разработать
теоретико-методологические основы и методические принципы
подготовки магистров по направлению «Управление персоналом»,
актуализировало проблемы качества обучения магистров [1]. Принятое в
2022 г. решение о выходе России из Болонского процесса, о новых
изменениях в российском высшем образовании на основе синтеза
отечественных традиций и лучшего зарубежного опыта усилило интерес к
перспективам развития магистратуры в российских вузах.

Для изучения проблем и перспектив развития магистратуры по
направлению «Управление персоналом» в Тверском государственном
техническом университете (ТвГТУ) в мае 2022 г. было организовано и
проведено прикладное социологическое исследование с использованием
метода глубинного интервью. В опросе приняли участие 20 студентов
направления подготовки магистров 38.04.03 Управление персоналом. Они
обучались как по очной, так и по заочной формам.

Участникам исследования было предложено ответить на вопрос «что
побудило Вас получить магистерское образование?» Треть респондентов
сообщили, что решили получить образование по совету родителей, каждый
четвертый участник опроса считал, что «нет возможности найти дос-
тойную работу с дипломом бакалавра». Столько же информантов желают
сохранить «связь с университетом». Несколько магистрантов заявили, что
поступали в магистратуру «по советам друзей и знакомых», «чтобы занять
в будущем более высокую должность», «основательно заниматься
научными исследованиями», «более глубоко освоить профессию»,
«продлить студенческий период своей жизни». Лишь один респондент
поступил в магистратуру в связи с тем, что его «побудили советы
работодателей».

«Почему Вы поступили в магистратуру именно в Тверской
государственный технический университет?» – такой вопрос также был
предложен участникам исследовательского проекта. Выяснилось, что
около половины студентов поступили в ТвГТУ, потому что «учились здесь
в бакалавриате», «естественно было продолжить обучение в магистратуре
Политеха». Треть информантов указали на «доступную стоимость
обучения». Несколько участников опроса обратили внимание на то, что
«поступать именно в ТвГТУ советовали родственники (друзья, зна-
комые)», «здесь реализуется интересующая меня магистерская прог-
рамма», «в магистратуре ТвГТУ легко учиться, требования, предъяв-
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ляемые к магистрантам, разумные», «в ТвГТУ высокое качество образо-
вания в магистратуре и отличные условия для занятия наукой».

Особый интерес представляют ответы на вопрос «что для Вас
являлось самым главным в Вашем обучении в магистратуре?» Подав-
ляющее большинство студентов заявили, что главным в обучении является
«возможность общения с высококвалифицированными преподавателями»
или «получение необходимых знаний, умений, навыков, компетенций».
Каждый четвертый респондент указал на «возможность работать па-
раллельно с учебой» или «возможность активно участвовать в сту-
денческой жизни».

Заслуживают внимания ответы магистрантов на вопрос «отличалось
ли Ваше обучение в магистратуре от обучения в бакалавриате?» Мнения
участников опроса разделились. Около половины респондентов полагают,
что «обучение значительно отличается», четверть информантов указали на
«незначительные отличия», столько же участников опроса различий
вообще не заметили.

В качестве положительных сторон обучения в магистратуре рес-
понденты чаще всего указывали «высокую квалификацию препо-
давателей», «практико-ориентированное обучение», «возможность совме-
щать учебу с работой», «небольшую продолжительность обучения»,
«дружную учебную группу магистрантов», «конструктивные взаимо-
действия с преподавателями». Значительно реже упоминались «удобный
график учебного процесса», «удобное расписание занятий» и «щадящие
требования, предъявляемые к студентам».

Какие-либо отрицательные стороны обучения в магистратуре смогли
назвать лишь две трети респондентов. Чаще всего упоминались
«недостаточные условия для научных исследований», «наличие в учебном
плане "ненужных" предметов», «неудобный график учебного процесса»,
«недостаточное взаимопонимание с отделом магистратуры», реже –
«чрезмерная загруженность учебой», «слишком жесткие требования к
магистрантам», «недостаточное взаимопонимание с преподавателями»,
«неудобное расписание занятий».

Участникам исследования также предлагалось оценить по десяти-
балльной шкале различные стороны обучения в магистратуре ТвГТУ (где
1 – самая низкая оценка, 10 – самая высокая). Большинство опрошенных
магистрантов самую высокую оценку поставили профессионализму
преподавателей, также респонденты высоко оценили такие стороны
обучения в магистратуре, как «взаимодействие с научным руководителем»
и «обучение в магистратуре в целом».

В рамках исследования магистрантам был задан вопрос «как
повлияло обучение в магистратуре на Ваше трудоустройство?». Четверть
студентов сообщили, что получение магистерского образования уже
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благотворно повлияло на их трудоустройство. Около половины
респондентов указали, что обучение в магистратуре пока никак не
повлияло, но «в будущем должно повлиять». Несколько студентов
затруднились с ответом на этот вопрос.

Для совершенствования обучения в магистратуре по направлению
«Управление персоналом» участники опроса предложили создать более
благоприятные условия для занятий научными исследованиями; увеличить
долю практических занятий; теснее взаимодействовать с работодателями;
активнее привлекать магистрантов заочной формы обучения к обще-
университетским научным и творческим мероприятиям.

Таким образом, проведенное исследование показало, что боль-
шинство студентов мотивировали получить магистерское образование
советы родителей. Они выбрали магистратуру именно в ТвГТУ, потому
что ранее учились здесь в бакалавриате. Самым главным в обучении для
опрошенных магистрантов является возможность общаться с
высококвалифицированными преподавателями и получать необходимые
знания, умения, навыки. Для большинства респондентов обучение в
магистратуре отличается от обучения в бакалавриате. Главные плюсы в
обучении – высококвалифицированные преподаватели, практико-ориен-
тированное обучение и возможность совмещать учебу с работой, а ми-
нусы – недостаточные условия для научных исследований и наличие в
учебном плане «ненужных» предметов. Многие магистранты позитивно
оценивают влияние магистерского образования на трудоустройство.

Изучение мнения студентов магистратуры о различных сторонах
обучения необходимо для совершенствования магистерского образования
в университете, повышения качества подготовки магистров по
направлению «Управление персоналом».
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Аннотация. На современном этапе развития высшей технической
школы особое внимание необходимо уделять постоянному мониторингу
формирования у студентов профессиональных компетенций. Тестирование
является одним из востребованных методов контроля результатов
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используемые при создании комплексных гетерогенных тестов. Рас-
смотрены преимущества критериально-ориентированных гомогенных
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Abstract. At the present stage of development of the higher technical
school, special attention should be paid to the constant monitoring of the
formation of professional competencies among students. Testing is one of the
popular methods for monitoring learning outcomes in the discipline «Physics».
The paper provides a classification of types of test items. The advantages of
homogeneous tests of various forms, the conditions for obtaining a reliable and
valid test result are considered, examples of tasks are given. The main
approaches used to create complex heterogeneous tests are highlighted. The
advantages of criterion-oriented homogeneous subtests for individual academic
disciplines, combined into a complex test, and the features of creating complex
interdisciplinary tasks are considered.

Keywords: testing, test result validity, normatively oriented tests,
criterion oriented tests.

Сохранение качества образования советской и российской высшей
школы, а также постоянный поиск инновационных методов обучения – это
основа конкурентного преимущества выпускников российских
инженерных учебных заведений [1–3]. В связи с этим особое внимание
необходимо уделять постоянному мониторингу формирования у студентов
профессиональных компетенций. Одним из самых востребованных
методов контроля результатов обучения по дисциплинам является
тестирование [4, 5]. Мониторинг достижения цели и решения задач
дисциплины «Физика» студентами технических специальностей успешно
может осуществляться в тестовом виде при промежуточной и рубежной
формах контроля.

В педагогической теории выделяют два вида тестов – гетерогенные и
гомогенные. Гетерогенными называются тесты для комплексной оценки
знаний студентов по нескольким дисциплинам. Они разрабатываются, как
правило, в связи с программами аттестации и аккредитации вуза.
Гомогенные, в отличие от гетерогенных тестов, содержат задания только
по одной учебной дисциплине. Гомогенные и гетерогенные тесты бывают
двух видов: нормативно- и критериально-ориентированные. Основным
критерием при таком делении является подход к интерпретации
результатов тестирования студентов. Нормативно-ориентированные тесты
используются для стандартной группы студентов с одинаковыми знаниями
(например, при сравнении студентов по уровню их учебных достижений, в
частности при определении рейтинга). Критериально-ориентированные
тесты позволяют сопоставить уровень учебных достижений каждого
студента с требуемым объемом знаний (например, при сравнении знаний и
навыков студентов с требованиями, заложенными в государственном
образовательном стандарте по данной специальности). Эти тесты
позволяют оценить степень овладения учебной дисциплиной для каждого
студента и для всей выборки тестируемых студентов.
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Согласно предложенной В.С. Аванесовым [4] и принятой в отечест-
венной научной литературе классификации, к заданиям в виде гомогенного
теста относятся следующие четыре основные формы: задания закрытой
формы, открытой формы, на установление соответствия, на установление
правильной последовательности.

Для итогового контроля в нашей стране и за рубежом обычно
применяется задание в закрытой форме. В работе [5] отмечены следующие
достоинства тестов в закрытой форме: быстрота тестирования, простота
подсчета итоговых баллов студентов, возможность более полно охватить
содержание проверяемого учебного предмета и повысить обоснованность
итоговых оценок студентов. К недостаткам относится эффект угадывания,
характерный для слабо подготовленных студентов. В каждом задании
закрытой формы выделяется основная часть утверждения, которая со-
держит постановку задачи и готовые ответы дистракторами. Правильный
ответ обычно бывает один. При выборе числа дистракторов необходимо
учитывать, что увеличение их количества обычно не ведет к уменьшению
вероятности угадывания, а может даже снизить внимание и мотивацию у
тестирующихся. Обычно используется четыре-пять дистракторов.

Тестовое задание считается надежным и валидным [6], если знающие
студенты выполняют его правильно, а незнающие выбирают любой ответ с
равной вероятностью. Это достигается четкостью формулировки постав-
ленной задачи и правильным выбором дистракторов, которые должны
иметь одинаковую правдоподобность. Если тестирование производится с
помощью бланков, то задания закрытой формы с одним правильным
ответом сопровождаются инструкцией: «Обведите номер правильного
ответа».

ПРИМЕР. Если первое тело движется по закону S = 3t2 – 1, второе:
S = 4T3 + 1, а третье: S = t2 + 6, то через одну секунду наибольшую
скорость имеет:

а) первое тело; б) второе тело; в) третье тело.

Открытые задания вызывают у студентов большую трудность, чем
закрытые, так как они исключают вероятность угадывания. При ответе на
открытое задание студент дописывает пропущенное слово, формулу или
число на место прочерка. Прочерк ставится на месте ключевого термина,
знание которого проверяется. Все прочерки для одного теста необходимо
делать равной длины (и, если возможно, указывать единицы измерения).
Для заданий открытой формы используют инструкцию, состоящую из
одного слова: «Дополните».

ПРИМЕР. Момент инерции однородного шара радиуса R и массы m
относительно оси, проходящей через центр масс, равен… .
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В тестах на установление соответствия проверяется знание связей
между элементами двух множеств. Слева приводятся элементы задающего
множества, справа – элементы, подлежащие выбору. Число элементов
второго множества должно превышать число задающего на единицу, что
снижает вероятность угадывания. Каждый ответ используется один,
несколько раз или не используется. Наибольшую трудность при
составлении такого теста обычно вызывает подбор достаточного
количества правдоподобных ответов. Если неправдоподобные ответы
легко различаются студентами, то эффективность теста будет существенно
снижена. Мера правдоподобности избыточных элементов обычно уста-
навливается экспериментально, т.е. после проведения пробного тести-
рования. Способ позволяет использовать эвристическое мышление, он
эффективен при проведении рубежного контроля, так как дает воз-
можность проверить глубину понимания предмета. К заданиям при-
лагается стандартная инструкция: «Найдите пары «вопрос – ответ»,
сопоставьте или установите соответствие».

ПРИМЕР. Установите соответствие:
Значения ускорений Вид траектории частицы:
А. аτ= 0, аn = const ≠ 0. 1) прямая;
Б. аτ = const, аn = 0. 2) парабола;
В. ах = 0, ау = 0, аz = const ≠ 0, 3) окружность;
vx ≠ 0. 4) гипербола.

А)____ Б)_____ В)_____

Тесты на установление правильной последовательности пред-
назначены для проверки уровня владения процедурами и алгоритмами
решения. В задании приводятся в произвольном случайном порядке
действия или процессы, связанные с определенной задачей. Студент
должен установить правильный прядок предложенных действий и указать
его с помощью цифр в специально отведенном для этого месте. Стан-
дартная инструкция обычно имеет вид: «Установите правильную
последовательность».

ПРИМЕР. При составлении последовательности слов из
приведенных словосочетаний можно произвольно изменять падежи,
добавлять союзы и использовать приведенные элементы неоднократно.
Установите правильную последовательность элементов.

Формулировка уравнения состояния идеального газа: для данного
количества идеального газа давление:

1) прямо пропорционально; 2) обратно пропорционально;
3) пропорционально квадрату; 4) температуре;
5) объему; 6) скорости молекул.

а) 1, 4, 2, 5; б) 1, 5, 2, 4; в) 2, 5, 1, 4; г) 3, 4, 2, 6.



23

Тестовое задание на установление причинно-следственной
зависимости предназначено для проверки правильности усвоения
основных понятий, а также проверки способности устанавливать связи
между ними. Задание представляет собой предложение, состоящее из двух
формулировок: причины и следствия. Студент должен проверить
правильность каждого утверждения и правильность связи между ними.

ПРИМЕР. Вам представлены два утверждения, связанные союзом
«потому что». Определите, верно или неверно первое утверждение,
второе утверждение, верна ли связь между ними. Воспользуйтесь схемой:

Ответ Утверждение I Утверждение II Связь
А + + +
Б + + –
В + – –
Г – + –
Д – – –

Электрон, влетевший в однородное магнитное поле перпендикулярно
силовым линиям, движется по окружности, потому что на него
действует сила Лоренца, направленная перпендикулярно его скорости.

Основываясь на современных отечественных и зарубежных научных
достижениях в теории тестового контроля знаний, можно выделить два
основных подхода, используемых при создании комплексных
(гетерогенных) тестов.

В первом случае идут по пути создания критериально-
ориентированных гомогенных субтестов по отдельным учебным
дисциплинам, которые затем объединяются в комплексный тест. Такой
тест позволяет получить более или менее полное представление о
структуре знаний студентов по отдельным учебным дисциплинам и
достаточно корректно оценить уровень знаний по всем предметам. При
обработке результатов каждый субтест рассматривается как единое целое,
а результат его выполнения оценивается политомической оценкой. В
дальнейшей обработке эмпирических результатов тестирования участвуют
не отдельные задания теста, а субтесты. Большие преимущества дает
использование специальных алгоритмов, разработанных на основе адек-
ватных моделей Item Response Theory. Это позволяет объективно оценить
уровень знаний студента на каждом этапе выполнения комплексного теста
и при переходе от одной дисциплины к другой. Общая оценка при этом
строится на основе многомерных статистических методов.

К положительным сторонам первого подхода относятся, во-первых,
высокая валидность гомогенного и гетерогенного тестов, а во-вторых,
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устойчивые объективные оценки латентного параметра, характеризующего
уровень знаний студентов по каждому субтесту и по всему тесту в целом, а
также трудность каждого субтеста. Сложности носят технический характер,
так как необходимо привлекать математические модели Item Response
Theory и разрабатывать соответствующие программные средства.

При втором подходе идут по пути создания комплексных
междисциплинарных заданий, выполнение которых требует некоторого
обобщенного знания ряда изученных дисциплин и умения применять эти
знания в будущей профессиональной деятельности. Ответы студентов
позволяют оценить уровень профессиональной подготовки в целом. При
втором подходе встает вопрос о надежности и валидности таких
междисциплинарных заданий. Кроме того, достаточно трудно
интерпретировать результаты тестирования, хотя в техническом плане
реализация этого пути значительно проще, чем в первом случае. В целом
можно сказать, что разработка теории и методики комплексного теста при
втором подходе представляет большой интерес.
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Аннотация. В статье рассмотрена современная образовательная
среда, объединяющая «человека слушающего» и «человека смотрящего».
Показаны особенности электронной коммуникации в контексте
глобальных компьютерных сетей, создающих принципиально иные уровни
психосоматической самоорганизации человека. Акцентирована
особенность коммуникаций в цифровом пространстве – комплексное
воздействие на человека. Приведены основные направления цифровой
трансформации в образовательной стратегии высшей школы.
Сформулирована система принципов, которыми должен руководст-
воваться педагог, проектируя современный образовательный процесс и
реализуя его с использованием инструментов, поддерживающих
инновационную образовательную среду в цифровой реальности.

Ключевые слова: образовательная среда, цифровые технологии,
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Abstract. The article examines the modern educational environment that
unites the «listening person» and the «watching person». The features of
electronic communication in the context of global computer networks that create
fundamentally different levels of psychosomatic self-organization of a person
are shown. A distinctive feature of communications in the digital space is
emphasized – a complex impact on a person. The main directions of digital
transformation in the educational strategy of higher education are given. A
system of principles is formulated that a teacher should be guided by when
designing a modern educational process and implementing it using tools that
support an innovative environment in digital reality.
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Образование в обществе рассматривается как социальный институт с
функцией воспроизводства культуры, а результат проявляется в усвоении
знаний, приобретении умений и формировании необходимых владений для
профессиональной деятельности, построения образа «Я» в социальном
пространстве. Образовательный процесс представляет собой канал
передачи информации от преподавателя или автоматизированного
комплекса (платформы) к студенту, являющемуся ее потребителем.
«Человек слушающий» использует естественные коммуникационные
каналы: слух и речь. В эпоху письменной кодификации на первый план
начинает выдвигаться зрение, а не акустическое сообщение. Преобладают
умственные операции кодирования/декодирования смыслов, а устный и
письменный каналы коммуникации находятся в равновесии. У «человека
смотрящего» в значительной степени атрофированы сенсорные каналы
(обоняние, слух, вкус, осязание), но при этом гипертрофировано зрение.
Личный опыт уступает место ориентированности на печатные слова и
сетевые авторитеты. Реальный мир «оживает», становится виртуально
ощутимым, возникает впечатление сопричастности происходящему здесь и
сейчас. Появляется иллюзия «сенсорного баланса», как во времена
«человека слушающего».

Образовательная среда в новой цифровой реальности объединяет
«человека слушающего» и «человека смотрящего». В середине прошлого
века появление электронной коммуникации предвидел канадский философ
М. Маклюэн. Основой его воззрений является утверждение, согласно
которому «духовный и материальный прогресс человечества определяют
не орудия труда или освоение природы, не экономика, политика или
культура, а технология социальной коммуникации» [1]. Отличительной
чертой коммуникаций в цифровом пространстве является комплексное
воздействие на все органы чувств человека одномоментно, без выделения
приоритетных каналов (слуха, зрения и т.д.).

Появление и развитие глобальных компьютерных сетей, новой
цифровой реальности создают принципиально иные уровни
психосоматической самоорганизации человека. Цифровые технологии,
искусственный интеллект, Big Data – это не источники, не получатели, не
обработчики информации, а генераторы новых форм коммуникативной
активности. Они порождают «человека кликающего». «Клик»
принципиально отличается от чтения или прослушивания текста,
просмотра видео. Жест становится смыслообразующим фактором общения.
Случайное блуждание, сингулярность в каждой точке, непредсказуемость
результата, который появляется в результате «клика», рождают новые
знакосмысловые пространства общения.
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Сохранение целостности образовательной среды в виде системы
целей, возможностей, дидактических принципов и педагогических
приемов на базе инновационных цифровых технологий призвано обес-
печить взаимосвязь педагогических, психологических и системных под-
ходов. Разнообразие стратегий в современном педагогическом проекти-
ровании основано на принципах обучения Р. Ганье (анализ, дизайн,
развитие, реализация и оценка); таксономии образовательных задач
Б. Блума; рекомендациях Р. Майгера (cм. книгу «Как писать обучающие
задачи»). «Цифровая реальность ориентирует преподавателей на раз-
работку и использование учебно-методических комплексов современного
дизайна, включающих смешанные педагогические подходы и гибридные
технологии обучения» [2].

Разрабатывая технологии, отвечающие вызовам цифрового мира,
следует придерживаться этапности как в постановке целей, так и в оценках
результативности образовательных достижений, выстраивать уровневые
цепочки обучения, соблюдая преемственность локальных и общих
педагогических задач. Гибридное обучение – совместная учебная
деятельность с поддержкой компьютерных и информационных систем,
сочетание традиционных и дистанционных форм. Общая черта гибридных
технологий – их интегральность, обеспечивающая связность, но не
как механистическое соединение, а как взаимопроникновение, взаимо-
действие. В своем исследовании Б.Г. Ананьев подчеркивает: «… отно-
шения между науками выражаются не однонаправленными, а двусто-
ронними стрелками, иначе говоря, круговыми или спиральными связями,
что соответствует духу диалектики» [3]. Традиционно выделяют два вида
интеграции информации: горизонтальную (обобщение положений в
разных учебных дисциплинах) и вертикальную (возвращение в своем
предмете к материалу на разном уровне сложности). Путем проведения
многочисленных исследований ученые-педагоги установили, что циф-
ровые инструменты, платформы следует воспринимать как средства и
формы, дополняющие и усиливающие обучение лицом к лицу.

Можно выделить два направления цифровой трансформации в
образовательной стратегии высшей школы на современном этапе:

1. Моделирование в учебной деятельности профессионального
мышления студентов (в инженерной подготовке, например, это значит
собирать, анализировать, обобщать информацию и представлять ее в
документальном виде (проект)). В методике должны преобладать
диалоговые, игровые, ситуационные и ролевые формы проведения занятий.

2. Моделирование предметного и социального содержания
профессиональной деятельности в виде последовательной цепочки
типовых и неопределенных ситуаций, все более приближающихся к
реальной жизни. Здесь обучающийся должен «совершить двойной переход:
от знака (информации) к мысли, а от мыслей, облеченных в речевую
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форму, – к действию. Переход от получения информации к ее
использованию опосредуется мыслью, что и делает информацию
осмысленным знанием» [4].

Развитие цифровых инструментов приводит к возникновению
инновационных составляющих образовательной среды: ситуационных
центров, «умных» аудиторий, виртуальных лабораторий. Их объединяют
требования, аналогичные принципам систем интенсивного интел-
лектуального обучения. Проектируя и реализуя современный образова-
тельный процесс в новой цифровой реальности, педагог должен
руководствоваться системой принципов. Их разбивают на три группы:

1. Общие (методологические) – принципы научности, системности,
развития, гуманизации обучения.

2. Цели и содержания – принципы генерализации, целостности,
комплексности, историчности, проблемности.

3. Дидактические – принципы ведущей роли теоретического знания,
единства образовательной и развивающей функций, стимулирования и
мотивирования обучающихся, рационального сочетания коллективной
учебной работы и индивидуализации обучения, объединения абстракт-
ности мышления и визуализации результата.

Заметим, что «цифровая дидактика предполагает существенную
трансформацию образовательного контента: приемов взаимодействия,
способов подачи информации и контроля результатов» [2]. Проблемы
«оцифровки» традиционной дидактической практики на данном этапе
характеризуются отсутствием единой методологической основы и
являются следствием интуитивного объединения традиционной дидактики
с доступными веб-сервисами, цифровыми платформами и обучающими
системами.

В обсуждении методологии цифровой образовательной среды не
последнее место занимают вопросы оценки качества использования
цифровых технологий и их влияния на личность обучающегося; наличия
организационно-правовых барьеров взаимодействия преподавателя и
студента; недостаточного уровня новых методических и компьютерных
компетенций преподавательского состава вузов [5]. Заметим, что для
характеристики отдельных цифровых инструментов (обучающих систем,
вычислительных сервисов, веб-сайтов, графических редакторов и пр.),
которые вводятся в учебный процесс, разработаны модели организации
учебной деятельности, например Substitution, Augmentation, Modification,
Redefinition (SAMP), Technology Tools, педагогическое колесо А. Кар-
рингтона и др.

Значительное сокращение аудиторных часов в программах
подготовки бакалавров и специалистов способствует тому, что
образовательный процесс ориентируется на более широкое использование
цифровой образовательной среды, на самостоятельную работу студентов, в
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частности на элементы самоподготовки и самопроверки. В такой ситуации
актуализация программ учебных дисциплин современными образова-
тельными инструментами при оптимальном сочетании традиционных
подходов и методик «повторяющихся циклов позволяет создать
масштабные курсы "малыми шагами", со взаимной привязкой в общем
проекте» [2].
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сложностей, возникающих в процессе обучения у студентов-иностранцев в
вузах России. Рассмотрен процесс возникновения базовых проблем при
обучении и изучены формы проявления языкового барьера:
психологическая неуверенность, низкий уровень владения языком,
недостаточность мотивации у студентов. Приведены результаты
социологического исследования, в котором выявлены ключевые мотивы
поступления иностранных студентов в российские вузы и основные
проблемы, появляющиеся при обучении. Представлены рекомендации по
решению некоторых проблем, возникающих у студентов-иностранцев в
процессе обучения.

Ключевые слова: вуз, обучение, иностранные студенты, трудности,
мотивы.
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Abstract. This article shows the relevance of studying the main
difficulties that arise in the process of teaching foreign students in Russian
universities. The process of the emergence of basic problems in teaching and the
forms of manifestation of the language barrier: psychological uncertainty, low
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Проблема адаптации иностранных студентов в российских вузах в
последние годы становится актуальной из-за роста академической
мобильности и развития в области образования, международного
сотрудничества. Особенно обострилась ситуация после двухлетнего
закрытия границ в связи с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а
также введением санкций в отношении России.
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В значительной степени эффективность решения проблем адаптации
иностранных студентов способствует усилению международного
авторитета России. Без этого невозможно обеспечивать высокое качество
подготовки специалистов для зарубежных стран в российских вузах. На
сегодняшний день в сфере осуществления российскими вузами экспорта
образовательных услуг имеется ряд проблем, связанных с адаптацией
иностранных студентов. Правомерно сказать, что образовательные услуги,
предоставляемые иностранным гражданам, несут в себе колоссальную
общественно-политическую составляющую, которая положительным
образом сказывается на повышении имиджа нашей страны в зарубежных
странах. Кроме того, образовательные услуги вносят весомый вклад в
формирование будущей интеллектуальной и политической элиты
зарубежных стран, способствуют распространению русского языка и
культуры и формированию пророссийской ориентации в других
государствах.

«В настоящее время в России обучаются студенты из разных стран
мира. Наибольшей популярностью российские вузы пользуются в бывших
советских республиках. Также интерес к российскому образованию
проявляют Индия, Вьетнам, Китай и большая часть стран Африки» [5].

Обучение иностранных граждан в российской высшей школе
представляет собой сложную многоуровневую систему, включающую
множество подсистем, таких как этапы и формы обучения,
организационная структура, нормативно-правовое обеспечение, учебно-
методическая и материально-техническая база. Все элементы системы
подчиняются единой цели, которая заключается в эффективной подготовке
высококвалифицированных специалистов для зарубежных стран [6].

В процессе обучения иностранных граждан осуществляется
взаимодействие разных административных органов, начиная с
Минобрнауки России, в ведении которого находится распределение госу-
дарственных квот на обучение иностранцев в российских вузах. На уровне
вузов организацией и контролем обучения иностранцев занимаются
международный отдел, деканат подготовительного факультета и другие
подразделения. Работа всех перечисленных организаций и отделов
происходит в тесном взаимодействии с образовательными организациями
тех стран, которые направляют своих учащихся в Россию [6].

Интернационализация современного высшего образования делает
акутальной проблему адаптации иностранных студентов к чуждой им
действительности в незнакомой стране. Примерно двое из ста обу-
чающихся в высшей школе в мире на настоящий момент – иностранные
студенты.

Главным условием успешной учебы иностранных студентов в
российских вузах является преодоление языкового барьера. Языковой
барьер – это психологическая установка индивида, базирующаяся на



32

низкой самооценке своих знаний иностранного языка и мешающая ему
участвовать в коммуникативных актах на этом языке [4].

Существует три основные причины появления языкового барьера:
психологическая неуверенность. Психологи и социологи (например,

С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко) отмечают потребность человека «в
присоединенности: входить с другими людьми в продолжительные тесные
взаимоотношения, гарантирующие позитивные переживания и резуль-
таты» [6, с. 148]. Каждое новое такое вступление в диалог сопровождается
стрессом. Стресс выражается различного рода страхами: страхом
совершения ошибки; критики, насмешки со стороны собеседника или
окружающих и др. Данные явления негативно влияют на студента,
становятся причиной его замкнутости и зажатости;

низкий уровень владения языком. Студент не может ясно и четко
выражать свои мысли ввиду отсутствия знаний грамматики и слабого
словарного запаса;

недостаточность мотивации у студентов. Мотивы изучения языка
зависят от потребностей и побуждений студентов. Если студент часто
сталкивается с критикой, насмешкой, то его желание изучать язык
попросту исчезает. Таким образом, можно сделать вывод, что мотивы
изучения языка тесно связаны с эмоциональным фоном студента. Если
ситуация позволяет студенту чувствовать себя комфортно, взаимодействие
становится спонтанным, легким и приятным.

В своей работе Е.В. Воевода отмечает, что, «сталкиваясь с иност-
ранным языком, учащийся сталкивается с иной знаковой системой,
отличной от родного языка семантической структурой, иным
артикуляционным укладом и мелодикой речи и иной концептосферой»
[2, с. 57]. Чем качественнее изучается язык, тем эффективнее адаптация и
проще процесс коммуникации.

Языковой барьер крайне негативно влияет на успеваемость студента.
Процесс обучения, как правило, связан с различного рода трудностями,
возникающими при освоении учебного материала на языке принимающей
стороны. Особую сложность вызывают технические дисциплины с их
изобилием различных терминов и определений. Среди основных причин
данного явления можно выделить низкий уровень владения русским
языком, невысокий уровень подготовки в средней школе, быстрый темп
речи преподавателей на занятиях. Преподаватели играют важную роль в
адаптации студента. Конфликты с ними приводят к дисбалансу процесса
обучения, понижению мотивации учащегося. Большинство преподавателей
субъективно относятся к иностранцам, практически не вникают в их
проблемы. В связи с этим важно акцентировать внимание на данной
проблеме. Главной задачей преподавателей в такой ситуации является
помощь студентам в правильном восприятии своих ошибок и неудач.
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Ошибки стоит воспринимать как необходимый и естественный процесс
освоения нового.

В ноябре 2022 г. было проведено разовое пилотажное социоло-
гическое исследование на тему «Управление социальной адаптацией
иностранных студентов в России (на примере ФГБОУ ВО "Тверской
государственный технический университет")». Выборочная сово-
купность – 100 иностранных студентов Тверского государственного техни-
ческого университета (ТвГТУ). Из них 1-й курс – 48 %, 2-й – 15 %, 3-й –
22 %, 4-й – 15 %; студенты из ближнего зарубежья – 54 %; студенты из
дальнего зарубежья – 46 %; обучаются по уровням подготовки бака-
лавриата – 58 %, магистратуры – 15 %, специалитета – 9 %, аспирантуры –
4 %; подготовительное отделение – 14 %; обучаются на бюджетной
основе – 46 %, по контракту – 54 %; по очной форме – 75 %, заочной – 9 %,
очно-заочной – 16 %; мужчины – 69 %, женщины – 31 %. Выборка данного
исследования квотная.

В ходе исследования были выявлены мотивы выбора вуза для
обучения в России. В опросе у иностранных студентов была возможность
выбрать несколько вариантов ответа, в результате было выявлено три
группы мотивов (ключевые, слабо значимые и практически совсем не
значимые). Ключевыми мотивами выбора вуза для обучения в России
стали нижеследующие. Самый популярный мотив – «возможность
параллельно со специальностью изучать русский язык» (17,4 %). При
анализе зависимости мотива от курса обучения было выявлено, что чем
старше курс, тем большее количество студентов выбирают данный мотив
(1-й курс – 15 %, 2-й – 17 %; 3-й – 20 %, 4-й – 21 %). Вторым по попу-
лярности выбором является «возможность учиться в России» (13,6 %).
Третьим «хотелось учиться с другими иностранными студентами». Так
ответили 9,9 % иностранных студентов.

Далеко не самым значимым мотивом выбора вуза в России для
иностранных студентов стал «в ТвГТУ учились родственники/друзья
иностранного студента» (8,7 %). На втором месте находятся «высокая
квалификация преподавателей вуза» (7 %), «в России учиться дешевле»
(7 %) и «родители сказали поступать сюда» (7 %). Следующим по
популярности стал мотив «хорошие позиции в мировых рейтингах вузов»
(6,2 %). На четвертом месте по стоят такие мотивы, как «инфраструктура
университета» (5,8 %) и «престиж вуза» (5,8 %). Пятым в данной кате-
гории можно назвать мотив «прошли только в ТвГТУ» (5,4 %). Последний
мотив в данной подборке – «сложная социально-политическая ситуация в
стране иностранного студента» (4,5 %).

К самым непопулярным мотивам относятся «нет контроля роди-
телей» (0,4 %) и иные варианты ответа иностранных студентов (0,8 %).
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При исследовании основных трудностей, которые возникают у
иностранных студентов при обучении в университете в России, было
выявлено несколько категорий важности.

Самой популярной проблемой из категории важных является
«преподавание предметов на русском языке» (27 %). Для подавляющего
числа иностранных студентов из стран дальнего зарубежья эта проблема
является более актуальной (73 %), чем для студентов из ближнего
зарубежья (33 %). При анализе зависимости форм обучения выявлено, что
для студентов, имеющих больше контактной работы с преподавателями,
эта проблема становится более актуальной, чем для тех, кто меньше
контактирует с преподавателями (очная форма – 56 %, очно-заочная –
43 %, заочная – 33 %). Второй по значимости является проблема «много
теоретического материала» (22,8 %). Третьей выступает «необходимость
выполнять сложные чертежи, расчеты, писать компьютерные программы»
(15,3 %). В результате исследования можно сделать вывод, что студенты,
которые обучаются по образовательной программе специалитета,
испытывают больше сложностей (55 %), чем студенты бакалавриата (34 %),
магистратуры (26 %), аспирантуры (25 %). Вероятнее всего, это зависит от
учебных планов для каждой образовательной программы. Последней по
важности проблемой является «сложность при выполнении курсовых
работ и дипломных проектов» (14,8 %).

Реже возникают такие проблемы, как «отсутствие возможности для
организации самостоятельной работы» (6,9 %), «сложно найти учебную
литературу и дополнительные материалы» (6,3 %). «Не испытывают
трудности в процессе обучения» – 1,6 %, «нет никаких проблем из
перечисленных» – 2,6 %.

После проведения исследования можно подвести итоги и сказать о
том, что ключевым мотивом выбора вуза в России для иностранных
студентов является то, что есть возможность параллельно с обучением
изучать русский язык. Однако данный фактор выступает и основной
проблемой во время учебы иностранцев в университете. Таким образом, в
вузах России рекомендуется проводить мероприятия, направленные на
повышение уровня владения русским языком. Следует разрабатывать и
внедрять дополнительные курсы, проводить семинары, вебинары,
неформальные досуговые встречи для бесплатного и добровольного
участия в них иностранных студентов.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность исследования со-
циальной адаптации студентов в российских условиях. Приведен генезис
понятия «адаптация». Рассмотрены основные направления социальной
адаптации иностранных студентов. Приведены результаты социологичес-
кого исследования среди иностранных студентов ФГБОУ ВО «Тверской
государственный технический университет». Проанализированы ключевые
проблемы адаптации иностранных студентов к бытовым, природно-
климатическим, культурным, санитарно-гигиеническим условиям жизни,
внеучебной и научной жизни университета.

Ключевые слова: адаптация, иностранные студенты, вуз, Россия,
проблемы.
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Abstract. The article substantiates the relevance of the study of social
adaptation of students in Russian conditions. The genesis of the interpretation of
the concept of adaptation is given. The main directions of social adaptation of
foreign students are considered. The results of a sociological study among
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На сегодняшний день в сфере осуществления российскими вузами
экспорта образовательных услуг имеется ряд проблем, связанных с адап-
тацией иностранных студентов. Правомерно отметить, что образова-
тельные услуги, предоставляемые иностранным гражданам, несут в себе
значимую общественно-политическую составляющую, которая повышает
имидж нашей страны за рубежом, вносит вклад в формирование будущей
интеллектуальной и политической элиты зарубежных стран, способствует
распространению русского языка и культуры и формированию про-
российской ориентации зарубежной общественности. Однако колос-
сальные силы, которые вузы тратят на организацию набора и приема
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иностранных граждан, зачастую оказываются далеко не самыми эффек-
тивными вследствие недостаточного уровня организации адаптации иност-
ранцев [1].

Так, часть иностранных студентов, прибывших на обучение в
Россию и столкнувшихся с различными трудностями, уезжают обратно на
родину в течение первых двух лет. Необходимость управления процессом
адаптации обусловливается прежде всего тем, что от организации работы в
данном направлении зависит в целом развитие всей системы подготовки
специалистов для зарубежных стран в вузах. Одной из особенностей
указанного процесса является то, что сам студент выступает и как объект,
и как субъект данного процесса.

Важнейшее условие успешной адаптации – сочетание адаптивной и
адаптирующей деятельности, изменяющейся в зависимости от конкретных
условий, ситуаций и личности самого студента. Исходя из понимания
адаптации как процесса приспособления индивида к условиям окру-
жающей среды, важно отметить, что данный процесс носит двусторонний
характер, т.е. в процессе адаптации не только изменяется личность
студента, но и сам он также оказывает влияние на данную среду. Здесь
вполне уместно говорить о необходимости создания специальных условий,
способствующих успешной адаптации иностранных студентов.

Общие проблемы и трудности, связанные с адаптацией иностранных
студентов в новой социокультурной среде, детерминируются национально-
психологическими и национально-культурными особенностями. Каждый
из обучающихся воспринимает российскую действительность по-своему,
т.е. проходит свой путь адаптации. Огромную роль при этом играют
полученные первые впечатления. Адаптацию иностранных студентов в
российском вузе в новом образовательном процессе и в новой
образовательной среде можно представить как продолжительный, трудный
и достаточно болезненный процесс. Это обусловлено тем, что иностранцам
при поступлении в высшее учебное заведение в России необходимо
отказываться от привычных ситуаций общения, менять окружение,
начинать самостоятельную жизнь.

Анализ работы нескольких авторов показывает, что адаптация
является сложным диалектическим многоуровневым и иерархическим
процессом взаимодействия людей и социальных условий, который
приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей, реализации
внутреннего потенциала человека в определенных условиях жизни при
благоприятном эмоциональном самочувствии.

Термин «адаптация» впервые был введен в 1865 г. Х. Айберхом,
чтобы обозначать изменения чувствительности анализаторов под воз-
действием приспособления органов чувств к действующим раздражителям.
В переводе с латинского «адаптация» – это «прилаживание», т.е.
приспособление организма, личности к характеру отдельных воздействий
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или к измененным условиям жизни в целом [2, с. 445]. Позже это явление
изучали Ч. Дарвин, канадский физиолог Г. Селье. Последний, заимствовав
термин «адаптация» из биологии, ввел его в психологическую науку.
Сущность и функции адаптации рассматривались в рамках психоаналити-
ческого направления (Х. Хартманн, А. Фрейд, А. Адлер), необихевиоризма
(Г. Айзенк, Р. Хэнки), интеракционизма (Л. Филлипс), когнитивной
психологии (Ж. Пиаже) и др.

Первым из социологов, кто заговорил о социальной адаптации, стал
последователь позитивизма Э. Дюркгейм. Также объяснение социальной
адаптации можно найти у Э. Гидденса, Э. Эриксона, Т. Парсонса,
Р. Линтона и других ученых, которые рассматривали эту адаптацию как
аспект социализации и освоение социальных ролей. В работах зарубежных
авторов, таких как Д. Клейн, С. Бочнер, Д. Брейн, К. Дэвид, можно найти
отражение проблем, связанных с пребыванием иностранных студентов в
новой социокультурной среде и разными вариациями их адаптации.

Процесс адаптации направлен на достижение мобильного
равновесного состояния системы путем противодействия влиянию
внутренних и внешних факторов, нарушающих это равновесие.

Адаптация студента – сложная, динамическая и многоуровневая
перестройка потребностей и мотивации, комплекса уже имеющихся
навыков и привычек в зависимости от новых задач, целей, перспектив и
условий их осуществления [3].

В ноябре 2022 г. было проведено разовое пилотажное социологи-
ческое исследование на тему «Управление социальной адаптацией
иностранных студентов в России (на примере ФГБОУ ВО "Тверской
государственный технический университет")». Выборочная квотная
совокупность – 100 иностранных студентов Тверского государственного
технического университета.

Были названы несколько категорий проблем, возникающих при
адаптации в России в процессе обучения в вузе. К важным проблемам
относится «мало практики русского языка» (20,8 %). При анализе было
выявлено, что в связи с отсутствием практики общения студентам из
дальнего зарубежья адаптироваться сложнее (69 %), чем иностранным
студентам из ближнего зарубежья (37 %). Для женщин эта проблема
актуальнее (62 %), чем для мужчин (48 %). Была названа также проблема
«большая разница в культуре» (15,2 %). При анализе зависимости
установили, что наиболее актуальна данная проблема для мужчин (46 %),
женщинам она кажется менее актуальной (19 %). Можно выделить такие
проблемы, как «сложность в налаживании контактов с местным
населением» (14,4 %), «адаптация к климату, погоде» (13,2 %). Женщинам
сложнее адаптироваться к климату в России (42 %), а мужчинам легче
(28 %). При анализе проблем, связанных с гражданством, было выявлено,
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что для студентов из стран дальнего зарубежья они более актуальны (41 %),
чем для студентов из стран ближнего зарубежья (25 %).

Следующая категория проблем – малозначащие. Самая популярная
проблема здесь – «отсутствие информации о том, где можно купить вещи,
продукты» (8,8 %). Рассматривая зависимость по курсам, можно сказать,
что чем старше курс, тем менее актуальна эта проблема (1-й курс – 11,3 %,
2-й – 10,8 %, 4-й – 6,06 %, студенты 3-го курса не выбрали эту проблему).
Для студентов из стран дальнего зарубежья проблема является более
значимой (39 %), чем для студентов из стран ближнего зарубежья (7 %).
Вторая по популярности проблема из этой категории – «соблюдение
местных правил поведения» (8 %). Третья проблема – «необходимость
самостоятельно решать бытовые вопросы» (6,4 %). Чем старше курс, тем
менее актуальна эта проблема (1-й курс – 7,8 %, 2-й – 5,41 %, 3-й – 5,13 %,
4-й – 3,03 %).

При исследовании адаптации иностранных студентов к бытовым
условиям жизни в России установлено, что каждый третий иностранный
студент испытывает сложности при совмещении учебы и работы (29 %).
При этом также каждый третий не испытывает никаких сложностей (28 %).
Менее популярными проблемами являются «необходимость самим
зарабатывать деньги» (16 %), «необходимость готовить пищу» (15 %). К
малопопулярным проблемам можно отнести «необходимость покупать
продукты» (4 %). Рассматривая проблему совмещения учебы и работы в
гендерном разрезе, можно сделать вывод, что для женщин эта проблема
более актуальна (45 %), чем для мужчин (21 %). Из анализа проблем,
связанных с гражданством, следует, что для граждан из стран ближнего
зарубежья эти проблемы являются более актуальными (37 %), чем для
иностранных студентов из стран дальнего зарубежья (19 %).

Рассматривая зависимость по формам обучения среди тех, кто не
испытывает никаких проблем в процессе адаптации к бытовым условиям
жизни в России, можно сделать вывод, что ответ об отсутствии проблем
стал наиболее популярным у студентов, которые обучаются по заочной
форме обучения (77 %), менее популярным – у студентов очной формы
(25 %) и совсем непопулярным стал у студентов, обучающихся по очно-
заочной форме обучения (12,5 %). Анализируя данную зависимость,
можно точно сказать, что студенты заочной формы обучения не живут в
России и приезжают только во время сессии либо уже давно проживают в
России, поэтому для них проблем с адаптацией нет.

Рассматривая проблему «необходимость самим зарабатывать
деньги» (16 %) с точки зрения гражданства, можно сказать, что для
иностранных студентов из стран дальнего зарубежья эта проблема
является более актуальной (28 %), чем для иностранных студентов из
стран ближнего зарубежья (5 %). Студентам очной формы обучения



40

зарабатывать деньги сложнее (17 %), чем студентам очно-заочной формы
(12 %) и заочной (11 %).

Анализируя проблему «необходимость готовить пищу» (15 %),
можно сделать вывод, что эта проблема актуальнее для мужчин (18 %),
чем для женщин (6 %).

Что касается проблем адаптации иностранных студентов к природно-
климатическим условиям жизни в России, то почти половина опрошенных
иностранных студентов (48 %) проблем не испытывают, у четверти «не
было знаний, какую правильную одежду подобрать» (25 %), почти столько
же «часто болели из-за холода» (21 %).

Рассматривая зависимость среди тех, кто не испытывает никаких
проблем в процессе адаптации к природно-климатическим условиям жизни
в России, можно сделать вывод, что студентам из ближнего зарубежья
легче адаптироваться к климату в России (57 %), чем студентам из
дальнего зарубежья (37 %). Для студентов дальнего зарубежья проблема
«не было знаний, какую правильную одежду подобрать» является более
важной (35 %), чем для студентов ближнего зарубежья (17 %).

В ходе исследования проблем адаптации иностранцев к культурным
особенностям России установлено, что почти половина опрошенных
иностранных студентов (42 %) проблем не испытывают. При этом у второй
половины (41 %) имеются трудности, связанные с овладением нормами
русского языка (обращение к старшим на «вы», употребление правильной
падежной формы и т.д.). Проблемы, касающиеся правил поведения в
общественных местах, испытывают 9 %. При анализе выявлено, что
проблем в процессе адаптации не испытывают в основном иностранные
студенты из ближнего зарубежья (65 %). Имеются трудности в овладении
нормами русского языка в основном у иностранных студентов из дальнего
зарубежья (65 %).

Исследование адаптации иностранных студентов к внеучебной
жизни университета показало, что почти половина иностранных студентов
не принимают участия в ней (41,2 %). Что касается другой половины, то
иностранные студенты часто участвуют во встречах студенческих клубов
(иностранных студентов из стран дальнего зарубежья это интересует
немного больше (26 %), чем студентов из ближнего зарубежья (14 %)),
вступают в студенческие профсоюзы (мужчины участвуют больше (18 %),
чем женщины (6 %)).

К менее популярным направлениям относятся «студенческий совет»,
«центр инновационного и технологического развития» и «медиаресурсы».
В студенческом совете студенты из стран дальнего зарубежья принимают
участие больше (21 %), чем студенты из стран ближнего зарубежья (5 %).

Исследование адаптации иностранных студентов к научной жизни
университета показало, что треть опрошенных не принимают в ней
участия (26,2 %). Наиболее популярным направлением в научной жизни
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иностранных студентов являются «лабораторные работы» (18,3 %).
Студенты, имеющие больше контактной работы с преподавателями,
выполняют лабораторные работы чаще и лучше, чем студенты, которые
взаимодействуют с преподавателями реже (очная форма – 33 %,
очно-заочная – 25 %, заочная – 11 %). В результате исследования, помимо
этого, было выявлено, что чем выше уровень подготовки, тем больше
лабораторных работ выполняют студенты, за исключением аспирантуры
(бакалавриат – 25 %, магистратура – 46 %, специалитет – 55 %,
аспирантура – 50 %). Второе направление по популярности –
«прохождение практики на предприятии» (11,6 %). Кроме того, студенты-
иностранцы принимают участие в «олимпиадах» (10,4 %) и «кружках по
интересам» (10,4 %). Рассматривая менее популярные направления
научной работы иностранных студентов, можно назвать «научные
конференции» (9,8 %) и «семинары» (8,5 %).

В направлении «написание научных статей» (4,9 %) выявлена
зависимость от уровня подготовки. Студенты, обучающиеся по
образовательной программе аспирантуры, пишут статьи чаще (50 %); реже
этим занимаются студенты специалитета (22 %), бакалавриата (5 %), а
студенты, обучающиеся по образовательной программе магистратуры,
участия в этом вообще не принимают.

Исследование адаптации иностранных студентов к проживанию в
студенческом общежитии показало, что почти половине опрошенных
сложно привыкнуть к «количеству человек в комнате» (46,6 %), «сани-
тарно-гигиеническим условиям» (54,7 %), «соответствию цены и качества»
(42,7 %). Почти половине легко адаптироваться к «этническому составу
проживающих в комнате» (46,7 %), «условиям для подготовки к экза-
менам» (48 %), «отношению персонала общежития» (46,6 %). Иност-
ранные студенты относятся нейтрально к остальным факторам: орга-
низации питания, режиму в общежитии, возможности проведения досуга.

Рассматривая адаптацию к такому фактору, как количество человек в
комнате, можно сделать вывод, что студентам из дальнего зарубежья
адаптироваться сложнее (45 %), чем студентам из ближнего зарубежья
(29 %). К санитарно-гигиеническим условиям мужчинам привыкнуть
сложнее (58 %), чем женщинам (46,3 %). Студентам из дальнего зарубежья
к этим условиям адаптироваться труднее (60 %), чем студентам из
ближнего зарубежья (31 %).

Исследование адаптации к фактору соответствия цены и качества
показало, что чем выше материальное положение, тем сложнее проходит
адаптация (высокое – 83 %, среднее – 40 %, низкое – 36,1 %). К
этническому составу проживающих в комнате женщины адаптируются
легче (63 %), чем мужчины (40 %). К условиям для подготовки к
экзаменам женщины тоже адаптируются легче (54 %), чем мужчины (45 %).
К отношению персонала общежития женщинам привыкнуть легче (62,3 %),
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чем мужчинам (40 %). К организации питания женщинам адаптироваться
легко (42 %), а мужчинам – сложно (41 %). Режим в общежитии кажется
сложным для мужчин (40 %), а для женщин он таковым не является (42 %).
Возможность проведения досуга легче воспринимают женщины (59 %),
чем мужчины (42 %).

В исследовании, помимо вышеперечисленного, было установлено,
какими путями иностранные студенты решают проблемы, возникающие в
процессе адаптации. «Не решают проблемы» (11 %) – превалирующий
ответ студентов из стран ближнего зарубежья (14 %) (студенты из стран
дальнего зарубежья – 6 %). Советуются с родителями/друзьями больше
иностранные студенты дальнего зарубежья (73 %), чем студенты ближнего
(31 %). Ищут информацию в интернете и просят помощи у сотрудников
факультета 23 % опрошенных.

Таким образом, основной проблемой адаптации иностранных
студентов в России является то, что они слишком мало практикуются, когда
изучают русский язык, испытывают сложности с его освоением. Главная
проблема адаптации к бытовым условиям у иностранных студентов –
сложность в совмещении учебы и работы. Почти половина иностранных
студентов в процессе адаптации к природно-климатическим условиям жизни
в России проблем не испытывают. Основной сложностью в процессе
адаптации к культурным условиям в России является овладение нормами
русского языка, эта проблема актуальна для студентов из стран дальнего
зарубежья, а студенты из стран ближнего зарубежья подобных проблем не
испытывают. Больше половины иностранных студентов принимают участие
во внеучебной жизни университета. Больше половины иностранных
студентов принимают участие в научной деятельности университета. Во
время проживания в общежитии иностранным студентам сложнее
адаптироваться к санитарно-гигиеническим условиям.

Для повышения эффективности социальной адаптации иностранных
студентов в России рекомендуется усилить информационную поддержку
(например, создать Telegram-канал, на котором можно будет размещать
ключевую информацию об учебе, досуге, мероприятиях и т.д.). Предста-
вителям факультета международного академического сотрудничества
следует уделять больше внимания иностранным студентам, проводить
организационные собрания, мастер-классы, культурные мероприятия. Для
повышения эффективности адаптации иностранных студентов к
проживанию в студенческом общежитии стоит улучшить санитарно-
гигиенические условия, поскольку данная проблема наиболее актуальна.

Анализируя результаты опроса, можно сказать, что в целом
опрошенные иностранные студенты удовлетворены жизнью и обучением в
России.
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Любая учебная дисциплина предполагает определенный объем
терминологической лексики, которая должна быть включена в пассивный
и активный словарь студента. Термины составляют метаязык любой науки,
поэтому знание терминологического языкового пласта – это основа
научно-профессиональной деятельности [2].

На занятиях по русскому языку как иностранному на изучение
научной терминологии отводится достаточное количество часов. Повы-
шенное внимание к этому учебному материалу объясняется тем, что зна-
ние указанной терминологии формирует научное мировоззрение уча-
щихся, оказывает влияние на их способность логически объяснять суть
предметов, явлений, высказывать собственные мысли, создавать научные
тексты разного вида. С освоением научных понятий, отраженных в тер-
минах, связано и формирование необходимых компетенций, которые сту-
дентам требуется продемонстрировать в учебном процессе.

Быстрая ориентация в научном информационном поле, активная
работа с терминологической лексикой находятся в прямой зависимости от
терминологической грамотности студентов [5]. К сожалению, многие
учащиеся, особенно иностранные, испытывают определенные трудности в
процессе усвоения научного материала и не могут продемонстрировать
необходимые умения и навыки. Мы остановимся на типичных нару-
шениях, сложностях, с которыми сталкиваются иностранные учащиеся при
усвоении научной терминологии, и предложим необходимые задания,
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которые могут использоваться преподавателями на занятиях по русскому
языку как иностранному.

В первую очередь следует обратить внимание на то, что при форму-
лировании научного высказывания студент не может дать термину адек-
ватное толкование, потому что не понимает явление или процесс, обозна-
чаемый им. Учащийся бессмысленно заучивает научное определение, и это
свидетельствует лишь о формальном усвоении термина. Таким образом,
студенту становится сложно правильно использовать термин в учебной
деятельности, особенно при создании собственного научного текста.
Кроме того, если студентом и дается определение термина, то оно, как
правило, неполное, при этом чаще всего игнорируются дифференциальные
или интегральные его признаки, не соблюдается последовательность рас-
положения признаков предмета или явления, проявляется неспособность
соотнести научное понятие с определенным классом предметов или
явлений.

Термин считается особой лексической единицей, неправильное
употребление которой нарушает речевые и грамматические нормы совре-
менного русского литературного языка. К типичным лексическим нару-
шениям относится использование термина в контексте, противоречащем
природе термина. Ошибкой считается игнорирование студентами спе-
циального лексического окружения, что имеет огромное значение для
семантической определенности термина. Кроме того, лексическая соче-
таемость термина с другими словами ограничена, она не является сво-
бодной, потому что значение термина специфично. К тому же многие тер-
мины входят в состав специальных устойчивых или свободных сочетаний.
К речевым нарушениям относится и замена термина его общеупотре-
бительным синонимом, что приводит к разговорно-бытовому толкованию
понятия и использованию разговорных конструкций. Все это негативно
влияет на семантическую целостность научного понятия, нарушает сти-
левое единство научного текста.

Таким образом, студентов необходимо научить грамотному исполь-
зованию терминологической лексики, которая служит средством для фор-
мирования предметной (профессиональной) компетенции. Задания,
предлагаемые иностранным студентам на занятиях по русскому языку как
иностранному, направлены на то, чтобы процесс обучения имел целевую
ориентированность и повышал мотивацию студентов. Основными направ-
лениями учебной работы являются:

1. Работа с различными словарями (толковыми, словообразова-
тельными и т.д.).

Задание. Используя толковый словарь современного русского
литературного языка, дайте определение термину, отвечая на вопросы: что
называется объектом науки? что такое экономические ресурсы? что
называется товарным производством?
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2. Работа с научным текстом.
Задание. Прочитайте научный текст. Выпишите из предложенного

текста определения терминов и выучите их.
Задание. Соотнесите термин с его определением.
Задание. Найдите в тексте термины и объясните их значение.
Задание. Вставьте в предложение пропущенный термин.
3. Постоянное включение в речь научных терминов.
Задание. Прочитайте определение научного термина, запомните его,

объясните однокурснику.
Задание. Перескажите текст, используя научные термины.
Задание. Используя научную терминологию, объясните одно-

курснику, почему социология – особая общественная наука.
4. Проведение специальных терминологических диктантов.
5. Работа по подготовленным профильным пособиям, учебникам или

методическим материалам.
6. Самостоятельная работа с терминологией по специальности.
Понимание специфических особенностей термина, норм его

употребления составляет основу научной деятельности. Грамотно
организованная систематическая работа с научной терминологией
позволяет иностранным студентам правильно воспринимать и понимать
научную информацию, способствует формированию у них необходимых
компетенций.
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инклюзию лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья. Акцентируется внимание на овладении приемами и методами
педагогического сопровождения образовательного процесса по основным
и дополнительным профессиональным образовательным программам
высшего образования. Отмечается необходимость формирования
толерантной эффективной коммуникации с различными категориями
инвалидов и готовность профессорско-преподавательского состава к
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В образовательном пространстве с 2012 г. наблюдается интенсивное
развитие инклюзии, начиная от дошкольных образовательных учреждений
и заканчивая учреждениями высшего образования. Согласно Федераль-
ному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», каждый гражданин РФ, имеющий инвалидность, гарантированно
может получить образование на любом уровне с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-
ностей [5].

В соответствии со ст. 5 «Право на образование. Государственные
гарантии реализации права на образование в Российской Федерации»
вышеуказанного закона образовательное учреждение любого уровня обя-
зано создать необходимые условия для инклюзии и предоставить качест-
венные образовательные услуги без дискриминации лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью [5], в том числе
с целью социализации, адаптации, личностного и профессионального
развития, социокультурной инклюзии.
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В целом инклюзивное образование представляет собой организацию
процесса обучения и воспитания, в который вовлечены все лица с инва-
лидностью и ОВЗ с учетом различных нозологических категорий (незави-
симо от выраженности физических, психических и иных особенностей и
проявлений). Они могут быть включены в общую образовательную сис-
тему и получать образование вместе со сверстниками. Инклюзивное обра-
зование дает возможность гражданину с инвалидностью стать участником
единого процесса обучения и личностного и профессионального развития,
включая профессиональную и социальную социализацию. В дальнейшем
это приведет к уменьшению рисков социальной исключенности, человек
сможет стать полноправным гражданином своей страны [4].

Инклюзивное образование в настоящий момент является приори-
тетной целью государственной политики как в сфере образования, так и в
социальной сфере, а также в сфере трудоустройства. Вопрос инклюзии в
образовательной среде контролируют Министерство науки и высшего
образования РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ. В связи с
этим наблюдается рост социального заказа на инклюзивное образование,
что предполагает модернизацию и улучшение образования в плане доступ-
ности и качества для всех категорий граждан с ОВЗ и инвалидностью.

По указанной причине в образовательной среде на всех уровнях,
включая высшее образование, была введена обязательная подготовка
кадров. С этой целью были разработаны программы повышения квали-
фикации с учетом профессиональных стандартов (квалификационных
требований) [2].

Основной целью инклюзивного высшего образования является
педагогическое сопровождение образовательного процесса по основным и
дополнительным профессиональным образовательным программам
высшего образования, включая оказание психологической помощи лицам с
ОВЗ и инвалидностью, испытывающим трудности в освоении основных
образовательных программ высшего образования, в личностном и
профессиональном развитии, социальной адаптации.

Таким образом, основная цель повышения квалификации профес-
сорско-преподавательского состава учреждения высшего образования
заключается в формировании у преподавателей дополнительных профес-
сиональных компетенций по организации инклюзивного образования сту-
дентов с ОВЗ и инвалидностью. Сюда относятся применение технологий
сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидностью различных нозоло-
гических групп, имеющих особые образовательные потребности; адап-
тация образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей
студентов с ОВЗ и инвалидностью. Кроме того, большое значение про-
цесса повышения квалификации состоит в дальнейшем развитии профес-
сионально-личностной готовности [1] преподавателей учреждений выс-
шего образования к работе со студентами с ОВЗ и инвалидностью.
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Программа повышения квалификации в области инклюзивного выс-
шего образования ориентирована:

на совершенствование (повышение) профессиональных компетенций
(в частности, компетенций, направленных на создание специальных обра-
зовательных условий, обеспечивающих удовлетворение особых образова-
тельных потребностей студентов с ОВЗ и инвалидностью);

развитие умений составлять и реализовывать адаптированную
образовательную программу с учетом ограничений здоровья и особен-
ностей психофизического развития студентов с ОВЗ и инвалидностью;

применение современных методов и технологий инклюзивного
обучения;

формирование навыков толерантной эффективной коммуникации с
различными категориями инвалидов с учетом специфики нозологий. В
данном контексте поднимается вопрос о развитии толерантных коммуни-
кативных навыков у профессорско-преподавательского состава. Интоле-
рантность в образовательном пространстве может являться показателем
неготовности педагогических кадров работать в инклюзивной практике.
Интолерантная коммуникация в дальнейшем может привести к дискри-
минации инвалидов.

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что повышение
квалификации в области инклюзивного образования дает возможность
профессорско-преподавательскому составу приобрести навыки владения
приемами и технологиями сопровождения, которые следует использовать
при взаимодействии со студентами, имеющими ОВЗ и инвалидность, в
условиях учреждения высшего образования. Таким образом, готовность к
инклюзивной практике определяется наличием развитых навыков толе-
рантного межличностного взаимодействия и эффективной коммуникации
со студентами с ОВЗ и инвалидностью. Это является залогом качест-
венного инклюзивного высшего образования.
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Аннотация. В статье описываются два направления цифровизации.
Дается характеристика каждого. Отмечается, что первое направление
связано с цифровизацией данных и интернета, а второе представлено
такими технологиями, как искусственный интеллект, который имеет
большой потенциал в сфере образования. Обращается внимание на то, что
преподавательский состав, несмотря на все преимущества цифровизации,
имеет недостаточную профессиональную подготовку, а также на то, что
существуют трудные этические моменты, относящиеся к защите и
использованию персональных данных обучающихся. Отмечается, что в
целом вопрос о том, как подобный процесс трансформации может быть
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В современных исследованиях образование рассматривается как
основополагающий социальный институт, который формирует совре-
менную культуру, общество и индивидуальную идентичность. «Высшее
образование лежит в основе ключевых особенностей современного мира,
поддерживая новые виды социальной мобилизации и новые концепции
экономики» [2, с. 11]. В настоящее время многие страны принимают ряд
образовательных мер, направленных на повышение уровня преподавания,
а также уровня информационных технологий, используемых препода-
вателями высшей школы [4].

Перспективы цифровизации технологии обучения, связанной с ЗНО
(знания, навыки, отношения), было бы правильнее рассмотреть в рамках
двух течений. Первое связано с цифровизацией данных и интернета.
Второе течение касается такой технологии, как искусственный интеллект
(ИИ), который фокусируется на понимании данных для использования их в
различных целях.

Цифровизация образования в России, по оценке специалистов
Института образования Высшей школы экономики, «прошла несколько
стадий» [1, с. 81]. На каждой стадии под этим термином подразумевали
разные процессы.

Первая волна цифровизации (середина 1980-х – начало 1990-х гг.)
была направлена на повышение уровня компьютерной грамотности и
включала появление в школах и вузах первых компьютерных классов.
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На втором этапе (с середины 2000-х гг.) заговорили о внедрении в
учебный процесс информационно-коммуникационных технологий. Циф-
ровые устройства и форматы стали использоваться не только на занятиях
по информатике.

На третьем (современном) этапе (примерно с 2018 г.) речь идет уже о
цифровой трансформации – применении цифровых технологий во всех
процессах в образовании.

В образовании потенциал ИИ еще до конца не реализован. Недавние
публикации и большинство международных фондовых программ указы-
вают на осознанную необходимость использования ИИ в образовании.
Относительно подобной роли ИИ исследователи В. Холмс, М. Бялик и
С. Фейдел указывали на важный момент: «ИИ широко используют в
образовательном контексте. Мы можем или предоставить другим – IT-
специалистам, ИИ-инженерам и большим техническим компаниям –
решить, как развиваться ИИ в образовании, или критически подойти к
тому, чтобы помочь осознать важность введения ИИ в образование,
которое будет иметь позитивный результат для всех» [7].

Использование современных информационно-коммуникационных
технологий позволяет повысить «технологичность, индивидуализацию
образовательного процесса в соответствии с потребностями и возмож-
ностями каждого ребенка, интерес и мотивацию современного поколения к
обучению в школе, обеспечивая достижение нового качества образования
в условиях цифровой экономики» [3, с. 118].

Для лучшего понимания влияния ИИ на профессионалов в сфере
образования (например, на учителей и преподавателей высшей школы)
полезно ознакомиться с идеей стратегий интенсификации, изложенной
П. Дилленбургом в работе [7]. В этом обобщенном труде описывается, как
отношения между людьми и «умными» машинами (ведомыми ИИ) могли
бы развиваться в будущем.

Существует возможность развития стратегий интенсификации в
области образования (рисунок).

Развитие образовательных стратегий
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С одной стороны, вероятно, понадобятся новые виды специальных
навыков (например, новая специальность – ученый по образовательным
данным, стратегия «Вовлечение»), с другой – существующие сегодня роли
в обучении могут изменяться (например, «умные» машины помогают
учителям при обучении, стратегия «Отступление»). Более того, возможна
также стратегия «Вперед» (например, внесение вклада в развитие учебных
задач, основанных на ИИ). Стратегия «Подъем» особенно актуальна для
управления в образовании и школе. Речь идет о важных вопросах защиты
данных и использовании персональных данных учащихся корректным
способом, потому что, как и каждая технология, ИИ также имеет свои
опасные стороны. «Мы рады тому, что ИИ способен предложить для обра-
зования, … но мы также очень осторожны в этом вопросе. Мы видели
чрезвычайное количество подходов … и некоторые удивительные возмож-
ности ИИ в будущем. Однако мы также определили ряд критических
вопросов, которые необходимо осветить, прежде чем ИИ станет прием-
лемо цельной частью повседневного образования» [7].

В стратегиях интенсификации исследуется то, как могла бы выг-
лядеть роль профессионалов в образовании с позиции концепции второго
течения цифровизации, а также то, какие ЗНО необходимы согласно
стратегии. Однако остается открытым вопрос, как подобный процесс
трансформации может быть интегрирован в ежедневную работу высшей
школы.

В организационной теории интенсификация, как и так называемый
двурукий подход к лидерству, давно является значимой темой. Интенси-
фикация обозначает умение употреблять существующие возможности
(«левая рука») одновременно с исследованием новых («правая рука»). На
основании этого возникает вопрос, как использование (оптимизация
существующего) и исследование (открытие нового) могут быть интег-
рированы в такую организацию, как высшая школа. Деканаты, кафедры и
преподаватели в настоящее время сталкиваются с проблемой интеграции
исследования с повседневной работой (использованием). Существует риск,
что инвестиции, вложенные сегодня в определенные цифровые навыки, не
будутвостребованы в ближайшие пять лет.

Новое взаимодействие между людьми и «умными» машинами пред-
полагает появление фундаментальных вопросов, на которые не получится
дать четкие ответы, поскольку профессиональная подготовка препода-
вателей еще недостаточна. В этой связи для лучшего понимания и даль-
нейшего исследования была бы полезна концепция интенсификации труда
в обучении, чтобы определить связанные с технологиями ЗНО учителей.
Второе течение цифровизации, однако, не означает, что учителей станет
меньше. Ожидания человечества в отношении «умных» машин не так
высоки. Интенсификация труда учительской профессии должна быть
исследована, как и вопрос о том, как учителя могли бы взаимодействовать
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с «умными» машинами внутри образовательного пространства. «Препо-
даватель должен иметь возможность своевременно обновлять знания, а
электронные учебники способны оперативно корректировать инфор-
мацию» [5, с. 28]. Это положительно сказывается на познавательной дея-
тельности. П. Дилленбург ставит под сомнение координацию обучения –
управление урочной деятельностью в реальном времени – в рамках
классно-урочной экосистемы. В будущем в этот процесс управления могли
бы быть включены «умные» машины.

Таким образом, успешное решение задач цифровизации образования
невозможно без системного профессионального развития педагога,
«учителя будущего», трансформации непрерывного педагогического
образования в соответствии с современными вызовами.
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В настоящее время процесс обучения невозможен без применения
цифровых технологий. Их внедрение и непосредственное использование –
это важнейшие факторы, напрямую влияющие на качество и уровень обра-
зования. Визуализация различных процессов, наглядное представление
информации, проведение конференций в онлайн-формате, демонстрация
опытов, которые невозможно показать на натурной модели, – все это не
только помогает разнообразить процесс обучения, но и играет далеко не
последнюю роль в получении студентом знаний и приобретении им
профессиональных навыков для будущей профессии.

Применение информационных технологий в учебном процессе лю-
бого уровня – необходимое условие обеспечения качества образования.

Одними из причин, обусловливающих необходимость владения
навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями,
являются их массовое применение при реализации образовательных прог-
рамм и распространенность в различных сферах деятельности человека –
научных и производственных технологических процессах, разных
областях искусства и творчества и т.д. [1, 2]. Современный человек в
повседневной жизни существует в этом пространстве, активно использует
его инструменты и хорошо понимает формат преподнесения информации.

Согласно данным статьи [3], основными проблемами в системе
образования выступают отсутствие практических знаний, устаревшие
методологии обучения, неиспользование ИТ-технологий в процессе обра-
зования, недостаточное материально-техническое обеспечение и др.

Вышеперечисленные проблемы решаются как на уровне учебных
организаций, так и на уровне государства: совершенствуются учебные
планы и стандарты качества образования; происходит обновление библио-
течных фондов, методических материалов; постепенно приобретается и
обновляется учебное оборудование. Однако вопросы неиспользования или
использования в недостаточном количестве информационных технологий
в образовательном процессе требуют более детального изучения.

Стоит отметить, что бурное развитие информационно-коммуни-
кационных технологий наблюдается последние несколько десятков лет и
происходит весьма неравномерно как по географическому, так и по воз-
растному признаку. Так, старшее поколение преподавателей зачастую
неохотно внедряет и использует информационные технологии для
проведения занятий. Это можно связать с недостаточной квалификацией,
отсутствием мотивации применения этих технологий и/или трудностями
при работе с современным цифровым оборудованием и онлайн-ресурсами.
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Необходимо отметить, что подавляющее большинство специалистов
(вне зависимости от квалификации) обладают базовыми навыками вла-
дения персональным компьютером, такими как поиск научной инфор-
мации, работа с текстовой информацией и др. Кроме того, период пан-
демии вируса COVID-19 показал, что взаимодействие преподавателей и
студентов через электронную почту, электронную информационно-обра-
зовательную среду, онлайн-трансляции возможно и что существенных
трудностей у многих преподавателей не возникает.

Тем не менее на основе имеющейся практики работы в дистан-
ционном формате можно сказать, что ряд специальностей и направлений
подготовки не могут быть в полной мере реализованы при простом
копировании традиционных методов и методик обучения в цифровой
формат [4].

Стоит отметить, что внедрение современных технологий зачастую
оказалось усложнено либо невозможно из-за отсутствия технической воз-
можности как со стороны преподавателя, так и со стороны студентов. Это
касается не только наличия компьютерных средств, но и стабильного
обеспечения интернетом, испытавшим колоссальную нагрузку во время
пандемии. Кроме того, зачастую, имея базу для проведения интерактивных
занятий с использованием мультимедийных технологий, преподаватели не
владеют в должной мере навыками применения высокотехнологичной
техники и вынуждены привлекать ИТ-специалистов, что серьезно снижает
мотивацию.

Таким образом, можно выделить несколько путей решения данной
проблемы. Первое – следует организовывать проведение тренингов, коу-
чингов, обучающих мероприятий среди преподавателей, обязательно
устраивать мастер-классы. Данные действия необходимы для более
успешного освоения и применения информационных технологий в про-
цессе обучения. Второе – нужно повышать мотивацию к использованию
современных технологий. Мотивация в данном случае может быть как
материальная (премии, стимулирование), так и нематериальная (пони-
мание необходимости и актуальности адаптации учебного процесса,
технологичности современности, а также наличие заинтересованности
самого преподавателя в получении необходимых навыков использования
ИТ-технологий для саморазвития).

Проведение указанных мероприятий в среде профессорско-препо-
давательского состава повысит уровень владения современными техноло-
гиями и уровень применения их в учебном процессе, увеличит вовле-
ченность студентов в предмет, поскольку материал будет преподноситься
на понятном молодежи языке с помощью актуальных средств. Названные
действия в конечном счете приведут к повышению качества предостав-
ляемого образования в целом.
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Аннотация. В статье посредством компаративного анализа
рассмотрена проблематика межкультурной компетенции как
составляющей качественного обучения иностранному языку, в частности
английскому, в высшей школе. Эффективными инструментами развития
данной компетенции стали педагогические технологии игрового и
проектного обучения с использованием информационных ресурсов. Они
подтверждают целесообразность комбинирования традиционных и
инновационных форм обучения.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, педагогическая
технология, проектное обучение, видеоматериал, деловые игры, поговорки,
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Смещение вектора международной геополитики в сферу энерге-
тического взаимодействия, где усиливается борьба за контроль углеводо-
родных ресурсов, обусловливает значимые трансформации экономических
связей России с другими странами и народами, вызывает необходимость
создания экономики нового типа, что, несомненно, повлечет за собой и
преобразование отечественного образования, в том числе и высшей школы.
Новые аспекты преобразования мирового сообщества в условиях усиления
технологической конкуренции мотивируют современные инже-нерные
кадры не только развивать навыки в выбранной ими технической
профессии, но и совершенствовать межкультурную компетенцию. Пос-
ледняя направлена на декодирование иноязычных культур в рамках
международного взаимодействия. Она закладывается на различных сту-
пенях обучения иностранному языку.

В данной статье на основе компаративного анализа рассмотрены
проблематика и значимость формирования межкультурной компетенции в
контексте повышения качества преподавания иностранных языков, в
частности английского, в высшей школе. Эффективными инструментами
стали преимущества игровой и проектной разновидностей педагогической
технологии.

Отметим, что в сфере дидактики концепт «межкультурная компе-
тенция» неоднозначно трактуется многими отечественными исследо-
вателями. Так, согласно точке зрения Г.В. Елизаровой, данная компе-
тенция представляет «… способность осуществлять межкультурное
общение посредством создания общего для коммуникантов значения
происходящего и достигать в итоге позитивного для обеих сторон
результата общения» [2, с. 50]. По мнению А.В. Соболевой и О.А. Обда-
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ловой, данная компетенция подразумевает «интегративное качество
личности, характеризующееся совокупностью коммуникативных и
когнитивных ресурсов…, которое формируется в особых психолого-
педагогических условиях, создаваемых преподавателями в процессе
обучения» [6, с. 148–149]. Добавим, что профессор МГУ С.Г. Тер-Ми-
насова детерминирует язык как «… мощное общественное орудие,
формирующее людской поток в этнос, образующий нацию через хранение
и передачу культуры, традиций, общественного самосознания данного
речевого коллектива» [7, с. 14]. Как следствие, при обучении иност-
ранному языку, например английскому, закладывается потребность не
только в формальном заучивании понятийного материала, языковых клише
и правил грамматики чужого языка, не только в выявлении расхождений
между отдельными словами данных языков, но и в понимании различных
культурных представлений о реальности, осознании значимости социо-
культурного компонента русского и англоязычного менталитетов. На
основе сказанного мы делаем вывод, что межкультурная компетенция
подразумевает совокупность навыков, а также знаний о правильном
использовании заученного ранее понятийного материала на иностранном
языке для обеспечения успешного взаимодействия представителей разных
культур.

Обращаясь к имеющимся расхождениям культур, подчеркнем, что
среди важнейших аксиологий русской культуры современные исследо-
ватели выделяют соборность, коллективность, эмоциональную вовле-
ченность, духовность и скромность. Потому слово «индивидуализм»,
имеющее положительное значение в рамках англоязычного менталитета, в
русском языке приобретает оттенки отрицательной характеристики.

Перейдем к сопоставлению некоторых русских поговорок, отра-
жающих феномен соборности, с английскими аналогами. Для русского
менталитета весьма частотно употребление поговорки «не имей сто рублей,
а имей сто друзей», тогда как в англоязычном мире распространена
поговорка “two is company, three is a crowd ”, дословно переводимая «двое
– это компания, трое – толпа» [8]. Коллективизм русского начала также
весьма ярко проявляется в письменных дискурсах о совместной
деятельности при использовании русских количественных наречий
«вдвоем», «втроем», «вчетвером», для которых не существует
однословных эквивалентов в английском языке. В данной языковой
ситуации представители англоязычного мира будут использовать не одно
слово, а словосочетание, например “two people together, three people
together, four people together”, что переводится как «двое вместе, трое
вместе, четверо вместе» [8]. Другим важным культурным феноменом,
детерминирующим ход коммуникации, является отношение ко времени,
которое проявляется как в темпе жизни людей, так и в их реалиях.
Например, ускоренный ход времени американцы подчеркивают такими
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выражениями, как “fast food”, или «быстрое питание», “rush hour”, или
«час пик», популярным речевым клише “I am really short of time”,
переводимым дословно как «у меня очень мало времени» [8], которое в
ходе коммуникации позволяет избегать малозначащее для идеологии инди-
видуализма рассмотрение проблем собеседника. Русскому менталитету
свойственна тщательность, взвешенность решений и поступков, что
подтверждается поговорками «поспешишь – людей насмешишь» и «семь
раз отмерь – один раз отрежь». Так, согласно точке зрения филолога
Т.В. Лариной [4], в темпоральном аспекте русские более ориентированы на
будущее, тогда как англичане – на прошлое. Об этом свидетельствует сох-
ранение в Британии монархии и связанных с ней ритуалов и обычаев,
параллельное использование национальных метрических систем изме-
рения, а также распространение левостороннего движения в англоязычном
автосообществе. Вероятно, ориентированность на прошлое также склоняет
англичан к активному использованию Present Continuous, или настоящего
длительного времени, для обозначения намеченных в будущем действий.
При этом ориентированность русских представителей на будущее
проявляется в разговорной частотности поговорок и крылатых выражений,
таких как «утро вечера мудренее», «поживем, увидим», «даст Бог день,
даст Бог пищу». Таким образом, вышеупомянутые примеры культу-
рологических различий русского и английского языков служат подтверж-
дением актуальности развития межкультурной компетенции в контексте
современного хронотопа.

Обращаясь к педагогическим технологиям, применяемым для рас-
крытия проблематики межкультурного общения на иностранном языке,
упомянем технологию коммуникативного обучения в контексте ино-
язычной культуры Е.И. Пассова, технологию развивающего обучения
Л.С. Выготского, технологию игрового обучения Б.П. Никитина, а также
технологию проектного обучения У.Х. Килпатрика. Перед тем как
выделить наиболее эффективные педагогические технологии развития
межкультурной компетенции, рассмотрим сущность понятия «педаго-
гическая технология». Согласно точке зрения М.В. Кларина, «педаго-
гическая технология означает системную совокупность … всех лич-
ностных, инструментальных и методологических средств, используемых
для достижения педагогических целей» [3, с. 29]. При этом любая педа-
гогическая технология характеризуется определенным набором пред-
писаний и целей обучения, возможностью переноса учебного взаимо-
действия в новые условия, а также системой диагностики для достижения
поставленных целей.

Согласно точке зрения ряда отечественных и зарубежных психо-
логов, таких как Л.С. Выготский, Р.И. Жуковская, З.М. Истомина,
Ж. Пиаже, Ф. Фребель, технология игрового обучения становится
наиболее эффективной при формировании межкультурной компетенции.
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Так, Л.С. Выготский отмечал: «Сущность игры в том, что она есть
исполнение желаний, но не единичных желаний, а обобщенных
аффектов» [1, с. 7]. Игровые приемы дают большую познавательную
самостоятельность студентам, гарантируя переход обучающегося с по-
зиции объекта обучения на уровень субъекта деятельности. По способу
организации игры отличаются большим разнообразием. Так, имита-
ционные игры прививают командный дух и развивают аналитические
качества игроков, ролевые игры позволяют перевоплощаться в разных
персонажей, формируя тем самым способность оценивать мир глазами
другого человека. Кроме того, весьма актуальны деловые игры, в ходе
которых участники могут раскрыть себя в ситуациях, симулирующих
выбор будущей профессии.

В качестве примера рассмотрим игру Bingo!, переводимую как
«Эврика, в яблочко!» [8]. Она проводилась для студентов второго курса
Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) с целью
активации фоновых знаний о культуре и обычаях англоговорящих стран и
дальнейшей апробации результатов посредством проведения компью-
терного тестирования ФЭПО (т.е. Федерального интернет-экзамена в
сфере профессионального образования). Две команды участников по
очереди предлагали свои варианты ответов на разнообразные вопросы по
зарубежной литературе, страноведению и истории зарубежных стран. Те
участники, чьи ответы были правильными, произносили bingo!, получая в
итоге бонусы при оценивании модуля по тестированию в своих рейтинг-
картах или внутренних документах успеваемости по английскому языку.
Преимущества данного вида работы заключаются в том, что ему пред-
шествовал значительный этап самостоятельной подготовки студентов с
использованием компьютерных технологий, позволяющих развивать на-
выки целевого поиска информации. Кроме того, посредством подобной
игры студенты значительно расширили лексический запас, закрепили на
найденных примерах знания о наиболее востребованных грамматических
конструкциях современного английского языка.

Другой эффективной технологией развития межкультурной компе-
тенции является проект, предполагающий просмотр аутентичных видео-
материалов на аудиторных занятиях. Отметим, что из-за отсутствия естест-
венной языковой среды в ходе обучения многие студенты испытывают
психологический барьер, препятствующий развитию навыков свободного
устного общения на иностранном языке. Данные трудности поэтапно
преодолимы при систематическом просмотре видеоматериалов на
английском языке. По мнению Я.К. Морозовой, «визуальный ряд помогает
лучше понять и закрепить фактическую информацию, … так как
зрительная опора способствует более полному и точному пониманию
смысла» [5, с. 84]. Подобные видеоматериалы создаются настоящими
носителями языка, воссоздают атмосферу реальной межкультурной
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коммуникации. Очевидными преимуществами данной педагогической
технологии являются возможности многократного пересмотра видео-
фрагмента в случае возникновения трудностей при декодировании зву-
чащей иноязычной речи, а также шанс сопоставить и проанализировать
культуру других стран с культурой отечества. Дополнительными плюсами
подобного тренинга станут и манифестация носителями языка таких
разновидностей речевого общения, как монолог, диалог или дискуссия, а
также изучение невербального поведения в виде мимики и жестов, харак-
терных для данной культуры, расширение страноведческого кругозора
благодаря исследованию необычных аспектов жизни иностранцев.

Для успешной реализации указанного вида занятий мы рекомендуем
осуществлять просмотр видеоматериалов в несколько этапов. На стадии,
предшествующей просмотру, студенты могут выполнить ряд лексических
и фонетических упражнений для закрепления лексического материала,
который используется в фильме. Кроме того, чтобы усилить внутреннюю
мотивацию студентов, преподавателю следует предложить им попробовать
спрогнозировать содержание фильма по его названию. В ходе просмотра
понимание фильма должно проверяться на основе вопросов, выданных
преподавателем заранее, т.е. еще перед просмотром. При этом возможна
градация студенческих заданий с учетом уровня владения языковой
компетенцией. Студентам с низким уровнем полезны задания по
определению соответствия или несоответствия тезисов на иностранном
языке сюжету видео, а также ответы на общие, разделительные,
альтернативные вопросы. Для академически продвинутых студентов
уместны творческие задания, например пересказ сюжета фильма и
обсуждение его проблематики в небольших дискуссионных группах.
Таким образом, видеоматериалы способны стать значимым триггером
повышения интереса студентов к специфике иностранного языка в
контексте межкультурной компетенции.

По мере изучения проблематики межкультурной компетенции было
проведено анонимное анкетирование 47 студентов 2-го курса ТвГТУ. Им
задавались вопросы:

1. Какие игры для изучения английского языка вы предпочитаете:
аудиторные или компьютерные?

2. Находите ли вы полезным просмотр видеоматериалов на
английском языке для повышения интереса к дисциплине?

Среди опрошенных респондентов 67 % заявили, что предпочитают
аудиторные игры, тогда как 30 % ответили, что предпочитают заниматься
языковыми играми в индивидуализированной форме за компьютером, а
3 % затруднились ответить на данный вопрос. При ответе на второй вопрос
три четверти опрошенных студентов подчеркнули, что считают просмотр
видеоматериалов весьма полезным для расширения кругозора и
повышения интереса к дисциплине «Иностранный язык».
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В завершение отметим, что использование аутентичных видео-
материалов и языковых игр на занятиях по иностранному языку весьма
эффективно для развития межкультурной компетенции как составляющей
качественного обучения иностранным языкам в высшей школе. Данные
педагогические технологии не только расширяют культурно-языковой
кругозор, но и мотивируют студентов к успешному межкультурному
общению.
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Аннотация. Предложена методика оценки научного потенциала на
основе общей теории предельных состояний (теории дистортности) на
примере анализа научной деятельности 76 наиболее представительных
ученых Тверского государственного технического университета, имеющих



66

не менее 100 научных трудов. Дистортность представляется
универсальным методом оценки инвариантов предельных состояний в
природных средах и в системах искусственного интеллекта.
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Abstract. A methodology for assessing scientific potential based on the
general theory of limit states – the theory of distortion is proposed on the
example of the analysis of 76 most representative scientists of Tver State
Technical University who have or have had at least 100 scientific papers.
Distortion is presented as a universal method for assessing the in-variants of
limit states in natural environments and in artificial intelligence systems.

Keywords: theory of distortion, scientometry, scientific potential.

Принципы построения общей теории предельных состояний (теории
дистортности) могут быть применимы для различных областей знания, в
том числе и для систематизации наукометрии.

Одним из разделов наукометрии является рейтинговый анализ
научной деятельности ученых. Эта деятельность весьма обширна и много-
образна. Ее результативность может быть оценена как количественными,
так и качественными показателями.

Количественные показатели отражают число научных публикаций,
докладов на конференциях, полученных авторских свидетельств, опубли-
кованных монографий, учебных пособий, научных отчетов, подго-
товленных кандидатов и докторов наук и т.д. Качественные параметры
показывают научный рост. Они выражены учеными и профессиональными
званиями и степенями, присужденными премиями и почетными титулами,
а также другими проявлениями общественного признания. Первые
показатели могут быть отнесены к факторам объективного характера, так
как в большинстве случаев они всецело зависят от интенсивности научной
деятельности непосредственного исполнителя или коллектива соавторов.
Вторые носят субъективный характер, поскольку требуют, как правило,
коллегиального решения (например, при присуждении ученой степени или
научного звания).

Актуальной проблемой наукометрии является оценка научного
потенциала по результатам деятельности ученых и творческих кол-
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лективов. В этой связи молодым ученым, только вступающим на данный
путь, будет небезынтересна рейтинговая методика оценки научного
потенциала ученого, разработанная авторами настоящей статьи на основе
положений общей теории предельных состояний (теории дистортности).
Многолетний опыт научной деятельности авторов служит практическим
подтверждением ряда выявленных закономерностей и особенностей раз-
вития научного творчества. Исходный статистический материал был взят
из двух биографических сборников ученых и преподавателей Тверского
государственного технического университета [1, 2], а также из энцик-
лопедических справочников.

В качестве определяющих параметров оценки научного потенциала
был принят суммарный показатель количества научных трудов, подго-
товленных ученым под номером 69 за определенный период.

Обычно начало научной деятельности приходится на период окон-
чания высшего учебного заведения, что соответствует возрасту около
25 лет. В связи с этим в рейтинговой оценке стаж научной работы будем
исчислять начиная с 25-летнего возраста (в расчете Тmin = 25). Вносимая
при этом ошибка может составлять плюс-минус 2–3 года.

Жизненный путь наиболее видных ученых Тверского государст-
венного технического университета (ТвГТУ) показывает, что предельным
возрастом активной научной деятельности является рубеж 70–80 лет.
Таким образом, усредненная верхняя граница – 75 лет (в расчете Тmax= 75).
В данном случае этот факт можно рассматривать как некий единый
промежуточный этап оценки научной деятельности, к которому будут
приведены параметры рейтингового сравнения. В результате при анализе
был взят период активной научной деятельности, равный 50 годам
(в расчете Т = Тmax –Тmin = 50), а также были проанализированы данные о
76 наиболее представительных ученых ТвГТУ, имеющих не менее
100 научных трудов.

Представительность статистической выборки перекрывает воз-
можные несоответствия уровней научных публикаций и имеющуюся не-
точность в их количественной оценке. В то же время авторы приводят
анонимные сведения во избежание некорректной оценки реальной научной
деятельности уважаемых респондентов. При желании каждый может
воспользоваться изложенными принципами оценки предельных рейтин-
говых показателей и уточнить их с учетом индивидуальных хрономет-
рических данных, за неимением которых авторы вынуждены были исполь-
зовать методы математического моделирования и прогнозирования.

Целью настоящего исследования является попытка проиллюстри-
ровать возможности применения универсальных методов общей теории
предельных состояний (теории дистортности) путем наложения на мо-
дельные классификационные кривые статистических данных, обладающих
некоторой реальной информационной массой о характере формирования
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научной деятельности целого коллектива разноплановых (как по воз-
растному, так и по индивидуальным показателям) ученых. Метод поз-
воляет привести анализируемые параметры к единому уровню оценки на
рубеже наиболее активного периода творческой деятельности, т.е. рас-
считать возможный научный потенциал для молодых ученых, и опре-
делить вероятный уровень ученого, имеющего 50-летний стаж научной
работы. Основные положения теории дистортности были опубликованы в
монографиях [3–5].

Кратко рассмотрим расчетные зависимости предлагаемой рейтин-
говой системы оценки научного потенциала.

Стаж научной деятельности
Т = (Т1998 – ТР) – 25,

где ТР – год рождения.
Возможное количество публикаций NТВ = 10  Т, где 10 – средне-

статистическое количество публикаций за год.
Средний коэффициент интенсивности научной деятельности

kИ = NТ / NТВ,
где NТ – фактическое количество публикаций в рассматриваемом году.

Поправочный коэффициент научного потенциала (возрастной рей-
тинг)

С = 50 / Т,
где 50 – условный период активной научной деятельности.

Критерий оценки научного потенциала П = СkИ.
На рис. 1 показано статистическое распределение между факти-

ческим количеством публикаций NТ и периодом научной деятельности Т.
Каждая точка в координатах NТ –  Т отражает промежуточный

результат, восхождение к которому происходило по некоторой кривой.
Допуская, что научная деятельность основывается на системных

принципах и является отражением постоянно совершенствующейся
профессиональной работы ученого, можно предположить, что она раз-
вивается как некоторая самоподобная система. В основе такой системы
лежит степенной закон подобия потока информации [6], т.е. накопление
научных трудов должно подчиняться степенной функции вида NТ = (Т)n,
где n – показатель степени. Чтобы сопоставить исходные данные, был
применен метод приведения их к нормализованному (инвариантному) виду
для ученых, имеющих 50-летний стаж работы (в расчете  Т50). В этом
случае закон самоподобия будет определен выражением

N /N50 = (Т / Т50)n.
Показатель степени n в законе самоподобия является обобщенной

характеристикой состояния информационной системы, к которой может
быть причислена и научная деятельность ученого.
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На рис. 1 изображены две предельных зависимости закона подобия
для значений n = 1 и 2.

Рис. 1. Информационное поле в предельных границах

Точки информационного поля располагаются между двумя функ-
циями (см. рис. 1), что служит наглядным подтверждением справедливости
выбранной прогнозной модели оценки динамики научного потенциала.
При этом через каждую точку М(Nтi,  Тi), расположенную на инфор-
мационном поле, можно провести соответствующую кривую, отра-
жающую персональный закон подобия научной деятельности для кон-
кретного ученого. Тогда показатель степени n в законе подобия будет
определен из выражения n = lg(Nтi) / lg  Тi. На основании исходных
данных подсчитаны средневзвешенные значения числа публикаций
NТср = 202,6 и периода научной деятельности Тср= 39,3. Для этого случая
n = 1,446.

На рис. 2 приведено информационное поле для взаимосвязи
показателя степени в законе подобия n и периода научной деятельности
Тi.
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Рис. 2. Информационное поле n – Тi

Респонденты под номерами 66 (А.И. Ященко); 33; 4 (Е.Т. Базин), 16,
37, 64 и 15 (М.П. Воларович) (в скобках указаны имена ушедших из жизни
ученых) формируют верхнюю границу информационного поля, которая
описывается S-образной функцией вида У = n – 1 = 1 / [1 + k (Т) m]. При
этом основная тенденция заключается в постепенном снижении величины
показателя n по мере роста периода научной деятельности Тi.

Через статистический центр можно провести некоторую усредненную
S-образную кривую. Верхняя и нижняя границы информационного поля
прослеживаются весьма отчетливо в диапазоне Т = 20–60.

Характерным является то, что тенденция изменения показателя n для
наиболее выдающихся современных ученых (16, 33, 37, 64 и т.д.)
соответствует динамике развития творческой деятельности для приз-
нанных научных авторитетов, таких как Е.Т. Базин (4), М.П. Воларович (15)
и др.

Самым продуктивным ученым можно назвать А.И. Ященко (66). Он
сумел внести весомый вклад в развитие науки о торфе. За короткий срок
своей деятельности им было опубликовано более 150 научных работ, он
имел самый высокий возрастной потенциальный рейтинг (С = 3,84) и
научный потенциал (П = 4,43 при n = 1,95). Можно констатировать, что
А.И. Ященко подошел вплотную к границе предельной возможности
реализации творческой научной деятельности.

В таблице приведены сводные качественные рейтинговые данные
для наиболее высоких показателей по каждому из предлагаемых вариантов
номинации.

Если принять максимальные значения в каждом варианте номинаций
за нормативную величину, то относительно нее может быть
подсчитана величина количественного рейтинга для рассматриваемых
респондентов. В таблице показаны результаты расчета их итогового

Базин

Воларович

Верхняя граница
поля

Нижняя граница
поля

Информационное
поле

n, 2

33 37
16

1,5

64

6040200

Статистический
центр

Тi
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суммарного рейтинга ( ). При этом максимальное значение потенциала
может быть  = 5, относительно которого и построен уровневый ряд
потенциалов.

Рейтинговые номинации

Наименование
номинации

Рейтинговые уровни
и распределение по ним респондентов

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество
публикаций NT
(в скобках – макси-
мальное значение)

16
(550)

15,
64 37 4 3

5,
22,
30

23,
44,
59

48

2. Возрастной
потенциал С
(в скобках – макси-
мальное значение)

66
(3,84) 11 69,

70
25,
33 21 24,

40 61 67

3. Интенсивность
научной деятель-
ности kИ (в скобках –
максимальное зна-
чение)

33
(1,36) 16 66 4 37 64 3 30

4. 4. Научный потен-
циал П (в скобках –
максимальное зна-
чение)

66
(4,43) 33 11 4 70 16 76 37

5. Показатель сос-
тояния n (в скобках –
максимальное зна-
чение)

66
(1,95) 33 11 4 16 37 3,

70 30

6. Итоговый рейтинг

 в относительных
параметрах

66
(4,11)

1

33
(3,76)

0,915

16
(3,38)

0,822

37
(3,05)

0,742

4
(3,02)

0,734

3
(2,69)

0,654

30
(2,56)

0,622

11
(2,49)

0,605
7. Уровневый ряд
потенциалов 0,822 0,752 0,676 0,61 0,604 0,538 0,512 0,498

Рассмотрим реальный пример оценки научного потенциала на основе
данных респондента 69.

Стаж научной деятельности
Т = 2006 – 1974 = 32 года.

Возможное количество публикаций
NТВ = 10 · 32 = 320.
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Средний коэффициент интенсивности научной деятельности
kИ = 262 / 320 = 0,819.

Поправочный коэффициент научного потенциала (возрастной рей-
тинг)

С = 50 / 32 = 1,563.
Критерий оценки научного потенциала П = 1,563 · 0,819 = 1,28.
Обобщенная характеристика состояния информационной системы

n = lg 262 / lg 32 = 1,607.
Число публикаций за условный период активной деятельности:

Т = 50 лет, NТ50 = 501,607 = 537, Nотн = 262 / 537 = 0,488.
Потенциальный КПД = 537 / 550 = 0,976.
Анализ динамики изменения показателя состояния научного

потенциала n позволяет путем повышения интенсивности научных
публикаций  NТ провести корректировку научной деятельности за счет
стабилизации параметра n на уровне значения 1,61. При этом
расчетное количество публикаций NТ определяется по формуле
NТ = 10n log  Т = 101,61 log  Т. Ежегодный прирост публикаций должен
сохраняться на уровне NТ= 14–15.

Приведенный анализ показывает возможности использования поло-
жений общей теории предельных состояний (теории дистортности) в
наукометрии [10].

Теория дистортности в настоящее время реализуется в таких сферах
познания, как математика и геометрия, физика, естествознание, приро-
допользование, механика грунтов и горных пород, геология, пищевая
промышленность, экономика и менеджмент, трибология, эзотерика, горное
дело, техника и технология, музыка, физиология и медицина, биология и
химия, наукометрии, педагогика, философия, экология, архитектура и
строительство, искусство, космология, теория сложности, комплексная
безопасность, качество образования и др.
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Аннотация. В статье предлагается и обосновывается подход к
оцениванию письменных работ студентов. Отмечаются сложности
оценивания, которые имеют как объективный, так и субъективный
характер. Формулируются подходы к рационализации состава и
использования оценочных критериев, которые создают предпосылки для
применения моделей и методов автоматизированной интеллектуальной
обработки текстов. Предлагается два класса критериев для проверки
содержания и формы представления работы. Для каждого критерия
определяются способы проверки, рассчитываемые индикаторы и
особенности. В качестве инструмента оценивания дается структурный
шаблон, предполагающий декомпозицию текста работы с раздельным
оцениванием каждого элемента. Показываются выгоды от разумной
формализации методов проверки с помощью структурных шаблонов,
включая снижение степени субъективности преподавателей и уменьшение
вероятности ошибок при оценивании.

Ключевые слова: документ, индикатор, критерий, оценивание,
проверка, структурный шаблон, текст.
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Abstract. The paper suggests and substantiates an approach to the
students' written works evaluation. For such works, the evaluation difficulties
are noted, which are both objective and subjective in nature. Approaches to the
composition and rationalization use of evaluation criteria are formulated. It
creates prerequisites for the use of automated intellectual text processing
models and methods. Two classes of criteria are proposed to verify the content
and form of the work presentation. Verification methods, calculated indicators
and features are determined for each criterion. The structural template described
in the article can be used as an evaluation tool. It assumes the work text
decomposition with a separate evaluation of each element. The benefits of
reasonable formalization of verification methods using structural templates are
shown. The main thing is to reduce the degree of subjectivity of teachers and
reduce the probability of errors in the assessment.

Keywords: criterion, document, evaluation, indicator, structural template,
text, verification.

В деятельности преподавателя университета важную роль играют
проверка и оценка письменных работ студентов. К числу таких работ
относятся реферат, обзор, выпускная квалификационная работа (диссер-
тация, дипломная работа, дипломный проект), пояснительная записка,
научная статья, эссе, доклад, отзыв, рецензия, конспект и др. Так или иначе
встает вопрос о критериях оценки качества подготовленных текстов.
Должны быть разработаны требования к таким критериям, включая
условия использования индикаторов для количественной оценки.
Проблемы, которые решаются при этом, связаны со способами проверки
(включая наличие эталонов). Отдельной проблемой является форма-
лизация критериев, что определяет ту или иную степень автоматизации
вычислений соответствующих индикаторов.

В настоящей статье предлагается и обосновывается подход к
оцениванию письменных работ студентов, в котором учитываются
имеющиеся сложности, носящие объективный и субъективный характер.
Особенностями этого подхода выступают два класса критериев оценки,
способы расчета количественных значений индикаторов по каждому
критерию, структурный шаблон для раздельной оценки каждого элемента
текста, разумная формализация методов проверки.

Сложности оценивания письменных работ студентов
При оценивании текстовых работ студентов преподавателями

возникают сложности, которые могут иметь как объективный, так и
субъективный характер. К первым следует отнести:

1. Неопределенность, «размытость» критериев оценки (например,
критериев эстетичности текста (показатели гармонии, целостности, сораз-
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мерности), проблемности (показатели наличия и характера проблемы),
актуальности (показатели современности, востребованности тематики)).

2. Отсутствие количественных индикаторов для принятых критериев.
Использование в этом случае лингвистических переменных, таких как
«хороший», «удовлетворительный» или «неудовлетворительный», снимает
проблему лишь отчасти. В данном случае неясно, как сравнивать значения
таких оценок для разных критериев при формировании итоговой оценки.

3. Разная оценка по одному и тому же критерию различных частей
текста. Например, одно из двух проектных решений, описанных сту-
дентом, может быть технологичным, а другое – нет. Как оценить работу в
целом по критерию «технологичность», особенно в случае, если предло-
женные проектные решения неравнозначны по сложности?

4. Недостаточность оценки работы, выполненной в рамках учебного
плана какой-либо дисциплины с использованием индикаторов, которые
рассчитываются на основании материалов только этой дисциплины.
Необходимо обеспечить контекст оценки, сквозной подход к ней, при
оценке материалов использовать цепочки взаимозависимых дисциплин,
каждая из которых является логическим продолжением предыдущей.
Например, приведем такую последовательность дисциплин: «Логика и
методология науки» (концепция и методы научного познания) – «Анализ и
синтез информационных систем» (системный анализ как реализация
научного подхода к исследованию систем) – «Модели и методы проекти-
рования информационных систем» (прикладные аспекты системного анна-
лиза) – «Управление информационными ресурсами» (прагматический
эффект от использования информационных систем) [1]. В результате
работа студента (например, курсовой проект) может быть оценена более
точно. Отдельные положения будут оцениваться с учетом положений
предшествующих дисциплин.

К субъективным сложностям оценивания текстовых работ можно
отнести:

1. Отсутствие критериев оценки. Преподаватель оценивает работу
«по ощущениям», явно или неявно используя свой опыт или известные ему
результаты оценки аналогичных работ.

2. Недостаточную квалификацию преподавателя. Этот случай осо-
бенно часто встречается, когда мы говорим о высокотехнологичных
дисциплинах (например, из сферы информационных технологий). Оценка
занижается из-за непонимания преподавателем некоторых положений
студенческой работы, но чаще завышается из-за неуверенности
преподавателя в точной интерпретации какой-либо технологичной части
оцениваемого текста.

3. Формальное оценивание работы из-за отсутствия должного конт-
роля состояния и использования фонда оценочных средств, предусмот-
ренного рабочей программой дисциплины.
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4. Особенности социальных коммуникаций, приводящие к субъек-
тивной оценке работ студентов (внешнее влияние, поведенческие особен-
ности участников процесса, конфликт интересов и т.п.). В настоящей
статье эти вопросы не рассматриваются.

Перечисленные сложности становятся причиной негативных явлений:
невозможности внятно объяснить результаты оценивания, появ-ления
ошибок при оценивании, недооценки или (что хуже) переоценки работ
студентов. Как следствие, аттестация студентов теряет в качестве или
может проходить с нарушением установленного порядка.

Возможные подходы к совершенствованию критериев оценки
На основе указанных сложностей, возникающих при оценке

текстовых работ студентов, сформулированы некоторые подходы для
рационализации состава и использования оценочных критериев.

При первом подходе требуется набор критериев, для которых
отмеченные выше недостатки не являются определяющими. Каждый
критерий должен иметь четкое и однозначно понимаемое определение.
Индикаторы для непосредственной оценки текста работы по критерию
должны иметь формальное выражение для каждого критерия, что позволит
дать количественную оценку. Количественная оценка индикаторов разных
критериев должна быть сопоставима, иметь нормализованное значение, не
зависящее от используемых единиц измерения. В разделе «Критерии
оценки качества текстовых работ студентов» настоящей статьи представ-
лен ряд таких критериев с их характеристиками.

В рамках второго подхода обеспечиваются комплексность критериев,
применимость их к разным частям текста и возможность суммарной
оценки по нескольким индикаторам. В разделе «Оценивание работ с
использованием структурных шаблонов» настоящей статьи предлагается
пример использования такого шаблона для оценки текста работы по
нескольким критериям. Сложность оценки работы в целом по таким
критериям снижается при использовании декомпозиции текста в
соответствии с заданной структурой, а также применении паттернов
содержания.

Отметим, что вышеназванные подходы создают предпосылки
для автоматизации расчетов значений индикаторов по каждому
критерию, включая модели и методы интеллектуальной обработки текстов.

Критерии оценки качества текстовых работ студентов
В табл. 1 представлено описание некоторых возможных критериев

оценки текстов, изложенных в работах студентов, с учетом отмеченных
выше сложностей.

Таблица 1
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Критерии оценки текстов из работ студентов

Критерий Способы
проверки Индикаторы Особенности

Содержание текста работы

Структура
Сопоставле-
ние текста
с эталоном

Количество
несоответствий
эталону, состав
обязательных
реквизитов

Возможно неполное
соответствие

заданной структуре

Обстоятель-
ность
(глубина,
полнота)

Сопоставле-
ние текста с
паттернами
содержания

Количество
несоответствий

заданным
паттернам

Различные способы
задания паттернов

содержания (правила,
ключевые слова,

шаблоны фраз и т.п.)

Инновацион-
ность

Поиск ана-
логов, анализ
частотных
параметров
результатов
поиска

Индикаторы
новизны,

востребованности,
имплементируе-

мости

Оценка
инновационности

объекта,
описываемого

в тексте

Восприятие

Использова-
ние эмпири-
ческих зави-
симостей

Вычисляемые
значения для
сравнения

с допустимыми

Общепринятых
допустимых
значений

индикаторов не
существует

Уникальность

Формирова-
ние векторов
слов и доку-
ментов

нейросетью и
их анализ

Доля уникального
текста, индикаторы
семантического

сходства

Заимствования могут
определяться
семантическим
сходством

Форма представления текста работы

Грамотность

Синтакси-
ческий и
морфо-

логический
анализ

Количество
грамматических

ошибок

Использование
формальных правил

Удобочита-
емость

Использова-
ние эмпири-
ческих зави-
симостей

Вычисляемые
значения для
сравнения с
допустимыми

Интерпретация
значений

индикаторов в
терминах уровня
образования
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Критерий Способы
проверки Индикаторы Особенности

Объем текста

Подсчет
объемных
характерис-
тик текста

Вычисляемые
значения для
сравнения

с допустимыми

Различные
единицы измерения

Соответствие
стандартам

Сопоставле-
ние текста
с эталоном

Количество
несоответствий
стандартам

Большое
разнообразие
стандартов

Отметим определенность критериев и индикаторов их оценки, разно-
образие способов проверки, включая очевидную возможность их автома-
тизации. Более подробное описание данных критериев можно найти в
статье [2]. Некоторые варианты реализации алгоритмов проверки описаны
в источниках [3–5].

Оценивание работ с использованием структурных шаблонов
Под структурным шаблоном будем понимать форму представления

элементов структуры оцениваемого текстового документа с указанием пра-
вил формирования содержания каждого элемента. Использование шаблона
предполагает декомпозицию текста работы с раздельным оцениванием
каждого элемента и последующим формированием суммарной оценки.
Табл. 2 представляет собой итоговый фрагмент структурного шаблона для
оценки пояснительной записки к курсовому проекту [6].

Таблица 2
Фрагмент структурного шаблона

для проведения промежуточной аттестации в форме курсового проекта
№ п/п Объект оценки Вес Правила Оценка
1 Содержание раздела «Введение» 0,05 См. раздел 2*

2 Содержание раздела «Требования
к информационной системе» 0,30 См. раздел 3*

3 Содержание раздела
«Техническое задание» 0,30 См. раздел 4*

4 Содержание раздела «План
жизненного цикла» 0,20 См. раздел 5*

5 Содержание раздела
«Заключение» 0,05 См. раздел 6*

6 Содержание раздела «Список
использованных источников» 0,05 См. раздел 7*

7 Структура и оформление
пояснительной записки 0,05 См. раздел 8*

Примечание. * – ссылки относятся к источнику [6].

Окончание табл. 1
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С помощью структурного шаблона производится оценка разделов
пояснительной записки к курсовому проекту по критериям «Структура»,
«Обстоятельность», «Объем текста», «Соответствие стандартам» (см.
табл. 1). Шкала оценивания разделов: значительно выше базового уровня –
5; выше базового уровня – 4; базовый уровень – 3; ниже базового уровня –
2; значительно ниже базового уровня – 1. Общая оценка курсового проекта
В вычисляется по формуле

� = i=1
7 ��� ��,

где i – номер раздела; wi – вес оценки i-го раздела ( i=1
7 ��� = 1), bi – оценка

i-го раздела. Итоговые оценки: «отлично» – при B ≥ 4,5; «хорошо» – при
3,5 ≤ B < 4,5; «удовлетворительно» – при 2,5 ≤ B < 3,5; «неудовлет-
ворительно» – при B < 2,5 или если какая-либо bi = 1.

Следствия использования структурного шаблона:
1. Появляется возможность понятно объяснять результаты оцени-

вания за счет декомпозиции оцениваемой работы и четкой фиксации
правил оценивания для каждого элемента.

2. Уменьшается вероятность возникновения ошибок оценивания в
связи с тем, что декомпозиция оцениваемой работы позволяет препода-
вателю сконцентрироваться на оценке достаточно небольшого фрагмента.

3. Снижается влияние ошибок оценивания на общую оценку за счет
дифференциации оцениваемых элементов работы с помощью весовых
коэффициентов.

Заключение
Предложенные в статье подходы к совершенствованию критериев

оценки работ студентов, перечень самих критериев и соответствующих
индикаторов, унификация и разумная формализация методов проверки с
помощью структурных шаблонов позволяют уменьшить степень субъек-
тивности преподавателей, снизить вероятность допущения ошибок при
оценивании и создать технологические предпосылки для автоматизации и
интеллектуализации процесса оценивания.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оптимизации
образовательного пространства бакалавриата и магистратуры направления
подготовки «Техносферная безопасность» Тверского государственного
технического университета с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования. В
развернутом виде представлено описание системы непрерывного
экологического образования, важнейшими задачами которого являются
воспитание, развитие личности, получение знаний и умений для
экологоориентированной жизнедеятельности.
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Экологическое образование является неотъемлемым элементом
многоуровневой системы современного российского высшего образования.
Формирование восприятия действительности, направленного на осознание
важности вопросов экологии и необходимости осуществления любых
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видов хозяйственной деятельности с учетом требований малоотходности и
ресурсосбережения, происходит в процессе обучения, в том числе при
освоении студентами программ бакалавриата и магистратуры. Однако
реализация экологически ориентированного образовательного процесса –
это сложная задача, при решении которой необходимо учитывать не
только специфику каждого уровня и направления подготовки, но и много-
численные междисциплинарные связи экологии как современной комп-
лексной актуальной науки, востребованной всеми отраслями экономики
страны [1, 2].

В Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ) на
кафедре безопасности жизнедеятельности и экологии (БЖДиЭ) разработана
система экологического образования студентов направления подготовки
«Техносферная безопасность» (ТБ). В основу учебного процесса положены
требования к результатам освоения программ бакалавриата и магистратуры,
соответствующих федеральным государственным образовательным стан-
дартам высшего образования, в том числе универсальные компетенции,
которые должны быть сформированы у выпускников университета. Они
определяют значимость экологической безопасности для сохранения
окружающей природной среды и обеспечения устойчивого развития
общества в условиях нарастающего экологического кризиса, вызванного
усилением негативного антропогенного воздействия на биосферу [2, 3].

Основными принципами реализации системы экологического
образования на кафедре БЖДиЭ ТвГТУ выступают:

комплексность подхода к формированию у студентов знаний и
умений в области экологической безопасности,

синхронность освоения дисциплин экологического цикла и освоения
остальных дисциплин направления «ТБ».

Комплексность подхода реализуется благодаря включению
различных экологических дисциплин в образовательные программы.
Студенты бакалавриата по направлению «ТБ» последовательно изучают:

экологию,
промышленную экологию,
мониторинг среды обитания.
Студенты магистратуры ТБ углубляют знания в области экологии

при освоении таких дисциплин, как «Методы и средства контроля качества
окружающей среды», «Технологии средств и систем защиты среды
обитания» и др. В таблице представлены перечень и основные
характеристики экологических дисциплин, включенных в учебные планы
ТвГТУ по программам бакалавриата и магистратуры ТБ.



83

Экологические дисциплины
программ бакалавриата и магистратуры

направления подготовки «ТБ» ТвГТУ (очная форма обучения)

Про-
грамма

Наименование
дисциплины

Учеб-
ный

семестр

Коли-
чество
зачетных
единиц

Основные виды
учебной работы

Ба
ка
ла
вр
иа
т

Экология I 4

Лекции
Лабораторные
занятия
Практические
занятия
Курсовая работа

Промышленная
экология I, II 5

Лекции
Практические
занятия
Курсовая работа

Мониторинг среды
обитания VII 3

Лекции
Практические
занятия

М
аг
ис
тр
ат
ур
а

Технологии средств
и систем защиты
среды обитания

I, II 5

Лекции
Лабораторные
занятия
Практические
занятия
Курсовая работа

Методы и средства
контроля качества
окружающей среды

I 4

Лекции
Лабораторные
занятия
Практические
занятия

Технологии
региональных
систем защиты
техносферы

III 3

Лекции
Лабораторные
занятия
Практические
занятия

Оценка воздействия
на окружающую

среду,
экологическая
экспертиза и
сертификация

IV 2

Лабораторные
занятия

Практические
занятия
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Дисциплины «Промышленная экология», «Мониторинг среды оби-
тания» и «Технологии средств и систем защиты среды обитания» сос-
тавляют обязательную часть соответствующих образовательных программ
и предназначены для формирования у выпускников общепрофес-
сиональных компетенций. Остальные дисциплины экологического цикла
отнесены к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Важно отметить, что изучение экологической безопасности
осуществляется последовательно и планомерно в течение всего периода
обучения студентов в контексте реализации образовательных программ
бакалавриата и магистратуры. На кафедре БЖДиЭ ТвГТУ экологическая
безопасность рассматривается как важный элемент системы ТБ, в которую,
исходя из установленной направленности (безопасность технологических
процессов и производств) и выбранных типов задач профессиональной
деятельности, включены также производственная безопасность и охрана
труда (с углубленным освоением вопросов производственной санитарии и
гигиены, а также процедур надзора, контроля и аудита в сфере охраны
труда и др.). Это позволяет:

всесторонне осветить актуальные проблемы в области техносферной
безопасности;

установить их сложные взаимосвязи с дисциплинами экологического
цикла;

обеспечить выпускников университета необходимыми для решения
профессиональных задач компетенциями.
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Аннотация. В статье рассматривается структура Федерального
интернет-экзамена в сфере профессионального образования по
иностранному языку и ставится под сомнение целесообразность наличия в
нем раздела «Культура и традиции стран изучаемого языка». Tем не менее
с учетом необходимости осуществления подготовки студентов к
экзаменационным вопросам по страноведению приводится стратегия
подобной подготовки, разработанная на кафедре иностранных языков
Тверского государственного технического университета.
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students ready for the exam the article suggests the experience on the topic of
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Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального
образования (ФЭПО) создавался как «методическая помощь учебным
заведениям» [2, с. 76], как «первый шаг к созданию независимой системы
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оценки качества образования» [2, с. 76], т.е. к оценке «степени
соответствия базовой подготовки студентов требованиям государственных
образовательных стандартов (ГОС)» [2, с. 78]. На протяжении всего своего
существования (с 2005 г.) ФЭПО продолжает вызывать у преподавателей
самых различных дисциплин большие вопросы: от нескрываемых
сомнений в необходимости экзамена (и даже его целесообразности [4]) и
возражений относительно адекватности оценочной системы до подчас
жесткой критики содержательного наполнения экзамена на предмет его
соответствия тому же Федеральному государственному образовательному
стандарту высшего образования (ФГОС ВО).

Федеральный интернет-экзамен по иностранному языку, например,
состоит из таких разделов, как лексика (учебная, деловая, профес-
сиональная, учебная; термины (дефиниции)); грамматика (слово-
образование, местоимения, степени сравнения прилагательных и наречий,
артикли, предлоги, союзы, глагол и его формы, неличные формы глагола,
фразовые и модальные глаголы); речевой этикет (бытовая, профес-
сионально-деловая, учебно-социальная, социально-деловая сферы); куль-
тура и традиции стран изучаемого языка (Великобритания, США, Канада,
выдающиеся личности англоговорящих стран); письмо (оформление дело-
вого письма и конверта; оформление резюме, письма-заявления, письма-
уведомления, письма-запроса, контракта, служебной записки; оформление
электронного сообщения, факса, меморандума); кейс-задания (под этим
названием подразумеваются два текста на самые разные специальные темы
и вопросы на проверку их понимания) [1].

Очевидно, что преподавателей иностранного языка не может
удовлетворять неизменная с 2005 г. нацеленность экзамена на проверку
лишь двух из четырех умений, на основе которых формируется
иноязычная коммуникативная компетенция. Тестовые задания проверяют в
основном знания грамматики и чтения, тогда как проверка навыков
аудирования и говорения вообще не предусмотрена экзаменационной
системой. Более того, многие задания по-прежнему формулируются с
языковыми ошибками или методологически небрежно. Допускается
неоднозначность выбора ответа или просто несоответствие материала
вопросов содержанию указанной специальности (как в разделе «Лексика»,
так и в разделе «Кейс-задания (чтение)»). Наконец, с 2005 г. не существует
никакого обоснования необходимости включения в структуру экзамена
раздела «Культура и традиции стран изучаемого языка». Вопросы данного
раздела никак не помогают в проверке языковых компетенций студента.
При этом адекватно оценить кругозор и эрудицию студента в области
лингвострановедения они тоже не помогают: их слишком мало (всего
четыре), они посвящены только трем странам (Великобритании, США и
Канаде) и подразумевают охват большого количества фактов об этих
странах (от их географического положения и национальных символов до
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политического устройства, системы образования и выдающихся лич-
ностей).

Тем не менее в условиях, когда программы нового поколения
ФГОС ВО пишутся с учетом требований ФЭПО, можно поразмышлять о
том, как качественно подготовить студентов неязыкового вуза к вопросам
именно по экзаменационному разделу «Культура и традиции стран
изучаемого языка».

В Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ) в
соответствии с рабочими программами по иностранному языку уровня
бакалавриата один из модулей содержания дисциплины предусматривает
освоение студентами базового курса социально-культурного, делового и
общепрофессионального общения. Социально-культурная сфера общения
посвящена темам, связанным со странами изучаемого языка, символами и
государственными и культурными отличиями стран и народов, говорящих
на изучаемом языке. Студенты осваивают базовую лексику сферы
социально-культурного общения, необходимые фразовые глаголы,
распознают информацию с использованием социокультурных знаний о
реалиях и персоналиях стран изучаемого языка. Кроме того, они
различают коммуникативные и поведенческие модели и сложившуюся
картину мира носителей языка, культурно-специфические особенности
менталитета, установок и ценностей представителей иноязычной культуры,
узнают и /или повторяют основные факты истории, реалии, имена,
достопримечательности, традиции страны изучаемого
языка [3]. Материалом для подобных страноведческих занятий
в аудитории выступают не только тексты учебников и фильмов, но и
учебные и аутентичные диалоги на заданные темы, но и отрывки из
художественных произведений (в том минимальном объеме, который
можно дать с учетом количества часов, отведенных на иностранный язык в
неязыковом вузе). В качестве самостоятельной работы студенты проводят
анализ фактического материала, выполняют творческие задания, в том
числе участвуют в ежегодно организуемом кафедрой иностранных языков
ТвГТУ конкурсе перевода научно-популярного текста с иностранного
языка на русский, а также конкурсе на лучшую презентацию на
иностранном языке.

Собственно, тестовая подготовка к ФЭПО, которая может
рассматриваться и как проверка качества усвоения (части) материала
изучаемого модуля, проходит в течение всего семестра и может быть
разделена на три этапа. Студентам предлагаются вопросы из ФЭПО
предыдущих лет в том виде, в котором они есть:
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1. An English astronomer, mathematician, and physicist best known for
computing the orbit of the eponymous comet is … .

oEdmond Halley;
Francis Bacon;
James Watt;
Albert Einstein.

2. The wheel of the London Eye carries 32 sealed and air-conditioned
ovoid passenger capsules, attached to its external circumference, each
capsule representing one of the … .
London boroughs;
London royal residences;
England cities;
London churches.

3. The top of Christmas pudding in Great Britain is traditionally
decorated with … .
a candle;
a sprig of holly;
fruits;
a sprig of mistletoe.

На втором этапе, если постоянно пополнять знания о странах
изучаемого языка и не ограничиваться теми тремя государствами, которые
есть на экзамене, тест выглядит уже более интересным:

a. Its capital is Canberra and the main cities are Sidney
and Melbourne.

b. Its culture is associated with the kilt (a traditional skirt
worn by men).

1. Canada c. It is the second biggest country in the world.
2. Scotland d. It is located in North America.
3. The USA e. Its chief cities are Auckland, Dunedin and Nelson.
4. Australia f. Its capital is Wellington.
5. New Zealand g. It is often called «a melting pot».

h. The words «This country isn’t a country, it’s winter»
are about it.

i. It is the part in the north of the UK.
j. Its aboriginal tribes still exist today.

Наконец, на третьем этапе студенты получают тест с исключительно
открытыми вопросами.
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1. He is an English physicist, mathematician, astronomer, who
formulated the theory of universal gravitation.

2. It has the world’s largest coastline.
3. It is what a large shopping centre in the US is called.
4. Its flag is called Union Jack.
5. John Bull is a fictional character who personifies its citizens and their

certain virtues.
6. It is made up of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.
7. People here speak English and Welsh.
8. The city where Wall Street, the symbol of the US financial power, is

located.
9. It occupies the whole continent.
10. It is a traditional sweet dessert on Thanksgiving Day in the USA.

Подобный тест выглядит как занимательная страноведческая
викторина. Эта форма представляется и адекватной, и приемлемой по
нескольким причинам, главная из которых заключается в том, что в
таком виде раздел о страноведении в рабочей программе по иностранному
языку в неязыковом вузе не оказывается просто «натаскиванием» на
сдачу ФЭПО. Страноведение и лингвострановедение призваны
расширять кругозор студентов, показывать разнообразие культур, обычаев
и традиций народов мира, что, в свою очередь, способствует более
глубокому погружению в родную культуру и родной язык, формированию
патриотизма и гражданской позиции.
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Современные организации нуждаются в высококвалифицированных
кадрах, а для того, чтобы их найти, адаптировать и мотивировать, тре-



91

буется хороший менеджер по управлению персоналом (УП-менеджер).
«Под управлением персоналом или менеджментом персонала понимается
совокупность видов деятельности, прежде всего руководящей, как отдель-
ных HR-специалистов, так и всего аппарата управления, определяющих
кадровую политику (цели, принципы, стратегии и т.п.) в области работы с
персоналом, на которую ориентированы все мероприятия по управлению
человеческими ресурсами» [2, с. 13]. Конечно, решающее слово принад-
лежит руководителю организации, но это решение принимается с опорой
на мнение УП-специалистов, как бы ни называлось подразделение совре-
менной организации, в котором они работают: отдел персонала, отдел
управления персоналом или же, как было принято ранее, отдел кадров.

В современных организациях менеджер по персоналу (в зависимости
от размера и структуры компании) отвечает:

за анализ текущей конъюнктуры рынка (тенденции, средний размер
заработной платы специалистов по профилю компании и т.п.);

структурированное планирование, поиск и подбор персонала на
вакантные позиции компании, образование кадрового резерва;

создание и внедрение программ мотивации сотрудников;
корпоративную культуру, социально-психологический климат,

повышение лояльности работников к целям, ценностям и организации, в
которой они работают;

профессиональную и психологическую адаптацию новых сотруд-
ников, аттестацию работников, организацию тренингов и обучающих
семинаров, работу с увольняющимися сотрудниками;

разработку и внедрение методов управления персоналом;
кадровое делопроизводство, расчет бонусов, льгот, компенсаций;
прочие задачи администрирования персонала.

Столь многоплановый круг обязанностей HR-служб создает
потребность в овладении не только базисными знаниями, умениями и
навыками УП-специалиста, но и компетенциями в экономике, маркетинге,
трудовом праве, производстве, теории организации, организационной
культуре и поведении и т.д. Это приводит к некоторой размытости в требо-
ваниях и, как следствие, несоответствию уровня подготовки выпускников
вузов ожиданиям работодателей.

Современные руководители предприятий сталкиваются с проблемой
недостаточной подготовленности специалистов (менеджеров по персо-
налу), обучающихся по профилю «Управление персоналом организации»
(бакалавриат 38.03.03 и магистратура 38.04.03) [1, с. 8].

Основываясь на опросе работодателей и выпускников вузов, среди
основных причин расхождения ожиданий работодателей и уровня
квалификации выпускников вузов по данному профилю подготовки авторы
статьи [3] выделяют недостаточную профессиональную подготовку,
дефицит опыта работы, слабое знание специфики бизнеса. Процентное
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распределение причин несоответствия показано на рисунке [3, с. 67].

Причины расхождения ожиданий работодателей
и уровня квалификации выпускников по направлению подготовки УП, %

Суть состоит не только в недостаточной обеспеченности учебно-
методической базы вузов и даже не в том, что мир ускоряется, тенденции в
сфере управления человеческими ресурсами меняются, а выпускники
вузов не успевают адаптироваться ко всем трансформациям на рынке
труда. Здесь играет роль неумение (или нежелание) брать на себя
ответственность за принятие решений как в стандартных ситуациях, так и
(особенно) в нестандартных, применять творческий подход в своей работе,
планировать изменения, управлять трансформационными процессами,
привлекать персонал к участию в этих процессах.

Стоит отметить, например, что сейчас в крупных компаниях при
отборе кандидатов на должность предпочтение отдадут не претенденту с
красным дипломом, а тому, кто проявил при собеседовании с
руководителем способность к неординарному мышлению и нестандартным
решениям. Работодатели ждут от специалистов в области управления
человеческими ресурсами (безусловно, помимо необходимых личностных
качеств) не только высокой трудоспособности, но и стратегического
видения решения проблем. В связи с этим работодатели полагают, что
решение проблемы заключается в увеличении количества часов практики
(желательно в коммерческих организациях) и более тесном сотрудничестве
с ведущими работодателями данной локальности. При хорошей
практической работе студенты станут лучше понимать суть своей
специальности и научатся применять теоретические знания. По мнению
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руководителей компаний, студенты в настоящее время не получают
достаточного количества практических навыков.

Тем не менее необходимо отметить некоторые противоречия в пред-
ложенном решении данной проблемы. С одной стороны, работодатели го-
ворят о недостаточности практических знаний и умений у будущих
выпускников данного профиля подготовки и настаивают на введении
специалистов-практиков, так как преподаватели вузов делают бо́льший
упор на теорию; с другой – в условиях оптимизации кадров непосредст-
венно в бизнес-организациях у специалистов-практиков просто нет вре-
мени на параллельную работу со студентами.

Поскольку процесс обучения не только охватывает базовое обра-
зование, но и подразумевает дальнейшее обучение (научиться один раз на
всю жизнь невозможно), работодатели сталкиваются с еще одним противо-
речием. Оно связано с затратами на подготовку кадров, в том числе и
управленческих. Такие расходы компаний нацелены прежде всего на
достижение высоких результатов работниками, получившими новые
знания. Вместе с тем владелец компании или глава предприятия каждый
раз мысленно взвешивает выгоды и расходы на профподготовку кадров.
Перед ним встают такие риски, как отсутствие интереса работников к
подготовке, некачественная или нецелевая подготовка, недостаточная
отдача при обучении сотрудников, их неспособность применить в работе
полученные в ходе обучения знания и навыки, наконец, риск потерять
специалиста, прошедшего подготовку, и т.д.

Еще одним слабым местом российских УП-специалистов, по мнению
руководителей предприятий, является недостаточный опыт применения сов-
ременных технологий. Руководители предприятий (компаний) хотят, чтобы
выпускники не только владели знаниями о новых технологиях, но и исполь-
зовали их на практике при решении конкретных задач организации. Для
этого, как считают работодатели, должны применяться единые согласован-
ные критерии оценивания уровня квалификации выпускников вузов;
необходимо, чтобы сокращался разрыв между теоретическим образованием
и практикой и обозначались четкие границы в трудовых обязанностях раз-
личных специалистов. В последнем случае, например, могли бы помочь
краткосрочные программы дополнительного профессионального образова-
ния. С точки зрения работодателей, были бы целесообразны следующие
практико-ориентированные курсы обучения: нормирование, регламентация
и оплата труда; поиск и инновационные технологии подбора персонала;
кадровая работа и информационные системы кадровых служб и т.п. Все эти
меры могли бы способствовать повышению качества труда УП-
специалистов.

Таким образом, необходима более тесная взаимосвязь между учеб-
ными заведениями и работодателями в рамках подготовки УП-специа-
листов. Вузы и крупные компании должны в равных долях проявлять
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инициативу в вопросах сотрудничества, когда речь идет о практике
студентов, их дальнейшем трудоустройстве и уменьшении несоответствия
качества обучения требованиям работодателей.
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С каждым годом количество возникающих чрезвычайных ситуаций
(ЧС) растет. Увеличение масштабов ЧС требует ответных действий со
стороны как государства, так и общества в целом, принятия мер по
совершенствованию управления безопасностью.

Негативные воздействия и их последствия – результат взаимо-
действия факторов природного, техногенного и социального характера.
Эти взаимодействия могут обладать разными эффектами (суммации,
синергизма, антагонизма и т.д.). Одним из самых негативных результатов
такого взаимодействия становится появление реальной опасности и
наступление ее последствий, сохраняющихся довольно долгое время.

Так или иначе для прогноза, оценки, грамотного и логического под-
хода к решению проблем, связанных с ЧС и их последствиями, необхо-
димо проводить анализ рисков, в котором будут учитываться потен-
циальная и ситуационная опасности.

Наличие ситуационной опасности является дестабилизирующим
фактором, который влияет в первую очередь на безопасность населения,
окружающую среду и экономику. Как правило, ситуационная опасность
характеризуется расположением региона, в котором может возникнуть ЧС.
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Потенциальная опасность в случае реализации может привести к раз-
личным последствиям, поскольку существует огромное количество сце-
нариев ее протекания. Необходим наиболее полный анализ и учет фак-
торов, создающих потенциальную опасность. В связи с этим требуется
готовить специалистов, непосредственно занимающихся исследованием и
анализом рисков возникновения ЧС, умеющих идентифицировать потен-
циальные опасности и моделировать развитие ЧС, и тем самым снижать
данные риски.

В общих положениях действующего государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования для направ-
ления «Техносферная безопасность» отражены требования к вышеука-
занным специалистам данного направления [2].

Дисциплины «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Безопасность
при ведении поисково-спасательных работ» необходимо рассматривать в
комплексе, потому что они дополняют друг друга. Студентам эти дисцип-
лины представляются как предметы, созданные для структур МЧС, которые
в случае необходимости придут на помощь. Однако это далеко не так.

Благодаря указанным дисциплинам будущие выпускники получают
ценные знания о том, как сформировать устойчивое функционирование
объектов экономики и территорий во время ЧС, а также (основные из них)
о том, как совершать ряд необходимых действий:

определять характеристики потенциально опасных технологий и
производств;

проводить функциональное зонирование городских поселений;
прогнозировать параметры опасных зон, масштабов и структуры

очагов поражения;
предупреждать ЧС в техносфере;
использовать нормативно-правовую базу системы обеспечения

населения и сил РСЧС в ЧС мирного и военного времени;
идентифицировать поражающие факторы источников возникновения

ЧС техногенного и военного характера, их воздействие на организм;
устанавливать характеристики и порядок использования средств для

оказания первой медицинской помощи пораженным в ЧС;
применять средства, способы, устанавливать порядок действия и ока-

зывать первую медицинскую помощь при воздействии на организм чело-
века механических, радиационных, химических, термических, биологи-
ческих и психогенных поражающих факторов;

классифицировать спасательные средства и осуществлять их
эксплуатацию;

использовать основные законодательные акты в области аварийно-
спасательных работ;

задействовать методы обеспечения условий труда при ведении
поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ.
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В области профессиональной деятельности выпускники могут зани-
маться анализом и идентификацией опасностей, защитой человека, при-
роды, объектов экономики и техносферы от естественных и антропо-
генных опасностей; экспертизой безопасности, устойчивости и эколо-
гичности технологических процессов и производств; прогнозированием
антропогенного воздействия на среду обитания, разработкой новых
технологий и методов защиты человека, окружающей среды, объектов
экономики и т.д.; проведением научно-исследовательских работ и
экспериментальных исследований; исследованием новых методов и систем
защиты человека и среды обитания в ЧС; изучением негативных факторов
и техногенного риска современных производств и технических
систем.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что дисциплины «Защита
в чрезвычайных ситуациях» и «Безопасность при ведении поисково-
спасательных работ» крайне необходимы для изучения студентами
направления «Техносферная безопасность», поскольку предметы имеют
большой потенциал и способствуют развитию как региона, так и
государства в целом.
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Современная реальность такова, что в России и во всем мире
наблюдаются политическая нестабильность, высокий уровень преступ-
ности, целый ряд с трудом поддающихся решению социальных проблем,
масса межнациональных конфликтов и конфликтов на религиозной почве.
Все это происходит на фоне мирового финансового кризиса, который еще
сильнее усугубляет сложившуюся ситуацию.

В данных условиях чрезвычайно необходимой является деятельность
по активному внедрению в учебный процесс образовательных учреждений
различных ступеней обучения дисциплине «Безопасность жизнедея-
тельности». Правительство Российской Федерации подтвердило высокий
приоритет этого предмета, введя его в качестве обязательного в структуру
учебных планов средних школ, учреждений среднего профессионального
образования и вузов.

В ней можно, наряду с безусловной актуальностью представленных в
программе тем, выделить и некоторые направления, требующие
пересмотра и доработки. Это связано в первую очередь с тем, что в
последние годы, помимо предназначенных для изучения вопросов, стали
актуальными различные другие аспекты безопасности жизнедеятельности.
Например, в рамках дисциплины можно и нужно разбирать следующие
вопросы:

1. Инфекционная безопасность.
Список тем. Основы эпидемиологии. Эпидемический процесс. Пути

и механизмы передачи инфекций. Социальные факторы в развитии
инфекций. Противоэпидемические мероприятия. Особо опасные инфекции
(холера, чума, сибирская язва и др.): общая характеристика, меры
профилактики. ВИЧ-инфекция и СПИД: группы риска, основные
симптомы, профилактика. Венерические заболевания и заболевания,
передаваемые половым путем: общая характеристика, симптомы,
профилактика. Вирусные гепатиты: симптомы, риск заражения, меры
профилактики. Грипп как медико-социальная проблема. Социальная
значимость туберкулеза; симптомы, исходы, группы риска, профилактика.
Бешенство: риск заражения, клинические признаки, вакцинопрофи-лактика.

2. Информационная безопасность.
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Список тем. Особенности обеспечения безопасности в современных
информационных системах. Защита данных. Информационные войны и
информационный терроризм. Безопасность человека в информационном
пространстве. Опасность телевидения и других средств массовой
информации как мощного фактора психологического воздействия и, как
следствие, психогенно обусловленной патологии. Тоталитарные секты
(сайентология, мунисты и т.д.); опасность технологий, предполагающих
влияние на образ мыслей человека (нейролингвистическое програм-
мирование и др.). Основы профилактики негативного воздействия,
рекомендации по поведению с представителями тоталитарных сект.
Интернет-зависимость: проявления, последствия, профилактика. Игро-
мания. Синдром хронической усталости, его профилактика.

3. Лекарственная безопасность.
Список тем. Общая характеристика воздействия лекарственных

препаратов на организм человека. Пути выведения лекарств из организма.
Понятие об эффекте плацебо, побочных эффектах, синергии, кумуляции.
Основные группы сильнодействующих лекарственных веществ (наркозные
средства, миорелаксанты, психотропные средства (нейролептики,
транквилизаторы, седативные, снотворные и др.)), опасность их
бесконтрольного приема без назначения врача. Гормональные препараты,
антибактериальные средства, средства для регулирования репродуктивной
функции человека – одна из серьезнейших проблем XXI в. Механизм
действия различных групп лекарственных средств. Симптомы
передозировки, осложнения. Принципы оказания неотложной помощи при
отравлении. Понятие о лекарственной болезни и ее профилактика.

4. Безопасность питания.
Список тем. Гигиена питания. Энергетическая ценность питания.

Теории питания. Значение питания для человека. Виды нарушений
питания. Идеальная масса тела. Ожирение: классификация, профилактика,
направления коррекции веса. Способы оценки адекватности питания.
Биологически активные добавки и их фальсификация. Пищевые
отравления; меры неотложной помощи. Качество воды. Требования
ГОСТов в отношении безопасности воды. Гигиенические требования к
обработке воды. Виды обработки воды.

5. Влияние на психику различных негативных воздействий и
способы их профилактики.

Список тем. Психические процессы. Симптомы основных
психических расстройств. Расстройства восприятия, мышления, памяти,
воли, эмоций: основные закономерности развития, проявления,
профилактики. Неврозы: классификация, основные проявления, меры
профилактики. Психосоматические заболевания. Органные неврозы.
Сущность, причины развития, принципы коррекции, профилактика.
Синдром эмоционального «выгорания» – причины развития, принципы
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коррекции, профилактика. Методы психологической защиты в условиях
психоэмоциональных перегрузок.

По-видимому, необходимо также расширить блок вопросов по
безопасности в социальной сфере. Сюда могут быть отнесены не
только криминал, терроризм, экстремизм, межнациональные и
межконфессионные конфликты, но и профилактика вовлечения человека в
секты, противодействие попыткам выкачивания денег при прохождении
треннингов личностного роста, поведение в условиях безработицы и
финансового неблагополучия, профилактика алкоголизма, курения и
наркопотребления (в том числе в образовательной среде) и др.

В качестве еще одного направления рабочей программы возможно
рассмотреть возрастные аспекты безопасности жизнедеятельности, учи-
тывая специфику студенческой учебной работы, т.е. особенности органи-
зации учебного процесса в вузах, профилактику утомления и пере-
утомления, различных заболеваний (зрения, опорно-двигательной, сер-
дечно-сосудистой, нервной и других систем).

Таким образом, при модернизации существующей рабочей
программы следует в первую очередь ориентироваться на целевую
аудиторию и ее способность воспринимать ту или иную информацию в
рамках учебной дисциплины, а также на сам характер этой информации.
Например, в настоящий момент программа 2016 г. предполагает в
основном обучение студентов технических специальностей. В разделе
«Цели и задачи дисциплины» прямо указано, что «дисциплина, наряду с
прикладной инженерной направленностью, ориентирована на повышение
гуманистической составляющей при подготовке специалистов и бази-
руется на знаниях, полученных при изучении социально-экономических,
естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин» [2]. Таким
образом, при разработке программы во главу угла ставились именно
вопросы инженерно-технического профиля, ориентированные в основном
на «формирование у специалистов представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к
безопасности и защищенности человека» [2].

Безусловно, такой однозначный подход требует пересмотра и модер-
низации с учетом специфики всех специальностей, по которым осуществ-
ляется обучение в вузах.

Из предыдущего пункта вытекает еще один аспект доработки
программы, связанный с уровнем подготовки специалистов. Если проана-
лизировать «Требования к уровню освоения содержания дисциплины», то
становится понятно, что речь, по сути, идет о подготовке специалистов в
области разработки мероприятий по повышению безопасности и
экологичности производственной деятельности, планирования и осуществ-
ления мероприятий по повышению устойчивости производственных
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систем и объектов, проведения спасательных и других неотложных работ
при ликвидации последствий ЧС.

В то же время совершенно очевидно, что подавляющее большинство
студентов по окончании вуза вряд ли будут задействованы в составлении
производственных планов мероприятий по ликвидации последствий тех
или иных аварий и ЧС или в ликвидации этих последствий, и им не
требуется столь глубокое понимание проблем промышленной безопас-
ности. Однако для студентов некоторых технических специальностей
именно такие сведения являются приоритетными и требуют детального
изучения с решением ситуационных задач, выполнением самостоятельных
и лабораторных работ.

В связи с вышеизложенным мы предлагаем следующие возможные
направления модернизации существующей рабочей программы по дис-
циплине «Безопасность жизнедеятельности»:

1) внесение дополнений в имеющуюся рабочую программу, что
предполагает расширение перечня рассматриваемых тем и увеличение
количества часов (в том числе аудиторных);

2) разработка варианта программы, ориентированного на препо-
давание в вузах преимущественно гуманитарного профиля, и внедрение
его в учебный процесс наравне с существующим.

Второе направление предполагает сокращение часов, отводимых на
изучение производственно-технических аспектов безопасности жизнедея-
тельности, и увеличение количества часов по другим блокам программы,
перечисленным выше. Это направление также подразумевает сокращение
количества и продолжительности лабораторных занятий по расчетам в
области электробезопасности и оценки соответствия производственных
помещений гигиеническим нормативам. При этом студентам гумани-
тарных специальностей могут быть предложены другие лабораторные за-
нятия, не требующие глубокого знания физики и математики, но при этом
имеющие актуальность в рамках дисциплины (например, определение
уровня освещенности в учебных и бытовых помещениях).

Пилотной площадкой для апробации указанной программы может
послужить кафедра безопасности жизнедеятельности и экологии, которая
осуществляет обучение студентов по более чем сорока специальностям.
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Аннотация. В статье рассмотрен такой способ саморазвития и
совершенствования мастерства преподавателя, как рефлексия при
организации и проведении урока и анализе его эффективности.
Обозначены задачи и трудности предвузовской подготовки иностранцев по
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русского языка как иностранного и оценке результативности его
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Abstract. The article actualizes such a way of self-development and
improvement of the teacher's skills as reflection in the organization and conduct
of the lesson and the analysis of its effectiveness. The tasks and difficulties of
pre-university training of foreign students in the Russian language are
considered. Recommendations are offered on the organization of the lesson of
Russian as a foreign language and the evaluation of its effectiveness.
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reflection, lesson analysis, teaching methods, Russian as a foreign language.

Одним из важных способов повышения эффективности препода-
вательской деятельности, саморазвития и совершенствования мастерства
преподавателя русского языка как иностранного является осмысление
педагогом своей деятельности в целом и ее конкретных составляющих
(например, урока как основной организационной единицы процесса
обучения). Анализ любого урока предполагает комплексное рассмотрение
предметного, методического, педагогического и психологического
аспектов. Это позволяет преподавателю осмыслить, оценить необхо-
димость, достаточность, логическую последовательность рассматриваемых
на данном уроке теоретических знаний и языковых средств, целесо-
образность используемых методов и приемов обучения, результативность
организации познавательной деятельности обучаемых и формирования у
них навыков и умений, успешность учебного общения и взаимодействия
преподавателя и обучаемых.

Уже на этапе подготовки к уроку, т.е. при разработке плана или
конспекта, преподавателю необходимо тщательно проанализировать
отобранный учебный материал, определить цели и задачи, выбрать методы
и приемы формирования знаний, навыков и умений. Проектирование урока
осуществляется с учетом возрастных, индивидуально-психологических
особенностей обучаемых, их умственного развития, мотивации к учению,
склонностей, интересов, связанных с профилем обучения и будущей
специальностью. Так, на подготовительном отделении факультета
международного академического сотрудничества Тверского государст-
венного технического университета обучаются иностранные граждане из
38 стран мира. Возрастной диапазон обучаемых – от 18 до 35 лет.

Вполне объяснимо, что национальные и культурные особенности
обучаемых, их предыдущий учебный опыт, своеобразие национальных
систем образования и некоторые современные тенденции воспитания
неоднозначно влияют на качество образования, в частности обуслов-
ливают вариативное отношение обучаемых к учению, представляющему
собой систематическую работу, требующую концентрации внимания,
усилия воли, дисциплины и ответственности.
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Подготовка иностранных граждан на подготовительном отделении
осуществляется по трем профилям: инженерному, медицинскому и
экономическому. Первостепенное значение имеет обучение русскому
языку с целью обеспечения возможности общаться на нем в социально-
культурных сферах. Нахождение в среде изучаемого языка стимулирует у
обучаемых мотивацию к его освоению. Будучи учебным предметом,
русский язык как иностранный требует активизации мышления,
систематической работы обучаемых по осмыслению, запоминанию,
обработке получаемой информации, автоматизации языковых и речевых
навыков, совершенствованию речевых умений. Большое значение имеет
целенаправленная деятельность преподавателя по развитию внимания и
волевых качеств обучаемых, а также созданию положительной
эмоциональной атмосферы на уроке и установлению контакта с группой.
Таким образом, тщательное планирование урока способствует его
успешному проведению.

Тем не менее конкретные ситуации, происходящие на уроке, тре-
буют от преподавателя гибкости и оперативности в случае необходимости
корректировки плана. К сожалению, как утверждают исследователи,
только 17 учителей из 100 способны анализировать ход урока и
перестраиваться для достижения намеченной цели [1, с. 83].

Во время конкретной педагогической ситуации на уроке препо-
даватель с целью контроля эффективности и обеспечения результа-
тивности должен, в частности, учитывать и оценивать психофизическое
состояние обучаемых, их активность и заинтересованность в восприятии и
усвоении учебного материала, готовность к взаимодействию с
преподавателем и общению друг с другом на русском языке. Педагогу
необходимо отмечать затруднения, типичные ошибки, полноту усвоения
материала, темп работы, добиваться сосредоточенности внимания
обучаемых как на объяснении учебного материала преподавателем, так и
на ответах, репликах, рассказах других обучаемых. Фиксация соответствия
плану урока или расхождения с ним основана на сформированном
механизме предметной и личностной рефлексии и требует оперативного
принятия решений по корректировке программы действий [2, с. 296].

Завершением деятельности преподавателя по организации и прове-
дению урока является анализ соответствия плана урока его реализации,
определение причин успешности, затруднений и недочетов. Чем объек-
тивнее данный анализ, тем лучше будут организованы следующие уроки и
тем эффективнее будет обучение, а мастерство преподавателя и его
педагогическое самосознание будут становиться совершеннее.

На базе кафедры русского языка предвузовской подготовки
факультета международного академического сотрудничества Тверского
государственного технического университета организуется практическая
подготовка студентов Тверского государственного университета,
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обучающихся по программе «Методика преподавания русского как
иностранного». Практика требуется для того, чтобы будущие препо-
даватели овладели навыками профессиональной деятельности, а также
сформировали профессиональные компетенции и развили умения в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов.

Таким образом, существует необходимость в разработке рекомен-
даций по организации урока русского языка как иностранного на под-
готовительном отделении и оценке результативности проведенного урока.
Данные рекомендации могут быть использованы в работе не только
начинающим преподавателем для саморазвития и совершенствования
своего мастерства, но и преподавателем-наставником для оценивания
эффективности и успешности организации и проведения урока.

Объектами анализа являются организация урока (план урока,
корректировка действий в ходе урока, достижение целей и решение пос-
тавленных задач), преподаватель, обучаемые. Предметный аспект анализа
урока включает учет преподавателем специфики учебного материала,
отобранного для данного урока. В рамках методического аспекта
рассматривают деятельность преподавателя по формированию, развитию и
совершенствованию речевых навыков и коммуникативных умений в
соответствии со стадиальностью их становления на каждом этапе. Педаго-
гический аспект учитывает стиль педагогического общения (автори-
тарный, демократический, либерально-попустительский [2, с. 302]), эффек-
тивность организации учебного взаимодействия и сотрудничества. Психо-
логический аспект предполагает учет преподавателем индивидуально-
психологических особенностей и психических состояний обучаемых,
уровня сформированности у них самоконтроля и самооценки, преобла-
дающей интеллектуальной активности.

В целом аналитический подход преподавателя русского языка как
иностранного к своей педагогической деятельности при проектировании,
организации и проведении урока, развитие преподавателем своих
рефлексивных способностей и умений позволяют ему совершенствовать
свое педагогическое мастерство и становиться высококвалифицированным
специалистом.
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attractiveness of technical developments when writing diplomas to increase the
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Постоянно меняющиеся условия функционирования предприятий
предполагают изменения в подходе к обучению студентов технических
направлений по экономическим дисциплинам. Сегодня инженерное
образование не только становится неразрывно связанным с экономи-
ческим, но и должно включать его как неотъемлемую часть. Это требует
качественно нового подхода к экономической подготовке специалистов
инженерного профиля.

В условиях цифровизации экономики, расширенных возможностей
использования программных средств экономические компетенции должны
стать обязательными для всех специалистов. При этом под указанными
компетенциями понимаются экономические знания, умения, которые поз-
волят выпускнику обосновывать оптимальные варианты технологических
решений с применением современных методов расчета экономической
эффективности [1].

Несомненно, основной задачей любого технического вуза (в первую
очередь выпускающих кафедр по техническим направлениям) является
сохранение уникальности предметно-отраслевой подготовки студента.
Данная задача решается путем изучения обучающимися не только
профильных дисциплин, но и экономических, учитывающих отраслевые
особенности. Это повысит конкурентоспособность выпускника [2].

Анализ экономической подготовки студентов инженерных направ-
лений в вузе выявил ряд проблем:

1. Несоответствие разработанных образовательных программ требо-
ваниям функционирования и развития предприятий в современных усло-
виях. В образовательных стандартах третьего поколения предусмотрена
определенная стандартизация в подготовке студентов технических нап-
равлений по экономическим дисциплинам. На первый взгляд, это поз-
воляет унифицировать рабочие программы. Однако содержание компе-
тенций в стандартах по техническим направлениям неодинаково, и это
означает, что преподаватель не имеет права проводить занятия по единой
схеме. Отсюда следует, что нельзя лекции курса и практические занятия
(пусть и с одинаковым названием, но для разных направлений) объединять
в один поток.

2. Сокращение аудиторных занятий (количества недель и часов) по
всем дисциплинам. Это вынуждает выпускающие кафедры предпринимать
следующие действия:

1) либо исключать из учебных планов экономические дисциплины,
либо оставлять их с минимальным объемом часов;
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2) закреплять за своими кафедрами консультирование по экономи-
ческой части квалификационных работ или совсем убирать эту часть из
квалификационной работы, что приводит к обесцениванию самой эко-
номической части и снижению качества выполняемых квалификационных
работ.

Более того, если раньше прослеживалась логика в изложении
экономических категорий и понятий (было как минимум две дисциплины),
то сегодня это один курс, содержание компетенций которого не позволит
использовать полученные знания в будущей практической деятельности
выпускника.

3. Низкий уровень знаний поступающих. Конечно, нельзя
утверждать, что высокий балл по ЕГЭ в полной мере отражает уровень
знаний, но это результат, на основании которого будущих студентов
зачисляют в высшие учебные заведения. Абитуриенты, имеющие более
высокие баллы по ЕГЭ, предпочитают поступать в столичные вузы. Для
преподавателей региональных вузов это означает постоянную корректи-
ровку проведения как лекционных, так и практических занятий.

4. Заинтересованность обучающихся в получении знаний. Если для
студентов дневной формы обучения существуют хотя бы какие-то побуж-
дающие мотивы (получение стипендии, возможность лучше трудо-
устроиться), то для обучающихся по заочной форме таких мотивов нет.
Результат в этом случае непредсказуем и зависит от цели и желания самого
обучающегося.

5. Непрофильность экономических дисциплин. Как правило, изу-
чение экономических дисциплин проходит на третьем курсе. К этому
времени у обучающегося формируется мнение, что экономика не столь
существенна для получения конечного результата. Более того, сокращение
количества аудиторных часов и увеличение количества часов на
самостоятельное обучение не означает, что обучающиеся занимаются дома.

Четвертая и пятая проблемы взаимосвязаны.
Приходится констатировать, что повышения качества изучения

экономических дисциплин не будет (несмотря на все усилия, приложенные
преподавателем (постоянную корректировку задач, практически индиви-
дуальных для каждого студента, разработку тестовых заданий)).

Названные проблемы, на наш взгляд, являются основными. Они
отражают сегодняшнюю ситуацию, сложившуюся при экономической под-
готовке специалистов по техническим направлениям в учебном учреж-
дении.

Большая часть проблем решаема на уровне вуза. В первую очередь
необходимо изменить структуру выполнения итоговой квалификационной
работы. Сейчас в вузе принято решение выполнять квалификационные
работы по типу стартапов. Не все студенты готовы к этому, но изменить
подход к выполнению работы, поставив во главу угла не просто
разработку чего-то, а то, что в конечном счете будет получено с эконо-
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мической точки зрения, под силу каждому обучающемуся. Соот-
ветственно, это должно повлечь за собой более закономерный подход к
изучению экономических дисциплин: в курсе «Экономика» – усвоение
основных понятий и категорий, в курсе «Экономика предприятия
(организации)» – практическое применение полученных теоретических
знаний в работе предприятия с учетом отраслевой направленности. Для
повышения качества выпускных квалификационных работ и дипломов, а
также их практической привлекательности консультировать по экономи-
ческой части должны специалисты-экономисты совместно с руково-
дителем работы с выпускающей кафедры.
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устройства выпускников и работа со студентами. Текущая экономическая
ситуация обусловливает повышение интереса работодателей к выпуск-
никам образовательных организаций, появление новых рабочих мест в ре-
гионе и усиление деловых связей. Возрастает интерес к инженерным
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государственный технический университет.
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Укрепление суверенитета российской экономики расширило возмож-
ности регионального и национального рынков труда. Повысилась ответст-
венность различных стейкхолдеров с точки зрения эффективности и ка-
чества обучения. Меняющиеся экономические потребности заставляют
рынок труда стать более гибким в плане привлечения специалистов из
различных сфер и областей профессиональной деятельности [1]. Все это
ведет к повышению интереса к инженерным кадрам, главным постав-
щиком которых выступает Тверской государственный технический уни-
верситет.
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Согласно социологическим исследованиям, основным каналом
привлечения работников и, как следствие, удовлетворения потребности в
высококвалифицированных специалистах является канал неформальный
(привлечение с помощью коллег, знакомых (53,8 %)). Реже используются
объявления в интернете, газетах, на радио, телевидении и пр. (48,1 %).
Третий по значимости способ удовлетворения потребности в
специалистах – привлечение выпускников на постоянную работу (38,5 %).
Речь идет о студентах, проходящих практику в организации и (или)
имеющих временную занятость и остающихся затем в организации или на
предприятии [2].

В настоящее время многие вузы в своих учебных планах значительно
увеличили сроки производственных практик. Обратная связь от предста-
вителей предприятий показывает, что они считают данную форму подго-
товки в целом эффективной. Однако условия и содержание практики
варьируются от предприятия к предприятию. Кроме того, авторы
статей [3, 4] отмечают, что существует проблема отсутствия у обучаю-
щихся soft skills (навыков поведения и коммуникации). Таким образом,
даже если предприятие подходит к проведению практики серьезно и
старается найти студентам место в производственном процессе, подго-
товить их к дальнейшему трудоустройству, оно сталкивается с отсутст-
вием дисциплины у практикантов и неумением коммуницировать.

Для решения указанной проблемы в Тверском государственном
техническом университете (ТвГТУ) активно развивается внеучебная дея-
тельность. Разработанная система тренингов, образовательные проекты
(«Взлетная полоса» для первокурсников, «Лагерь актива» и «Лагерь
актива 2.0», форум «Протасово», мастер-классы по тайм-менеджменту,
целеполаганию, коммуникации и др.) позволяют студентам адаптироваться
и развить навыки поведения и коммуникации. В 2022 г. количество
студентов, принявших участие в комплексе университетских мероприятий,
составило более 2 000 человек (при этом в университете около 3 500
студентов очной формы обучения). Кроме того, в университете действует
более десяти творческих студий, включая танцевальные направления,
студенческую театральную студию «КИТ», клуб КВН, вокальную студию,
арт-студию «Формула таланта», спортивный клуб, туристический клуб,
добровольческое объединение «ЛИФТ», студенческие СМИ ТвГТУ (журнал
«СТАDИ-ON», студенческое телевидение «TV-ON», радиоподкаст «RADI-
ON» и фотоклуб «FOT-ON»). По состоянию на конец 2022 г. в состав
студенческих объединений вуза насчитывалось около 900 человек.
Широкие возможности для творчества и развития позволяют студентам за
годы обучения в университете приобрести (помимо профессиональных
компетенций) навыки самоорганизации, дисциплины, проектного подхода,
коммуникации и гибкости.

Что касается непосредственно действующей в университете системы
содействия трудоустройству, то она включает в себя связь с предприятиями



113

и организациями (заключение долгосрочных договоров, организацию ярма-
рок вакансий, презентацию профессий, проведение экскурсий, размещение
вакансий на информационных ресурсах университета), взаимодействие с
деканатами и выпускающими кафедрами, работу со студентами и
сотрудничество с другими заинтересованными сторонами (подготовку и
участие в мероприятиях, мониторинг удовлетворенности и пр.) [5].

За последние годы наблюдается рост показателей, отражающих ре-
зультативность коммуникации с работодателями. Заключаются новые дого-
воры о сотрудничестве, увеличилось количество предлагаемых вакансий
(рис. 1), а также значительно выросло число совместных мероприятий. Так,
на момент написания статьи количество экскурсий (рис. 2) на предприятиях
достигло 20, а в стенах университета прошло не менее семи дней рабо-
тодателя.

Рис. 1. Динамика количества вакансий,
опубликованных по запросу работодателей

Рис. 2. Динамика количества проведенных экскурсий
Важно отметить готовность работодателей заинтересовывать сту-

дентов. На одной из экскурсий была продемонстрирована работа с обору-
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дованием, рассматривалось изготовление и испытание продукции, сту-
денты задавали вопросы и получали на них ответы. Когда они сами видят
конечный процесс, эти знания лучше усваиваются и оставляют яркие впе-
чатления. Кроме этого, при работе со студентами, обучающимися на
разных направлениях подготовки, ценным является решение предста-
вителя организации акцентировать внимание молодых людей на их спе-
циализации. Экономические процессы в регионе (развитие производства
на данный момент подразумевает локализацию, перенос части произ-
водства на тверские площадки и планы ряда предприятий по строительству
новых мощностей) обусловливают повышенный интерес к выпускникам
технических специальностей и готовность работодателей приглашать их на
практику и стажировку с последующим трудоустройством (включая воз-
можность совмещения с обучением в университете).

Налаживание коммуникационных процессов включает развитие
партнерских сетей, формирующих запросы к образовательной, научной и
инновационной деятельности университета и обеспечивающих незави-
симую систему оценки результатов обучения и повышение уровня
востребованности выпускников. При этом в высших учебных заведениях
невозможно успешно удовлетворить потребности внешних заинтересо-
ванных сторон, пока не будут удовлетворены потребности внутренних
пользователей. Таким образом, необходимо активное управление бизнес-
средой, отношениями и продвижением общих интересов [1, 2].
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования и развития у
студентов университета навыков решения нестандартных экспери-
ментальных задач и планирования эксперимента путем проведения
дополнительных лабораторных исследований, реализации мини-проектов.
Предложено изменить методику защиты лабораторных работ таким
образом, чтобы активные и заинтересованные в результатах студенты
вместо обычных ответов на вопросы могли подтвердить или опровергнуть
свои гипотезы путем проведения дополнительных исследований.
Отмечается, что на основе этого происходят формирование компетенций,
связанных со способностями применять методы экспериментального
исследования в профессиональной деятельности, и повышение
эффективности обучения.
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Abstract. The paper is devoted to the formation and development
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implementing mini-projects. It is proposed to change the methodology of
laboratory work assessment in such a way that active and interested students,
instead of the usual answers to the control questions for the completed
laboratory work, could confirm or refute their hypotheses through additional
research. Thus, there is a formation of competencies related to the ability to
apply experimental research methods in professional activities, and an increase
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В современном мире многое делается по шаблону. Так, при работе с
любым программным обеспечением мы применяем инструкции, которые
представляют собой последовательность простых шагов. Это очень удобно,
ведь точно следуя таким пошаговым инструкциям, мы быстро справляемся
с какой-либо локальной задачей (например, быстро устанавливаем принтер,
пользуясь инструкцией из видеоролика). Привычка полагаться на подобные
шаблоны пришла в нашу жизнь в период развития информационных
технологий. Помимо удобства, простоты и возможности использовать
сложные технологии без глубоких профессиональных познаний, такой
способ действия, на наш взгляд, имеет отрицательные стороны. Они
заключаются в том, что человек либо постепенно утрачивает навыки
решения нестандартных задач, либо, если это личность, формирующаяся в
эпоху информационных технологий, вообще не имеет навыков их решения.
Таким образом, творческая, в частности научная, деятельность человека
оказывается «излишней». Однако современная обстановка требует от
общества создания новых продуктов и технологий, и именно в вузах
обучаются будущие их создатели.
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В статье [1] отмечается, что при работе преподаватели вузов должны
учитывать то, что студент в своей будущей профессиональной
деятельности неизбежно столкнется с практическими проблемами,
которые преподавание в вузе не могло охватить в силу их новизны. Таким
образом, необходимо развитие творческих способностей учащегося через
учебную деятельность.

Автор статьи [2] подчеркивает, что в современных условиях особенно
значимым становится умение специалиста быстро адаптироваться к новым
практическим задачам, используя имеющиеся навыки работы с инфор-
мацией, а также умение планировать свою деятельность и прогнозировать
ее результаты. На каждом уровне обучения необходимо создавать условия
для раскрытия творческого потенциала студента. В статье [2] также обоб-
щаются виды и формы научно-исследовательской деятельности студентов,
некоторые из которых, на наш взгляд, оказались незаслуженно забытыми
(например, учебно-исследовательская деятельность). Отмечается, что
важной ее формой является внедрение элементов научных исследований в
лабораторные работы.

В статье [3] обсуждается развитие исследовательских компетенций у
студентов технического профиля. Здесь подчеркивается важность прове-
дения поисковых экспериментальных работ со студентами. И.А. Ткачева
отмечает, что не всякая лабораторная работа способствует развитию
исследовательских компетенций. Следование пошаговой инструкции, по ее
мнению, есть всего лишь репродуктивная деятельность, «воспроизведение
готового алгоритма». Автор рассматривает организацию исследова-
тельского эксперимента преподавателем на интересных практических
примерах. Важно, чтобы преподаватель создавал на занятиях проблемную
ситуацию на основе противоречия между имеющимися и новыми зна-
ниями. В результате подобная организация учебного процесса на лабора-
торных занятиях не только развивает навыки работы с приборами и прове-
дения самих экспериментов, но и мотивирует обучающегося заниматься
анализом, самообразованием, творчеством.

Таким образом, в техническом вузе нужно формировать условия для
студентов, желающих решать нестандартные задачи и создавать иннова-
ционные продукты. Однако само обучение нередко построено так, что
студентам прививается аккуратность, последовательность, исполни-
тельность (что, несомненно, важно) и лишь незначительно стимулируется
развитие творческого мышления. Формировать творческий подход к ре-
шению возникающих задач зачастую сложно из-за слабой довузовской
подготовки обучающихся, однако возможно путем привлечения их к
исследованиям.

Не секрет, что выполнение лабораторных работ и их защита
студентами университета происходят по стандартной методике: учащиеся
выполняют такую работу по имеющимся пошаговым методическим
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указаниям, оформляют отчет по шаблону и на следующем занятии
защищают работу, отвечая на контрольные вопросы из методички. При
этом молодые люди не участвуют в планировании эксперимента, потому
что недостаточно знакомы с теорией по теме лабораторной работы и
методами измерения физических величин. Только когда студенты
осваивают теорию и методику проведения эксперимента (т.е. после
выполнения лабораторной работы), они задумываются над тем, что может
измениться в результатах эксперимента, если изменить условия его про-
ведения и использовать другие приборы и материалы, а также осознают, в
каких случаях можно применять данную методику измерения физической
величины и пр. Именно такие вопросы и выносятся на защиту лабора-
торной работы.

После выполнения лабораторной работы студенты уже досконально
разбираются как в соответствующей части теоретического материала, так и
в методике проведения эксперимента, как бы находятся в этом вопросе на
«пике формы». Для того чтобы использовать этот потенциал, мы пред-
лагаем проводить защиты лабораторных работ по-другому. Идея заклю-
чается в том, чтобы студенты сами спланировали эксперимент, который
может дать ответы на поставленные ранее вопросы. Обучающиеся сами
должны поставить цели дополнительной лабораторной работы, обозначить
необходимые приборы и материалы, составить таблицу, в которую будут
занесены результаты опытов. Приведем конкретные примеры таких
дополнительных исследований.

В лабораторной работе «Спектр атома водорода» градуировочные
графики спектроскопа строят по спектру ртути. При защите лабораторной
работы студентам предлагается дать ответ на вопрос «можно ли построить
градуировочный график не по спектру ртути, а по известному спектру
другого химического элемента?». Ответ у многих вызывает затруднения.
Можно предложить студентам использовать для построения градуи-
ровочного графика другой элемент, например гелий, и сравнить резуль-
таты. В этой же работе при исследовании спектрограмм требуется опре-
делить, примесь какого химического элемента добавлена к водороду. Сту-
денты строят градуировочный график по спектру ртути и определяют по
нему набор длин волн примеси. Однако при проведении такого экспери-
мента имеется погрешность в несколько нанометров, и учащиеся, получив
набор длин волн, видят, что сопоставление с табличными значениями длин
волн спектров различных химических элементов затруднено. Далее сле-
дует кропотливая работа по поиску соответствия в интервалах длин волн.
Мы предложили студентам составить программу по такому поиску, что и
было осуществлено [4].

Еще один пример дополнительных исследований к лабораторной
работе – опыты с различными веществами при измерении коэффициента
вязкости жидкости методом Стокса. Так, на поточных лабораторных ра-
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ботах мы измеряем коэффициент вязкости глицерина, используя свин-
цовые шарики. Один из вопросов для защиты звучит так: «Что изменится в
результатах лабораторной работы (включая погрешности), если вместо
глицерина использовать другую жидкость?». При проведении дополни-
тельного эксперимента с другой жидкостью (маслом) шарик падал гораздо
быстрее, что приводило к трудностям в измерениях и значительно увели-
чивало погрешности. В связи с этим студенты решили снимать на камеру
установку с движущимся шариком и секундомером. Таким способом
можно было засечь время прохождения шариком отметок высоты с хо-
рошей точностью.

Другим вариантом дополнительных экспериментов являются мини-
проекты для исследования физических явлений, которые рассматриваются
в рамках лекций и практических занятий, но не на поточных лабораторных
работах. В таких проектах планирование эксперимента происходит в боль-
шем объеме: выдвигаются гипотезы и происходит их экспериментальная
проверка. Научной новизны в подобной работе нет, но выполнение на
практике оказалось очень интересным и, несомненно, полезным.

Один из мини-проектов, который делал студент, – определение
концентрации сахара в воде методом вращения плоскости поляризации.
Дополнительные материалы и экспериментальное оборудование пришлось
изыскивать. Все дополнительные лабораторные работы и мини-проекты
обучающиеся выполняют по желанию, проделанная работа оценивается
дополнительными баллами к рейтингу. Наиболее заинтересованные и мо-
тивированные студенты получают возможность реализовать свои идеи и
получить бонусные баллы [5].

Таким образом, мы полагаем, что проведение защит лабораторных
работ с использованием элементов планирования эксперимента и прове-
дения дополнительных исследований способствует:

развитию самостоятельности, навыков планирования исследований,
оформления их результатов и интерпретации;

увеличению эффективности работы студентов на занятиях, развитию
творческого отношения к учебной деятельности;

повышению эффективности обучения в целом.
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Аннотация. В статье для решения проблемы адаптации студентов-
первокурсников к системе высшего образования предложено внедрять
элементы проектного управления при осуществлении вузом учебно-
воспитательного процесса. Сделан вывод, что данный подход не только
позволит совместить преодоление адаптационных трудностей с решением
других задач, поставленных перед вузом, но и положительно повлияет на
качество всего процесса обучения.
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Abstract. To solve the problem of adaptation of first-year students to the
system of higher education it is proposed to introduce elements of project
management in the implementation of teaching and learning process of higher
education institution. The suggested method allows not only to combine
overcoming of adaptation difficulties with solution of other tasks set for the
university, but also to have a positive effect on the quality of the whole learning
process in higher educational institution.

Keywords: educational work of universities, quality of education,
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Поступление в вуз связано со стрессом, который возникает при
подготовке к ЕГЭ, подаче документов, анализе своего положения в рейтин-
говых списках, но, к сожалению, не пропадает, а только приобретает новые
оттенки. Студент оказывается в новом для себя социальном институте, где
есть уже сформированные временем и проверенные на практике законы.

Данный вопрос неоднократно поднимался в исследованиях. Нап-
ример, С.А. Ганина в своих работах говорит о том, как можно решить
проблему социализации. По ее мнению, направлением деятельности,
связанной с адаптацией студентов к системе высшего образования, может
стать внедрение элементов проектного управления при осуществлении
вузом учебно-воспитательного процесса [1].

Адаптация студентов к условиям обучения в вузе основывается не
только на пассивно-приспособительных, но и на активно-преобразующих
связях личности с окружающей средой. Она базируется на определенном
комплексе когнитивных, потребностно-мотивационных, поведенческих и
личностных механизмов. Успешность или неуспешность адаптации во
многом определяют личностные характеристики студента. В то же время
сама адаптация является мощным стимулом для развития. Так описывала
этот процесс Т.П. Браун [2].

Успешная адаптация является залогом качественного образования
личности, формирования специалиста, его дальнейшего совершенство-
вания и саморазвития. Вот почему начало обучения в вузе можно назвать
сложным и ответственным периодом в жизни каждого обучающегося. Уже
в первые дни учебы у человека появляются определенный социальный
статус, место в группе, неформальные функции. Постепенно у студента
развивается система ценностей, выстраиваются отношения с внешней
средой.
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Адаптация в вузе понимается как способность личности стать частью
окружающей среды, осознать свою принадлежность к ней на данный
период времени, выполнять ее требования, нормы и правила,
формирующие позитивное личностное и социальное развитие.
Адаптация – это процесс и результат внутренних и внешних изменений
человека, активного внешнего приспособления к новому образу жизни, к
иным условиям существования [3].

В молодом поколении заключены резервы роста, интеллектуальный,
социальный, экономический потенциал для развития общества. В связи с
этим вопрос направленной социальной адаптации и интериоризации в
новой учебно-профессиональной среде является одним из приоритетных в
молодежной политике университета.

Краткий обзор научной литературы показывает актуальность заяв-
ленной темы и подтверждает, что процесс адаптации студентов-перво-
курсников влияет на качество всего обучения в вузе.

Цель настоящего исследования заключается в определении эффек-
тивности внедрения элементов проектного управления при осуществлении
учебно-воспитательного процесса.

В Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ)
вопросами адаптации студентов-первокурсников занимается управление
по внеучебной работе. Предлагаются и реализуются различные проекты,
например «Академия старост», «Студенческие кураторы», «Взлетная по-
лоса». Все они, помимо решения вопросов, связанных с процессом адап-
тации, также решают и другие задачи, однако их вклад в формирование у
студентов правильного понимания новой среды достаточно велик.

Вышеперечисленные проекты являются мобильными в плане содер-
жательной части и согласуются с принципами, обеспечивающими качество
воспитательной работы вуза, такими как преемственность (в состав
оргкомитета входят студенты старших курсов); продуктивность («Взлетная
полоса» (относительно новый формат) – образовательный интенсив,
который направлен на изучение различных аспектов воспитательной ра-
боты в сжатые сроки); непрерывность (организаторы мероприятия сох-
раняют связь с участниками и приглашают их на другие проекты) [4].

Цифровизация социальной среды вызывает изменения общест-
венных взаимоотношений, эффективных форм и форматов взаимодействия
преподавателей и студентов, а также предлагает иной взгляд на личность в
сфере образования.

Индивидуальный подход и персонализация составляют основу обра-
зовательно-воспитательной деятельности в условиях современной действи-
тельности: на рынке труда конкурентоспособными становятся выпуск-
ники-специалисты, умеющие выстраивать персональную траекторию раз-
вития, мотивированные на постоянное саморазвитие и быструю пере-
стройку под изменяющиеся условия.
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Федеральные государственные образовательные стандарты выд-
вигают качественно новые требования к результатам освоения образова-
тельных программ, что отражено в универсальных компетенциях, к числу
которых относятся разработка и реализация проектов, командная работа и
лидерство, самореализация и саморазвитие.

Образовательный интенсив «Взлетная полоса» является одним из
форматов включения студентов первого и второго курса ТвГТУ в актив-
ную деятельностную позицию и способствует формированию у участников
универсальных навыков и компетенций, обеспечивающих повышение
качества освоения образовательных программ по специальности.

Смена социально-ролевого статуса студента неразрывно связана с
длительным процессом адаптации к новому формату организации
учебного процесса. В естественных условиях без внешней поддержки в
виде трансляции новых коммуникативных моделей, без средств для
работы с информационным потоком, без инструментов управления
временем и ресурсным состоянием качество освоения профессиональных
дисциплин в первом семестре оказывается низким из-за наличия
психоэмоциональных барьеров и сложности.

Индукция самостоятельного поиска агентов первичной социализации
(в университетской среде) приводит к увеличению частоты возникновения
«дефектных» парадигм, трудно корректируемых воспитательной деятель-
ностью на более старших курсах обучения в связи с фундаментальностью
и прочностью формируемых у студентов иррациональных установок.

Программа образовательного интенсива «Взлетная полоса» выст-
роена таким образом, чтобы обеспечить формирование ключевых умений
и навыков по нескольким функционально-целевым направлениям. Среди
навыков и умений можно выделить социально-коммуникативную
адаптацию, переориентацию на новый формат учебно-образовательного
процесса, стимуляцию проектного и бизнес-мышления, построение инди-
видуальных треков развития с учетом психоэмоциональных особенностей,
коллективную работу и лидерство.

Реализация указанных направлений осуществляется посредством
интеграции современных форм и форматов работы (как индивидуальной,
так и групповой) и традиционных дидактических подходов (учитывающих
требования образовательных стандартов в отношении внедрения активных
и интерактивных технологий). Здесь можно выделить мастер-классы,
творческие лаборатории, тренинговые программы, Science Slam, Lean
Coffee, фокус-группы, коллективно-творческое дело, бизнес-симуляторы,
деловые игры, дискуссии и др.

Исследование зоны интересов и жизненных ориентиров студентов
первого курса показало, что 70 % респондентов главным направлением
своей деятельности в ближайшие четыре года видят освоение специаль-
ности и приобретение профессиональных навыков: «Главная цель –



124

получить хорошую специальность, чтобы впоследствии устроиться на
работу. Также я хочу развить свои интеллектуальные способности»; «моя
главная цель обучения – это получение качественных знаний и опыта. Для
этого нужно посещать все занятия и вовремя сдавать работы, прилагать
усилия для освоения программы».

Ориентация целевой аудитории на учебно-образовательную
деятельность учитывается при составлении программ тренингов. Класси-
ческие инструменты и технологии анализируются в свете учебной и
профессиональной деятельности. Так, например, в программе интенсива
2022 г. были рассмотрены инструменты тайм-менеджмента, методы
работы с кластерами информации, технологии обработки и запоминания
учебного материала, принципы расстановки приоритетов и управления
эмоциональным состоянием в период промежуточной аттестации.

Формат образовательного интенсива следует рассматривать как
фактор формирования компетенций, как способ достижения целей дидак-
тики через разработку проблемы в деталях, как средство достижения прак-
тических результатов.

Проект выполняет, с одной стороны, образовательно-коррек-
тирующую функцию (повышение качества образования за счет непрямого
воздействия на учебный процесс), с другой – социально-адаптационную,
что положительно влияет на уровень освоения студентами профес-
сиональных дисциплин в первый семестр обучения (снижается влияние
стрессовых факторов).

Таким образом, внедрение элементов проектного управления при
осуществлении учебно-воспитательного процесса, как показывает опыт
ТвГТУ, создает среду для успешной адаптации студентов-первокурсников,
а сама адаптация является мощным стимулом для личного развития
студента и положительно влияет на качество его обучения в вузе.
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Ежегодно в России возникают чрезвычайные ситуации техногенного,
природного и социального характера, а также имеют место другие
происшествия (пожары, ДТП и др.). В современных условиях обеспечение
безопасности жизнедеятельности, оказание правильной и своевременной
первой медицинской помощи – актуальные проблемы. Ошибка, допу-
щенная при оказании медицинской помощи, может привести к печальным
последствиям для здоровья и жизни человека [1]. Студенту, обучающемуся
в вузе, необходимо знать основы культуры безопасности. Он должен иметь
соответствующие представления о техносферной безопасности. Именно
культура безопасности жизнедеятельности определяет поведение человека
при несчастном случае [2]. Для повышения качества преподавания дис-
циплины «Первая помощь пострадавшим» требуются следующие меро-
приятия:

обеспечение квалифицированными кадрами;
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регулярное повышение квалификации преподавательского состава;
создание и использование новых информационно-образовательных

технологий;
модернизация образовательного процесса на основе информа-

ционных технологий;
индивидуализация процесса обучения, самокоррекция обучения,

самоконтроль с применением тестовых заданий;
отработка в ходе практических занятий приемов и навыков оказания

первой помощи на муляжах, тренажерах, друг на друге;
проведение соревнований (учет времени на оказание помощи);
использование информационно-образовательных ресурсов в сети

Интернет;
создание и использование мультимедийных и учебно-компьютерных

программ, повышающих качество преподавания дисциплины;
составление и применение методических и наглядно-иллюстра-

тивных материалов, пособий;
выполнение курсового проекта по дисциплине с получением

индивидуального задания;
написание рефератов и санбюллетеней на медицинские темы

(например, «Здоровый образ жизни»).
Использование названного комплекса мероприятий способствует

повышению качества обучения студентов, лучшему усвоению
теоретического материала (лекции) и овладению навыками оказания
первой доврачебной медицинской помощи. Главная цель практических
занятий – отработка до автоматизма приемов оказания первой помощи,
причем студенты должны уметь давать своим действиям анатомо-
физиологическое обоснование. Практические занятия должны проводиться
в специальной аудитории, оснащенной медицинскими и техническими
средствами обучения [3].

Студенты осваивают азы оценки условий происшествия, проводят
оценку состояния здоровья пострадавшего, оперативно принимают
решение о выборе алгоритма действий, учитывают необходимость
экономии времени для оказания первой помощи. Опираясь на полученную
в ходе обучения теоретическую и практическую базу, они учатся
определять признаки наиболее опасных для жизни пострадавшего
состояний. Используя тренажеры для проведения комплекса сердечно-
легочной реанимации, практикуя временную остановку кровотечения,
иммобилизацию конечностей, наложение повязок на раны, изучая правила
транспортировки пострадавших, студенты учатся оказывать первую
помощь пострадавшему при кровотечениях, переломах, длительном
сдавливании конечностей, обмороке, обморожении, тепловом ударе,
ожогах, отравлениях и др. [4]. В конце курса обучения рекомендуется
проводить тестовый контроль полученных знаний студентов, во время



128

которого оцениваются правильность и последовательность проводимых
медицинских манипуляций [5, 6]. Большинство студентов Тверского
государственного технического университета направления подготовки
бакалавров «Техносферная безопасность» получают оценки «отлично» и
«хорошо» (средний балл – 4,5), что свидетельствует об интересе, прояв-
ленном обучающимися при изучении данной дисциплины, о полученных
ими теоретических знаниях, практических навыках и умениях, необхо-
димых для оказания первой медицинской помощи.

Внедрение в учебный процесс новых технологий, применение совре-
менных форм и методов обучения, учебно-материальной, методической
базы, оптимальная организация учебного процесса и внеаудиторной
работы позволят обеспечить высокий уровень теоретической и
практической подготовки студентов, повысить качество и эффективность
оказания первой медицинской помощи на производстве.
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Аннотация. Рассмотрены результаты психодиагностического
исследования качества жизни студентов технического вуза. Показано, что
потенциал качества жизни определен тремя блоками психологических
детерминант: когнитивным (включающим осмысленность жизни,
специфику принятия решения); физическим функционалом (показателями
самооценки соматического здоровья); субъективным отношением к
различным типам жизненных ситуаций. Результаты исследования
используются психологами-консультантами Центра психологической
поддержки Тверского государственного технического университета для
разработки психологических мероприятий сопровождения учебной
деятельности студентов.
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Abstract. The results of a psychodiagnostic study of the quality of life of
students of a technical university are presented. The potential of the quality of
life by three blocks of psychological determinants: a cognitive block (including
the meaning of life, the specifics of decision-making); physical functionality
(indicators of self-assessment of somatic health); subjective attitude to various
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types of life situations. The results of the study are used by psychologists-
consultants of the Center for Psychological Support of Tver State Technical
University to develop psychological measures to support the educational
activities of students.
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В современных психологических исследованиях особое внимание
уделяется качеству жизни, причем описание особенностей его структуры
происходит по критериям, раскрывающим реальное состояние общества в
контексте культурного, экологического, социально-экономического,
политического аспектов, субъективного отношения людей к разным сто-
ронам жизнедеятельности. В психологической литературе способы оцени-
вания качества жизни подразделяются на объективные, субъективные,
интегральные. Первая категория включает общий уровень жизни
определенной социальной группы, а вторая – степень удовлетворенности
субъекта ее качеством. Совокупность перечисленных показателей характе-
ризует выраженность интегрального типа. Получение полной информации
о качестве жизни субъекта возможно только при учете комплекса факторов
внешней и внутренней среды. При этом у каждого человека есть
собственные ориентиры субъективного благополучия, являющиеся опорой
для принятия конкретной жизненной ситуации в позитивных или
негативных оттенках [5]. Именно они оказывают влияние на восприятие
отдельных элементов окружающей среды, их значимость для личности.
Факт того, что переживание качества жизни зависит от понимания
человеком своего актуального состояния (физического, психологического
и др.), выраженности ощущения субъективного благополучия, а также
специфики осмысленности жизненных событий, дает основание изучать
его в психологическом контексте.

Следует отметить, что наличие большого количества предикторов
качества жизни в научных источниках, а также их многополярная направ-
ленность способствовали формированию трех основных подходов к диф-
ференциации его факторов: по состоянию здоровья, социально-эконо-
мическим показателям, психологическим показателям [7]. Наиболее попу-
лярным методом диагностики первой группы является опросник SF-36
(верифицирующий интегральные характеристики физического и психо-
логического здоровья), который довольно часто включают в психологи-
ческие исследования. Во второй группе учеными изучается влияние
экономических благ на стиль жизни человека и социума в целом, при этом
исследователи опираются на совокупность объективных данных (доходы,
расходы и др.) [1, 2, 11].

Акцентируя внимание на уровне ощущения счастья как показателя
качества жизни, можно отметить значимость таких субъективных аспектов,
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как благополучие, удовлетворенность жизнью, личностный потенциал.
Таким образом, анализ внутренних и внешних детерминант счастья
особенно важен. Согласно С. Любомирски, от условий жизни (внешних
обстоятельств) зависит лишь 10 % ощущения счастья, а внутренние
условия относительно устойчивы и не зависят от первых [10]. Автором
была сгенерирована трехуровневая модель устойчивого счастья:
биологическая основа, или генетическая предрасположенность; жиз-
ненный опыт (негативный, позитивный); общая направленность деятель-
ности, ее преднамеренность. Доминирующим элементом счастья в данном
подходе выступает реализация конкретного вида деятельности, обуслов-
ленная приложением волевых усилий (возможность обучаться). Именно
целенаправленная деятельность, вложенные усилия и получаемые резуль-
таты влияют на динамику уровня выраженности благополучия.

В русле отечественной психологии Д.А. Леонтьевым также пред-
лагается трехкомпонентная структура качества жизни на базисе уровней
социально-экономического благополучия. Чем ниже уровень, тем меньше
речь идет о качестве жизни, а перед человеком стоит проблема выживания.
Высокий уровень знаменуется «удовлетворением возможностей, а не необ-
ходимостей» [8]. Г.М. Зараковский определяет два типа психологических
показателей качества жизни: эмоционально-когнитивные оценки (радость,
счастье) и когнитивное оценивание (удовлетворенность жизнью).
Перечисленные индикаторы – это необходимые составляющие жизненного
потенциала и жизнедеятельности [4, 6]. Представители акмеологического
подхода в психологической науке (К.А. Абульханова-Славская,
В.Г. Авсеев и И.Т. Левыкин) параметрами качества жизни определяют
гуманистические ценности как платформу для саморазвития человека
(активная жизненная позиция, ее стратегии, способы достижения целей,
творческая активность личности) [1].

В зарубежной психологии авторы указывают на значимость
системы ценностей человека и ее взаимосвязь с удовлетворенностью
жизнью (например, Р. Инглхарт). Соответствующий набор ценностей
может свидетельствовать о жизненной позиции, личностном смысле,
мотивах деятельности и векторе поведения [9]. Определение ценностной
направленности человека может показать специфику субъективных
представлений о качестве жизни, искомом человеком уровне жизни.
А. Маслоу на первый план выдвигает критерий выживания и считает его
доминирующим в контексте оценки качества жизни. Это отражено в
пирамиде потребностей, составленной автором [3].

В нашем исследовании потенциал качества жизни студентов был
представлен тремя блоками: когнитивным (осмысленностью жизни, специ-
фикой принятия решения); физическим функционалом (показателями здо-
ровья); субъективным отношением к различным типам жизненных си-
туаций. Базой исследования выступил Центр психологической поддержки
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Тверского государственного технического университета. В качестве иссле-
дуемого контингента выступили студенты технических специальностей в
количестве 100 человек в возрасте от 18 до 21 года. Психодиагностический
инструментарий исследования составили:

1) методика SF-36 (оценка качества жизни), которая позволяет
определить особенности физического функционирования опрашиваемых
разных возрастных категорий, пола, групп;

2) методика диагностики субъективного контроля Дж. Роттера,
включающая шкалы, которые раскрывают особенности универсального
отношения человека к разным типам жизненных ситуаций (общая
интернальность; интернальность в области достижений, в области неудач,
в области семейных отношений, в области производственных отношений,
в области межличностных отношений, в области здоровья);

3) тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева, позволяющий
выявить «степень» осмысленности жизни респондентов по следующим
параметрам: цели в жизни; процесс жизни; результат жизни; локус
контроля – Я; локус контроля – жизнь; общий показатель осмысленности
жизни;

4) методика личностных факторов принятия решения Т.В. Корнилова
(ЛФР-25), дающая возможность диагностировать два личностных свойства
(готовность к риску и субъективную рациональность), которые
регулируют выбор субъекта при принятии им решений.

На основе исследования выраженности шкал блока 1 (когнитивный
блок) можно установить следующие закономерности: цели в жизни
(32,0 балла); процесс жизни (28,9); результат жизни (26,2); локус
контроля – Я (21,8); локус контроля – жизнь (28,78); общий уровень (136,7).
Согласно установленным нормам, в ключе методики все диагнос-тируемые
критерии у респондентов развиты на хорошем уровне. Студенты ставят
перед собой адекватные цели, отличаются целеустремленностью,
отношение к жизненным событиям подкрепляется позитивными эмо-
циями, ощущением наполненности смыслом. Нами были проанали-
зированы два параметра: готовность к риску (1,5 балла), субъективная
рациональность (5,3 балла). Как видно, второе качество явно преобладает
над первым, а это значит, что студенты склоны обдумывать свои поступки
и поведение в критических ситуациях. Указанное качество позволяет
работать на результат и адекватно оценивать собственные способности.

Данные блока 2 (физический функционал (показатели здоровья))
оценивались по восьми критериям: физическое функционирование, интен-
сивность боли, ролевое функционирование, общее состояние здоровья,
жизненная активность, социальное функционирование, эмоциональное
функционирование и психическое здоровье. Наибольшее удовлетворение
от жизни студенты получают при физической активности, большинство
других факторов ощущается в пределах 50–60 %. Примечательно, что
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ролевая активность (статус студента) оценивается на низком уровне, т.е. не
приносит полного удовлетворения, что свидетельствует о желании по-
лучить профессиональный рост. Положительным моментом может выс-
тупать низкий уровень выраженности боли у испытуемых, что следует
считать позитивным индикатором состояния здоровья.

Результаты диагностики блока 3 (субъективное отношение к
различным типам ситуаций) показали, что структура особенностей
субъективного отношения (или особенности реагирования) представлена
следующими признаками: общая интернальность (25,7 балла);
интернальность в области достижений (7,4), в области неудач (7,3), в
области семейных отношений (5,0), в области производственных
отношений (5,0), в области межличностных отношений (2,6), в области
здоровья (2,6).

Анализ полученных данных позволил зафиксировать «точки напря-
женности» (наиболее актуальные и значимые сферы жизни для молодежи
университета). Следует отметить типичность выявленных закономер-
ностей для исследуемой возрастной группы. Студенты стремятся к вы-
соким результатам, ощущают страх потерять то, чего достигли, хотят пост-
роить личное счастье (любовь, отношения) и освоиться в профессии.

Таким образом, поиск индикаторов качества жизни в ходе прове-
денного исследования показал, что они определяются такими состав-
ляющими, как образование, здоровье, материальные условия, факторы
безопасности, удовлетворенность жизнью и характером социальных связей
и пр. Качество жизни человека строго индивидуально и зависит от его жиз-
ненного опыта, особенностей адекватной оценки происходящих событий.
Полученная информация о реальном состоянии качества жизни субъекта
дает представление о состоянии комфорта или дискомфорта в контексте
общей удовлетворенности и осмысленности жизни. На практике
диагностика параметров качества жизни студентов технического вуза
используется психологами-консультантами Центра психологической под-
держки Тверского государственного технического университета для раз-
работки психологических мероприятий сопровождения учебной деятель-
ности.
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Аннотация. Рассмотрена мнемоника как средство, повышающее
скорость и качество запоминания новой информации в учебном процессе и
повседневной жизни, а также как продуктивный метод развития
когнитивных способностей. Проанализированы преимущества и
недостатки некоторых мнемотехник, аргументирован выбор тех или иных
мнемонических приемов для достижения наибольшей эффективности их
применения с учетом конкретной ситуации.

Ключевые слова: мнемонические техники и приемы, визуальные
образы, ассоциативные цепочки, специфика запоминаемой информации,
повышение качества запоминания.
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В условиях современного информационного общества людям
постоянно приходится иметь дело с большими объемами информации.
Несмотря на то, что сегодня практически любую информацию можно
найти посредством различных цифровых средств или, что происходит
гораздо реже, специализированных справочников, некоторые ситуации
требуют быстрого извлечения информации и не предполагают исполь-
зования дополнительных ресурсов. В таких случаях приходится полагаться
только на свою память. Однако индивидуальные характеристики людей
различны. Это касается не только психологических особенностей, но и
способностей к запоминанию, под которыми можно понимать скорость и
объем усваиваемой информации, время сохранения усвоенной
информации в памяти, а также скорость и легкость последующего
воспроизведения данной информации при необходимости.
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Ускорить и упростить процесс запоминания определенной инфор-
мации могут различные специальные способы и техники, называемые
мнемоническими. Сегодня практически все области науки и многие сферы
жизни располагают собственными мнемоническими средствами, включая
акронимы (фразы, в которых первая буква слов соответствует первым
буквам тех слов, которые необходимо запомнить); фразы, в которых коли-
чество букв в словах соответствует числу в запоминаемой последова-
тельности (при помощи таких фраз можно облегчить запоминание опре-
деленных многозначных чисел или номеров телефонов); различные ассо-
циативные цепочки и мнемонические стихи.

Использование мнемонических техник и приемов способствует
быстрому запоминанию необходимой информации, улучшению памяти и
внимательности, развитию речи, расширению словарного запаса, пра-
вильному произношению слов, формированию воображения и образного
мышления, повышению интеллектуальных способностей в целом. Одним
из плюсов применения мнемоники учащимися при усвоении какого-либо
материала в рамках домашних заданий является сэкономленное время,
которое может быть целесообразно потрачено на подготовку по другим
учебным дисциплинам.

Мнемоника, помимо овладения академическими знаниями, может
быть полезной и в быту, служить той же цели – быть подспорьем при
запоминании всевозможной информации. Применение мнемоники в
повседневной жизни чаще всего связано с потребностью сохранить или
извлечь некую информацию при отсутствии под рукой блокнота,
мобильного устройства или при неудобном положении (на ходу, за рулем
или в переполненном общественном транспорте); нежеланием записывать
что-то из соображений безопасности (пароли, кодовые слова, номера
банковских карт; пин-коды); необходимостью выступать публично, не
опираясь на записанные тезисы. Таким образом, мнемоника дает воз-
можность долгосрочно поместить в память последовательность букв и
цифр любой длины, разнообразные пароли, сложные названия (например,
лекарственных препаратов и т.п.), номер телефона, паспорта и других
документов, т.е. закодировать и сохранить в памяти любое время и любую
дату, привязав их к нужному образу.

Вместе с тем при всех своих возможностях мнемоника не в сос-
тоянии полностью заменить бумажные носители, в частности ежеднев-
ники, гарантировать дословное запоминание длинных текстов, до мель-
чайших деталей удержание в памяти лиц и обстановки, а также тех фактов
и обстоятельств, на которые человек не обратил внимания.

Мнемонические техники, несмотря на очевидное ускорение и облег-
чение процесса запоминания информации, имеют определенные недос-
татки:
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1. Объем самого мнемонического правила в некоторых случаях
может превышать объем запоминаемой информации и требовать от
человека больших усилий, чем при усвоении необходимого материала
обычным способом, без использования мнемоники. Так, например, можно
рассмотреть орфографическое правило для усвоения случаев, когда в
английских словах звук [iː] передается сочетанием букв ie (как в словах
chief, brief и thief), а когда для обозначения того же звука используется
буквосочетание ei – в receive и receipt. Выражение If the letter “C” you spy,
Put the “E” before the “I”, if you do not spy the “C”, put the “I” before the
“E” [4], c одной стороны, имеет стихотворную форму, считающуюся более
простой для запоминания, а с другой – содержит слово spy, имеющее в
данном контексте более редкое значение «заметить, увидеть», менее зна-
комое обучающимся (в отличие от хорошо известного значения «шпио-
нить, выслеживать»). Употребление слова в малоизвестном значении
может вызвать трудности у учащихся с пониманием смысла правила и
потребовать дополнительного разъяснения значения данной лексической
единицы, что никак не облегчает усвоение правописания английских слов.
В случае со словами, содержащими данные буквосочетания, исполь-
зование мнемонического правила не оправдано, поскольку оно не приведет
к желаемому результату. Наиболее целесообразно в данном случае зау-
чивать слова сразу в правильной форме.

2. Некоторые мнемонические правила, особенно представляющие
собой акронимы, несмотря на свою удобную для запоминания форму,
могут нуждаться в предварительной подготовке. В таких мнемонических
фразах первая буква слов является и первой буквой слов некой
последовательности, которую нужно запомнить. Тем не менее если со
всеми известными цветами радуги и планетами Солнечной системы все
обстоит довольно просто, то при запоминании специализированных
последовательностей, как, например, порядок геологических периодов в
истории Земли (кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский,
каменноугольный, пермский, триасовый, юрский, меловой, палеоген,
неоген, четверичный), фраза-акроним «Каждый отличный студент должен
курить папиросы, ты, Юра, мал, подрасти на четверичку» [2] для человека,
далекого от геологии, представляет абсолютно бесполезный и непонятный
набор букв К-О-С-Д-К-П, поскольку позволяет запомнить только последо-
вательность элементов, а не сами элементы. Следовательно, успешное
применение данной мнемонической фразы предполагает предварительное
ознакомление с названиями элементов, выстраиваемых в определенном
порядке, в данном случае – с названиями геологических периодов.

3. Некоторые мнемонические правила дают возможность запомнить
информации больше, чем необходимо в определенной сфере деятельности.
Так, например, удобный для усвоения благодаря своей форме стишок
позволяет выучить и, если необходимо, воспроизводить число π
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до 13-го знака после запятой и даже до 21-го знака. Однако такая точность
вряд ли пригодится студентам и школьникам, для которых в первую
очередь и предназначены мнемонические правила, поскольку для
вычислений вполне достаточно общепринятого значения числа π – 3,14.
Сверхмерная точность будет в данном случае излишней, и запоминание
учащимися значения с такой избыточной точностью окажется бессмыс-
ленным.

4. Препятствием для применения некоторых мнемонических правил
может стать их неудобная форма. Отдельные существующие мнемо-
нические правила, предназначенные для запоминания различных числовых
значений, опираются на фразы, в которых количество букв в каждом слове
соответствует определенной цифре. Так, число π поможет запомнить фраза
«Это я знаю и помню прекрасно: Пи многие знаки мне лишни, напрасны»
(3,14159265358) [5], а для запоминания значения корня из 2 имеется такое
правило: «Я Катя (Таня), я дура, но я вот нашла корень из двух»
(1,4142135624) [5]. С одной стороны, данные формулировки хороши тем,
что содержат в себе, помимо числового значения, указание на то, для
запоминания чего они созданы. С другой стороны, даже усвоив данные
фразы, учащиеся могут испытывать затруднения с воспроизведением
числового значения, поскольку для обычного человека кажется практи-
чески нереальным не только подсчитать в уме количество букв в словах,
но и, выстроив их в определенном порядке, получить многозначное
искомое число.

5. Ряд мнемонических техник, применяемых с целью запоминания
информации относительно реалий конкретной страны, актуален только в
определенных условиях. Если мнемонические приемы, даже отвечающие
всем требованиям к мнемоническим правилам, формулируются на языке
данной страны, то для носителей других языков эти фразы могут
представлять значительные трудности в понимании и, следовательно, в
запоминании [6]. Так, шутливая английская фраза No point letting your
trousers slip half way («нет смысла спускать штаны наполовину») помогает
запомнить порядок следования английских королевских династий
(Норманны, Плантагенеты, Ланкастеры, Йорки, Тюдоры, Стюарты,
Ганноверы, Виндзоры) [1]. Однако для людей, не владеющих английским
языком, будет затруднительно запомнить саму фразу и оценить ее
шутливую форму, которая, несомненно, облегчает запоминание. То же
самое можно наблюдать в случае с немецкой фразой для запоминания
порядка следования бывших федеральных канцлеров Германии: Alle
ehemalige Kanzler bringen Samstags knusperige Semmeln mit («все бывшие
канцлеры приносят с собой по субботам хрустящие булки»): Adenauer
(Аденауэр), Erhard (Эрхард), Kiesinger (Кизингер), Brandt (Брандт), Schmidt
(Шмидт), Kohl (Коль), Schröder (Шредер), Merkel (Меркель). Подобные
фразы, несмотря на свою удачную форму и популярность для носителей
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соответствующих языков, могут оказаться абсолютно бесполезными,
никак не способствующими запоминанию и даже усложняющими данный
процесс у людей, не владеющих этими языками.

Мнемоника сама по себе не является волшебным инструментом, и
принести плоды она может лишь при надлежащем подходе, если
работать над своей памятью и тренироваться. Запоминание при помощи
мнемоники – это осознанный процесс формирования визуального образа
или другой ассоциативной связи для запоминаемой информации и их
закрепление на опорном образе [3].

Применение мнемоники в повседневной жизни может эффективно
распространяться на учебный процесс и профессиональную деятельность,
поскольку использование мнемонических средств в бытовых ситуациях
повышает способности человека к запоминанию информации и в других
сферах. Выработанный человеком навык создания визуальных и других
образов, построения ассоциативных цепочек может быть полезен при
работе с материалом, необходимым для учебы или работы. Каждый
склонен сам выбирать из множества уже существующих мнемонических
техник и приемов наиболее подходящие, руководствуясь собственными
предпочтениями (индивидуальной привлекательностью формулировки
мнемонического правила), потребностями (какой материал нужно за-
помнить) и способностями (владение иностранным языком позволяет, если
необходимо, использовать мнемонические фразы на иностранном языке).
Преподаватели могут помочь учащимся определиться с выбором наиболее
подходящих мнемонических техник в процессе обучения, предложить им
мнемонические правила из арсенала уже имеющихся и хорошо известных
в учебной дисциплине или придумать собственные мнемонические пра-
вила, принимая во внимание сложные для усвоения моменты и типичные
ошибки обучающихся, выявленные опытным путем в ходе работы.
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Аннотация. В статье обоснована актуальность и изучена
необходимость применения компьютерных технологий в образовании для
повышения качества и эффективности обучения. Рассмотрены различные
виды занятий, которые можно проводить с использованием компьютерных
технологий. Отмечены достоинства автоматизированных обучающих
систем. Обосновано повышение эффективности образовательного
процесса за счет использования обучающих систем. Дана характеристика
других положительных эффектов при использовании обучающих систем.
Отмечено, что обучающие системы, разработанные для конкретных
учебных дисциплин, значительно облегчают процесс обучения и
повышают его качество и эффективность.
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Abstract. The article substantiates the relevance and necessity of using
computer technologies in education to improve the quality and effectiveness of
training. Various types of classes that can be conducted using computer
technology are considered. The advantages of automated training systems are
noted. The article substantiates the increase in the efficiency of the educational
process through the use of training systems. The characteristic of other positive
effects when using training systems is given. It is noted that training systems
developed for specific academic disciplines greatly facilitate the learning
process and increase its quality and efficiency.

Keywords: computer technologies, types of training sessions, automated
training systems, individualization of training, intensification of training,
expressive means, computer technology, control, assimilation of knowledge.

В настоящее время компьютерные технологии, активно внедряемые
в сферу образования, дают возможность применять уникальные средства и
методы для улучшения качества и эффективности процесса обучения,
организации новых форм передачи и контроля знаний, умений и навыков.
Преподаватели, исполняя профессиональные обязанности, имеют право
свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания,
учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обу-
чаемых. Компьютер как универсальное средство обучения педагоги могут
задействовать на самых различных по содержанию занятиях (на лекции,
практическом занятии, в лабораторной работе, на контрольной работе, при
самостоятельной работе студентов).

С помощью компьютерных технологий могут быть реализованы все
виды учебных занятий:

1. Чтение преподавателями курса лекций в аудиториях по тем или
иным предметам. Преподаватель дополняет лекционный материал, ис-
пользуя для иллюстрации изучаемого материала электронную доску.

2. Проведение практических занятий, лабораторных работ и семи-
наров. Здесь компьютерные технологии могут использоваться как средства
для отработки студентами навыков и умений самостоятельно решать за-
дачи по изучаемому курсу.

3. Контрольные проверки знаний и умений. С помощью компьютера
могут быть осуществлены все основные виды контроля (от текущего до
итогового).

4. Самостоятельная работа обучаемых. При компьютеризации обу-
чения именно самостоятельная работа как вид учебной деятельности пока-
зала наибольшую эффективность и результативность. Это очень важный
момент, поскольку при современной тенденции сокращать количество
лекций, практических занятий, лабораторных работ и давать время для тем,
отданных на самоподготовку, самоуправление и самоконтроль, обойтись
без использования компьютера чрезвычайно трудно.
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При работе под управлением компьютеров без применения каких-
либо дополнительных мер реализуются практически все существующие в
традиционном учебном процессе процедуры самостоятельной работы:
самообучение, самоконтроль, повторение пройденного материала, подго-
товка ко всем видам занятий и т.д.

Обучающая система позволяет в удобное для учащихся время
отработать нужную тему в приемлемом для них темпе. В цепочке
«лекция – самостоятельная работа – практическое занятие» при отсутствии
первого и последнего звеньев преподаватель будет уверен, что обучаемый
получил необходимый уровень знаний, если его самостоятельной работой
управлял компьютер.

Наиболее целесообразно разрабатывать и внедрять в учебный
процесс, связанный с техническими инженерными дисциплинами,
средства обучения для самостоятельной работы студентов и контроля
знаний и только фрагментарно для лекций, а также практических занятий,
лабораторных работ и семинаров.

Качественно новым этапом создания средств обучения явились
современные автоматизированные обучающие системы (АОС), вклю-
чающие в себя аппаратуру и программное обеспечение диалогового
взаимодействия.

Автоматизированные обучающие системы – комплексы программно-
технических и учебно-методических средств, обеспечивающих активную
учебную деятельность. Эти системы не только способствуют усвоению
конкретных знаний, но и проверяют ответы обучающихся, возможность
подсказки, занимательность изучаемого материала и др. [см. библиогра-
фический список].

Автоматизированные обучающие системы представляют собой
сложные образования, в которых объединяется ряд дисциплин: дидактика
(научно обосновываются цели, содержание, закономерности и принципы
обучения); психология (учитываются особенности характера и душевный
склад обучаемого); моделирование, машинная графика и др. [см. библи-
ографический список].

К основным достоинствам АОС относятся:
возможность использования преимуществ индивидуального обу-

чения;
интенсификация обучения;
возможность индивидуальной адаптации курса обучения к потреб-

ностям обучаемых или условиям обучения;
возможность применения и тиражирования передового опыта;
повышение доступности образования;
обучение навыкам самостоятельной работы;
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сокращение ряда рутинных, повторяющихся действий, которые
должен совершать преподаватель (таких как проверка контрольных работ
и т.д.);

возможность использования в рамках повышения квалификации,
дистанционного обучения и переобучения.

Возрастанию эффективности обучения при применении обучающих
систем способствуют:

1. Индивидуализация обучения. Внедрение обучающих систем поз-
воляет совместить достоинства индивидуального обучения (его эффектив-
ности) и массового (его экономичности).

2. Интенсификация обучения. Она достигается за счет индиви-
дуальности обучения, а также за счет того, что обучаемый не зависит от
времени занятия и преподавателя, может заниматься учебой в удобное для
себя время.

3. Использование выразительных средств вычислительной техники
(наглядность, средства моделирования объектов и процессов и т.п.).

4. Возможность организовать постоянный контроль усвоения знаний
для более успешного закрепления материала.

Внедрение обучающих систем, кроме повышения эффективности
обучения, дает и другие положительные эффекты:

способствует развитию умений и навыков самостоятельной работы;
освобождает преподавателя от выполнения ряда трудоемких и часто

повторяющихся операций, связанных с представлением учебной инфор-
мации и контролем знаний;

содействует разработке объективных методов контроля знаний;
облегчает накопление передового учебно-методического опыта;
упрощает переход к обучению по более широкому перечню

специализаций, благодаря которому у каждого есть возможность получить
подготовку с индивидуальным профессиональным и образовательным
уклоном;

возникает перспектива использования в системе дополнительного
профессионального образования, особенно в тех областях деятельности, в
которых имеет место низкая эффективность традиционных способов пере-
дачи знаний;

появляется возможность предоставить образовательные услуги более
широкому кругу обучаемых (в том числе в рамках дистанционного обу-
чения).

Автоматизированные обучающие системы, разработанные для кон-
кретных учебных дисциплин, значительно облегчают процесс обучения и
повышают его качество и эффективность. Студент хорошо разбирается в
предмете, получает новые, более разнообразные задачи, которые дают
больше возможностей для применения теоретических знаний на практике.
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Развитие социально-экономического, технологического, туристичес-
кого и культурного взаимодействия между различными странами приводит
к необходимости изучения иностранных языков. Особенно важно знать
английский, который является общепризнанным языком, используемым
практически во всех странах мира [3, с. 99]. При этом возникает вопрос
«почему в РФ говорить на английском языке, если он изучается в школе со
второго по одиннадцатый классы, два года в бакалавриате, год в магист-
ратуре и аспирантуре вуза, могут лишь некоторые?» [1]. К тому же коли-
чество желающих сдавать ЕГЭ по английскому языку в РФ не превышает
8 % на протяжении восьми лет. В Тверском регионе за последние три года
число желающих сдавать ЕГЭ по английскому языку сокращается (рис. 1).
И хотя средний балл ЕГЭ по английскому языку в РФ демонстрирует
скромную тенденцию роста, в Тверском регионе с 2018 г. он ниже, чем по
стране, и устойчиво снижается с 2020 г. (рис. 2).

Рис. 1. Динамика количества желающих
сдавать ЕГЭ по английскому языку

Год

Год
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Рис. 2. Динамика среднего балла ЕГЭ по английскому языку

Специалистами разработано множество современных методик изу-
чения английского языка (таблица), но их эффективность сложно оценить.
В советское время методика была едина для всех школ и вузов и заклю-
чалась в автоматическом заучивании английских слов и словосочетаний, а
также в составлении предложений в различных временах для освоения
теоретических основ языка. В итоге уровень знаний школьников и
студентов в большей мере зависел от степени владения английским языком
и умения преподавателя эффективно обучить слушателей. К сожалению,
встречалось и такое, что в школе вообще не было преподавателя английс-
кого языка, а школьники в основном изучали язык самостоятельно, т.е. как
могли. В настоящее время ситуация мало изменилась: учитель английского
языка есть, но «текучка кадров» в школах высокая. За год в одной группе
обучающихся учитель английского языка может поменяться несколько раз,
причем у каждого будут свои предпочтения в выборе и использовании
методики обучения иностранному языку, а также разный уровень владения
этим языком.

Современные методики освоения английского языка [2]
Название Характеристика

Классическая
(фундаментальная)
методика

Самая старая и традиционная методика,
используемая в школах и вузах

Метод Милашевича
Важнейшая информация представлена в виде
понятного и хорошо систематизированного

материала (схемы и таблицы)
Метод Левенталя Создан на основе бытового американского языка

и ориентирован на эмигрантов

Год
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Окончание таблицы
Название Характеристика

Метод Илоны
Давыдовой

Предоставляемый материал не связан, выглядит
в форме отдельных озвученных фраз и слов.
Основная задача метода – восприятие речи на

слух посредством аудиофайлов

Метод Шехтера Коммуникативный метод.
Обучение через общение

Метод Замяткина «Матричный» метод. Главное средство изучения –
многократное прослушивание фраз

Метод Байтукалова
Главное средство изучения – аудиокниги и видео

с субтитрами на иностранном языке.
Механическое заучивание

Метод Громыко
Многократное повторение одних и тех же
выражений, слов. Тренировать необходимо

минимум три иностранных языка

Метод Драгункина

Цель – заложить грамматическую базу языка,
после чего идет ее постепенное наращивание
(расширение пассивного и активного словаря,

совершенствование грамматики и т.д.)

Метод Петрова

Большое внимание уделяется просмотру фильмов
для погружения в языковую среду. Нет

необходимости заучивать правила, сложные
грамматические схемы и конструкции

Метод Пимслера

Одинаково важно как прослушивание, так и
воспроизведение материала. Необходимость
проводить занятие одновременно с двумя
преподавателями: русскоговорящим

и носителем языка

Метод Франка Основан на чтении литературы, адаптированной
специальным способом

Метод Умина
Метод слуховых и моторных энграмм.
Заключается в автоматическом изучении
английского языка путем проговаривания

и восприятия фраз

Метод Стоун

Разработан для тех, кто много времени проводит
за компьютером. Основа – первоначальное
знакомство с простыми словами, плавно
переходящее в изучение сложных речевых
конструкций, синтаксиса и грамматики
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Несмотря на большое количество различных методик изучения
английского языка, у всех них есть недостаток: ни один представленный в
таблице метод не гарантирует качественное (эффективное и быстрое)
освоение английского языка.

Интерес представляют мнения различных групп людей, изучающих
английский язык, по вопросам: «какой уровень знаний английского языка
необходим?», «влияет ли знание английского языка на уровень заработной
платы и конкурентоспособности работника?», «какие недостатки в
преподавании английского языка можно отметить?». Результат анализа
мнений и отзывов обучающихся представлен на рис. 3.

Рис. 3. Статистика мнений и отзывов обучающихся различных возрастных
и профессиональных групп о необходимости знания английского языка

Заучивание ненужных текстов при
полном отсутствии их понимания

Ни в школе, ни в вузе не учат составлять
простые предложения на бытовые темы

В учебниках встречаются английские
слова и фразы, которые давно не
используются в английском языке

Люди в возрасте от 30 до 50 лет (работающие в международных
и российских компаниях, любители путешествовать)

Владение английским языком не
приводит к повышению уровня
заработной платы в российских
компаниях и практически не является
весомым конкурентным преимуществом
работника

Если работник занят в международной
компании, то английский язык может
понадобиться для служебных
командировок, при этом на уровень
заработной платы знание языка не влияет

Знание английского языка необходимо
для работы (служебные командировки,
перевод инструкций к приборам,
машинам и оборудованию)

Школьники, студенты
Для изучения языка нужно
потратить много времени

Необходимо знать простой бытовой
английский язык

Нужен репетитор для быстрого и
понятного освоения английского языка

Без частого общения английский язык
забывается

Без репетитора язык не освоить

35 %

100 %

100 %

100 %
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Результаты опроса (см. рис. 3) показывают, что все участники,
несмотря на возрастную и профессиональную группу, единогласны в том,
что быстрое и качественное освоение английского языка невозможно без
репетитора. Таким образом, уровень качества освоения языка в школах и
университетах РФ пока остается низким. Кроме того, опрос развеивает
мифы о том, что владение языком является конкурентным преимуществом
работника в российских компаниях и что знание английского языка влияет
на уровень заработной платы. В международных компаниях, филиалы
которых расположены на территории РФ, для работников организованы
бесплатные курсы разговорного английского языка (например, в компании
геофизического приборостроения в Казани TGT Oil and Gas Services),
однако, по отзывам посещающих эти курсы, методика преподавания не
отличается от традиционной школьной и вузовской.

В неанглоязычных европейских и азиатских странах английский
язык очень сильно интегрирован в повседневную жизнь. Многие люди
старшего поколения говорят на английском, а молодежь без проблем на
нем изъясняется (за очень редким исключением). Фильмы, сериалы,
путешествия, реклама, видеоигры, музыка, поп-культура, образование в
школах и университетах этих стран – на английском языке. Отчасти это
связано с тем, что во многих странах он является вторым официальным
языком и языком мирового общения.

В РФ закон о русском языке запрещает использование в
повседневной жизни английских слов. Это связано со стремлением
сохранить уникальность и чистоту русского языка. Таким образом,
методология изучения английского языка должна развиваться в
направлении освоения современного бытового разговорного языка, чтобы
при поездках за рубеж граждане нашей страны могли общаться на бытовые
темы в кафе, магазинах, вокзалах, гостиницах, на улице и в транспорте
и т.д.

С развитием информационных технологий [3] появляется
возможность использовать автоматические программы-переводчики со
звуковым переводом, такие как «Google Переводчик», которые
моментально переводят иностранный текст даже по фото. В некоторые
мобильные телефоны встроены программы перевода иностранной речи,
заменяющие специалиста синхронного перевода.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Галеева А.Р. Проблемы при изучении английского языка
// Молодой ученый. 2022. № 25 (420). С. 295–298. URL: https://moluch.ru/
archive/420/93381/ (дата обращения: 06.01.2023).



150

2. Рахимов М.О., Эгамбердиева Г.О. Современные методы препода-
вания английского языка // Вестник науки. 2020. № 1 (22). Т. 2. С. 32–34.

3. Яконовская Т.Б. Междисциплинарный взгляд на цифровизацию
экономики: философский аспект // Проблемы управления в социально-
гуманитарных, экономических и технических системах: девятый еже-
годный сборник научных трудов преподавателей, аспирантов, магист-
рантов, студентов факультета управления и социальных коммуникаций
ТвГТУ: в 2 ч. / под общ. ред. И.И. Павлова. Тверь: ТвГТУ, 2021. Ч. 1.
С. 98–103.

УДК 378.147

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙПОДХОД
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Яконовская Т.Б. – кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и управления производством, ТвГТУ, ревизор Тверского
регионального отделения МОО «Лига Преподавателей Высшей Школы»,
Тверь, tby81@yandex.ru

Куликова Л.В. – старший преподаватель кафедры экономики и
управления АНО ВО «Международный институт управления и права»,
Тверь, insttver69@mail.ru

© Яконовская Т.Б., Куликова Л.В., 2023

Аннотация. В статье с позиций дисциплины «Управление
качеством» показаны подходы к пониманию термина «качество
образования». Представлена разница в трактовке понимания «качество
образования» с позиций образовательного учреждения и потребителей
образовательных услуг. Показана важность использования практико-
ориентированного подхода как инструмента, позволяющего повысить
качество обучения студентов экономического профиля.
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Abstract. In the article, from the standpoint of the discipline «Quality
Management», approaches to understanding the term «Quality of education» are
shown. The difference in the interpretation of the concept of «Quality of
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educational services is shown. The importance of using a practice-oriented
approach as a tool to improve the quality of education for students of an
economic profile is shown.
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Повышение качества высшего профессионального образования
является важнейшей стратегической задачей деятельности любого конку-
рентоспособного вуза, выпускающего специалистов экономического про-
филя. Эта проблема также привлекает внимание работодателей, которым
нужен подготовленный специалист, обладающий достаточным уровнем
компетенций, владеющий современными технологиями управления и спо-
собный быстро адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям
производственного процесса. Рынок труда в России переполнен дипломи-
рованными специалистами экономического профиля, но качество их под-
готовки не удовлетворяет работодателей.

В дисциплине «Управление качеством» качество образовательной
услуги рассматривается с трех позиций (рисунок):

образовательного учреждения как поставщика квалифицированных
специалистов;

потребителя образовательной услуги (студента);
работодателя (потребителя квалифицированных кадров).
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Субъекты процесса управления качеством
образовательных услуг

Согласно рисунку, предприятие, выступая работодателем,
предъявляет перечень требований к уровню качества знаний, навыков и
умений студента, который является кадровым резервом для работодателя.
Учитывая эти требования, вуз организует учебный процесс, корректирует
рабочие программы читаемых дисциплин в учебном плане профилей и
направлений, а также (в идеале) подбирает педагога, наиболее соответст-
вующего требованиям для преподавания дисциплины. Таким образом, вуз
может оценить качество процесса обучения студента за счет количест-
венных показателей (количества и соотношения аудиторных часов и часов
для самостоятельной работы студента, процента посещаемости занятий,
процента положительно сданных проверочных работ, уровня ориги-
нальности студенческих работ по гуманитарным дисциплинам и т.д.). А
вот качество усвоенных студентом знаний в большей степени зависит от
его настроя на обучение (прилежания, личных качеств, интереса к наукам
и т.д.). Следовательно, показатель «качество усвоенных знаний» вуз
оценить не может. Этот параметр очень индивидуален и позволяет
ранжировать обучающихся по уровням «плохой – хороший – отличный».

Студент, являющийся потребителем образовательной услуги, выби-
рает вуз по уровням «плохой – хороший – отличный», но понимает под
этим не только организацию процесса обучения, но и значимость диплома
вуза для работодателя. Эта значимость диплома проявляется также в
уровне заработной платы, на которую может рассчитывать выпускник.
Однако здесь следует отметить, что уровень требований к качеству
процесса обучения у студентов, обучающихся на платной и бесплатной
основе, будет разный. Из приведенного тезиса можно сделать вывод:

Вуз
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каждый вуз (вне зависимости от рейтинга) должен организовать тесную
работу с предприятиями, по профилю которых ведется подготовка
студентов, чтобы студенты были обеспечены местом для прохождения
производственных и преддипломной практик (а не занимались самос-
тоятельным поиском организации для прохождения практики). В то же
время студент при выборе профиля и направления обучения руководст-
вуется величиной заработной платы на предприятиях, где ему, возможно,
предстоит работать (поэтому в последние годы наблюдается устойчивый
рост популярности IT-профилей подготовки специалистов).

Предприятие-работодатель, выступая потребителем подготовленных
вузом специалистов, также оценивает соискателя по уровням качества
«плохой – хороший – отличный» и предлагает соразмерную оплату труда.
В частности, если выпускник не смог трудоустроиться по своему профилю,
это может говорить о том, что профиль не востребован, т.е. вуз готовит
специалистов, которые не нужны на региональном рынке труда.

В последнее время качество подготовки специалистов экономи-
ческого профиля остается низким, при этом критические замечания в
большинстве случаев относятся не к уровню теоретических знаний, а к
способности выполнять профессиональные обязанности и эффективно
действовать в конкретной профессиональной ситуации. Одним из способов
решения данной проблемы является практико-ориентированный подход к
обучению.

В современной литературе существуют разные подходы к опре-
делению и содержанию практико-ориентированного обучения, а также
различные уровни рассмотрения данной проблемы: от концептуальных до
конкретных технологий [1, 2]. Однако в целом все они сходятся в опре-
делении основной цели данного подхода к обучению. Эта цель заклю-
чается в овладении профессиональными и коммуникативными компе-
тенциями, являющимися основными критериями качественного образо-
вания. Практико-ориентированное обучение предполагает изучение сту-
дентами традиционных для российского образования фундаментальных
дисциплин в сочетании с прикладными дисциплинами технологической
или социальной направленности, обязательное проведение в полном
объеме ознакомительной, производственной и преддипломной практик, а
также повсеместное использование практико-ориентированных методик
обучения. Использование данных подходов и методов обучения подразу-
мевает включение студентов в многостороннюю учебную деятельность,
максимально приближенную к условиям будущей профессиональной
деятельности.

С методической точки зрения кейс – это специально подготовленный
учебный материал, содержащий структурированное описание ситуаций,
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заимствованных из реальной практики бизнеса [2, 3]. Кейс представляет
собой не просто правдивое описание событий, а единый информационный
комплекс, позволяющий понять ситуацию. Использование кейс-метода в
учебном процессе дает возможность студентам развивать аналитические,
исследовательские, коммуникативные навыки, вырабатывать умения
анализировать ситуацию, планировать стратегию и принимать
управленческие решения. Работу по созданию и использованию кейсов
можно разделить на следующие стадии:

1) поиск объекта для написания кейса;
2) сбор эмпирической информации для кейса;
3) структурирование данных и формирование макета кейса;
4) апробация кейса в аудитории;
5) изменение, дополнение, адаптация, структурирование

информации в течение жизненного цикла кейса.
Преимущества метода:
дает возможность демонстрировать академическую теорию с точки

зрения реальных событий;
позволяет заинтересовать студентов изучением конкретного

предмета в контексте других предметов и явлений;
способствует активному усвоению знаний и развитию навыков сбора,

обработки и анализа информации.
Навыки, развиваемые с помощью кейс-метода:
аналитические – умение отличать данные от информации;

классифицировать, выделять существенную и несущественную
информацию; анализировать, представлять ее; находить пропуски
информации и уметь восполнять их;

практические – использование на практике академических теорий,
методов и принципов;

творческие – при выработке альтернативных решений очень важны
творческие навыки;

коммуникативные – умение вести дискуссию, убеждать окру-
жающих; использовать наглядный материал и другие медиасредства;
кооперироваться в группы; отстаивать свою точку зрения, убеждать
оппонентов; составлять краткий и убедительный отчет;

социальные – в ходе обсуждения кейса вырабатываются опре-
деленные социальные навыки: оценка поведения людей, умение слушать,
поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное мнение;

самоанализ – несогласие в дискуссии способствует осознанию и
анализу мнения других и своего собственного, а возникающие моральные
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и этические проблемы требуют формирования социальных навыков для их
решения.

Процесс подготовки кейса имеет ряд особенностей, позволяющих
студентам наиболее полно и всесторонне изучить организацию, которая
является моделью. Разработка кейса начинается с постановки проблемы,
т. е. обучаемым необходимо изучить организацию, проанализировать
информацию, сформулировать проблемную ситуацию. Дальнейшая работа
над кейсом продолжается в разрезе обозначенных проблем. Студент
ограничен конкретной проблемной ситуацией и вынужден собирать
информацию, необходимую для решения сформулированной им задачи.
Обязательными условиями выступают четкое и правильное аргументи-
рование и формулирование проблемных ситуаций. Ценность кейс-метода
состоит в том, что студент создает важную частицу единой информа-
ционной базы, которая ложится в основу общей информационной базы
кафедры. Данное обстоятельство чрезвычайно важно, так как написанные
по определенным единым стандартам кейсы при их соответствующей
классификации, использовании в тех или иных разделах учебных курсов
становятся в целом очень ценным элементом правильного познания форм,
методов работы на практике. Таким образом, постепенно (посредством
формирования масштабной базы кейсов с помощью студентов или для
студентов) создается чрезвычайно полезная информационная система, на
основе которой могут строиться соответствующие учебные курсы.
Учитывая, что список организаций, предоставляющих места прохождения
практики для студентов той или иной кафедры, достаточно постоянен, к
определенному моменту применение кейс-метода позволит:

описать с различных точек зрения данные организации: структуры,
финансы, систему управления персоналом, внутренний и внешний рынок,
маркетинговую политику;

проследить во времени изменение соответствующего рынка услуг,
организационной структуры образовательной организации, ее маркетин-
говой политики, системы управления;

на основе полученной информации проиллюстрировать изменения
на соответствующем рынке услуг, изучить развитие организации на
разных стадиях жизненного цикла, проследить взаимосвязь изменений
рынка услуг и преобразований в системе менеджмента организации.

Для того чтобы студенты эффективно использовали данный
инструментарий учебно-исследовательской работы, необходимо:

провести с ними соответствующее занятие по разработке кейсов, т.е.
они должны быть ознакомлены с процедурой не столько решения кейса,
сколько его создания, что имеет свою специфику;

объяснить студентам алгоритм написания кейса. Целесообразно
акцентировать внимание на том, что написание текста следует начинать с
предварительного обозначения проблемной ситуации. Дальнейший этап –
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сбор об организации информации, необходимой и достаточной для
решения поставленной проблемы. Наиболее необычный аспект данной
работы состоит в том, что весь материал должен быть представлен в виде
единого текста, описывающего организацию. В целом для организации
работы студентов по написанию кейс-методов необходимо разработать
требования к написанию кейсов и составить план работы по сбору
эмпирической информации. Умение правильно разработать и составить
кейс несет в себе важный дидактический характер, а также очень значимо
в практической деятельности. Способность четко формулировать
проблему, выявлять критерии, на основе которых оцениваются те или
иные возможные варианты решения проблемы, поиск тех или иных
способов повышения эффективности решения проблем – это неотъемлемая
часть деятельности экономиста.
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