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Е.Д. Адаева

ТРЕНИНГОВАЯ ТЕхНОЛОГИЯ кАк СРЕДСТВО 
УПРАВЛЕНИЯ АкТИВИЗАЦИЕй ПОЗНАВАТЕЛЬНОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТОВ ПРИ ОБУчЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫкУ
Активные формы обучения, иностранный язык, магистратура, обуче-
ние иностранному языку, тренинговая технология. 
В статье рассматривается технология коммуникативного тренин-
га в обучении иностранному языку в магистратуре технических 
направлений. Показано, что тренинговая технология является 
эффективным средством управления активизацией познаватель-
ной деятельности магистрантов. 

E.D. Adaeva

COMMUNICATIVE TRAINING TECHNOLOGY 
AS A MANAGEMENT TOOL TO ACTIVATE STUDENTS’ 

LEARNING ACTIVITIES IN LEARNING LANGUAGES
Active forms of learning, foreign language, MA courses, foreign language 
teaching, training technology. 
The article discusses the communicative training technology in teach-
ing foreign languages for master students of technical specialities. It has 
been shown that the communicative training technology is an effective 
management tool to make students’ learning activities more intensive. 

Одним из основных требований к квалификации вы-
пускника современного университета является свобод-

ное владение иностранным языком, позволяющее осущест-
влять эффективное общение в сфере его профессиональ-
ных, деловых или научных интересов. Программа обуче-
ния иностранному языку в магистратуре технических на-
правлений, реализуемая в Санкт-Петербургском политех-
ническом университете Петра Великого, нацелена на реа-
лизацию системы разноуровневой профессионально ори-
ентированной подготовки по иностранному языку высоко-
квалифицированных специалистов. Основной целью реа-
лизации программы является развитие ключевых компе-
тенций, совершенствование знаний и умений в области 
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иностранного языка по завершении университетского кур-
са обучения [3].

Задачи дисциплин «Иностранный язык» и «Деловой 
иностранный язык» для студентов технических специаль-
ностей, обучающихся по магистерским программам, вклю-
чают достижение магистрантами уровня практического 
владения иностранным языком, позволяющего использо-
вать его в будущей профессиональной деятельности и на-
учной работе, а также активно применять в повседневном 
общении в условиях мультикультурного окружения. По-
требность формирования у студентов магистратуры си-
стемы общекультурных компетенций, необходимых для 
осуществления эффективной коммуникации в условиях 
межкультурного общения и межличностного взаимодей-
ствия, требует применения определенных образователь-
ных технологий для достижения задач и целей, преследуе-
мых в рамках курса «Иностранный язык» и «Деловой ино-
странный язык» [4]. Достижение этого в условиях доволь-
но ограниченного количества аудиторных часов, выделя-
емых на изучение иностранного языка в магистратуре тех-
нических направлений, возможно только при использова-
нии активных и интерактивных форм и технологий обуче-
ния, одной из которых является технология коммуникатив-
ного тренинга [2].

Поскольку «тренинг» представляет собой явление от-
носительно новое в методике преподавания иностранных 
языков, это понятие на сегодняшний день не закрепило 
за собой общепринятого и четкого определения. Это зако-
номерно приводит к множеству интерпретаций и обозна-
чению этим термином самых разных форм. Н.М. Беленко-
ва определяет тренинг как разновидность интерактивного 
обучения, которое реализует личностно-деятельностный 
подход, воспроизводит ситуации социального взаимодей-
ствия, предполагает активное воздействие на учащегося 
[1]. В нашей работе под коммуникативным тренингом мы 
понимаем обучение, тренировку на практических заняти-
ях, создание учебных условий, приближенных к реальным 



5

условиям деятельности, что способствует совершенствова-
нию компетенций, умений и навыков, а также развитию 
личности в целом. 

Особенности коммуникативного тренинга как сред-
ства управления учебным процессом заключаются в следу-
ющем.

– Воспроизведение реальных ситуаций социального 
взаимодействия.

– Развитие умений иноязычного общения.
– Стимулирование учебно-познавательных, интеллек-

туальных, коммуникативных, профессиональных потреб-
ностей обучаемых.

– Овладение техниками общения и средствами их реа-
лизации (вербальными и невербальными).

Содержательную базу и структуру коммуникативно-
го тренинга в управлении обучением иностранным язы-
кам составляют различного рода упражнения коммуника-
тивной направленности, образующие единую систему [1]. 
На стадии аудиторно проводимого урока создается и ис-
пользуется система упражнений на развитие определен-
ных навыков и умений иноязычной коммуникации, кото-
рые реализуются в обстановке, максимально приближен-
ной к действительности.

 Проектирование заданий для проведения тренин-
га происходит на основе проблемного и проектного обу-
чения. В систему тренинговых упражнений включают-
ся интерактивные технологии сотрудничества, использу-
ются элементы игровых методик и метода анализа ситуа-
ций (case study). В частности, при изучении темы «Research, 
discoveries and innovations in Russia» («Исследования, от-
крытия и инновации в России») магистрантам предлагает-
ся выполнить ряд упражнений, нацеленных на формиро-
вание иноязычной коммуникативной компетенции и отра-
ботку навыков общения в деловой среде. Например: 

You are going to be handed a grant project. Your task is to 
inform the committee about your future work plans, deadlines 
and details (Вам собираются выдать грант на проведение 
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исследования. Вам необходимо обрисовать комиссии пла-
ны Вашей дальнейшей работы, масштабы, сроки).

Тренинговые задания рекомендуется выполнять в те-
чение 10–20 минут, посвящая остальное время выполне-
нию других заданий по традиционным технологиям. За-
дания создаются и выполняются с нарастанием речевых 
и коммуникативных трудностей, при этом в них отража-
ются реально существующие речевые акты. Выполнение 
каждого задания требует от обучаемых поиска адекватного 
языкового решения в ситуации, имитирующей условия ре-
ального межличностного, межкультурного, делового взаи-
модействия. Смоделированная ситуация реального обще-
ния предоставляет необходимый контекст, в рамках кото-
рого магистранты выполняют конкретное коммуникатив-
ное задание и достигают поставленной цели. Тренинговая 
технология позволяет студентам применять знания, навы-
ки и умения в области изучаемого языка в контексте непо-
средственной реальной коммуникации с другими участ-
никами тренинга. Такие задания, образующие комплекс-
ную систему, обеспечивают целостность коммуникативно-
го тренинга как отдельной лингводидактической и управ-
ленческой технологии [2].

Тренинг основывается на полилоге и предполагает 
равноправные межличностные отношения; постоянную 
обратную связь; самодиагностику (осознание и формули-
рование собственных проблем); вовлеченность каждого 
члена группы при сохранении личного пространства.

Перспективность технологии коммуникативного тре-
нинга управлении активизацией обучения иностранно-
му языку не вызывает сомнений. Данная технология име-
ет большой потенциал для развития и применения в про-
цессе организации и управления обучением иностранным 
языкам в современной высшей школе. 

Следует отметить, что применение тренинговой тех-
нологии требует от преподавателя иностранного языка 
специальных навыков управления процессом обучения. 
Он должен обладать лидерскими качествами и профес-
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сиональным мастерством, чтобы организовать эффектив-
ный групповой тренинг, направленный на активизацию 
обучения. 
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качеством педагогического образования, аккредитация вузов.
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гогического образования в Соединенных Штатах Америки, а так-
же вкратце – основным задачам аккредитации в данной сфере.

Z.V. Apevalova

SPECIFIC ASPECTS OF THE QUALITY ASSESSMENT                
OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN THE USA

Quality assessment, quality of pedagogical education, quality management of 
pedagogical education, HEIs’ accreditation.
Article is devoted to the description of quality assessment bases in the 
higher pedagogical education in USA, and also in brief – to the main 
objectives of accreditation in this sphere.
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Вопрос о качестве педагогического образования являет-
ся актуальным в связи с тем, что данное направление 

обучения в рамках высшего образования считается одним 
из самых «проблемных» с позиций научной обоснованно-
сти, инновационности и проч.1 Известно, что Соединен-
ные Штаты Америки – это одна из немногих стран, где пе-
дагогическое образование выделяется в особое направле-
ние подготовки специалиста. В данной стране есть приме-
ры как лучших образовательных программ в области под-
готовки учителей, так и худших – это программы, выпу-
скающие около 60 процентов учителей страны, которые 
идут работать в школы с самым высоким процентом об-
учающихся, живущих в бедности. К таким неутешитель-
ным выводам пришел Вильгельм Шмидт, соруководитель 
Центра Образовательной политики в Университете шта-
та Мичиган.

Улучшение качества педагогического образования 
появилось в качестве ключевой стратегии повышения 
«глобальной конкурентоспособности Америки». Однако 
программы подготовки учителей часто критикуются за то, 
что они были слишком доступны в плане уровня требова-
ний к поступающим, и также слишком легки по содержа-
нию, поэтому завершить обучение по ним не представля-
ет большого труда [5].

Шмидт использовал данные «Подготовки учителей» 
2012 года и исследований «Программы развития матема-
тики», где представлены результаты опросов и проверки 
знаний 900 учителей. Шмидт сравнил программы обуче-
ния учителей математики в 17 странах по направлению 
«Педагогическое знание» и провел собственный анализ 
2 000 случайно отобранных американских учителей, что-
бы выяснить, какие курсы те выбрали в свое время для из-
учения. Он пришел к заключению, что можно выделить 
девять важных курсов для будущих учителей математи-
1 Исследование проведено при поддержке Министерства образования и науки 

РФ, проект № 27.1835.2014 / К РГПУ им. А.И. Герцена
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ки, но только одна треть американских учителей средней 
школы, которые участвовали в исследовании, зарегистри-
ровались для изучения хотя бы восьми из них. «Наши худ-
шие программы в области педагогического образования 
выпускают более чем половину учителей средней шко-
лы», – сообщил упомянутый исследователь на ежегодном 
саммите NBC по вопросу о государственном образования 
в Соединенных Штатах [5].

Результаты Шмидта подтверждаются и другой крити-
кой программ подготовки учителей. Национальный совет 
США по «Качеству Учителя» (Quality of Teacher) – неком-
мерческая группа защиты интересов, которая выступает 
за решительное усовершенствование педагогического об-
разования, выпустил рейтинги программ подготовки учи-
теля этой весной и разработал целый ряд рекомендаций 
по повышению качества педагогического образования [5].

Одним из механизмов совершенствования качества 
педагогического образования в США считают аккредита-
цию. Аккредитация в самом общем смысле является си-
стемой контроля качества образования, которая позволяет 
учесть интересы всех заинтересованных в развитии обра-
зования сторон и сочетает общественную, государствен-
ную и внутреннюю формы контроля. Основные цели ак-
кредитации состоят в том, чтобы: «обеспечить прогресс 
в высшем образовании за счет разработки критериев 
и принципов оценки эффективности образования; стиму-
лировать развитие образовательных учреждений и совер-
шенствование образовательных программ путем непре-
рывного самообследования и планирования; гарантиро-
вать обществу, что учебное заведение или конкретная об-
разовательная программа имеют правильно сформулиро-
ванные цели и условия их достижения» [4].

Так, в США аккредитация должна подтвердить, что 
вуз обладает всем необходимым (всеми видами ресурсов, 
всеми процессами) для достижения поставленных в обла-
сти образования целей. Помимо самого университета, под-



10

вергаться аккредитации могут и отдельные образователь-
ные программы. Основными функциями специализиро-
ванной аккредитации являются: оказание помощи абиту-
риентам в выборе учебного заведения, содействие прави-
тельственным органам в принятии решений по поддерж-
ке образовательных учреждений, оказание помощи част-
ным предприятиям и организациям по размещению ин-
вестиций в образовательную сферу [4].

Представляется важным отметить, для того чтобы 
оценка качества осуществлялась эффективно в современ-
ных условиях интернационализации высшего образова-
ния [3], необходимо обратить внимание на региональ-
ные и международные сети с участием педагогических ву-
зов [2]. «Эти сети могут служить платформами обмена ин-
формацией и хорошими практиками, могут способство-
вать распространению знаний, пониманию международ-
ных событий и проблем, а также улучшить качество вы-
полняемых работ и профессионализм экспертов в области 
высшего образования… сети также позволяют устанавли-
вать интернациональные связи, чтобы усиливать сотруд-
ничество страны, которая отправляет студентов учиться, 
и страны, которая принимает. Подобные сети могут об-
легчить процесс подтверждения качества образователь-
ной программы, осуществляемой “через границы” с со-
блюдением гарантий качества и выполнением требова-
ний системы аккредитации стран, где студенты проходят 
подготовку» [7].

С 2000-х гг. значительно возросло количество студен-
тов и преподавателей, которые включаются в программы 
международной академической мобильности. В докумен-
тах UNESCO, посвященных высшему образованию, отме-
чается, что одним из показателей повышения его качества 
является растущее количество международных образо-
вательных программ. Вместе с тем важно, чтобы данные 
международные тенденции поддерживались новыми спо-
собами «доставки» образовательных услуг, таких как: кам-
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пусы за границей, электронные способы «доставки услуг» 
высшего образования и появление коммерческих «постав-
щиков» – субъектов образовательного сервиса. Эти новые 
формы интернационального высшего образования пред-
лагают новые и растущие возможности для усовершен-
ствования навыков и компетенций отдельных студентов. 
Но что особенно важно, глобализация способствует повы-
шению качества национальных систем высшего образова-
ния в том случае, если они стремятся к тому, чтобы при-
носить максимальную пользу для развития человеческо-
го капитала, а также социального, экономического и куль-
турного роста своей страны. Немаловажны и условия обу-
чения в педагогическом вузе, однако на эту тему исследо-
ваний очень мало [1].

В то же время в UNESCO отмечают, что в некоторых 
странах национальные структуры обеспечения качества 
и аккредитации принимают во внимание уровень раз-
вития интернационального высшего образования, но во 
многих странах они в силу ряда причин не приспособле-
ны к этому. Это же касается и высшего педагогического об-
разования. Кроме того, отсутствие всесторонних структур 
для координирования различных инициатив на междуна-
родном уровне одновременно с разнородностью нацио-
нальных систем обеспечения гарантий качества и аккреди-
тации создает условия для создания «провалов» в обеспече-
нии качества интернационального высшего образования, 
где подобные услуги оказываются вне ведения каких бы то 
ни было структур гарантий качества и аккредитации. 

При всей сложности комплексных механизмов оцен-
ки качества высшего педагогического образования совре-
менные вузы, в особенности, реализующие интернацио-
нальные программы, должны быть заинтересованы в том, 
чтобы предоставлять точную и легкодоступную инфор-
мацию о стандартах оценки, процедурах и эффектах при-
менения механизмов обеспечения качества [6]. Важно по-
нимать, что именно подвергнется оценке и кто будет за-
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интересован в том, чтобы качество предоставляемых ву-
зом услуг постоянно усовершенствовалось: сами студен-
ты, преподаватели, администрация вуза или работодате-
ли и другие стейкхолдеры процесса оценки качества об-
разования. 
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Е.Ы. Бидайбеков, Н.И. Пак 

АкАДЕМИчЕСкАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 
И МЕжДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПЕДАГОГИчЕСкОй МАГИСТРАТУРЕ 

ПО ПРОГРАММЕ «ИНФОРМАТИкА В ОБРАЗОВАНИИ / 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Культура международного общения студентов, академическая мобиль-
ность, двудипломная магистратура.
В настоящей работе представлен опыт реализации одной из мо-
делей академической мобильности студентов педагогических ву-
зов и проектов международного сотрудничества России и Казах-
стана. Рассматриваются организационно-педагогические усло-
вия создания взаимодействия между вузами на примере двуди-
пломной магистерской программы КГПУ им. В.П. Астафьева 
и КазНПУ им. Абая. 

E.Y. Bidaibekov, N.I. Pak 

ACADEMIC MOBILITY AND INTERNATIONAL 
ACTIVITIES IN EDUCATIONAL MASTER PROGRAM 

«INFORMATICS IN EDUCATION» / 
«EDUCATION INFORMATIZATION» 

Сulture international students, academic mobility, double diploma master 
program. 
This work presents the experience of implementing one of the mod-
els of academic mobility of students of pedagogical higher education 
institutions and projects of international cooperation of Russia and 
Kazakhstan. Organizational-pedagogical conditions of creation of in-
teraction between universities, for example, two-degree master’s pro-
gram KSPU named after V.P. Astafyev and KazNPU name Abay. 

Научно-технический прогресс в области телекоммуни-
каций, интернет-сервисов обусловливает возможно-

сти глобализации учебного процесса в условиях интерна-
ционализации образования [1; 2; 3]. В этой связи становит-
ся актуальным формирование культуры международно-
го общения студентов, особенно для педагогических вузов. 
В настоящее время общество предъявляет новые требова-
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ния к студентам педагогических специальностей. Будущий 
учитель должен уметь осуществлять профессиональную 
деятельность в информационно-образовательных средах, 
предполагающих взаимодействие учеников разных стран 
в их учебно-воспитательном процессе. Кроме всего проче-
го, для будущего учителя, работника образования следует 
определить необходимость овладения несколькими ино-
странными языками на уровне, достаточном для свободно-
го общения, обучения, участия в совместных проектах. 

Одним из условий формирования культуры междуна-
родного общения у студентов является их академическая 
мобильность. Проблема формирования культуры между-
народного общения студентов в процессе их учебной и на-
учной деятельности становится сегодня актуальной в свя-
зи с расширением международных контактов, процессами 
глобализации и культурной интеграции. При этом, бла-
годаря развитию и общедоступности информационно-
коммуникационных технологий и Интернету, совместное 
обучение студентов разных стран становится доступным. 

В настоящей работе представлен опыт реализации 
одной из моделей академической мобильности студентов 
педагогических вузов и проектов международного сотруд-
ничества России и Казахстана. 

Красноярский государственный педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафьева (Россия) и Казахский нацио-
нальный педагогический университет им. Абая (Алма-аты, 
Казахстан) проработали совместный проект академической 
мобильности студентов и преподавателей, включающий:

– совместную научную деятельность в области инфор-
матизации образования;

– совместную учебную деятельность по программам дву-
дипломной магистратуры по математике и информатике.

Совместная научная деятельность. В рамках научной 
деятельности по направлению «Информатизация образо-
вания» создана международная группа сотрудников вузов 
Красноярска (КГПУ им. В.П. Астафьева, СФУ, СибГАУ), 
казахского национального педагогического университета 
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им. Абая (Алма-аты). Этой группой прорабатываются заяв-
ки на участие в грантовых конкурсах России и Казахстана. 
Еженедельно проводится научный семинар-вебинар с уча-
стием ученых и педагогов из более 10 городов России, с уча-
стием коллег из Казахстана. 

Для активной и продуктивной совместной деятель-
ности между вузами были определены организационно-
педагогические условия, учитывающие специфику формиро-
вания у студентов и педагогов культуры международного 
научного общения средствами интернет-технологий: 

1) использование интернет-среды для обеспечения 
международной деятельности студентов; 

2) совместное создание информационных учебных 
и научно-образовательных ресурсов;

3) формирование компонентов культуры международ-
ного общения в процессе вебинаров; 

4) привлечение к сотрудничеству студентов других 
вузов, имеющих общие профессиональные интересы, как 
субъектов международного общения средствами интернет-
технологий. 

Реализация первого условия – использование интернет-
среды для обеспечения международной деятельности студен-
тов – включает доступ к сети Интернет, социальным сетям, 
интернет-ресурсам, интернет-порталам и др., а также взаи-
модействие российских преподавателей, студентов и пар-
тнеров зарубежных вузов.

Второе условие – совместное создание информационных 
учебных и научно-образовательных ресурсов – реализуется че-
рез совместные учебные проекты преподавателей по напи-
санию учебных пособий и материалов, совместное руко-
водство аспирантами и магистрантами, создание полезных 
учебных цифровых ресурсов.

Третье условие – формирование компонентов культуры 
международного общения в процессе вебинаров – позволяет инте-
грировать специальные знания, умения, навыки при работе 
в режиме онлайн при удаленной групповой коммуникации; 
является важным и необходимым, поскольку ориентировано 
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на постоянное общение, обмен идеями и опытом научной 
и учебной деятельности российских студентов и студентов-
партнеров зарубежных вузов в условиях видеоконферен-
цсвязи, что обусловливает опыт дистанционного общения. 

Четвертое условие – привлечение к сотрудничеству сту-
дентов других вузов, имеющих общие профессиональные ин-
тересы, как субъектов международного общения средствами 
интернет-технологий – направлено на совместное сотруд-
ничество российских и зарубежных студентов с помощью 
преподавателя через применение таких средств интернет-
технологий, как чаты, форумы, скайп, блоги, электронная 
почта, видеоконференции, интернет-порталы и сервисы.

Обеспечение вышеназванных организационно-
педагогических условий более эффективно при наличии 
определенной институциональной структуры, управляю-
щей и координирующей деятельность вузов разных стран 
с учетом нормативных, правовых и содержательных аспек-
тов. К тому же необходимость оптимизации затрат и усилий 
на разработку электронных средств и методов электронного 
обучения за счет устранения дублирования подобных работ 
в вузах и возможностей облачных технологий обусловлива-
ет поиск новых моделей системно-распределенных форм 
международного взаимодействия в сфере научно-учебной 
межвузовской кооперации и корпорации. Одной из целесо-
образных моделей решения обозначенной проблемы, а так-
же проблемы ускорения процессов развития электронного 
обучения, формирования открытого образования являет-
ся создание международных сетевых научно-методических 
сообществ (лабораторий, центров, институтов и т.п.) для 
проведения совместных исследований и проектных работ 
по определенным общезначимым для участников направле-
ниям деятельности. Практически во всех вузах имеются про-
блемы, наработки и коллективы специалистов по исполь-
зованию ИКТ в учебном процессе. В этой связи представля-
ется актуальным создание международной (сетевой) лабо-
ратории «Средства и технологии открытого образования». 
Цель создания лаборатории – интеграция кадровых ресур-
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сов, материально-технической базы вузов разных стран для 
проведения совместных научных исследований и внедре-
ние их результатов в учебный процесс в области индустрии 
электронных средств и методов открытого образования с по-
мощью облачных технологий.

Учебная деятельность по программам двудиплом-
ной магистратуры по математике и информатике. В рам-
ках учебной деятельности в КГПУ им.В.П.Астафьева 
и КазНПУ им. Абая осуществляется подготовка магистран-
тов по программам двудипломного магистерского образо-
вания: «Информатика в образовании / Информатизация 
образования»; Информационные технологии в математи-
ческом образовании / Образовательная математика» в оч-
ной и дистанционной форме. Нормативным документом, 
регламентирующим эту деятельность, является Соглаше-
ние о сотрудничестве в области совместной подготовки ма-
гистров по программам двудипломной магистратуры.

Для реализации этих программ вузами были согла-
сованы учебные планы существующих магистерских про-
грамм, определены графики учебного процесса и условия 
взаимодействия соруководителей магистерских диссерта-
ций. При этом систематически на научно-методических 
вебинарах заслушивались отчеты магистрантов о ходе 
преддипломной практики, а также согласование позиций 
и идей научных руководителей.

В 2013/14 учебном году по программе двудипломной 
магистратуры «Информатика в образовании / Инфор-
матизация образования» обучались 4 магистранта КазН-
ПУ им. Абая, в 2014/15 году – 3 магистранта по информа-
тическому и 3 по математическому направлениям. По ре-
зультатам сдачи ими государственных экзаменов, защиты 
магистерских диссертаций в объединенной государствен-
ной аттестационной комиссии (из представителей КазНПУ 
и КГПУ) и индивидуального опроса были сделаны выводы.

1. Опыт двудипломной подготовки магистрантов-
казахов показал высокую их внутреннюю мотивацию к по-
лучению образования в российской высшей школе.
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2. Магистранты-россияне повысили свой интерес 
к учебе, чтобы не выглядеть перед сокурсниками из другой 
страны с худшей стороны.

3. Руководители магистерских диссертаций более тща-
тельно и ответственно работали с магистрантами и с сору-
ководителями.

Как итог вышеназванных факторов получены следую-
щие результаты.

1. Государственный экзамен сдавался на английском, 
русском и казахском языках, все магистранты получили вы-
сокие оценки. 

2. Защиты магистерских диссертаций проводились 
на английском, русском и казахском языках, все магистран-
ты получили высокие оценки. 

3. Магистрантов рекомендовали к поступлению в док-
торантуру PhD КазНПУ им. Абая и аспирантуру КГПУ им. 
В.П. Астафьева.

4. Магистранты при ответах на экзаменах и выступле-
ния магистрантов на защитах магистерских диссертаций вы-
делялись на фоне других своей уверенностью, достоинством. 

Выводы. Проведенный анализ современных россий-
ских и зарубежных источников по проблеме академиче-
ской мобильности студентов и преподавателей позволил 
сделать и обозначить следующие выводы.

1. Академическая мобильность и культура междуна-
родного общения студентов педагогических вузов опре-
деляется нами как совокупность ценностей, принципов 
и правил поведения в общении студентов и преподавате-
лей по отношению к зарубежным участникам в процес-
се их международной научной и учебной деятельности 
в условиях интернет-технологий. 

2. Организационно-педагогические условия: исполь-
зование интернет-среды для обеспечения международной 
деятельности студентов; совместное создание информаци-
онных учебных и научно-образовательных ресурсов; фор-
мирование компонентов культуры международного об-
щения в процессе вебинаров; привлечение к сотрудниче-



19

ству студентов других вузов, имеющих общиепрофессио-
нальные интересы, как субъектов международного обще-
ния средствами интернет-технологий – обеспечивают ре-
зультативную учебно-научную совместную деятельность 
вузов-партнеров.

3. Институциональной структурой управления и со-
держательной международной деятельности вузов раз-
ных стран может стать совместная научная лаборатория 
по близким проблемам науки и образования.

4. Реальной средой академической мобильности сту-
дентов и преподавателей и формирования культуры меж-
дународного научного общения является образовательная 
программа двудипломной магистратуры, реализуемая ву-
зами на условиях принятых соглашений.
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О.М. Вербианова 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ кАчЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ ИЗУчЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ           

ОБУчЕНИЕМ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ 
Обучение магистров, качество образования, удовлетворенность сту-
дентов: процессом обучения, содержанием обучения, взаимодействием 
с преподавателями, причины неудовлетворенности магистров учеб-
ной деятельностью. 
В статье представлены сведения по оценке качества образова-
ния на основе изучения показателей удовлетворенности обу-
чением студентов-магистрантов. Результаты показали, что не-
удовлетворенность обучением связана с рядом объективных 
причин: непониманием студентами сущности обучения в ма-
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гистратуре, высокой интенсивностью трудовой и учебной де-
ятельности, недостатками нормативного регулирования прио-
ритетов выпускников магистратуры. Сведения дают основания 
для рекомендаций по совершенствованию образовательной де-
ятельности студентов. 

O.M. Verbianova

IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION                       
BASED ON THE STUDY OF SATISFACTION                       

LEARNING OF MASTER’S DEGREE
Learning of master’s degree, quality of education, satisfaction of students: by 
the process of educating, maintenance of educating, co-operating with teach-
ers, reasons of dissatisfaction of the master’s degree educational activity.
This article provides information to evaluate the quality of education 
based on the study of indicators of satisfaction with the learning of 
master’s degree. Results indicated that dissatisfaction with the learn-
ing associated with a number of objective reasons: lack of understand-
ing of the essence learning of master’s degree, high intensity of labor 
and learning activities, shortcomings normative regulation  priorities 
for graduates Magistracy. Data provide grounds for recommenda-
tions on the improvement of the educational activities of students.

Магистратура в системе двухуровневой подготовки 
в России является наиболее молодым и трудно реа-

лизуемым институциональным образованием. Это не про-
сто продолжение обучения выпускника бакалавра, а совер-
шенно иная система подготовки профессионала, способно-
го самостоятельно решать разнообразные задачи выполня-
емой деятельности. Накопление и осмысление опыта реа-
лизация данной ступени образования позволяет проана-
лизировать достигнутое, а также выявить трудности и про-
блемы, решение которых позволит оптимизировать подго-
товку магистра. В условиях интенсивного и экстенсивно-
го расширения рынка образовательных услуг актуальным 
является совершенствование управления качеством подго-
товки специалистов. В современной литературе подчерки-
вается, что качество образования — это качество удовлет-
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ворения потребностей людей, общества, производства, ко-
торые должны соответствовать не только сегодняшним, но 
и завтрашним требованиям трудовой деятельности [6]. Од-
ним из важнейших показателей качества образования при-
знают удовлетворенность студентов обучением [5; 8].

Под удовлетворенностью студентов понимают субъек-
тивную, эмоционально-окрашенную оценку качества тех 
или иных объектов, условий учебной деятельности, в том 
числе межличностных отношений [5]. Кроме того, необхо-
димость в организации информации о степени удовлетво-
ренности потребителей указана в Госстандарте РФ – ГОСТ Р 
ИСО 9001:2001 (п. 8.2.1 Удовлетворенность потребителей) [3].

Многие вузы самостоятельно осуществляют монито-
ринг качества образования и представляют материалы для 
обсуждения в печатных изданиях и интернет-ресурсах. Не-
сомненно, что сведения такого рода обозначают направле-
ния совершенствования образования магистров для всех 
учреждений высшего образования. Тем не менее следует 
подчеркнуть, что реализация образовательных магистер-
ских программ является эндемичной, т.к. это определятся 
спецификой направления и профиля программы; особен-
ностями контингента преподавателей, их уровнем профес-
сионализма и компетентности; особенностями континген-
та обучающихся, их мотивацией, профильной ориентаци-
ей и др. Отсюда становится понятной необходимость обра-
щения каждого вуза к изучению вопроса удовлетворенно-
сти студентов-магистрантов процессом и результатом об-
учения. Изучение удовлетворенности обучающихся, осо-
бенно в сочетании с их мотивацией даст возможность со-
вершенствовать содержательные и дидактические состав-
ляющие образования, а также позволит существенно сни-
зить относительно высокий «отсев» магистрантов. 

Вышеперечисленное подчеркивает актуальность 
и значимость исследования, цель которого – обеспе-
чить совершенствование качества образования на осно-
ве определения удовлетворенности обучением студентов-
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магистрантов по направлениям «Педагогическое образо-
вание» и «Психолого-педагогическое образование» в ин-
ституте психолого-педагогического образования Красно-
ярского государственного педагогического университета              
им. В.П. Астафьева. 

По мнению ряда авторов, удовлетворенность учебной 
деятельностью включает в себя несколько показателей [2; 
8]. Так, л.В. Мищенко выделят следующие показатели: удо-
влетворенность учебным процессом; удовлетворенность 
воспитательным процессом; удовлетворенность избранной 
профессией; удовлетворенность взаимоотношениями с од-
нокурсниками; удовлетворенность взаимодействием с пре-
подавателями и руководителями вуза; удовлетворенность 
бытом, бюджетом, досугом, здоровьем [8]. На первом эта-
пе хотелось бы остановиться, прежде всего на изучении 
удовлетворенности студентов содержанием и организаци-
ей учебного процесса, где, как нам кажется, можно обна-
ружить резервы оптимизации образовательной деятельно-
сти вуза. Ведь именно удовлетворенность учебным процес-
сом связана с образовательными потребностями, склонно-
стями, интересами каждого студента, развитием его твор-
ческого, интеллектуального потенциала. Кроме того, удо-
влетворенность учебным процессом рассматривается как 
естественный стимулятор учебной мотивации [4; 7].

Основой для оценки удовлетворенности магистрантов 
содержательными и организационными аспектами учеб-
ного процесса послужили анкеты, разработанные л.В. Ми-
щенко [8], а также анкета исследования удовлетворенности 
студентов обучением в Кубанском ГАУ [1]. Выборку обсле-
дуемых составили 58 магистрантов очной и заочной форм 
обучения по образовательным программам направлений 
Психолого-педагогическое образование и Педагогическое 
образование. Исследование проводилось анонимно с маги-
странтами I и II курсов, в течение 2013–2015 гг. 

Анализ результатов анкетирования позволил выя-
вить ряд интересных фактов, а также определить наи-
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более значимый круг проблем, решение которых дости-
жимо и требует безотлагательных мер с целью повыше-
ния качества образования в вузе на ступени магистерской 
подготовки. 

Прежде всего, следует отметить, что удовлетворен-
ность магистрантов возрастает от I курса к выпускному. 
Это факт отмечается на всех ступенях образования и, оче-
видно, свидетельствует о том, что студенты только к завер-
шению обучения начинают осознавать его смысловые ак-
центы. Магистранты, обучающиеся в институте психолого-
педагогического образования КГПУ им. В.П. Астафьева, 
в целом, удовлетворены организацией и условиями учебно-
го процесса, обустройством учебных аудиторий, морально-
нравственной атмосферой в подразделении, используемы-
ми формами обучения. Тем не менее студенты не удовлет-
ворены состоянием материально-технического оборудова-
ния для использования его в личных учебных целях. 

Удовлетворенность взаимодействием магистранта 
с преподавателями возрастает от I (56 % респондентов) ко 
II курсу (82 % респондентов). Как правило, студенты вы-
пускного курса, удовлетворенность взаимодействия с пре-
подавателями связывают с научным руководителем, обще-
ние с которым на этапе завершения выпускной работы но-
сит более интенсивный и экстенсивный характер, а так-
же нередко принимает эмоционально-личностный харак-
тер. Общение с преподавателями на I курсе имеет в боль-
шей степени деловой характер, связанный только с содер-
жанием преподаваемой дисциплины. Здесь, возможно, ре-
спонденты не отделяют трудности в усвоении содержания 
предметов от характера взаимодействия с преподавателем. 
Это подчеркивается тем обстоятельством, что более неудо-
влетворенными себя чувствует категория лиц, которые до 
поступления в магистратуру не изучали (или изучали в ма-
лом объеме) психолого-педагогические дисциплины. Оче-
видно, трудности усвоения содержания дисциплины сту-
денты относили к трудностям взаимодействия. 
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Неудовлетворенность обучением в большей степени 
проявляется на первом году обучения. Как следствие это-
го, мы наблюдаем довольно высокий процент отчисленных 
студентов именно с первого курса (23–35 %), и прежде все-
го с формулировкой «по собственному желанию», а далее 
с формулировкой «за академическую задолженность». 

Изучение причин неудовлетворенности магистрантов 
позволило выявить интересный факт. Поступая в магистра-
туру, студенты ориентированы на «получение знаний», ко-
торые, по их мнению, позволят повысить их профессиона-
лизм. Здесь, на наш взгляд, кроется главная проблема в по-
нимании студентами сущности магистерского образова-
ния. Ориентация на получение новых знаний выдает жела-
ние магистров повысить квалификацию по частным про-
фессиональным вопросам. Так, студенты увязывают неудо-
влетворенность обучения: а) с незначительной долей лек-
ционных занятий вообще (58 % респондентов); б) с незна-
чительной долей лекционных занятий, содержание кото-
рых напрямую связано с профилем подготовки (78 % ре-
спондентов). Студенты I курса (86 %) по сравнению со сту-
дентами II курса (44 %) более не удовлетворены содержани-
ем образования, где, как известно, преобладают курсы об-
щей подготовки. Доля респондентов, которые не удовлет-
ворены объемом лекционных занятий по профилю, возрас-
тает до 92 % в группе магистрантов, предшествующее обра-
зование которых не связано с психологией и педагогикой. 
Такие студенты рассматривают для себя обучение в маги-
стратуре как «курсы переподготовки». Очевидно, что такое 
понимание связано с низкой степенью информированно-
сти студентов о сущности подготовки магистра и ходе ре-
форм в высшем образовании. В вузе необходимо проводить 
разъяснительную работу, где следует раскрыть назначение 
второй ступени высшего образования, увязать цели обра-
зования с потребностью не столько «получить новые зна-
ния», сколько получить более высокий уровень професси-
ональной подготовки с целью повышения конкурентоспо-
собности на рынке труда.
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Неудовлетворенность объемом лекционных форм об-
учения дополняется неудовлетворенностью студентов 
большим объемом самостоятельной поисковой работы. 
Тем не менее данное обстоятельство имеет объективные 
причины, т.к. магистранты, как правило, трудоустроены 
и имеют семью. Студенты сетуют на нехватку времени для 
самостоятельной работы, они не имеют возможности по-
сещать библиотеки в рабочее время и в основном пользу-
ются интернет-ресурсами. Значительная доля магистран-
тов трудится в образовательных учреждениях, где исполь-
зуются стимулирующие выплаты. В частных беседах обу-
чающиеся жалуются, что низкая оплата труда и естествен-
ное стремление к более высокой зарплате сопровождают-
ся серьезным увеличением интенсивности труда, особен-
но в сфере образования. Очевидно, что интенсивность тру-
да и учебной деятельности может приводить к нервному 
напряжению и подталкивать магистранта к принятию ре-
шения о прекращении обучения, что нередко и происхо-
дит. При этом магистранты (96 %) удовлетворены органи-
зацией учебного процесса в части расписания сессий и за-
нятий, но при организации собственной учебной деятель-
ности испытывают серьезные затруднения. Наверное, при 
реализации второй ступени высшего образования (особен-
но на условиях внебюджетного обучения), было бы умест-
но использовать «пролонгированное» обучение (без огра-
ничения сроков обучения), тем более что такие модели ши-
роко используются в странах Европы, Америки. Возмож-
но, следовало бы изменить принципы стимулирующих вы-
плат в образовательных организациях и создавать условия 
для самообразования работников. 

Анализ контингента обучающихся в магистрату-
ре показал, что доля выпускников собственного вуза 
не очень велика (не более 30 %). Этот факт позволяет по-
размышлять и выдвинуть следующие версии. Например, 
в качестве возможной причины следовало бы предполо-
жить наличие неудовлетворенности обучением выпуск-
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ников на предыдущем уровне образования (бакалавриа-
те). Но опрос выпускников-бакалавров в течение несколь-
ких лет показал, что они хотели бы продолжить обучение 
именно в своем вузе. Другая причина может иметь объ-
ективный характер, т.к. студенту выпускнику необходимо 
трудоустроиться, чтобы начать самостоятельную жизнь, 
как в психологическом, так и материальном плане. Дан-
ное объяснение, на наш взгляд, кажется наиболее близ-
ким к истине. 

Возможно, вузу следует усилить профориентацион-
ную работу или изменить ее акценты. В последние годы 
в вузе проводится существенная работа по формирова-
нию ориентации студентов на обучение в магистратуре 
непосредственно в процессе обучения. Но при этом, ви-
димо, «за кадром» остается личностная значимость вто-
рой ступени образования, тем более что государство пока 
«безмолвствует» относительно нормативов, регулирую-
щих профессиональную деятельность магистров, прио-
ритетов выпускников второй ступени образования. По-
следнее обстоятельство можно рассматривать в качестве 
отдельной версии, которая объясняет нежелание выпуск-
ников продолжить образование в магистратуре. Очевид-
но, что непрерывность получения высшего образования 
в вузе следует связать с воспитанием потребности в само-
развитии на личностном уровне. 

Перечисленные размышления представляют толь-
ко часть сведений относительно резервов повышения ка-
чества образования в подготовке магистров. Не исключе-
но, что выявленные факты не только характерны для ма-
гистрантов, обучающихся по направлению «Психолого-
педагогическое образование», но и справедливы для дру-
гих направлений подготовки. Дальнейшее исследование 
и более кропотливое изучение материала позволит более 
обстоятельно разобраться в проблемах данной ступени 
высшего образования и наметить пути оптимизации под-
готовки магистров.
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Е.А. Галкина

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗРАБОТкИ 
И АкТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫх ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх 

ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Управление планированием и актуализацией программы магистрату-
ры, дизайн образовательной программы, руководство программой, ре-
сурсы программы.
В статье раскрываются основные подходы к разработке и актуали-
зации основных образовательных программ магистратуры в уни-
верситете. Рассматриваются организационно-педагогические 
условия управления процессом. Описаны этапы управления про-
цессом разработки и актуализации программ магистратуры. 
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E.A. Galkina

MANAGEMENT PROCESS DEVELOPMENT                          
AND UPDATING OF BASIC EDUCATIONAL 

PROGRAMS OF HIGHER EDUCATION MASTER 
PROGRAMS AT THE UNIVERSITY

Management planning and updating of graduate programs, design educa-
tional programs, manage program, program resources.
The article describes the main approaches to the development and up-
dating of basic educational master programs in the University. Con-
siders the organizational and pedagogical conditions of management 
processes. Describe the steps to control the process of development 
and updating of master programs.

Управление процессом включает основные составляю-
щие цикла Э. Деминга: «план» – «реализация плана» –

«проверка» – «действие по исправлению» [1].
Деятельность по управлению основной образователь-

ной программой высшего образования – программой маги-
стратуры имеет свою миссию в университете и носит пла-
новый характер, предполагающий в случае нормально-
го хода процесса планирование, реализацию и улучшение 
(актуализацию) конкретной программы.

 Планирование программы необходимо в целях соз-
дания обучающимся условий образовательной среды для 
подготовки к профессиональной деятельности, приобрете-
ния уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности 
в рамках определенного академического контекста.

Разработка образовательной программы магистрату-
ры ведется в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами; имеет определен-
ную направленность, характеризующую ее ориентацию 
на конкретные области знаний и (или) виды деятельности 
и конкретное предметно-тематическое содержание, преоб-
ладающие виды учебной деятельности и требования к ре-
зультатам ее освоения; согласовывается с работодателями.
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В университете могут реализовываться одна програм-
ма магистратуры по направлению или несколько про-
грамм магистратуры, имеющих различную направлен-
ность в рамках одного направления подготовки [2].

Перспектива подготовки магистров осуществляется 
по одному или нескольким видам профессиональной де-
ятельности.

Образовательные программы магистратуры реа-
лизуются в университете как самостоятельно, так и по-
средством сетевых форм их реализации с использовани-
ем ресурсов нескольких организаций, в том числе иност-
ранных. 

При долгосрочном планировании и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным про-
граммам магистратуры университетом обеспечивается 
проведение:

– учебных занятий в различных формах по дисципли-
нам (модулям);

– практик;
– контроля качества освоения образовательной про-

граммы посредством текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся и государствен-
ной итоговой аттестации выпускников.

Обязательными для освоения обучающимися являют-
ся дисциплины (модули) и практики, входящие в состав ба-
зовой части образовательной программы, а также дисци-
плины (модули) и практики, входящие в состав вариатив-
ной части образовательной программы в соответствии с на-
правленностью конкретной программы.

Избранные обучающимся элективные дисциплины 
(модули) являются обязательными для освоения.

При обеспечении инклюзивного образования инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
включаются в образовательную программу и реализуются 
адаптивные дисциплины (модули).
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Ключевое общее руководство магистратурой в универ-
ситете осуществляется проректором по образовательной 
и учебно-методической деятельности через директоров 
институтов (деканов факультетов), их заместителей и ру-
ководителей магистерских программ.

Управление программой осуществляет лидер – руко-
водитель магистерской программы. В его полномочия вхо-
дит: обеспечение общего руководства научным содержани-
ем и образовательной частью магистерской программы; ко-
ординация и участие в разработке магистерской програм-
мы; определение совместно с выпускающей кафедрой тем 
магистерских диссертаций и научных руководителей ма-
гистрантов; участие в разработке и контроль за выпол-
нением утвержденных индивидуальных планов научно-
исследовательской работы магистрантов; участие в разра-
ботке программ государственной итоговой аттестации вы-
пускников; участие в предварительной защите диссертации 
магистрантом на заседании выпускающей кафедры; при-
сутствие на заседании государственной итоговой экзамена-
ционной комиссии при защите магистерских диссертаций.

Образовательные программы магистратуры разраба-
тываются в институтах (факультетах) и на кафедрах уни-
верситета при координации научно-методическими со-
ветами направлений подготовки в строгом соответствии 
со стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных профессиональных образовательных программ.

При планировании программы должны быть опреде-
лены ресурсы университета в развитии общекультурных 
компетенций выпускников. Должна быть сформирована 
комфортная социокультурная образовательная среда.

Дизайн основной образовательной программы вклю-
чает в себя цели, учебный план, совокупность рабочих про-
грамм дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспе-
чивающие качество подготовки обучающихся, а также про-
граммы практик и научно-исследовательской работы, го-
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сударственной итоговой аттестации, календарный учеб-
ный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующих дидактических и интерак-
тивных образовательных технологий. Данные материалы 
должны быть представлены в сети Интернет или локаль-
ной сети университета.

Для обеспечения качества процесса обучения в ма-
гистратуре разрабатываются целостная система методов 
и средств обучения, порядок текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, проводимых по каждой магистер-
ской программе в институтах / на факультетах.

В перечне документов электронного портфолио, кро-
ме индивидуальных работ, должны присутствовать визу-
альные групповые отчеты и взаимооценки: рецензирова-
ние студентами работ друг друга; оппонирование студен-
тами рефератов, проектов, дипломных, исследовательских 
работ; экспертные оценки группами, состоящими из сту-
дентов, преподавателей и работодателей.

Обучающимся, представителям заинтересованных 
сторон – работодателей должна быть предоставлена воз-
можность оценивания содержания, организации и каче-
ства образовательного процесса в целом, а также работы от-
дельных преподавателей.

Особую роль в планировании и реализации магистер-
ской программы выполняет практика. Она представля-
ет собой вид учебных занятий, ориентированных на ре-
альную профессионально-практическую подготовку обу-
чающихся. Для учебно-методического обеспечения видов 
практик на кафедрах, участвующих в организации и про-
ведении практик в магистратуре, разрабатываются учебно-
методические комплексы практик [2].

Научно-исследовательская работа обучающихся яв-
ляется обязательным разделом магистерской программы 
и направлена на формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций в соответствии с требовани-
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ями федеральных государственных образовательных стан-
дартов и магистерской программы.

К мероприятиям, направленным на проверку дости-
жений планирования и реализации магистерской про-
граммы, создаются фонды оценочных средств, включаю-
щие средства измерения качества результата обучения, ко-
торыми являются: типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, 
умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды 
оценочных средств разрабатываются кафедрами и утверж-
даются директором института (деканом факультета) в со-
ответствии с ФГОС ВО.

Реализующаяся магистерская программа должно рас-
полагать материально-техническими ресурсами, обеспе-
чивающими проведение комплекса всех видов дисципли-
нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической и научно-исследовательской работы обуча-
ющихся, предусмотренных учебным планом магистерской 
программы. 

При актуализации фондов оценочных средств для кон-
троля качества изучения дисциплин (модулей), практик 
предусматриваются минимализация их изменений и по-
вышение достигнутых показателей эффективности (сфор-
мированность у обучающихся компетенций по видам дея-
тельности и степень общей готовности выпускников к про-
фессиональной деятельности).

Библиографический список
1. левшина В.В. Система качества вуза: монография. М.: 

ИНФРА-М, 2013. 288 с.
2. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программа высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры». URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/
prikaz_miobr/1367.pdf



33

О.В. Груздева, А.С. Ковалев, Л.В. Доманецкая, 
О.М. Вербианова, Е.Ю. Дубовик

НОВОЕ В ПРОЕкТИРОВАНИИ 
СОДЕРжАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй ПОДГОТОВкИ 

БАкАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
Профессиональная образовательная программа, компетенции, карта 
компетенций, мониторинг, магистратура.
В статье представлена технология рационального проектиро-
вания содержания профессиональных образовательных про-
грамм, оценки результатов обучения, мониторинга компетенций           
выпускника магистратуры Психолого-педагогического направ-
ления подготовки (с учетом требований ФГОС ВО и стандартов 
профессиональной деятельности).

O.V. Gruzdeva, A.S. Kovalev, L.V. Domenetskaya, 
O.M. Verbianova, E.Yu. Dubovik

NEW IN THE DESIGN OF THE EDUCATIONAL 
TRAINING OF BACHELORS AND MASTERS

Professional education program, competencies, map competencies, monitor-
ing, master.
The article presents the rational technology of designing the content 
of professional educational programs, evaluation of training, moni-
toring competencies of the graduate master of Psycho-pedagogical 
direction of training.

Актуальность разработки модулей диагностики ком-
петенций выпускника высшей школы приобре-

ла в последнее время первостепенное значение в обра-
зовательной деятельности любого вуза России. С одной 
стороны, это продиктовано запросами образовательной 
практики к педагогической психологии, с другой – об-
стоятельствами современной системы подготовки педа-
гогов и психологов (психологов в сфере образования) 
в высшей школе.

Система государственной стандартизации программ 
высшего образования, действующая в России с середины 
90-х годов, начиная с 2010 года все дальше уходит от жест-
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кого нормирования содержания образования в виде задан-
ного набора дисциплин с фиксированной трудоемкостью 
(ГОС ВПО первого и второго поколений) и переходит к ра-
мочной регламентации структуры образовательных про-
грамм, условий их реализации и результатов освоения 
(ФГОС ВПО (ФГОС-3), ФГОС ВО (ФГОС-3+), в перспективе 
ФГОС-4). Вследствие этого российские организации высше-
го образования получают все большую свободу в формиро-
вании основных образовательных программ, что, безуслов-
но, увеличивает их возможности точнее реагировать на за-
просы рынка труда, конкурировать на российском и меж-
дународном рынках образовательных услуг, одновремен-
но значительно повышая ответственность самих образова-
тельных организаций за качество предполагаемых образо-
вательных программ [1; 6; 8; 9].

ФГОС ВПО и ФГОС ВО в качестве обязательных тре-
бований предусматривают ориентацию на результаты 
освоения программ в виде компетенций выпускников (об-
щекультурных и профессиональных) и расчет трудоемко-
сти учебной работы студента в зачетных (кредитных) еди-
ницах [2; 3; 17]. В целом ориентация при реализации об-
разовательных программ на компетенции выпускников, 
зачетные (кредитные) единицы и модули соответствует 
основным методологическим принципам Европейского 
пространства высшего образования – ЕПВО (так называ-
емого, «Болонского процесса», к которому Россия офици-
ально присоединилась в 2003 году). При этом в традициях 
компетентностного подхода целесообразно формировать 
деятельностные или компетентностно-ориентированные, 
модули. Деятельностный (или компетентностно-
ориентированный) модуль (далее – модуль) – это крупный 
структурный элемент образовательной программы, име-
ющий определенную логическую завершенность по отно-
шению к требуемым результатам освоения образователь-
ной программы в целом (компетенциям или определен-
ным уровням освоения компетенций).
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Однако мониторинг эффективности внедрения 
ФГОС в организациях высшего образования, проведен-
ный Ассоциацией классических университетов России 
(АКУР) по заданию Министерства образования и нау-
ки России в 2011–2012 годах, выявил серьезные трудно-
сти при использовании российскими университетами ин-
струментов [7, 10, 13, 14]. 

На повестку дня встал вопрос о необходимости обнов-
ления образовательных (профессиональных) программ, 
в том числе с учетом вводимых ФГОС ВО и разрабатывае-
мых, утверждаемых Министерством труда в 2014–2015 гг. 
значительного числа профессиональных стандартов. Реко-
мендация высказана в Письме министра образования и на-
уки Российской Федерации Д.В. ливанова от 22.01.2015 «Ме-
тодические рекомендации по разработке основных профес-
сиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов» [4; 12; 15; 16; 21; 22].

При разработке новых и обновлении действующих 
образовательных программ (ОПОП и ПООП) разработчи-
кам рекомендуется воспользоваться зарекомендовавшей 
себя методикой и пошаговым алгоритмом создания обра-
зовательных программ, разработанных на основе методо-
логии TUNING и адаптированных к требованиям ФГОС 
ВО (ФГОС 3+).

Модель TUNING для разработки образовательной 
программы включает следующие ключевые элементы:

– определение востребованности программы (кон-
сультации со всеми заинтересованными сторонами);

– обеспечение доступа к необходимым ресурсам;
– формулировка целей программ и определение тре-

бований к компетенциям выпускников (универсальных 
и профессиональных);

– планирование и описание измеряемых результатов 
обучения, необходимых для развития компетенций вы-
пускников;
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– формирование и описание структуры программы 
(набор модулей, для каждого из которых обозначены ре-
зультаты обучения и указан объем в зачетных единицах 
(кредитах));

– определение подходящих стратегий преподавания, 
обучения и оценки для обеспечения достижения запла-
нированных результатов обучения и развития требуемых 
компетенций выпускников;

– составление рабочих программ модулей (дисци-
плин, практик) с указанием видов и объема (в часах) кон-
тактной работы обучающегося с преподавателем и само-
стоятельной работы обучающегося; составление учебных 
планов и календарных учебных графиков;

– создание подходящей системы оценки и обеспече-
ния качества, сфокусированной на обеспечении логично-
сти всей учебной программы и функционирования эле-
ментов обратной связи [11; 17; 21].

При реализации образовательных программ, ориен-
тированных на достижение студентов запланированных 
результатов обучения, все преподаватели, участвующие 
в реализации различных модулей и дисциплин, разделя-
ют ответственность за создание возможностей развития 
у студентов, заявленных в программе компетенций. 

Особое внимание уделяется составлению матриц компе-
тенций по образовательной программе [15; 20]. Пример ма-
трицы по программе магистратуры представлен в табл. 1.

Не менее важными элементами проектирования об-
разовательной программы являются планирование резуль-
татов обучения для отдельных элементов программы (мо-
дулей или дисциплин и практик), а также их мониторинг, 
которые следуют за определением универсальных и про-
фессиональных компетенций. Достижение обучающимся 
запланированных результатов обучения по всем элемен-
там программы в совокупности должно обеспечить ему 
на выпуске тот уровень развития компетенций, который 
был заявлен при разработке программы как ее основная 
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цель и соответствовать требованиям профессионального 
стандарта. 

Рекомендуется при проектировании образователь-
ных программ силами команды преподавателей – мето-
дологов «проработать» каждую заявленную в программе 
компетенцию с точки зрения возможных технологий ее 
развития у обучающегося и контроля (оценивания) уров-
ня ее достижения на разных этапах реализации образова-
тельной программы [7; 11; 13]. 

Формы представления каждой компетенции через 
возможные уровни ее достижения обучающимся с указа-
нием соответствующих этому уровню индикаторов (ре-
зультатов обучения) и дескрипторов (показателей успеш-
ности достижения результатов обучения) могут быть са-
мыми различными (паспорта компетенций, карта мони-
торинга компетенций и т.п.). 

Подобная карта представляет собой результат про-
цесса декомпозиции компетенции выпускника образова-
тельной программы на планируемые результаты обуче-
ния (владения, умения, знания, отношение), характери-
зующие этапы формирования требуемой компетенции 
в процессе освоения обучающимся образовательной про-
граммы.

При разработке карт (Карт профессиональных ком-
петенций, Карт мониторинга компетенций выпускника 
или т.п.) организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, рекомендуется проанализировать со-
ответствующие профессиональные стандарты (при на-
личии), выбрать из них трудовые функции, относящие-
ся к компетенциям выпускников образовательных про-
грамм, и использовать описания трудовых действий, не-
обходимых умений и необходимых знаний, характери-
зующие выбранные трудовые функции, для отображе-
ния соответствующих «владений», «умений» и «знаний» 
в Картах компетенций. Пример такой разработки для 
программ магистратуры представлен в табл. 2, 3.
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О.А. Козырева 

МОДЕЛЬ ИНкЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И СТУДЕНТОВ С ОГРАНИ-
чЕННЫМИ ВОЗМОжНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В кГПУ 

им. В.П. АСТАФЬЕВА
Студенты-инвалиды, студенты с ограниченными возможностями здо-
ровья, инклюзивное образование, модель инклюзивного образования.
Право на образование – важнейшее социально-культурное пра-
во человека, закрепленное и гарантированное, прежде всего, 
Конституцией РФ, а также иными нормативными правовыми 
актами. Реализация права на образование является предпосыл-
кой успешной социализации человека. Получение качественно-
го высшего образования – гарантия дальнейшего трудоустрой-
ства, участия в политической жизни общества, реализации лич-
ных, экономических и иных прав [1; 2; 3].

O.A. Kozyreva

MODEL OF INCLUSIVE EDUCATION FOR DISABLED 
STUDENTS AND STUDENTS WITH DISABILITIES 
HEALTH IN KSPU NAMED AFTER V.P. ASTAFYEV

Disabled students, students with disabilities, inclusive education, inclusive 
education model.
The right to education – the most important social and cultural rights, 
as enshrined and guaranteed primarily by the Constitution of the Rus-
sian Federation and other normative legal acts. The right to education 
is a prerequisite for successful socialization. Getting quality higher 
education – a guarantee of future employment, participation in politi-
cal life, the realization of personal, economic and other rights [1; 2; 3].
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Инклюзия – это одна из последних стратегий специаль-
ного образования. Она означает полное вовлечение 

обучающегося с особыми образовательными потребностя-
ми в жизнь образовательной организации. 

Инклюзия – процесс, имеющий целью принимать во 
внимание и удовлетворять разнообразные потребности об-
учающихся через расширение участия в обучении, в куль-
турной и общественной жизни и уменьшение числа тех, 
кто исключен из процесса образования, или тех, кто охва-
чен образовательным процессом, но не включен в него 
(Barton, 1997; Boot&Ainscow, 2004, Booth, 1996). 

Российское законодательство в развитии основопола-
гающих международных документов в области образова-
ния предусматривает принцип равных прав на образова-
ние для всех категорий граждан независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным организациям (объединениям), возраста, со-
стояния здоровья.

На сегодняшний день инклюзивное образование 
на территории РФ регулируется Конституцией РФ, феде-
ральным законом «Об образовании», федеральным зако-
ном «О социальной защите инвалидов в РФ», а также Кон-
венцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О пра-
вах инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвенции го-
ворится о том, что в целях реализации права на образова-
ние государства-участники должны обеспечить инклюзив-
ное образование на всех уровнях и обучение в течение всей 
жизни человека.

Обеспечение реализации права на образование 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – с ОВЗ) рассматривается 
как одна из важнейших задач государственной политики 
не только в области образования, но и в области социально-
экономического развития Российской Федерации.
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Понятийное содержание инклюзивного образования 
на западе опирается на такую дефиницию, как индекс ин-
клюзии, который основывается на четкой фиксированно-
сти разнообразных составляющих включающей образова-
тельной среды [4]. 

Индекс инклюзии дает возможность проанализиро-
вать эффективность процесса организации инклюзивного 
обучения и на основе полученных данных разработать бо-
лее эффективные модели инклюзивного обучения в кон-
кретном образовательном учреждении. 

Индекс инклюзии разработан такими западными ис-
следователями, как Т. Бут, М. Эйнскоу и А. Дайзон [5; 6; 7].

компоненты индекса инклюзии выступают основны-
ми организационно-педагогическими условиями успеш-
ного включения студента-инвалида и студента с ОВЗ в ин-
клюзивную образовательную среду вуза. 

Остановимся подробнее на изучении структурных 
элементов индекса инклюзии [4].

1. Равная оценка всех обучающихся образовательной 
организации.

2. Расширение участия всех студентов в жизни инклю-
зивного молодежного сообщества и снижение случаев их 
исключения из культурной атмосферы вузы.

3. Модификация восприятия нетипичности при созда-
нии включающей образовательной среды. 

4. Уменьшение барьеров в обучении и участии 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в жизни студенче-
ского коллектива. 

5. Обучение всех студентов стратегиям эффективного 
преодоления барьеров, которые в силу различных причин 
еще не устранены. 

6. Понимание различий между студентами как есте-
ственного механизма существования человеческого разно-
образия, а не как трудность, сдерживающую нормальный 
социально-академический процесс.
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7. Расширение знаний студентов-инвалидов и студен-
тов с ОВЗ о присущем им праве получения качественного 
образования. 

8. Улучшение качественного функционирования об-
щей школьной системы как для учащихся, так и для учите-
лей инклюзивного образования. 

9. Увеличение роли вуза в развитии социального пар-
тнерства. 

10. Взаимосвязь между социальными навыками жиз-
недеятельности, полученными в вузе, и окружающей дей-
ствительностью. 

11. Осознание факта инклюзивного образования толь-
ко как одной из составляющих при создании комплексного 
механизма включенности в социум.

По мнению Ю.В. Мельник, в российской образователь-
ной практике на сегодняшний день отсутствует четко раз-
работанный индекс инклюзии. Как специально отмечает 
автор, исследователями данного вопроса и специалистами 
в области инклюзивного образования затрагиваются лишь 
отдельные его элементы, которые содержанием приближе-
ны к западным представлениям о составляющих включаю-
щего типа обучения [1; 4].

Речь идет о разработках таких ученых, как С.В. Алехи-
на, Д.В. Ермолаева, И.Ю. Захарова, Н.Н. Малофеев, Т.В. Фу-
ряева, А.Я. Чигрина, Н.Д. Шматко, А.М. щербакова и др. 

Изучая и анализируя содержание инклюзивного обра-
зования, данные исследователи указывают на безусловную 
необходимость модификации среды. Модифицированная 
образовательная среда носит название инклюзивной [2]. 

С помощью глубокого компаративного анализа индек-
са инклюзии на Западе и в России формулируется единая 
общая линия – нацеленность на среду как базовую дис-
позицию успешной реализации инклюзивных страте-
гий обучения [4]. 

Операясь на разработанные Ю.В. Мельник централь-
ные элементы индекса инклюзии, мы разработали рабочую 



52

модель инклюзивного образования студентов-инвалидов 
и студентов с ОВЗ в условиях вуза.

I. Рабочая модель организации инклюзивного обра-
зования студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в усло-
виях вуза

Цели, задачи, направления инклюзивного обучения 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ

Право на образование является одним из основных 
и неотъемлемых конституционных прав граждан Россий-
ской Федерации и не ограничивается состоянием здоро-
вья гражданина. Инклюзивное обучение не является обя-
зательным для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, но 
в то же время обучение в условиях инклюзии позволяет 
максимально реализовать образовательные потребности.

Инклюзия – это одна из последних стратегий специ-
ального образования. Под инклюзивным образованием по-
нимается полное вовлечение студента с особыми образова-
тельными потребностями в жизнь вуза. Посредством обеспе-
чения студентам-инвалидам и студентам с ОВЗ специаль-
ных условий для получения высшего образования, развития 
и социальной адаптации, не снижающих в целом уровень обра-
зования для студентов, не имеющих таковых ограничений. 

Инклюзивная форма обучения касается всех субъектов 
образовательного процесса: студентов-инвалидов и студен-
тов с ОВЗ, их родителей, типично развивающихся студен-
тов и членов их семей, ППС и других специалистов образо-
вательного пространства, администрации вуза.

Целью инклюзивного образования является создание 
специальных образовательных условий для получения 
качественного образования студентами-инвалидами и сту-
дентами с ОВЗ, необходимого для их максимальной адап-
тации и полноценной интеграции в общество. 

Организация инклюзивного образования направлена 
на решение следующих задач:

– выявление образовательных потребностей 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ;
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– создание эффективной системы психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ;

– освоение студентами-инвалидами и студентами 
с ОВЗ адаптированных образовательных программ в со-
ответствии с ФГОС; 

– формирование у всех участников образователь-
ного процесса толерантного отношения к проблемам 
студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 
в вузе организуется в форме инклюзивного обучения не-
зависимо от вида ограничений здоровья, посредством со-
вместного обучения со студентами, не имеющими таких 
ограничений.

II. Ресурсы, имеющиеся в вузе в начале перехода 
к инклюзивному образованию (краткая характеристика)

1. Кадровые.
2. Материально-технические.
3. Нормативные.
4. Учебно-методические.
5. Психолого-медико-педагогические.
6. Воспитательные.
7. Социальные.
III. Ожидаемые результаты
По отношению к студентам-инвалидам и студен-

там с ОВЗ: получить высшее образование; чувствовать себя 
личностью в обществе сверстников; считать себя полноцен-
ными членами общества; адаптироваться и социализиро-
ваться в обществе.

Ожидаемый результат содержательной области обра-
зования студента-инвалида и студента с ОВЗ в вузе заклю-
чен в ряде критериев: знания и умения на данной ступени 
образования; применение их на практике; усвоение разде-
лов адаптированной образовательной программы; анализ 
поведения и динамики развития; индивидуальный про-
филь развития жизненной компетенции.
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По отношению к другим участникам образователь-
ного процесса: сформировать представление о современ-
ном вузе как о «вузе для разных студентов». Внедрение ин-
клюзивной культуры.

По отношению к ППС: формирование инклюзивной 
компетентности.

По отношению к вузу: создание инклюзивной образо-
вательной среды (ИОС). ИОС реализует обеспечение рав-
ного доступа к получению образования и создание необ-
ходимых условий для достижения адаптации всеми без ис-
ключения студентами независимо от их индивидуальных 
особенностей, психических и физических возможностей, 
особенностей развития и здоровья.

IV. Базовые условия, необходимые для эффектив-
ного решения задач построения инклюзивной образова-
тельной среды вуза

1. Принятие философии инклюзии. 
2. Наличие соответствующих методических разра-

боток и рекомендаций, основанных на компетентностно-
деятельностном подходе для студенов с разным стартовым 
уровнем. 

3. Наличие адаптированных образовательных про-
грамм.

4. Наличие УМКД. 
5. Повышение квалификации и формирование ин-

клюзивной компетентности. 
6. Организация эффективной деятельности службы 

сопровождения. 
7. Архитектурные преобразования, включая безба-

рьерную среду. 
8. Адекватное финансирование.
Предлагаемая модель инклюзивного образования 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ позволяет в образо-
вательном пространстве КГПУ им. В.П. Астафьева сформу-
лировать необходимые организационно-педагогические 
условия ее реализации, определить вариативные возмож-
ности разработанной модели. 
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Данная модель позволяет наполнить новым содержа-
нием существующие модели организации процесса обуче-
ния студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ и является аль-
тернативной.

Библиографический список
1. Козырева О.А. Инклюзивное образование: от теоретической 

модели к практике реализации // Вестник КГПУ им. В.П. 
Астафьева. 2015. № 2(40). С. 10–16

2. Козырева О.А. Создание инклюзивной образовательной 
среды как социально-педагогическая проблема // Вестник 
ТГПУ. 2014. №1 (142). С. 112–115.

3. Козырева О.А. Теоретико-методологические подходы к раз-
работке концепции инклюзивного образования // Alma 
mater. 2015. № 8. С. 2–15.

4. Мельник Ю.В. Рефлексия индекса инклюзивного образо-
вания нетипичных детей в западной и отечественной педа-
гогике: сравнительный анализ // Известия Южного феде-
рального университета. 2012. Вып. № 4. С. 221–226.

5. Ainscow M., Booth T., Dyson, A. Improving schools, developing 
inclusion. London: Routledge, 2006.

6. Ainscow M. Understanding the development of inclusive 
schools. London: Falmer Press, 1999.

7. Booth T., Ainscow M. Index for inclusion: Developing learning 
and participation in schools. Bristol: Centre for Studies on In-
clusive Education, 2002. URL: www.csie.org.uk/publications/
inclusion-index-explained.shtml

Е.В. Колтакова 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТкИ СОДЕРжАНИЯ                   
ПРОГРАММ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫх ФАкУЛЬТЕТОВ 

ДЛЯ ИНОСТРАННЫх ГРАжДАН
Иностранные студенты, подготовительные факультеты, образова-
тельная программа, содержание программы.
В статье рассматриваются вопросы разработки дополнительных 
общеобразовательных программ, обеспечивающих подготов-
ку иностранных граждан к освоению профессиональных обра-
зовательных программ на русском языке, реализуемых на под-
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готовительных факультетах, отделениях. Раскрыты особенности 
материально-технического обеспечения данных программ, соци-
окультурной адаптации слушателей подготовительных факуль-
тетов для иностранных граждан. Приведены общие рекоменда-
ции к составлению учебных планов.

E.V. Koltakova

FEATURES OF THE DEVELOPMENT PROGRAMME         
THE PREPARATORY FACULTY FOR FOREIGN CITIZENS
Foreign students preparatory faculty, educational program, the program 
content.
This article discusses the development of additional educational 
programs that provide training for foreign citizens to the develop-
ment of vocational training programs in Russian, implemented in 
the preparatory departments, offices. The features of logistics of 
these programs, socio-cultural adaptation of listeners of preparatory 
faculty for foreign citizens. We give general recommendations to the 
drawing up of curricula.

По мнению специалистов, в настоящее время на русском 
языке в мире говорят более 260 млн человек. В 2014 г. 

свыше 150 000 иностранных граждан приехали на обуче-
ние в российские вузы. Владение русским языком откры-
вает для иностранных граждан перспективы в профессио-
нальной сфере, дает конкурентные преимущества на рын-
ке труда, обеспечивает доступ к научной и культурной ин-
формации. 

Образовательные организации высшего образования, 
развивая работу в международном направлении, реали-
зуют дополнительные общеобразовательные программы, 
обеспечивающие подготовку иностранных граждан к осво-
ению профессиональных образовательных программ 
на русском языке. Данные программы реализуются на под-
готовительных факультетах (отделениях) для иностранных 
граждан, организация учебного процесса по которым тре-
бует высокой квалификации преподавательских кадров, 
готовых к разработке современных методических матери-
алов и технологий.
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Основной целью программ подготовительных факуль-
тетов для иностранных граждан является формирование 
способности и готовности слушателей продолжить обуче-
ние по программам высшего образования на русском язы-
ке, то есть: владеть русским языком в объеме, обеспечива-
ющим возможность осуществлять учебную деятельность 
на русском языке и необходимом для общения в учебно-
профессиональной и социально-культурной сферах; вла-
деть системой предметных знаний, необходимых для про-
должения образования в образовательной организации 
высшего образования РФ.

Обучение по данным дополнительным общеобразова-
тельным программам завершается итоговыми испытаниями 
и выдачей выпускнику документа об окончании обучения.

Для реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ на подготовительных факультетах (отде-
лениях) должны быть созданы специальные условия. Это 
касается условий проживания иностранных граждан в об-
щежитиях, которые должны соответствовать требовани-
ям к материально-техническому обеспечению и действу-
ющим санитарным и противопожарным правилам и нор-
мам; требований к аудиторному фонду; техническому обе-
спечению учебного процесса; библиотечному фонду, в том 
числе к электронной библиотеке.

Учебная литература для слушателей подготовитель-
ных факультетов (отделений) должна включать:

– базовые учебники и учебные пособия по дисциплинам;
– дополнительные учебные пособия, обеспечивающие 

реализацию специальных целей и задач обучения (тесто-
вые задания к учебным курсам; рабочие тетради к учеб-
ным курсам; сборники контрольных работ, сборники за-
дач и упражнений, сборники лабораторных работ, сборни-
ки учебных текстов и др.);

– словари общеупотребительной лексики, специаль-
ные словари, словари, разработанные к учебным курсам 
с переводом на разные языки;
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– методические указания для слушателей по овладению 
программами подготовительных факультетов (отделений).

Сопровождение иностранных граждан, обучающихся 
на подготовительных факультетах (отделениях) для ино-
странных граждан, предусматривает организацию:

– учетно-визовой поддержки обучающихся; 
– социально-психологической поддержки обучающихся;
– медицинской и страховой поддержки обучающихся.
Иностранные слушатели программ подготовитель-

ных факультетов (отделений) оказываются в новой для 
них социокультурной и языковой среде, испытывают про-
блемы в социокультурной, психологической, академиче-
ской, климатической, физиологической адаптации. Смяг-
чение затруднений адаптационного периода является 
одной из важнейших задач их социально-психологической 
поддержки. Способствовать решению данных задач бу-
дет комплекс мер, в которые входят разработка программ 
социально-культурной адаптации иностранных граждан; 
организация системы кураторства; создание землячеств 
иностранных обучающихся; организация волонтерской 
деятельности студентов.

Создание в образовательной организации интерна-
циональной образовательно-воспитательной среды, обе-
спечивающей взаимовлияние и взаимообогащение наци-
ональных культур, сохранение национальных особенно-
стей, создание условий для реализации межкультурных 
творческих проектов, знакомство с историко-культурным 
наследием России будут способствовать развитию меж-
культурного взаимодействия, укреплению дружественных 
отношений между обучающимися разных стран. 

Переходя к особенностям разработки содержания до-
полнительных общеобразовательных программ, реализуе-
мых на подготовительных факультетах, хотелось бы отме-
тить, что при обучении слушателей используются различ-
ные образовательные технологии, в том числе дистанцион-
ные образовательные технологии и электронное обучение, 
а также возможна реализация данных программ. 
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В случае реализации дополнительной общеобразова-
тельной программы в сетевой форме требования к реализа-
ции программы должны обеспечиваться совокупностью ре-
сурсов материально-технического и учебно-методического 
обеспечения, предоставляемого организациями, участвую-
щими в реализации данной программы в сетевой форме.

Объем дополнительной общеобразовательной про-
граммы, обеспечивающей подготовку иностранных граж-
дан к освоению профессиональных образовательных про-
грамм на русском языке, составляет 2 376 часов, или 66 за-
четных единиц, объем аудиторных занятий должен состав-
лять не менее 1 008 академических часов, в том числе не ме-
нее 612 академических часов аудиторной работы по допол-
нительной общеобразовательной программе, касающейся 
изучения русского языка. Аудиторная нагрузка слушате-
лей не должна превышать 36 часов в неделю.

Продолжительность освоения дополнительных обще-
образовательных программ в соответствии с направленно-
стью образовательной программы, обеспечивающей подго-
товку иностранных граждан к освоению профессиональ-
ных образовательных программ на русском языке, в очной 
форме обучения, включая каникулы, составляет 52 недели.

В них входят:
– 38 недель – обучение;
– 2 недели – промежуточная аттестация;
– 3 недели – итоговая аттестация; 
– 9 недель – каникулы.
Учебные рабочие планы разрабатываются образова-

тельной организацией высшего образования для каждой 
группы с учетом времени начала обучения, направлен-
ности дополнительной общеобразовательной программы 
и пр. и утверждаются в установленном порядке.

Обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, обеспечивающим подготовку иностранных 
граждан к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, начинается, как правило, 1 
сентября.
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Группы формируются по мере заезда слушателей 
с учетом следующих критериев.

1. Сроков заезда обучающихся.
2. Перспективных профилей образовательных про-

грамм высшего образования.
3. Уровня предыдущего образования иностранного 

гражданина.
4. Последующего уровня высшего образования.
5. Уровня владения русским языком (определяемый 

по результатам входного тестирования).
6. Родного языка или языка-посредника. 
В случае более позднего прибытия слушателей подго-

товительных факультетов (отделений) на обучение мини-
мальный срок обучения составляет 28 недель. В данной си-
туации слушатель переводится на обучение по индивиду-
альному графику.

Структура дополнительной общеобразовательной 
программы, обеспечивающей подготовку иностранных 
граждан к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, включает обязательные и до-
полнительные предметы с учетом образовательной про-
граммы высшего образования, на которой в дальнейшем 
будет обучаться слушатель подготовительного факультета 
(отделения). 

Предметы, относящиеся к базовой части дополнитель-
ной общеобразовательной программы, являются обяза-
тельными для освоения обучающимся с учетом направлен-
ности программы, которую он осваивает. 

При определении последовательности ввода общеоб-
разовательных предметов в учебный процесс, распреде-
лении объема аудиторной нагрузки между предметами 
в течение недели и семестров, видов итоговых испытаний 
в зимнюю и летнюю экзаменационные сессии рекоменду-
ется учитывать уровень владения слушателями русским 
языком, особенности изложения материала учебной дис-
циплины, степень разработанности лингвометодического 
обеспечения дисциплины. 
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Требования к освоению основных и дополнительных 
предметов устанавливаются нормативно-правовыми акта-
ми и утверждаются органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре образования.

Итоговая аттестация проводится по завершении об-
учения по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, реализуемым на подготовительных факультетах 
для иностранных студентов, и включает в себя:

1) итоговые экзамены по русскому языку в устной 
и письменной формах для обучающихся всех направлен-
ностей обучения (в соответствии с требованиями первого 
сертификационного уровня): грамматика и лексика, чте-
ние, письмо, аудирование и говорение;

2) итоговые испытания по научному стилю речи (язы-
ку специальности), включающие в себя проверку знания 
специальной лексики, умение работать с текстами по спе-
циальности, аудирование (фрагмент лекции) и проверку 
навыков конспектирования;

3) итоговые экзамены и зачеты по общеобразователь-
ным дисциплинам, установленным «Требованиями к осво-
ению дополнительных общеобразовательных программ, 
обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц 
без гражданства к освоению профессиональных образо-
вательных программ на русском языке», утвержденными 
приказом Минобрнауки России от 3 октября 2014 г. № 1304 
и решением образовательной организации:

для гуманитарного профиля – обществознание, исто-
рия и литература,

для экономического профиля – обществознание, исто-
рия и математика,

для медико-биологического профиля – химия, биоло-
гия и физика,

для естественнонаучного профиля – математика, фи-
зика и химия,
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для инженерно-технического профиля – математика, 
физика и информатика.

Порядок проведения итоговой аттестации определя-
ется локальными нормативными актами образовательной 
организации. Итоговые экзамены принимаются экзамена-
ционными комиссиями, состав которых утвержден руково-
дителем образовательной организации, реализующей дан-
ные дополнительные общеобразовательные программы; 
в их состав могут быть включены преподаватели, осущест-
влявшие подготовку слушателей по данному предмету. 

По итогам испытаний по русскому языку, включаю-
щих письменный и устный экзамены, выставляется одна 
общая оценка. 

Документ об итоговой аттестации, необходимый для 
поступления в образовательную организацию высшего об-
разования Российской Федерации (свидетельство), выдает-
ся после успешного прохождения выпускниками итоговых 
испытаний. 

При приеме на обучение по программам бакалавриа-
та и магистратуры результаты выпускных экзаменов под-
готовительных факультетов (отделений) для иностранных 
граждан не являются вступительными испытаниями.

Слушатели, не завершившие обучение по допол-
нительной общеобразовательной программе, получают 
справку с перечнем изученных дисциплин и их объема.

А.А. Мейдус 

ТЕНДЕНЦИЯ СОкРАЩЕНИЯ кОЛИчЕСТВА ВУЗОВ – 
чЕГО жДАТЬ В БЛИжАйШЕМ БУДУЩЕМ

Высшее образование, реорганизация вузов, количество обучающихся, 
программы среднего профессионального образования.
Реформы, происходящие в высшем образовании, затрагивают 
сферу образования вообще. В течение последних нескольких 
лет явно прослеживается тенденция к укрупнению вузов, их ре-
организации. В связи с этим возникает вопрос о возможном со-
кращении количества обучающихся в вузах, о котором говорил                
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Д. ливанов. В статье анализируется текущее количество студен-
тов в высших и средних образовательных организациях Красно-
ярского края и Сибирского федерального округа, прогноз об их 
перераспределении до 2030 года, предполагается связь таких пре-
образований с развитием производства, сельского хозяйства. 

A.A. Meydus

THE TREND OF REDUCING THE NUMBER OF HIGH 
SCHOOLS – WHAT TO EXPECT IN THE NEAR FUTURE

Higher education, reorganization of the universities, the number of students, 
programs of vocational education.
The reforms taking place in higher education affect the education sec-
tor in general. Over the past few years is clearly a trend to consoli-
dation of higher education institutions, their reorganization. In this 
regard, the question of a possible reduction in the number of students 
in higher education institutions, which said D.Livanov. The article 
analyzes the current number of students in higher and secondary 
educational institutions Krasnoyarsk region and the Siberian Federal 
District, the prognosis of their redistribution to 2030, is supposed to 
link these changes with the development of agriculture.

В настоящей статье рассматривается важная составляю-
щая высшего образования − его доступность в обозри-

мом будущем. Ч. 3 ст. 43 Конституции РФ гласит «Каждый 
вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или муниципальном обра-
зовательном учреждении и на предприятии», т. е. возмож-
ность получить бесплатное высшее образование зависит 
от конкурса на места, финансируемые из бюджета. Как раз 
о финансировании из бюджета в последнее время появи-
лось много информации как в СМИ, так и в официальных 
документах. Конкурс формируется из количества финан-
сируемых государством мест и количества лиц, на них пре-
тендующих. Цифровые показатели конкурса на бюджет-
ные места для вуза − вопрос престижа, показатель спроса, 
конкурентоспособности. Немаловажную роль здесь играет 
количество желающих получить высшее образование. В на-
стоящее время через СМИ активно доносится информация 
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о потребности, в том числе в Красноярском крае, в кадрах 
со средним профессиональным образованием, людях, име-
ющих рабочие профессии. Такая необходимость обосновы-
вается появлением новых производств в регионе: Богучан-
ская ГЭС, новый производственный корпус АО «ИСС», Со-
сновоборская ТЭЦ, строительство свинокомплекса в Боль-
шемуртинском районе и др. По словам полномочного 
представителя президента РФ в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских, «…высшее образование – благо, 
но нам нужны люди рабочих специальностей» [4]. 

Тенденция к повышению престижа именно рабо-
чей профессии вызовет закономерный отток абитуриен-
тов из высших образовательных учреждений. Отсюда лег-
ко предположить, что государство в ближайшем будущем 
заинтересовано в подготовке кадров со средним профес-
сиональным, а не с высшим образованием, а значит, суще-
ствует опасность,что финансироваться будут места в сред-
них образовательных организациях в ущерб местам в выс-
ших образовательных организациях. Такое предположение 
основывается, кроме того, и на курсе, принятом в послед-
ние годы Министерством образования и науки РФ, а имен-
но реорганизация вузов, их укрупнение, закрытие вузов 
и филиалов.

Во многих научных статьях, посвященных реформи-
рованию высшего образования, приводятся слова А. Фур-
сенко, прозвучавшие на совещании в МИФИ в 2008 году, 
о количестве вузов, необходимых в стране. Им были озву-
чены следующие цифры: 50 университетов и 150–200 выс-
ших учебных заведений [3, с. 28]. В дальнейшей деятельно-
сти Минобрнауки РФ мы видим подтверждение этих наме-
рений. Так, по результатам мониторингов эффективности 
деятельности вузов реорганизован ряд вузов и филиалов. 
Уже началась реализация идеи «опорных вузов», заложен-
ной в Концепции Федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2016–2020 годы, появились вузы, жела-
ющие объединиться в опорные. Важнейший вопрос в на-
стоящей ситуации − повлечет ли уменьшение количества 
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вузов уменьшение количества обучающихся в них? Про-
изойдет ли перераспределение выпускников школ меж-
ду средними и высшими образовательными организация-
ми в пользу первых? Не для этого ли в том числе и затева-
лось это объединение и укрупнение вузов? В 2012 году но-
вый министр образования Д. ливанов заявляет, что умень-
шать нужно не количество вузов, а количество студентов, 
обучающихся в них за счет бюджета с одновременным уве-
личением финансирования на эти бюджетные места. Для 
того чтобы понимать, насколько реально предположен-
ное развитие событий, воспользуемся прогнозом до 2020 
года и оценкой тенденций до 2030 года численности обу-
чающихся и персонала образовательных учреждений РФ, 
разработанным Центром социального прогнозирования 
и маркетинга в рамках Проекта Минобрануки РФ. За осно-
ву для сравнения в документе берется 2010 год. Из приве-
денных в прогнозе сведений сформированы диаграммы 
распределения численности выпускников 11–12 классов 
и приема в профессиональные образовательные учрежде-
ния по Красноярскому краю и Сибирскому федеральному 
округу и прогноз до 2030 года (рис. 1, 2).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

5

10

15

20

25

30

выпускников 11-12 классов прием в НПО прием в СПО прием в ВПО

Рис. 1. Диаграмма распределения численности выпускников 
11–12 классов и приема в профессиональные образовательные 

учреждения по Красноярскому краю и прогноз до 2020 года
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Из диаграммы видно, что данные о выпускниках и дан-
ные приема на программы высшего и среднего профессио-
нального образования по Красноярскому краю коррелиру-
ют. В то же время прием на программы начального профес-
сионального образования (согласно ст. 108 ФЗ «Об образо-
вании в РФ» данный уровень приравнивается к средне-
му профессиональному образованию по программам под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих)) резко 
возрастает с 2011 года, и далее наблюдается плавный рост, 
несмотря на уменьшение выпускников школ.

Диаграмма, представленная на рис. 2, показывает рас-
пределение выпускников школ и поступающих на про-
граммы начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования по Сибирскому федеральному округу. 
Здесь также очень похожая ситуация − данные о выпуск-
никах и данные приема на программы высшего и средне-
го профессионального образования коррелируют, а прием 
на программы подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) резко возрастают в 2011 году – 86,4 тыс. чел., 
против 71,0 тыс. чел. в 2010 году.
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Рис. 2. Диаграмма распределения численности выпускников 
11–12 классов и приема в профессиональные образовательные 

учреждения по Сибирскому федеральному округу и прогноз до 2030 года
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Анализируя приведенные рисунки, можно сравнить 
прием в учреждения высшего образования с приемом 
в средние (на все программы, включая программы подго-
товки квалифицированных рабочих (служащих), в про-
центах). Так, по Красноярскому краю в 2010 году в учреж-
дения высшего профессионального образования поступи-
ли 49,2 % от поступивших в вузы и учреждения среднего 
и начального профессионального образования, в учреж-
дения среднего и начального профессионального образо-
вания поступили 50,8 %. В 2017 году (год в наименьшим 
количеством выпускников школ) в вузы поступят 42,3 % 
от поступивших, в образовательные организации средне-
го профессионального образования на программы сред-
него профессионального образования и программы под-
готовки квалифицированных рабочих (служащих) по-
ступят 57,7 % от всех поступивших. В 2020 году, согласно 
прогнозу, в вузы поступят 31,0 %, в организации средне-
го профессионального образования – 69,0 %. Таким обра-
зом, по Красноярскому краю явно видно перераспределе-
ние между поступающими в образовательные организа-
ции профессионального образования в пользу поступаю-
щих в организации среднего профессионального образо-
вания. Такая тенденция прогнозируется на фоне продол-
жающегося реформирования вузов, а именно укрупне-
ния, закрытия филиалов и негосударственных вузов. Ве-
роятно, в первую очередь именно за счет этого и произой-
дет перераспределение, поскольку крупные вузы регио-
на вполне успешно справляются с задачей подготовки ка-
дров, обнаруживают довольно высокие показатели по ре-
зультатам мониторинга эффективности вузов.

Вывод о перераспределении поступающих не только 
делается на основании прогноза, подготовленного в рам-
ках Проекта Минобрнауки, но и подтверждается публич-
ными выступлениями Министров образования РФ (А. 
Фурсенко, Д. ливанова). Вероятно, такой курс Министер-
ства образования связан, помимо прочего, с развитием про-
изводства, сельского хозяйства, нынешней ориентацией го-
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сударства на импортозамещение во многих отраслях, что 
явно прослеживается последние годы в экономике Красно-
ярского края. Благоприятна ли эта тенденция – довольно 
сложный вопрос. На первый взгляд имеется экономическое 
обоснование для нее. Однако если сравнивать долю лиц 
с высшим образованием в различных странах, то здесь мо-
гут обнаружиться и не самые благоприятные прогнозы, по-
скольку на сегодняшний день большей части работников, 
занятых в самых разных отраслях, нужны знания для ра-
боты со сложной техникой, в том числе вычислительной, 
знания основ экономики, менеджмента, планирования, 
основ законодательства и другие. В этой связи многие ис-
следователи обращают внимание на то, что знание – цен-
ность безусловная и в долгосрочной перспективе инстру-
ментальный подход к образованию неплодотворен [5, с.27]. 
Вопрос о важности получения именно высшего образова-
ния – сложный вопрос, для разрешения которого необхо-
димо исследование на стыке экономики, социологии, фи-
лософии образования.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВкИ 
СТУДЕНТОВ-БАкАЛАВРОВ ПЕДАГОГИчЕСкИх ВУЗОВ 

к ПРОФЕССИОНАЛЬНОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Профессиональная педагогическая деятельность, профессиональная 
подготовка педагога, профессиональный стандарт педагога, трудо-
вые функции, практическая подготовка, педагогическая интернатура, 
квалификационный экзамен.
В статье рассматриваются некоторые проблемы подготовки вы-
пускников педагогических вузов к профессиональной деятель-
ности в условиях реформирования педагогического образования 
в России, а также возможные пути их решения. 

E.P. Motolasova

PROBLEMS OF TRAINING UNDERGRADUATE 
STUDENTS-BACHELORS OF PEDAGOGICAL                       

HIGH SCHOOLS TO PROFESSIONAL ACTIVITY
Professional teaching activities, teacher training, professional standard of 
the teacher, work functions, practical training, teaching internship, quali-
fication exam.
This article discusses some problems of training graduates of peda-
gogical universities for professional work in the conditions of reforming 
teacher education in Russia, as well as possible solutions these problems.

Реформирование российской системы высшего профес-
сионального образования определило появление нор-

мативных документов, программ и проектов, которые зада-
ют систему новых требований, предъявляемых к современ-
ному педагогу. Завершается переход на новые федераль-
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ные государственные образовательные стандарты, осу-
ществляется построение современных моделей националь-
ных образовательных систем на основе компетенций, впер-
вые в российском образовании утвержден профессиональ-
ный стандарт педагога. 

В Концепции поддержки развития педагогического об-
разования выделяются три основные группы проблем, свя-
занных с получением педагогического образования и с пе-
дагогической профессией в целом, а именно: проблемы 
входа в профессию, проблемы подготовки педагогов и про-
блемы удержания в профессии. Основной целью Концеп-
ции являются повышение качества подготовки педагоги-
ческих кадров, приведение системы педагогического обра-
зования в соответствие со стандартами профессиональной 
деятельности педагога и ФГОС общего образования и пре-
одоление «двойного негативного отбора» [3].

«Профессиональный стандарт педагога» – рамочный 
документ, разработанный для установления единых тре-
бований к содержанию и качеству профессиональной пе-
дагогической деятельности. В этом документе закреплены 
трудовые функции педагога, на основании которых руко-
водителям образовательных организаций предстоит созда-
вать локальные акты. Разработчики стандарта предусма-
тривают возможность его дополнения региональными тре-
бованиями с учетом социокультурных, демографических 
и других особенностей территории, а также внутренним 
стандартом образовательного учреждения. По мнению ру-
ководителя коллектива разработчиков стандарта Е.А. Ям-
бурга, профессиональный стандарт не должен превра-
щаться в инструмент жесткой регламентации деятельно-
сти педагога [6].

Анализ психолого-педагогической литературы, посвя-
щенный проблеме подготовки и отбора учителей, показал, 
что выпускники педагогических вузов недостаточно под-
готовлены к выполнению своих непосредственных функ-
ций в реальном педагогическом процессе. Это проблемная 
ситуация, при которой выпускники педагогических вузов, 
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имея теоретические знания, не способны реализовать их 
в повседневной деятельности школы. Проблеме готовно-
сти выпускников-бакалавров к профессиональной деятель-
ности в работах уделяют внимание многие ученые, таких 
как В.А. Адольф, Ю.М. Забродин, Н.Ф. Ильина, А.А. Мар-
голис, А.Г. Каспржак, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, л.В. 
Шкерина, Е.А. Ямбург и другие. 

Проблему входа в профессию выпускника педагоги-
ческого вуза предлагается решить за счет изменения про-
грамм подготовки, а именно усилением практической на-
правленности процесса подготовки учителей в вузе, стажи-
ровок в рамках школьно-университетского партнерства, 
введения квалификационного экзамена, облегчающего 
вход в профессию и позволяющего оценить качество под-
готовки. Процесс подготовки педагога в вузе представлен 
в учебном плане и комплексе рабочих программ учебных 
дисциплин и видов практики. Развертывание системы под-
готовки бакалавра педагогического образования осущест-
вляется за счет раскрытия содержания учебной информа-
ции и указания комплекса учебных задач, заданий и упраж-
нений, обеспечивающих формирование системы знаний 
и умений, способствующих развитию профессионально 
значимых личностных качеств. В процессе разработки мо-
дели подготовки решаются такие проблемы, как опреде-
ление состава и содержания необходимых и достаточных 
знаний для успешного решения профессиональных задач; 
определение соотношения теоретической и практической 
подготовки; выбор форм организации учебного процесса 
с учетом ранее полученного образования. Создание моде-
ли подготовки будущего педагога предполагает целостное 
(комплексное) видение содержания обучения. Таким обра-
зом, одним из принципов перестройки работы педагогиче-
ских вузов должно стать повышение практикоориентиро-
ванности учебного плана.

Кроме того, достаточно остро сегодня стоит и пробле-
ма привлечения выпускников педагогического направле-
ния подготовки к трудовой деятельности в школе. Про-
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веденный нами опрос студентов выпускных курсов педа-
гогического университета (50 человек) об их отношении 
к профессиональной деятельности педагога и к введению 
профессионального квалификационного экзамена позво-
лил сделать выводы о том, что обучающиеся пришли в вуз 
не за профессией, а за высшим образованием. Анализ по-
требностей в педагогических кадрах в образовательных ор-
ганизациях показал, что работать в школу приходит всего 
лишь 40 % выпускников вузов. Примерно половина из них 
уходят из школы в другие места в течение первого года ра-
боты (по данным Министерства образования и науки Крас-
ноярского края). 

Для решения проблем по усилению практической на-
правленности процесса подготовки будущих учителей 
и улучшения показателей трудоустройства по специаль-
ности многие вузы взялись за реализацию так называемой 
«интернской практики». Так, например, Красноярский го-
сударственный педагогический университет им. В.П. Аста-
фьева предложил вернуть систему наставничества для мо-
лодых учителей, отсюда появился термин «педагогическая 
интернатура». Это погружение студентов старших кур-
сов в образовательный процесс школы под руководством 
учителя-предметника, или наставника. Программа педаго-
гической интернатуры на уровне бакалавриата осваивается 
в течение одного года и заключается в интеграции стажер-
ской практики в образовательный процесс вуза, не предпо-
лагая выхода за временные рамки усвоения основной обра-
зовательной программы. При этом педагоги-интерны пока 
не имеют законченного высшего образования, а интерна-
тура выступает как особая форма годичной практики (по-
следний год обучения бакалавра) с индивидуальным обра-
зовательным маршрутом [5]. 

Проблеме погружения будущего учителя в образова-
тельный процесс посвящены работы таких исследовате-
лей, как И.А. Бочкарева, Е.Ю. Грачева, Ю.М. Забродин, Е.А. 
ленская, Т.В. лучкина, А.А. Марголис, В.С. Пусвацет, Т.В. 
Фуряева и другие. Анализ статей этих ученых позволяет 
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сделать вывод о том, что стажерская практика подразуме-
вает теоретическую и практическую подготовку молодого 
учителя, пассивное наблюдение за образовательным про-
цессом в школе и классе и активное включение в процесс 
преподавания. Завершающим этапом стажерской прак-
тики является либо процесс сертифицирования молодого 
специалиста, либо сдача государственного квалификаци-
онного экзамена, подтверждающего его право на препода-
вательскую деятельность в школе, который будет засчитан 
в итоговой государственной аттестации выпускников.

Таким образом, для решения проблем подготовки пе-
дагогических кадров необходимо изменить содержание 
программ педагогической подготовки и технологию об-
учения в целях обеспечения реализации нового профес-
сионального стандарта педагога и новых образователь-
ных стандартов, усилить связи всех компонентов содержа-
ния подготовки (предметных, психолого-педагогических, 
информационно-технических) с практическими профес-
сиональными задачами педагога; повысить практикоори-
ентированность учебных планов педагогических вузов; 
ввести стажировку будущих педагогов за счет широко-
го использования механизмов школьно-университетского 
партнерства; внести изменения в итоговую аттестацию вы-
пускников педагогических вузов, ввести квалификацион-
ный экзамен, облегчающий вход в профессию и позволяю-
щий оценить качество подготовки.
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В.П. Новикова 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 
И ОЦЕНкА кАчЕСТВА ЗНАНИй

Oценка качества знаний, тестирование, программа повышения квали-
фикации, практико-ориентированный подход.
В статье рассматривается необходимость повышения уровня гра-
мотности учителей в области оценки качества языковых знаний 
учащихся. Доказывается целесообразность реализации данной 
образовательной программы на базе университета, т.к. его ресур-
сы позволят не только повысить профессиональную компетент-
ность учителей в данной области, но и усилить практическую на-
правленность предметно-центрированного обучения с акцентом 
на использовании современных образовательных технологий.

V.P. Novikova

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER                
AND ASSESSMENT OF THE QUALITY OF KNOWLEDGE
Knowledge quality assessment, testing, professional training program, prac-
tice-oriented approach.
The article discusses the need for literacy teachers in the field of as-
sessing the quality of language knowledge of students. This article 
proves the feasibility of implementation of this educational program 
on the basis of the University, as its resources will allow not only to 
improve the professional competence of teachers in this area, but also 
to strengthen the practical orientation of the subject centered learning 
with an emphasis on the use of modern educational technologies. 
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Современный человек сталкивается с множеством вы-
зов, связанных с ростом конкуренции на рынке труда, 

усложнением профессиональных компетенций и инфор-
матизацией общества. Он должен осуществлять поиск ре-
левантной информации, уметь ее структурировать и ис-
пользовать результаты поисковой деятельности для того, 
чтобы решать реальные жизненные задачи [12]. Для реа-
лизации огромного числа ежедневных целей человек дол-
жен иметь навыки ориентировки в различных жизненных 
контекстах. В связи с этим сегодня много говорят о различ-
ных видах грамотности. Под общей грамотностью понима-
ются совокупность систематизированных знаний и адек-
ватное понимание человеком окружающей действительно-
сти. Под функциональной грамотностью понимается спо-
собность к компетентному и эффективному действию. Она 
является социальным феноменом, поскольку от нее зави-
сят мера реализации жизненных интересов человека и ха-
рактер его взаимоотношений с обществом. Очевидно, что 
в наши дни знания сами по себе не обеспечивают успеш-
ности функционирования в современных условиях. Про-
грамма международной оценки компетенций взрослых 
PIAAC тоже расширяет понятие «грамотность» за пределы 
«просто навыков» чтения, письма и счета и включает в него 
набор навыков и умений, позволяющих людям успешно 
осуществлять деятельность, которая становится все более 
технологичной. Акцент при этом ставится на действии как 
возможности применять свои знания, реализовывать навы-
ки и компетенции [12].

Без сомнения, ключевую роль в формировании на-
выков играют университеты. Именно они готовят специ-
алистов высокого уровня, ученых и исследователей, а так-
же производят новые знание для поддержания инноваци-
онных систем государства. В современных условиях кон-
куренции, в условиях острой борьбы за лучших студентов 
и финансирование от вуза требуется, чтобы он выделял-
ся на фоне остальных вузов уникальным видением и сво-
ей энергией. Вузы страны меняют стиль управления, пе-
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реходя от традиционного административного к стратеги-
ческому. Университетам приходится все больше учитывать 
внешний контекст новой агрессивной экономики знаний, 
в которой они функционируют, адаптируя свои организа-
ционные возможности, средне- и долгосрочные перспекти-
вы развития. В связи с этим университеты стараются при-
близить образовательные ситуации к условиям профессио-
нальной деятельности, что отражено в новых федеральных 
государственных образовательных стандартах. При разра-
ботке образовательных программ особое внимание уделя-
ется не только тому, что выпускник должен знать, но и что 
он должен уметь и чем владеть. 

Так, в профессиональном стандарте «Педагог» клю-
чевое место отводится педагогической деятельности, кото-
рая представлена функциями обучения, воспитательной 
деятельности и развивающей деятельности. В пункте № 6 
раздела «Обучение» содержательного профессионально-
го стандарта от педагога требуется умение объективно оце-
нивать знания учеников, используя разные формы и мето-
ды контроля [4]. Данная компетенция оговорена и в ФГОС 
по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое об-
разование [5]. Действительно, смена государственно-
политического и социально-экономического устройства 
России в начале 90-х годов XX века создала возможности 
и обусловила потребности в реформировании сложившей-
ся в прошлом системы образования. В ходе реформ развер-
нулся поиск новых подходов к оценке учебных достиже-
ний учащихся и студентов. Под влиянием сотрудничества 
с учебными заведениями зарубежных стран стал осваивать-
ся международный опыт в области тестирования. Россий-
ские школы на регулярной основе вошли в число участ-
ников различных программ международного оценивания 
учащихся (PISA, PIRLS, TIMSS) [2], реализуют националь-
ные программы тестирования в рамках ГИА и ЕГЭ. Одна-
ко в старых программах ВПО, направленных на подготов-
ку учителей и преподавателей иностранного языка, до по-
следнего времени отсутствовали учебные дисциплины, 
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способствующие формированию базовых знаний по линг-
вистической тестологии и основных компетенций, необхо-
димых для качественной оценки уровня владения языком. 
В жестких условиях рыночных отношений вуз просто обя-
зано реагировать на изменение конъюнктуры рынка обра-
зовательных услуг, предлагая потребителям не только вос-
требованные программы повышения квалификации, но 
и инновации, опережающие потребности клиентов. В свя-
зи с этим нам кажется целесообразным реализовать образо-
вательную программу повышения квалификации в обла-
сти оценки качества языковых знаний именно на базе уни-
верситета, ресурсы которого позволят не только повысить 
профессиональную компетентность учителей в данной об-
ласти, но и усилить практическую направленность пред-
метно центрированного обучения с акцентом на использо-
вании современных образовательных технологий. 

Неоспоримым является тот факт, что профессиональ-
ная компетентность учителя предполагает постоянное раз-
витие и самосовершенствование. Как известно, одной из за-
дач социокультурной модернизации образования является 
«развитие “компетентности к обновлению компетенций” 
как ценностной целевой установке при проектировании 
образовательных программ разного уровня, позволяющей 
в условиях стремительного роста информационных пото-
ков и темпа социальных изменений представителям под-
растающих поколений справляться с различными профес-
сиональными и жизненными проблемами» [3]. 

Заметим также, что потребность в развитии данной 
компетенции особенно очевидна в связи с изменением 
культуры образования, в рамках которой ребенок разви-
вает навыки самообучения, самоконтроля и самоуправле-
ния, опираясь на школу, роль учителя меняется. Учитель 
не только «транслирует» знания, а скорее, выступая в роли 
эксперта учебной деятельности, помогает ученику кон-
струировать свои знания, приобретать собственный опыт, 
тем самым повышая заинтересованность обучающихся 
в результатах учебного процесса [3]. Мотивация к знаниям, 



78

качество знаний и умений являются определяющим фак-
тором эффективности обучения. 

Однако данный учебный процесс требует не только на-
блюдения и управления, но и оценивания. Средством же 
определения, насколько достигнуты стандартные планки, 
является только правильно выбранная система контроля. 
Она служит средством определения эффективности исполь-
зуемых технологий обучения, степени фундаментальности 
и прогностичности знаний, гибкости и адекватности уме-
ний. При этом диагностирование качества знаний и уме-
ний обучающихся нуждается в систематическом контроле 
степени обученности, установления и устранения пробелов 
в осваиваемом учебном материале с последующей коррек-
цией в ходе учебного процесса и прогнозированием содер-
жания и технологии обучения. При подобном мониторинге 
успешности учебной деятельности выявляются определен-
ные закономерности в деятельности преподавателей и об-
учающихся, анализ которых позволяет выстраивать страте-
гию дальнейших действий. Для качественного контроля ре-
зультатов обучения с целью проведения коррекции учеб-
ного процесса в системе педагогического мониторинга ис-
пользуются современные дидактически обоснованные орга-
низационные формы контроля. Одной из таких форм явля-
ется тестирование. Основной целью введения тестовой фор-
мы оценки являются получение объективности и достовер-
ности контроля знаний путем обеспечения единых дидак-
тических требований, снижение роли субъективного влия-
ния на оценку качества знаний, овладение навыками рабо-
ты с тестами, что значительно снижает порог трудностей 
при дальнейшей работе с тестовыми заданиями, использу-
ющимися в различных сферах. Отечественные и зарубеж-
ные ученые-педагоги, специалисты в области педагогиче-
ской квалиметрии в разное время (Кларин Г.С., Михайлы-
чев Е.А., Сафонова Т.Н. Селевко А.О., Татур В.А., Хлебни-
ков И.А., Цатурова, Coombe C., Folse K., Hubley N. и др.) раз-
работали теоретические и практические подходы к органи-
зации контроля знаний студентов и школьников на основе 
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тестовых технологий, изучали вопросы теории педагогиче-
ских тестов, композиции и форм тестовых заданий, условий 
и процедуры проведения тестирования, интерпретации по-
лученных результатов [8–11].

Овладение компетенцией оценки качества знаний не-
обходимо для более эффективной работы школы в целом. 
Ведь полученные умения и навыки будут способствовать 
развитию стратегического мышления персонала школы, 
«прозрачности» образовательного процесса, «этосу сотруд-
ничества и творчества» [3]. Имея в руках надежный меха-
низм управления деятельностью учащихся через систему 
контроля, учителя смогут избежать нередкого в наши дни 
«профессионального выгорания», конфликтов с ученика-
ми и родителями, которые возникают на почве субъектив-
ной оценки знаний. Высококачественный инструментарий 
повысит кредит доверия к решениям в образовательной по-
литике всего учебного заведения. Совмещая занятия на кур-
се с преподаванием иностранного языка, слушатели смогут 
применять полученные знания на практике в своей школе. 
В ходе данной образовательной программы, наряду с при-
обретением навыков разработки, составления и анализа те-
стовых материалов, учителя будут знакомиться с современ-
ными образовательными технологиями, такими как проект-
ная деятельность, игровые технологии, кейс-технологии, 
технология развития критического мышления. Проектная 
деятельность будет иметь целью составление тестовых за-
даний для оценки навыков аудирования, чтения, говоре-
ния и письма для разных возрастных групп учащихся.

Практико-ориентированный подход такой програм-
мы очевиден, но именно университетская среда напол-
нит его фундаментальным содержанием. Учитель, высту-
пающий в качестве потребителя образовательной услуги, 
со своей стороны, будет оценивать достоинства нового об-
разовательно продукта, конкурентоспособные преимуще-
ства, или другими словами, «полезность», данной програм-
мы повышения квалификации, которую предлагает педа-
гогический вуз [1], [8].
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Н.Э. Овчинникова 

ПОНИМАНИЕ ЛИДЕРСТВА кАк кЛЮчЕВОй                    
кОМПЕТЕНЦИИ: ЗАРУБЕжНОЕ ВИДЕНИЕ

Лидерство, компетенции, теория лидерства, организационное лидер-
ство, лидер, эмоциональное лидерство.
В настоящее время термин «лидерство» употребляется очень ча-
сто, однако общего понимания сути данного понятия не суще-
ствует. В статье раскрываются основные подходы к пониманию 
термина лидерства и проанализированы основные теории. Пред-
ставлена авторская трактовка понимания лидерства, а также 
сформулированы основные рекомендации для изучения и при-
менения данного понятия в обучении и работе.

N.E. Ovchinnikova

THE UNDERSTANDING OF LEADERSHIP AS A KEY 
COMPETENCE: INTERNATIONAL VISION

Leadership, competence, leadership theory, organizational leadership, leader, 
emotional leadership.
Currently, the term «leadership» is used very often but a common un-
derstanding of this concept doesn’t exist. This article describes the main 
approaches to the understanding of the term leadership and analyzes 
the main theories. The article presents the author’s interpretation of the 
understanding of leadership and formulates key recommendations for 
the study and application of this concept in teaching and work.

С давних времен люди размышляют и проводят исследова-
ния по поводу того, кто такие лидеры, можно ли их вы-

делить в отдельную категорию и как они влияют на развитие 
организации и коллектива в целом. Основы теории власти 
и управления заложили Н. Макиавелли, М. Вебер, Д. Мак-
грегор, которые своим примером подтолкнули человечество 
к изучению данной темы в более глобальных масштабах.

В настоящее время термин «лидерство» употребляется 
очень часто, однако общего понимания сути данного поня-
тия не существует. Для того чтобы дать четкое определение, 
необходимо проанализировать истоки возникновения поня-
тия и теоретическую составляющую данного направления. 
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В связи с этим целью данного исследования являет-
ся обоснование наиболее полного и точного определения 
«лидерство» и «лидер». 

Существует большое количество источников, кото-
рые дают совершенно разные толкования понятию лидер-
ства. С давних времен и по настоящее время каждый ав-
тор вносит свое дополнение к данному понятию, модерни-
зируя его и тем самым адаптируя под существующую дей-
ствительность. Каждое из определений соответствует своей 
эпохе и характеризует лидера своего времени. Однако мы 
можем отметить, что современные исследователи остано-
вились в желаниях дополнить данное понятие и использу-
ют определения, которые закрепились за данным понятием 
на протяжении уже многих лет. Первые исследования в об-
ласти лидерства датируются VI веком до нашей эры в тру-
дах Конфуция (Analects), лао-цзы (Tao Te Ching) и Сан-цзы 
(Искусство войны). Родоначальником определения «лидер» 
считается Николо Макиавелли. В то время он дал определе-
ние понятию «политический лидер» и интерпретировал его 
как государя, который может сплотить и представить все об-
щество в целом, использовать все средства для поддержания 
и обеспечения общественного порядка и сохранности госу-
дарства. Прошли годы, время и обстановка трансформиро-
вали данное понятие, и оно стало распространяться не толь-
ко на политических деятелей, но и на другие сферы жиз-
недеятельности общества. Одно из последних трактовок по-
нятия «лидер» выглядит следующим образом: лидер – это 
личность, за которой все остальные члены группы признают 
право брать на себя наиболее ответственные решения, затра-
гивающие их интересы и определяющие направление и ха-
рактер деятельности всей группы [2]. Незадолго после по-
явления понятия лидера как личности ученые осознают тот 
факт, что постепенно начинает появляться совершенно но-
вое течение в науке под названием «лидерство». лидерство 
трактуется разными учеными с разных позиций, и общего 
мнения до настоящего времени не существует. Объясняется 
это тем, что как главный элемент «лидер» постоянно транс-
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формируется и трансформирует все понимание лидерства 
как процесса. Однако чтобы нам понимать, с чем мы имеем 
дело, представляется возможным взять одно из последних 
определений, которое описывает данное направление в на-
уке. Лидерство – управленческие взаимоотношения между 
руководителем и последователями, основанные на эффек-
тивном для данной ситуации сочетании различных источ-
ников власти и направленные на побуждение людей к до-
стижению общих целей [1].

Дав начальные определения понятиям «лидер» и ли-
дерство», мы можем приступить к более глубокому анали-
зу данных дефиниций и разработке наиболее актуального 
определения на основе изученной литературы. Существует 
много направлений в изучении лидерства, и все их собрать 
в одном труде достаточно сложно и не представляет большо-
го интереса. Наиболее важным видится выделение ключе-
вых направлений в изучении лидерства. Каждое направле-
ние в изучении лидерства акцентирует внимание на одном 
из множества набора двойственностей, которые аккумули-
руют в себе весь объем статей по этой теме и в связи с этим 
становятся «сердцем» в изучении этого понятия. 

Данные направления можно подразделить на 5 видов: 
1) двойственность, проявляющаяся между ролью лиде-

ра в создании сверхпроизводительности и результата и ли-
дерской роли в создании «смысла»;

2) двойственность между лидером как особенным че-
ловеком, который обладает уникальными способностями 
и чертами характера, специализируется на таких предме-
тах, как история, физиология и психоанализ, и лидерством 
как социальной ролью, характеризующейся влиянием вза-
имоотношений между лидером и обществом, в особенно-
сти в сферах социологии, политических наук и экономики;

3) двойственность между «универсальным» лидерством 
(подразумевается что-то общее, что объединяет лидеров во 
всех ситуациях и контекстах) и «частным» лидерством (каж-
дый человек руководит по-своему в зависимости от его (ее) 
идентичности и ситуации, в которой все происходит);
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4) двойственность между возможностью лидеров 
к практическому применению навыков (власти, влиянию, 
добавленной возможности сделать что-то, действовать, ме-
няться) и необходимостью лидера «становиться в рамки» 
(такие, как организационная история, бесчисленные за-
просы и аудиторию);

5) двойственность между размышлениями о развитии 
лидера в условиях, которые подчеркивают возможность 
лидера думать и делать (акцент на компетенции) и стано-
виться и быть (акцент на развивающейся личности) [5].

Описав фундаментальные направления в изучении 
понятия «лидерство», важно охарактеризовать типологию 
«лидерства», для того, чтобы четко понимать различия всех 
составляющих данного определения. В настоящее время 
выделяют различные подходы к типологизации лидерства, 
но одним из самых распространенных является выделение 
организационного лидерства как основы. 

Организационное лидерство состоит из следующих 
факторов:

1. «Домен» (целенаправленная социальная система) – 
группа людей, которые могут быть идентифицированы 
как члены системы и люди, которые работают взаимозави-
симо для достижения одной и более коллективных целей. 
2. «Критерий» – возникает вопрос о том, что мы подразу-
меваем под терминами «хороший» и «эффективный» от-
носительно «успешного» лидерства. 3. «Функции» – чело-
век должен обладать знаниями о системе (коллективе, орга-
низации и структурном подразделении), в которую он вне-
дрился, а также о персональных качествах тех, кто руково-
дит (руководил) этой системой. 4. «Контекст» – вызов (за-
дача). 5. «Условия» – мы хотим, чтобы команда выполняла 
все великолепно, организация достигала своих целей, на-
род процветал. 6. «Это» – что-то особенное в человеке.

Организационное лидерство показывает, насколько 
многогранно определение данного понятия и сколько раз-
личных аспектов включается в себя. Однако важно отме-
тить, что, рассмотрев только одну градацию, невозможно 
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сделать качественный анализ определения. В этой связи ви-
дится необходимым рассмотрение теорий лидерства. 

Существует несколько видов теорий лидерства, через 
призму которых мы можем глубже погрузиться в тему ис-
следования и точнее понять саму суть понятия. Для того 
чтобы выделить наиболее важные теории и сделать их бо-
лее наглядными, в данном исследовании представлена об-
зорная дополненная табл. 1[4] существующих теорий ли-
дерства с основными представителями данных теорий. 

Таблица 1

краткая характеристика теорий лидерства

Теории Краткое описание Авторы
Теория 
личност-
ных черт

лидерство зависит от лич-
ных качеств, личности 
и характера 

Уигджем, 1931
Доуд, 136
Дженнинге, 1960
Скот, 1973
Кёкпэтрик-локк, 1991

Поведен-
ческая тео-
рия

лидерство зависит от того, 
что делает лидер

Хэмфил, 1950
Хэмфил-Куне, 1957 
Стогдилл-Куне, 1957
Блейк-Моутон, 1964
Коузес-Поснер, 1990

Теория не-
предвиден-
ных обсто-
ятельств

лидерство зависит от ситу-
аций, благоприятных для 
лидера

Хоманс,1950
Фидлер,1967
Врум-Йеттон, 1973
Холландер, 1978
Херси-Бланшар, 1979

Трансфор-
мационная 
теория

лидерство зависит от цен-
ностей и видения

Гринфилд, 1977
Берис, 1978
Беннис-Нанус, 1985
Феехольм, 1991
Ковей, 1992

Со времен начала изучения лидерства, можно выде-
лить основные социологические подходы к изучению ли-
дерства в организации, которые представлены в табл. 2 [5].
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Интересно отметить, что многие отрасли начали вы-
двигать и формулировать собственные теории, которые 
учитывали особенности их коллективов и специфику рабо-
ты. Например, в промышленной и организационной пси-
хологии существуют различные теории, которые были вы-
двинуты, чтобы объяснить успешность или провальность 
производительности лидеров.

Такие теории, как правило, делятся на три основные 
категории.

1. Характерные теории лидерства акцентировались 
на роли некоторых ключевых черт личности в лидере. Они, 
как правило, включают в себя решительность, организа-
торские способности, уверенность в себе и коммуникатив-
ные навыки.

2. Поведенческие теории лидерства фокусируются 
на вопросах стиля руководства, особенное внимание в ко-
торой уделяется возможности описать лидера как мотиви-
рующего на задачи и поведение. Теория непредвиденных 
обстоятельств существует, чтобы определить различные 
лидерские поведения, требуемые в различных ситуациях. 

3. Когнитивные теории лидерства сосредоточились 
на путях, в которых отражается, что идеи и восприятие после-
дователей могут повлиять на результативность своих лидеров.

Проанализировав различные подходы к изучению ли-
дерства в организации, мы можем сделать вывод, что мно-
гие из них базируются на психологическом и внутреннем 
состоянии человека. Один из очень интересных видов ли-
дерства – эмоциональное лидерство. Оно подразумевает 
под собой гармонию эмоций при управлении коллекти-
вом, нахождение правильных подходов к каждому челове-
ку и способность эмоционально вдохновлять людей. Ино-
странные авторы утверждают, что эмоциональное лидер-
ство является основополагающим при становлении и раз-
витии коллектива. Грамотный подход, вдохновение кол-
лектива в трудные минуты и правильно сформулирован-
ные мысли могут не только поднять настроение сотрудни-
кам, но и воодушевить их на достижение новых вершин. 
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Однако существует антипод данному виду лидерства – 
диссонирующее лидерство, которое подразумевает, что ру-
ководитель всем всегда недоволен. Даже при самом хоро-
шем раскладе он найдет минусы и начнет настраивать кол-
лектив на минорную волну, что способствует распростра-
нению упаднического настроения в коллективе, разви-
тию пессимизма и возможности приобретения депрессив-
ного состояния основополагающими ячейками коллекти-
ва. Чтобы такая ситуация не случилась, многие ученые вы-
деляют качества, которыми должен обладать лидер на эмо-
циональном уровне для достижения успеха. 

лидер должен иметь самосознание (понимать, кто он 
и для чего), самоконтроль (в самой сложной ситуации он 
должен сохранять хладнокровие и справедливость мыш-
ления), социальную чуткость (всегда чувствует свой кол-
лектив, помогает каждому из них, поддерживает, однако 
должен четко понимать границу между чрезмерной опе-
кой и поддержкой) и, главное, управление отношениями, 
которое включает в себя многие особенности всего выше-
перечисленного. Это, прежде всего, воодушевление, вли-
яние, помощь в самосовершенствовании, содействие из-
менениям, урегулирование конфликтов, укрепление 
личных взаимоотношений, командная работа и сотруд-
ничество [3].

В табл. 3 рассматриваются наиболее важные критерии 
оценки лидерства, компетентностная составляющая дан-
ного понятия и качества, наиболее часто упоминающиеся 
в корпоративных кодексах (табл. 3) [6].

Таблица 3

частота упоминания ценностей в 15 корпоративных кодексах

Ценность Частота упоминания
1 2

Целостность 11
Высокие этические нормы 9

Обязанности 8
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1 2
Репутация 7
Честность 6

Открытость 4
Справедливость 3

Конкурентоспособность 3
Надежность 2

Прибыльность 2
Правдивость 2

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем отме-
тить, что лидер – это человек, который комбинирует в себе 
все качества, необходимые для единения коллектива и до-
стижения совместных целей. Каждый лидер отличается 
от других внутрикорпоративным устоем, поведением, спо-
собом решать задачи и вдохновлять других. Составив пол-
ноценную картину зарубежного видения понятия лидер-
ства, можно проанализировать данное определение в рос-
сийских организациях.

Данное исследование позволило выявить следующие 
утверждения.

1. Понятия «лидер» и «лидерство» в зарубежной лите-
ратуре легли в основу всех отечественных исследований.

2. Главным отличием зарубежных исследований ли-
дерства от российских является подход к изучению лично-
сти лидера и результативности командной работы под его 
руководством. В российских исследованиях большее вни-
мание уделяется непосредственно личности лидера, его 
пониманию себя и своих талантов, в зарубежной литерату-
ре оцениваются командная работа и роль лидера как вдох-
новителя коллектива на достижения заданных (желаемых) 
высот. В связи с этим прослеживается явный диссонанс ис-
следований при выходе на мировой уровень. 

В связи с этим видится целесообразным представить 
ряд рекомендаций.

Окончание табл. 3
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1. Каждого лидера необходимо оценивать с позиции 
принадлежности его к какой-либо организации, его пози-
ции и поведения с точки зрения управления и результа-
тивности.

2. Для усовершенствования исследований и призна-
ния их на мировом уровне необходимо внедрить систе-
му понимания лидерства с точки зрения личности и вдох-
новителя. Такой компромисс в исследовании поможет за-
родить новое течение в оценке поведения руководителя 
и влиться в основной поток исследований зарубежных уче-
ных по данному вопросу. 

3. Для формулирования понимания понятий, актуаль-
ных для настоящего времени, необходимо учитывать вос-
требованные компетенции, политическую и экономиче-
скую ситуацию в мире и темпы развития личности. 

Данные рекомендации и опыт предыдущих поколе-
ний исследователей открывают перед нами большое ко-
личество неисследованных областей, которые могут быть 
применимы в настоящее время.
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Г.С. Пьянкова 

РАЗВИТИЕ РЕФЛЕкСИВНЫх кОМПЕТЕНЦИй 
БУДУЩИх ПЕДАГОГОВ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИй 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА И ФГОС ВО 
Рефлексия, педагогическая рефлексия, рефлексивные компетенции, 
рефлексивные способности, рефлексивная образовательная среда.
Рассматриваются важность развития рефлексивной компетентно-
сти педагога в свете требований профессиональных стандартов 
и ФГОС ВО, а также условия организации рефлексивной образова-
тельной среды, необходимой для развития рефлексивных способ-
ностей обучающихся в процессе их профессиональной подготовки. 

G.S. Piankova 

DEVELOPMENT OF REFLEXIVE COMPETENCIES 
OF FUTURE TEACHERS IN THE LIGTHT 

OF THE REQUIREMENTS OF PROFESSIONAL 
STANDARD AND FEDERAL STATE EDUCATIONAL 

STANDARDS OF HIGHER EDUCATION
Refleсtion, pedagogical reflection, reflexive competencies, reflexive abilities, 
reflexive learning environments.
Discusses thе importance of reflexive competencies in the light of the 
requirements of professional standard of the teacher and Federal state 
educational standards of higher education, as well as conditions of the 
organization reflective learning environment necessary for the develop-
ment of reflexive abilities of students during their professional training.

Одна из основных целей современного высшего образо-
вания – формирование выпускника, максимально под-

готовленного к профессиональной деятельности, обладаю-
щего необходимым объемом знаний и ключевыми компе-
тенциями (профессиональными и универсальными). Для 
достижения этой цели при разработке и реализации в вузе 
основных образовательных программ рекомендуется соот-
носить требования, предъявляемые к компетенциям вы-
пускников, федеральными образовательными стандарта-
ми высшего образования (ФГОС ВО) и  профессиональны-
ми стандартами (ПС). 
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Проведенный нами анализ ключевых компетенций, 
представленных в ряде ФГОС ВО по направлениям подго-
товки, реализуемым в педагогическом вузе, показал, что, 
несмотря на различие направлений и профилей профес-
сиональных образовательных программ, в них заложено 
требование развития у выпускников компетенций (общих 
культурных, общих профессиональных и профессиональ-
ных), основанием для которых служит общая способность 
человека к рефлексии.

Рефлексивные способности представляют собой вза-
имосвязь самооценки, самоконтроля, саморегуляции и са-
мокоррекции. Рефлексию принято рассматривать в числе 
центральных профессионально важных качеств личности. 
Профессиональная рефлексия рассматривается как детер-
минанта успешности деятельности человека, она способ-
ствует организации его креативного мышления, росту про-
фессионального мастерства, совершенствованию трудовых 
действий и овладению новыми трудовыми функциями. 

Одним из видов профессиональной рефлексии явля-
ется педагогическая рефлексия. Вследствие многоаспект-
ности и внутренней структурной неоднородности, в рабо-
тах современных ученых педагогическая рефлексия рас-
сматривается как: осмысление педагогом содержания соб-
ственного сознания, собственных профессиональных дей-
ствий и их законов; самопознание образа Я с разных пози-
ций: своей и других субъектов образовательного процес-
са (учащихся, учителей, родителей); осознание и осмысле-
ние внутреннего мира, поступков и поведения других взаи-
модействующих субъектов образовательной деятельности 
на фоне постоянного анализа своего мнения о них, сопро-
вождающегося чувством сомнения, стремлением проник-
нуть в истинные причины и мотивы их поведения; самоа-
нализ выполненной учителем деятельности, установление 
соответствия цели и результатов педагогической деятель-
ности, переосмысление и перепроверка своих решений, 
выделение ошибок, установление их причин, путей кор-
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рекции и устранения; поиск, программирование и прогно-
зирование педагогом путей и способов профессионального 
саморазвития и творческой самореализации [1]. 

В соответствии с общепринятыми философскими 
и психологическими определениями рефлексии и ее типо-
логией в структуре профессиональной педагогической 
рефлексии выделяют: интеллектуальную рефлексию как 
контрольно-оценочное, критическое рассмотрение чело-
веком особенностей собственных мыслительных действий, 
направленных на поиск решения профессиональных педа-
гогических задач; личностную рефлексию (соотнесение обра-
за Я-реального и Я-идеального, самооценку, самоконтроль 
и т.п.); коммуникативную (или социально-перцептивную) реф-
лексию (образ Я глазами других людей и образ «других» 
собственными глазами); кооперативную (или коллективную) 
рефлексию совместной деятельности, общения и взаимодей-
ствия; регулятивную рефлексию (саморегуляция, самокор-
рекция, самопроектирование, самопрогнозирование соб-
ственных действий и деятельности в целом на основе реф-
лексивных процессов) [2].

 Необходимость формирования профессиональной 
рефлексии у обучающихся находит отражение в ФГОС 
ВО по различным направлениям и уровням подготов-
ки. Так, например, проведенный нами анализ требова-
ний к результатам освоения программ бакалавриата, ма-
гистратуры и аспирантуры по таким направлениям под-
готовки, как 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование, 44.03.02 Специ-
альное (дефектологическое) образование, 44.04.01 Педаго-
гическое образование, 44.04.01 Психолого-педагогическое 
образование и 44.06.01 Образование и педагогические на-
уки, показал, что выпускники должны обладать целым ря-
дом компетенций, качественное освоение которых невоз-
можно без формирования у обучающихся рефлексивно-
го мышления, рефлексивных способностей и рефлексив-
ной культуры. Прежде всего это относится к таким ключе-
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вым общекультурным компетенциям (ОК), общепрофес-
сиональным компетенциям (ОПК) и профессионально-
прикладным компетенциям (ППК), содержанием кото-
рых являются «способность к самоорганизации и само-
развитию», «способность к рефлексии способов и резуль-
татов своих профессиональных действий», «способность 
проектировать траекторию своего профессионального 
и личностного роста», «способность к самоорганизации 
и социально-профессиональной мобильности», «способ-
ность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, спо-
собность совершенствовать и развивать свой интеллекту-
альный и общекультурный уровень», «способность рабо-
тать в команде», «готовность организовывать совместную 
деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса» и др. 

Современные стандарты ФГОС ВО в части требова-
ний к формированию у выпускников компетенций, отно-
сящихся к соответствующим видам профессиональной де-
ятельности, на которые ориентирована программа ВО (ба-
калавриата, магистратуры, аспирантуры), предполагают 
также учитывать квалификационные требования соответ-
ствующих профессиональных стандартов к уровню разви-
тия обобщенных трудовых функций, трудовых действий 
и необходимых для их выполнения умений и знаний.

Так, например, проведенное нами сопоставление ком-
петенций, содержащих в качестве базовой основы реф-
лексивную составляющую и представленных в ФГОС ВО 
по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое об-
разование (уровень баклавриата) с квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к обобщенным трудо-
вым функциям (ОТФ), трудовым функциям (ТФ), умениям 
и знаниям в профессиональном стандарте педагога основ-
ного общего образования (квалификация «педагог», 6 уро-
вень), показало совпадение общего смыслового содержа-
ния рассматриваемых формулировок ключевых компетен-
ций в ФГОС ВО и профессиональных стандартах. 
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Сопоставление компетенций в ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

уровень баклавриата (2013, проект) 
и квалификационных требований ПС педагога (2013)

Компетенции в ФГОС ВО
(ОК, ОПК, ППК и др.)

Обобщенные трудовые функ-
ции (обучение, воспитатель-
ная деятельность, развиваю-

щая деятельность
ОК-6. Способность к самоорга-
низации и саморазвитию 

Систематический анализиро-
вать эффективность учебных 
занятий и подходов к обуче-
нию

ПК-10. Способность проекти-
ровать траекторию своего про-
фессионального и личностно-
го роста 

Разрабатывать и применять со-
временные психолого-педаго-
гические технологии, основан-
ные на знании законов разви-
тия личности и поведения в ре-
альной и виртуальной среде

ПК-6. Готовность к взаимодей-
ствию c участниками образова-
тельного процесса 

Разрабатывать совместно с дру-
гими специалистами и реали-
зовывать совместно с родителя-
ми программ индивидуально-
го развития ребенка

ОК-5. Способность работать 
в команде

Сотрудничать с другими пе-
дагогическими работниками 
и другими специалистами в ре-
шении воспитательных задач

ППК-5. Готовность к взаимо-
действию с участниками обра-
зовательного процесса

Общаться с детьми, призна-
вать их достоинство, понимая 
и принимая их

ПК-7, ППК-7. Способность ор-
ганизовать сотрудничество об-
учающихся, поддерживать их 
активность и инициативность

Управлять учебными группа-
ми с целью вовлечения обуча-
ющихся в процесс воспитания 
и обучения

Таким образом, представленные нами результаты со-
поставления требований ФГОС ВО к компетенциям вы-
пускников бакалавриата по направлению подготовки 
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44.03.01 Педагогическое образование и квалификацион-
ных требований к уровню развития ОТФ и ТФ в профес-
сиональном стандарте педагога среднего общего образова-
ния убедительно продемонстрировали значимость разви-
тия всех видов профессиональной педагогической рефлек-
сии (интеллектуальной, личностной, коммуникативной, 
кооперативной и регулятивной), необходимой для овладе-
ния выпускниками требуемыми ключевыми компетенция-
ми, эффективного выполнения ОТФ и ТФ педагогической 
деятельности, профессионального саморазвития и творче-
ской самореализации.

Результаты проведенных нами социологических опро-
сов работодателей и преподавателей о том, какие личност-
ные, профессиональные качества и способности необхо-
димо формировать у студентов педагогического вуза, так-
же показали, что, по мнению большинства респондентов, 
у студентов и выпускников необходимо развивать:

― «умение работать в команде», «умение эффективно 
сотрудничать с другими людьми» (т. е. умения, характери-
зующие коммуникативные компетенции личности, разви-
тие (саморазвитие) которых возможно при условии разви-
тости коммуникативной и кооперативной рефлексии);

― «умение получать знания», «умение искать, анали-
зировать, преобразовывать и применять информацию для 
решения проблем», «творческие способности» (т. е. уме-
ния, характеризующие когнитивные компетенции лично-
сти, развитие (саморазвитие) которых возможно при усло-
вии развитости интеллектуальной рефлексии);

― «способность к самоорганизации», «самоконтроль», 
«умение ставить цели, планировать, ответственно отно-
ситься к здоровью, полноценно использовать личностные 
ресурсы», «готовность конструировать и осуществлять соб-
ственную образовательную траекторию на протяжении 
всей своей жизни» (т. е. качества, характеризующие само-
актуализационный потенциал личности, способности к са-
мообразованию и самореализации, развитие (саморазви-
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тие) которых предполагает наличие развитой личностной 
и регулятивной рефлексии).

В целом проведенный нами сопоставительный анализ 
требований профессионального стандарта педагога к ОТФ 
и ТФ учителя, требований ФГОС ВО, работодателей и пре-
подавателей к ключевым компетенциям выпускников пе-
дагогического вуза подтвердил объективность наших поло-
жений о важности развития профессиональной педагоги-
ческой рефлексии и рефлексивных компетенций у обуча-
ющихся в процессе их профессиональной подготовки.

Согласно положениям современной рефлексивной пе-
дагогики, рефлексивно-деятельностной психологии и ак-
меологии важной задачей в подготовке профессионала, 
способного к рефлексированию деятельности (своей и дру-
гих) является задача «задать» рефлексию, чтобы человек за-
хотел рефлектировать, видеть ошибку, искать вариант ее 
преодоления. Важно, чтобы человек умел предвидеть хотя 
бы вербально возможные варианты последствий приня-
того решения, умел разбираться в себе, чтобы преодолеть 
или избежать неуверенности в своих силах, найти новые 
способы решения проблемы и достижения поставленной 
цели. Решение этой задачи возможно при условии созда-
ния в вузе рефлексивной образовательной среды, в основе 
которой лежат личностно ориентированный и компетент-
ностный подходы к образованию человека как будущего 
профессионала [2].

Организация рефлексивной профессионально-
образовательной среды, построенной на основе личностно 
ориентированного (развивающего) подхода предполагает:

– отношение к обучающимся как активным субъектам 
своего личностного и профессионального развития и само-
развития; 

– учет возрастных и индивидуально-неповторимых 
личностных особенностей обучающихся;

– оптимальное соотношение обучения (воспитания) 
и развития; 
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– совершенствование средств, форм и методов обуче-
ния (воспитания); 

– использование современных рефлексивных образо-
вательных технологий индивидуализированного и диф-
ференцированного учебного взаимодействия обучающих 
и обучающихся как взаимодействующих субъектов процес-
са профессионального образования; 

– активизацию рефлексивных механизмов професси-
онального саморазвития и профессионального самосовер-
шенствования;

– создание системы объективной оценки качества ре-
зультатов профессионального образования, включающую 
мониторинг не только знаниевых компетенций обучаю-
щихся, но и развитие у них профессионально важных ка-
честв и личностных новообразований [1; 2].

 Для того чтобы рефлексивные механизмы професси-
онального саморазвития и самосовершенствования начали 
активно действовать, необходимо перейти на рефлексив-
ное управление образовательным процессом. Рефлексив-
ное управление образовательным процессом связано с та-
кими факторами влияния на развитие личности, при ко-
торых человек осознает смысл своих действий. В отличие 
от традиционного процессного управления (уроком, шко-
лой, образовательным учреждением), рефлексивное управ-
ление (уроком, личностью, школой и т.д.) требует поста-
новки обучающегося в позицию активного субъекта соб-
ственной учебно-познавательной деятельности и развития 
у него способности к самоуправлению, то есть предполага-
ет управление процессами управления, которое осущест-
вляет сам обучающийся. Осознанная потребность в само-
развитии формирует у обучающихся внутренний настрой 
(мотив) на целенаправленную преобразующую деятель-
ность. Исходным началом внутренней мотивации, которая 
усиливается по мере развития образовательных потребно-
стей, является рефлексивное сознание. Вслед за развити-
ем самосознания начинают развиваться процессы: самоо-
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пределения – самовыражения – самоутверждения – са-
мореализации – саморегуляции. Эти глубинные психиче-
ские процессы и составляют рефлексивную природу само-
развития личности. 

Технология работы педагога, опирающегося 
на рефлексивно-управленческий подход, таким обра-
зом, состоит в том, что он не столько учит, воспитывает 
в традиционном смысле, сколько актуализирует, стиму-
лирует стремление, мотивацию обучающихся к личност-
ному и профессиональному развитию, дальнейшему ро-
сту и самосовершенствованию. Рефлексивное управле-
ние предполагает, что обучающийся становится в пози-
цию субъекта, также способного к управлению своей де-
ятельностью. 

Активизация отношений между участниками рефлексив-
ной деятельности предполагает, что и преподаватель, и об-
учающийся выступают субъектами деятельности, когда их 
общая деятельность протекает синхронно и каждый допол-
няет и обогащает деятельность друг друга, сохраняя сво-
еобразие действий. Именно в таких взаимных переходах 
субъектно-объектных отношений и заключены механизмы 
развития профессиональной рефлексии и обучающихся, 
и педагога. 

В целом анализ современных психолого-педагогических 
и акмеологических подходов и предпринимаемых мер 
к обеспечению эффективного управления, организации, 
контроля и оценки качества подготовки будущих специ-
алистов на разных стадиях их профессионального обра-
зования позволил нам выделить следующие условия соз-
дания рефлексивно-развивающей профессионально-
образовательной среды: 

1) образовательный процесс в профессионально-
образовательном учреждении как социально-технической 
системе, выполняющей государственно-общественный за-
каз по подготовке профессионалов нового типа, должен 
осуществляться в субъектно-субъектной модели, которая 
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предполагает отношение к обучающемуся как к личности, 
субъекту деятельности; 

2) обучающим необходимо перейти к рефлексивно-
му управлению профессионально-образовательной дея-
тельностью, которое предполагает, что взаимоотношения 
между субъектами образовательного процесса должны но-
сить характер сотрудничества и партнерства. Следователь-
но, соответствующая управленческая деятельность на всех 
иерархических уровнях должна трансформироваться 
из субъектно-объектных в субъектно-субъектные отноше-
ния на рефлексивной основе;

3) руководителям и педагогам профессионально-
образовательного учреждения в процессе развития лич-
ности каждого воспитанника следует выполнять стимули-
рующую функцию. При этом в качестве первоочередной 
задачи в процессе подготовки творческого инициативно-
го профессионала должна выступать организация обуча-
ющими рефлексивно-мотивационного механизма стиму-
лирования, обеспечивающего эффективную и результа-
тивную деятельность всех участников образовательного 
процесса;

4) для запуска рефлексивно-мотивационных меха-
низмов профессионального самоопределения, самораз-
вития и самосовершенствования обучающихся необходи-
мо, чтобы обучающие активно осваивали инновационные 
рефлексивно-образовательные методы и приемы органи-
зации деятельности обучающихся, систематически исполь-
зовали их в процессе аудиторной и внеаудиторной само-
стоятельной работы. 
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М.В. Сафонова, Д.А. Тихонова 

кИНОТРЕНИНГ 
кАк СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ЛИчНОСТНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИх 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПОМОГАЮЩИх ПРОФЕССИй 
Профессиональное становление, личностное развитие, помогающие про-
фессии, тренинг профессионального и личностного роста, кинотренинг.
В статье рассматриваются возможности кинотренинга для реа-
лизации задач профессионального и личностного развития спе-
циалиста помогающих профессий на этапе профессионального 
обучения в вузе. Приведена психологическая матрица занятий 
кинотренинга, отражающая таксономию целей, показаны при-
меры технологических приемов, используемых в кинотренинге. 
За счет разных профессиональных позиций и взглядов на одну 
и ту же проблему участников группы существенно расширяет-
ся диапазон профессионального понимания содержания пробле-
мы, развивается самосознание и рефлексия участников группы.

M.V. Safonova, D.A. Tikhonova

FILM TRAINING AS MEANS OF PROFESSIONAL               
AND PERSONAL DEVELOPMENT OF FUTURE EXPERTS 

OF THE HELPING PROFESSIONS
The professional formation, personal development, helping profession, train-
ing of professional and personal growth, film training.
In article possibilities of film training for realization of zadachprofes-
sionalny and personal development of the expert of the helping pro-
fessions at a stage of a vocational education in higher education insti-
tution are considered. The psychological matrix of occupations of film 
training reflecting taxonomy of the purposes is given, examples of the 
processing methods used in film training are shown. At the expense 
of different professional positions and views of the same problem of 
participants of group the range of professional understanding of the 
maintenance of a problem significantly extends, the consciousness 
and a reflection of participants of group develops. 

Современное общество предъявляет совершенно новые 
требования к уровню подготовки выпускников различ-

ных образовательных учреждений. Происходящие в мире 
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и России изменения в образовании свидетельствуют о сме-
не образовательной парадигмы на личностно ориентиро-
ванную, ведущим компонентом которой являются клю-
чевые компетенции. Среди компетенций, определяемых 
ФГОС разных направлений подготовки, можно отметить та-
кие компетенции, как способность понимать высокую соци-
альную значимость профессии, ответственно и качественно 
выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 
профессиональной этики; готовность действовать в нестан-
дартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-
ственность за принятые решения; готовность к саморазви-
тию, самореализации, использованию творческого потенци-
ала. Формирование и дальнейшее развитие указанных ком-
петенций ставит перед вузами задачу создания таких усло-
вий в образовательном пространстве, использование таких 
технологий обучения, которые содействовали бы професси-
ональному и личностному развитию обучающихся.

Профессиональное становление личности в педаго-
гике рассматривается как сложнейший процесс профес-
сионального самовоспитания, самообразования, самообу-
чения, осуществляемый в единстве с профессиональным 
воспитанием, обучением, образованием, направленный 
на развитие личностного потенциала.

Профессиональное становление в образовательном 
пространстве вуза представляет собой сознательную дея-
тельность студента, который берет на себя ответственность 
за выполнение и профессиональных, и социальных функ-
ций. Оно возможно, если для обучающегося характерны 
потребность в собственном развитии, стремление к само-
изменениям, направленность на достижение успеха. При 
положительной мотивации обучающегося целостный про-
цесс профессиональной подготовки или переподготовки 
в вузе обусловливает формирование, развитие и эффек-
тивную реализацию личностных характеристик, определя-
ющих структуру профессионально значимых качеств дан-
ной профессии, стереотипы речи и мышления, установки 
и ценностные ориентации. 
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Этот комплекс личностных новообразований выра-
жается в профессиональном видении мира, центральноо-
бразующим ядром которого является система личностных 
смыслов профессионала, уровень функционирования ко-
торой и определяет отношение человека к характеру, про-
цессу, направленности и результатам деятельности. Имен-
но личностные смыслы, функционирующие на ценностно-
смысловом уровне, указывают на отношение человека 
к профессиональной деятельности как неотъемлемой ча-
сти его жизни, определяющей его статус в обществе.

Каждой профессиональной группе присущ свой 
смысл деятельности, своя система ценностей, определяе-
мые, прежде всего, направленностью деятельности на ее 
объект. В этой связи для нас наибольший интерес пред-
ставляют профессиональные группы, чья деятельность как 
форма самореализации личности обусловлена морально-
этическими принципами по отношению к своему объекту, 
т. е. профессии, имеющие деонтологический статус (учите-
ля, психологи, социальные работники, дефектологи и т.п.).

Профессия «помогающего» специалиста представля-
ет собой уникальный феномен, поскольку такой специа-
лист работает с людьми и их проблемами. Его профессио-
нальный инструментарий – не только специальные, пусть 
даже очень хорошие технологии работы, основной инстру-
мент – его собственная личность. 

Основой успешного профессионального становления 
специалиста помогающих профессий является высокий уро-
вень развития личности, являющийся условием, обеспечива-
ющим возможности системного видения профессиональ-
ной деятельности, построения концепции своей професси-
ональной деятельности и ее развития. 

Н.П. локалова обращает внимание на то, что успех 
в деятельности специалиста помогающих профессий за-
висит от качественных особенностей и уровня развития 
процессов мышления, поскольку эффективность его дея-
тельности в конечном итоге определяется тем, насколько 
успешно он смог определить причины того или иного яв-



104

ления. Другой принципиально важной составляющей лич-
ностного развития является самосознание специалиста по-
могающих профессий. С точки зрения Е.Е. Сапоговой, вну-
тренняя установка на себя как на профессионала, ощуще-
ние себя психологом (равно как и представителем другой 
помогающей профессии), самопознание, рефлексия, само-
построение могут развиться только в сократическом диа-
логе с состоявшимся психологом в процессе глубокого вну-
треннего общения с ним (в мастер-классе, студии), в про-
цессе устной, сокровенной передачи знаний. 

Н.В. Бордовская выделяет следующие компонен-
ты психологической структуры личности профессиона-
ла. Когнитивный компонент характеризует уровень ми-
ропонимания и понимания специфики профессии, ее ме-
ста среди других. Это прослеживается в системном фор-
мировании научных знаний, формировании профессио-
нальной культуры, профессиональных ценностей. Твор-
ческий характер миропонимания обусловливает способ-
ность к актуализации и адекватному применению профес-
сиональных знаний в самых разных ситуациях деятельно-
сти на основе профессиональных ценностей и принципов. 
Мотивационно-смысловой компонент связан с процесса-
ми ответственного выбора способов профессионального 
поведения и профессиональной деятельности, что опре-
деляет содержание профессиональной направленности. 
Продуктивно-деятельностный компонент определяет лич-
ностное отношение специалиста к выбранной профессии, 
стремление к самореализации в ней.

Таким образом, процесс профессионального и лич-
ностного развития специалиста помогающих профессий 
сложный и многплановый и предполагает наличие систе-
мы поддержки. Особенно это актуально на этапе раннего 
профессионального становления в период обучения в вузе.

Одной из организационных форм психолого-
педагогического сопровождения, способствующей разви-
тию личностного и профессионального самосознания спе-
циалистов помогающих профессий, может стать группа тре-
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нинга профессионального и личностного роста, соединяю-
щая в себе элементы кинотренинга, балинтовской группы 
и облеченная в форму группы встреч. Достоинство данной 
формы работы заключается в сочетании принципов и мето-
дов балинтовской группы и разнообразной проблематики, 
обсуждаемой в ходе встреч. Элементы психотерапевтиче-
ской работы обеспечивают экологичность обсуждения лич-
ных и профессиональных проблем. За счет разных профес-
сиональных позиций и взглядов на одну и ту же проблему 
участников группы (педагоги, психологи, дефектологи, со-
циальные работники), существенно расширяется диапазон 
понимания собственно содержания проблемы, развиваются 
самосознание и рефлексия участников группы. 

В рамках реализации Программы стратегического раз-
вития в КГПУ им. В.П. Астафьева был разработан и апроби-
рован кинотренинг профессионального и личностного роста 
для магистров, обучающихся по направлениям Психология, 
Педагогическое образование, Психолого-педагогическое об-
разование, Специальное (дефектологическое) образование. 
Но, как показала практика, такая технология работы будет 
эффективна при работе с любыми категориями обучающи-
ся, в том числе со слушателями курсов повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки.

Цель тренинга: создание условий для профессиональ-
ного и личностного развития специалистов помогающих 
профессий: психологов, педагогов, дефектологов, социаль-
ных работников.

Основная идея: анализ сюжетов кинофильмов и муль-
тфильмов, в которых прослеживаются педагогические и пси-
хологические идеи для возможности реализации своего 
внутреннего потенциала и личностного развития учителя, 
педагога-психолога, социального работника; дефектолога.

Задачи
1. Выделять особенности профессий сфер воспитания 

и обучения.
2. Развивать профессиональные способности будущих 

учителей, педагогов-психологов, социальных работников.
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3. Развивать профессионально значимые личностные 
качества специалистов помогающих профессий.

4. Развивать навыки межличностной чувствительности.
5. Развивать умение анализировать ситуации профес-

сиональной деятельности и находить способы решения, 
возможности для профессионального и личностного роста 
(на примере анализа сюжетов и ситуаций фильмов).

Тренинг состоит из 10 занятий. Продолжительность 
одного занятия – 120 минут, режим проведения – 2 занятия 
в неделю в течение 5 недель.

Психологическая матрица кинотренинга 

Об-
ласть 

психо-
логи-

ческой 
реаль-
ности

Проблемы
Формирование 
умения анали-
зировать сюже-
ты разного рода 

фильмов

Осознание особен-
ностей профессий 
сфер воспитания 

и обучения

Развитие про-
фессиональ-

ных качеств бу-
дущих учите-

лей, педагогов-
психологов, со-
циальных ра-

ботников

Развитие на-
выков меж-
личностной 
чувствитель-

ности

1 2 3 4 5
Когни-
тивная 
сфера

– Учить понимать 
психологический 
смысл сюжета.
– Осознавать ха-
рактеры и каче-
ства героев.
– Понимать 
и определять чув-
ства героев филь-
ма.
– Обобщать 
и проецировать 
ситуации на ре-
альную жизнь.
– Опираться 
на собственный 
когнитивный 
опыт при анализе 
ситуаций, подоб-
ных фильму

– Помочь осознать 
положительные 
и отрицательные 
стороны «помога-
ющих» профессий.
– Подумать 
над преоблада-
нием этих сторон 
в жизни каждого 
участника.
– Вспомнить и про-
анализировать 
ситуации выбо-
ра профессии для 
каждого участ-
ника.
– Осознать соб-
ственную готов-
ность к работе 
с людьми, требу-
ющими особой за-
боты

– Помочь по-
нять свою роль 
как професси-
онала.
– Выделить 
важные про-
фессиональ-
ные качества.
– Осознать, 
имеются ли 
эти качества 
у участников.
– Осознать не-
достающие ка-
чества лич-
но у каждого 
участника

– Развивать 
умение ана-
лизировать 
поведение 
других лю-
дей.
– Форми-
ровать уме-
ние адекват-
но понимать 
невербаль-
ное поведе-
ние других 
людей
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1 2 3 4 5
Эмоци-
ональ-
ная 
сфера

– Учить про-
являть чувства 
и эмоции, как 
у героев.
– Уметь эмоцио-
нально абстраги-
роваться от про-
исходящего в сю-
жете.
– Уметь распозна-
вать эмоции ге-
роев.
– Учить получать 
позитивный на-
строй от сюжета 
фильма

– Снижать труд-
ности, связанные 
с тревогой новой 
профессии, стра-
хом перед работой, 
боязнью нового 
в профессиональ-
ном плане.
– Учить прини-
мать свою позицию 
и комфортно чув-
ствовать себя в сво-
ей профессиональ-
ной позиции.
– Положительный 
эмоциональный на-
строй на принятие 
своей профессии

– Профилакти-
ка проблем вы-
горания.
– Положитель-
ный настрой 
на принятие 
себя как про-
фессионала 
со всеми недо-
статками.
– Эмоциональ-
ный настрой 
на самосовер-
шенствование 
в профессии

– Развивать 
способно-
сти гибкого 
и позитив-
ного воспри-
ятия окру-
жающих.
– Развивать 
умение со-
чувствовать 
окружаю-
щим

Пове-
денче-
ская 
сфера

– Обучать навы-
кам видеообсуж-
дения.
– Обучать навы-
кам построения 
обсуждения.
– Пробовать себя 
в роли ведуще-
го видеообсуж-
дения

– Обучить техни-
кам снижения тре-
воги, страха.
– Обучить техни-
кам саморегуля-
ции.
– Репетиция пове-
дения в новой про-
фессиональной по-
зиции

– Развивать 
умения разре-
шать межлич-
ностные и вну-
триличностные 
конфликты.
– Развивать на-
выки различ-
ного рода взаи-
модействия.
– Развивать на-
выки целепо-
лагания и про-
ектирования 
своей профес-
сиональной де-
ятельности

– Обучать 
способам 
снижения 
индивиду-
альной чув-
ствительно-
сти к труд-
ному пар-
тнеру по об-
щению

План тренинга
Занятие № 1 «Знакомство»
Блок 1. Работа по осознанию особенностей профессий сфер 

воспитания и обучения
Занятие № 2 «Подумаем о своей профессии».
Занятие № 3 «Мудрый наставник».
Блок 2. Работа по развитию профессиональных качеств бу-

дущих учителей, педагогов-психологов, социальных работников
Занятие № 4 «Профессионал – это…».
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Занятие № 5 «Как решать конфликты?».
Занятие № 6 «Стили взаимодействия».
Занятие № 7«Целеполагание».
Блок 3. Работа по развитию навыков межличностной чув-

ствительности.
Занятие № 8 «Невербальное поведение».
Занятие № 9 «Позитивное восприятие».
Занятие № 10 «Подведение итогов».
Каждое занятие построено по определенной схеме: 

приветствие, разминка, основная часть / просмотр сюжета 
и обсуждение, обратная связь, прощание.

Приведем примеры технологий, используемых в про-
цессе кинотренинга.

1. Видеообсуждение как этап первичного анализа знаний 
и подготовленности группы к работе по теме тренинга.

Тренер: «Уважаемые студенты, у каждого из вас есть опре-
деленный опыт педагогической и психологической работы 
и, возможно, сложившиеся представления о своей профес-
сии, о людях, работающих в этой профессии. Я попрошу вас 
с позиции эксперта просмотреть три фрагмента, два из со-
временных фильмов и один из фильма 80-х годов. В процес-
се просмотра обратите внимание на место происходящей си-
туации, участников сюжета, характер взаимодействия участ-
ников. Постарайтесь наделить каждого участника его типич-
ными чертами. Это поможет нам структурировать наличный 
опыт и осознать свое представление о профессии».

Длительность каждого сюжета составляет 5 минут. 
Просмотр 3 фрагментов по очереди.

1. Для педагогов, социальных работников: фильм 
«Школа», 4 серия, режиссер Валерия Гай Германика; 
фильм «Физрук», 5 серия; фильм «Доживем до понедель-
ника» (или «Первоклассница»). 

2. Для психологов: «Солдаты», 14 серия, 2 сезон; «Груп-
па счастья», «Служба доверия».

Этап обсуждения
Шеринг – анализ представленных участниками ре-

зультатов работы в категориях «здесь и сейчас». Предметом 
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анализа являются поведенческие модели героев сюжета. 
Обратная связь участниками тренинга дается героям про-
смотренного сюжета: рассматриваются личностные харак-
теристики, способы взаимодействия, анализируются ситу-
ации, в которых находятся герои.

Возможные вопросы ведущего
1. Что вы можете сказать о стиле взаимодействия учи-

теля с учеником в первом ролике?
2. Обсудим стиль взаимодействия героев во втором сю-

жете?
3. Что общего можно выделить?
4. Что можете сказать о третьем стиле взаимодействия? 

Сравните его с двумя другими.
5. Назовите личностные качества учителя в первом сю-

жете, во втором и в третьем и т.д.
Рефлексия – анализ в категории «там и тогда». Тре-

нер соотносит просмотренную видеоситуацию и реальную 
практику участников.

Возможные вопросы ведущего
1. Какие личностные характеристики героев-учителей 

вам приходилось видеть в реальности? Как это может вли-
ять на стиль взаимодействия?

2. Какие из увиденных характеристик вы бы хотели ви-
деть в себе как учителе?

3. Какая из увиденных моделей поведения применима 
в данной профессии?

4. Приведите примеры из своего опыта неприемлемых 
личностных качеств учителя. Обоснуйте свое мнение.

5. Каким в вашем понимании должен быть хороший 
учитель? И т.д.

2. Технология «Стоп-кадр». Мы просмотрим фильм. 
Длительность 60 минут. В процессе просмотра будут стоп-
кадры, которые дадут возможность для более детального 
обсуждения. Старайтесь фиксировать профессионально 
значимые качества у героев в разных ситуациях. Это помо-
жет выделить наиболее важные профессиональные каче-
ства и осознать их наличие у участников.
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Просмотр фильмов «Здравствуй, школа» (для педаго-
гов), «Фрейд» (для психологов), «Кука» (для социальных 
работников).

Отреагирование: происходит в момент стоп-кадра, да-
ется эмоциональная реакция на сюжет, называются уви-
денные профессионально значимые качества.

Шеринг
1. О чем фильм?
2. Опишите главного героя фильма.
3. Припомните профессионально значимые черты, ко-

торые у него есть.
4. Опишите практические выгоды, получаемые благо-

даря этим качествам.
5. Каким образом герой достиг такого уровня владения 

своим делом?
Рефлексия
1. Возможно ли наличие таких качеств у профессиона-

ла в реальной жизни?
2. Имеются ли у вас подобные качества, умения, навыки?
3. Заметили ли вы такие характеристики у героя, кото-

рые у вас отсутствуют? Как это влияет на вашу работу?
4. Что вы готовы сделать для того, чтобы самосовер-

шенствоваться, развиваться в профессиональном плане?
5. Опишите образ профессионала в своей области. 
3. Технология «Письменный анализ сюжета». Для того чтобы 

эффективно выстраивать взаимодействие со своими клиен-
тами, нам необходимо правильно ставить перед собой цели. 
К тому же правильная постановка цели помогает избежать 
излишней работы и профессионального выгорания. Сегодня 
мы просмотрим психологический фильм-метафору по теме 
целеполагания. Отличительной чертой этапа обсуждения бу-
дет технология «письменное обсуждение». Каждый получит 
белый лист и ручку, на которой напишет свое мнение о филь-
ме в свободной форме. После просмотра фильма вам пред-
лагается отразить чувства, мысли, идеи, замечания по пово-
ду увиденного на лист бумаги. На это дается 10 минут. По-
старайтесь отметить цели героев, почему именно такие цели 
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они ставят перед собой. Как мы в реальной жизни и профес-
сиональном плане опираемся на свои цели? Это поможет нам 
увидеть многообразие вариантов постановки цели, понять, 
чем мы руководствуемся при постановке своей цели, насколь-
ко мы грамотно владеем целеполаганием, как от целеполага-
ния зависит проект нашей профессиональной жизни.

Психологический фильм-метафора «Вне игры» (для 
всех специальностей).

Этап обсуждения
1. Письменное обсуждение. (Индивидуальная работа 

участников).
2. Фронтальное обсуждение. Ведущий зачитывает 

по очереди письменные варианты работ участников. Затем 
происходит совместная структуризация письменных работ.

Возможные вопросы
1. Какие цели героев описали многие из вас?
2. Какие заметили не все?
3. Кто в своих работах сравнил себя с героем? Чем вы 

похожи? Что вас отличает?
4. Влияет ли умение ставить цель на эмоциональное 

выгорание, психологическую усталость?
5. Как целеполагание влияет на проектирование про-

фессиональной карьеры, роста?
Как показал анализ проведенного кинотренинга, такая 

работа способствует развитию профессионального мышле-
ния, профессиональной и личностной рефлексии. Кино-
сюжеты выступают своеобразной метафорой, позволяю-
щей участникам прорабатывать собственные личностные 
и профессиональные затруднения, установки, сложивши-
еся схемы поведения. Такой кинотренинг будет эффектив-
ной процедурой «запуска» при начале обучения, посколь-
ку позволяет прояснить собственные ожидания от выбран-
ной профессии и процесса подготовки к ней, осознанно 
сформулировать цели обучения и личностного развития. 
Кинотренинг – хороший мотивационный «толчок». Кото-
рый, конечно, должен получить развитие в других техно-
логиях, используемых в образовательном процессе.



112

В.С. Соловьева  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДхОДЫ к УПРАВЛЕНИЮ                       
кАчЕСТВОМ УчЕБНОГО ПЕРЕВОДА

Учебный перевод, оценка качества перевода, критерии оценки качества 
перевода, управление качеством, коммуникативный подход, компе-
тентностный подход, обучение переводчиков.
Главная роль управления качеством учебного перевода состо-
ит отнюдь не в самом факте его оценки, а в повышении качества 
обучения и мотивировании студентов. Для достижения макси-
мально эффективного процесса управления качеством учебно-
го перевода необходимо осуществлять подготовку переводчиков 
на базе компетентностного и коммуникативного подходов. По-
мимо этого, необходимо разработать максимально прозрачную 
систему критериев оценки качества учебного перевода, чтобы 
снизить ее субъективность.

V.S. Solovyova

MODERN APPROACH TO STUDENT’S                     
TRANSLATION QUALITY CONTROL

Student’s translation, translation quality assessment, translation quality 
assessment criteria, quality management, communication approach, compe-
tence approach, professional training of translators and interpreters.
The importance of the students’ translation quality assessment not 
only involves the fact of the evaluation, but the improvement of the 
quality of education and motivation. It is necessary to train translators 
and interpreters according to the competence and communication ap-
proach in order to achieve the highest possible level of the quality of 
education. Moreover, it is necessary to develop a translucent quality 
system in order to lessen the subjectivity.

В условиях глобализации, установления и расшире-
ния международных контактов, развития научно-

технического прогресса решение задачи качественного 
обеспечения межкультурной и межъязыковой коммуника-
ции приобретает особую актуальность. Деятельность пе-
реводчика, ранее квалифицировавшаяся лишь как вспо-
могательная, обслуживающая сфера приобретает статус 
самостоятельной, важной отрасли, обладающей собствен-
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ной структурой, особенностями и, как следствие, харак-
терными проблемами. В связи с этим появляется необходи-
мость качественного обучения молодых специалистов, спо-
собных в процессе перевода не только передать содержа-
ние текста исходного языка (ИЯ) средствами переводящего 
языка (ПЯ), но и обеспечить эффективное взаимодействие 
между адресатом и адресантом [3].

Предполагается, что для достижения наибольшей эф-
фективности профессиональная подготовка переводчиков 
должна осуществляться на базе коммуникативного и ком-
петентностного подходов [5]. 

Суть компетентностного подхода состоит в первосте-
пенной ориентации на выработку в процессе обучения клю-
чевых переводческих компетенций, которые, помимо тра-
диционных (владение профессиональными знаниями, на-
выками, умениями и способность их применять), включают 
в себя некоторые технические навыки (владение компьюте-
ром (в частности, текстовыми редакторами) для корректно-
го оформления текстов; умение пользоваться специализи-
рованным переводческим оборудованием и программным 
обеспечением, а также ресурсами сети Интернет) [5]. 

В рамках компетентностного подхода следует обра-
тить внимание на чрезвычайную важность обучения сту-
дентов нормативно правильному использованию перево-
дящего языка, соблюдению его нормы и узуса. Важно за-
метить, что, само собой, обучить студентов русскому язы-
ку не представляется возможным; здесь важно научить их 
проверять себя, используя обширные ресурсы сети Интер-
нет. Важно продемонстрировать студентам, что сомнение 
в корректности своего перевода – обязательное качество хо-
рошего переводчика, и выработать в них внутреннюю по-
требность перепроверять себя.

Основа коммуникативного подхода – утверждение 
о том, что по окончании профессиональной подготовки 
переводчик должен уметь применять свои навыки в кон-
кретной коммуникативной ситуации [5]. 
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В практическом смысле задача преподавателя в рам-
ках коммуникативного подхода – убедить студентов в том, 
что их деятельность как переводчиков направлена прежде 
всего на обеспечение взаимодействия коммуникантов в той 
или иной коммуникативной ситуации, удовлетворение по-
требностей заказчиков и в конечном итоге создание рече-
вого произведения, соответствующего их ожиданиям. Для 
достижения этой цели полезно практиковать на занятиях 
ролевые игры, помещающие студентов в контекст опреде-
ленной коммуникативной ситуации: общение переводчи-
ка с заказчиком, редактором, издательством [4].

Важно отметить, что сам по себе перевод (с точки зре-
ния когнитивной психологии) является комплексной зада-
чей, т. е. такой задачей, для решения которой необходимы 
знания сразу нескольких научных и практических областей, 
учет намерений и действий других людей, способность соби-
рать разнообразную информацию из множества источников 
и принимать сразу много решений в условиях ограниченно-
го времени. Для решения таких задач не существует каких-
либо универсальных алгоритмов или единственно верного 
ответа, а также необходим высокий уровень познавательных, 
эмоциональных и личностных способностей [1, c. 27].

Сказанное выше обусловливает сложность процес-
са управления качеством перевода и его оценки. Это одна 
из сложнейших проблем в современном переводоведении, 
поскольку опыт показывает, что единственно верной систе-
мы оценки качества перевода не существует и существовать 
не может. Прежде всего, приступая к оценке качества пе-
ревода, необходимо определить вид перевода и жанрово-
стилистическую принадлежность текста. Это важно, так 
как для оценки разных видов перевода, фактически являю-
щегося результатом творческой деятельности переводчика, 
невозможно сформулировать одни и те же критерии. 

В рамках данной работы учебный перевод противопо-
ставлен профессиональному и система управления и оцен-
ки качества учебного перевода должна существенным об-
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разом отличаться от системы управления качеством пере-
вода профессионального.

Безусловно, существуют некоторые объективные кри-
терии оценки качества перевода, вне зависимости от его 
вида, например:

1) соблюдение общей стилистики текста;
2) качественное визуальное оформление, соответству-

ющее тексту ИЯ;
3) правильность и единообразие перевода терминов.
При оценке качества учебного перевода важно учи-

тывать некоторые особенности, не имеющие значения 
при оценке профессионального перевода, а именно слож-
ность текста, его объем, сумму затраченных усилий. Поми-
мо этого, в оценке качества профессионального перевода 
зачастую доминируют субъективные факторы, связанные 
с личным отношением заказчика к переводчику и перево-
ду как деятельности в целом. 

Для оптимизации эффективности процесса обучения 
переводчиков чрезвычайно важно минимизировать субъек-
тивность оценки качества учебного перевода. В данном слу-
чае сам факт оценивания не является первостепенным, его 
основная цель – образовывать и мотивировать студентов.

Для достижения этой цели необходимо, чтобы система 
критериев оценки была максимально прозрачна и понят-
на всем студентам; она не должна быть слишком жесткой 
и слишком сложной; она призвана служить опорой для вы-
страивания логичной аргументации своего мнения препо-
давателем и для конкретного указания на допущенные пе-
реводческие ошибки [2].

В процессе работы были изучены различные подходы 
к классификации переводческих ошибок как отечественных, 
так и зарубежных авторов. Для составления критериев оцен-
ки качества учебного перевода представляется наиболее це-
лесообразным использование классификаций, даваемых ев-
ропейскими теоретиками перевода, так как в их подходе про-
слеживается четкое разграничение между ошибками пере-
водческими и языковыми, возникающими вследствие недо-
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статочного владения языком оригинала или языком перево-
да (подразумевается, что студенты-переводчики по опреде-
лению должны владеть обоими языками на высоком уровне).

Энтони Пим в работе «Переоценка переводческих 
компетенций в век современных технологий. Аргументы 
в пользу минималистического подхода» [6] отмечает, что 
при оценке учебного перевода важно различать однознач-
ные ошибки, подлежащие исправлению, и неочевидные, 
находящиеся в рамках приемлемого, но подлежащие обя-
зательному рассмотрению и обсуждению. Автор также об-
ращает внимание читателя на то, что четко разграничить 
данные категории переводческих ошибок возможно лишь 
теоретически, на практике они зачастую смешиваются [6].

любой субъект в ситуации межъязыковой коммуника-
ции осознанно или неосознанно оценивает качество пере-
вода. В случае если один из коммуникантов ощущает дис-
комфорт из-за недопонимания собеседника или отсут-
ствия должной реакции на его слова и действия, можно го-
ворить о том, что результат перевода не соответствует ожи-
даниям, не дает нужного коммуникативного эффекта [3]. 
На наш взгляд, именно достижение коммуникативного эф-
фекта является первым и важнейшим критерием оценки 
перевода, вне зависимости от его вида.

Говоря об оценке перевода, необходимо учитывать 
и такие ключевые понятия теории перевода, как его адек-
ватность и эквивалентность. Данные понятия по-разному 
классифицируются различными учеными: некоторые счи-
тают, что они различны, некоторые – что схожи, некоторые 
их отождествляют. В рамках предлагаемого подхода за осно-
ву принимается точка зрения В.Н. Комиссарова, четко раз-
граничивающего понятия адекватности и эквивалентности 
перевода [3]. Термин «адекватность», по его мнению, может 
быть использован как синоним качественного перевода, ко-
торый обеспечивает необходимую полноту межъязыковой 
коммуникации в конкретных условиях, в то время как «эк-
вивалентность» – как смысловая общность приравниваемых 
друг к другу единиц языка и речи. Обе категории имеют 
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оценочно-нормативный характер, однако по отношению 
именно к процессу оценки качества перевода категория эк-
вивалентности является более объективной.

Таким образом, для оценки качества учебного перево-
да можно выделить следующие критерии:

1) достижение необходимого коммуникативного эф-
фекта (обеспечение прагматической ценности перевода);

2) степень эквивалентности текста оригинала и текста 
перевода (обоснованность использования тех или иных пе-
реводческих приемов, отсутствие буквализмов, точность 
и единообразия в переводе терминологии);

3) отсутствие языковых ошибок (нарушения лексиче-
ских, грамматических, орфографических, пунктуацион-
ных правил).

Представляется, что оценка качества перевода с опо-
рой именно на перечисленные выше критерии будет яв-
ляться наиболее объективной для оптимизации эффектив-
ности процесса обучения переводчиков, так как позволит 
указать на совершенные переводческие ошибки и обосно-
вать их недопустимость в каждом конкретном случае.
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Г.С. Пьянкова, О.Г. Софронова 

МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
РАБОТНИкОВ ВУЗА СООТВЕТСТВИЕМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОй СРЕДЫ 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИчЕСкИМ НОРМАМ, 

ТРЕБОВАНИЯМ ОхРАНЫ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Мониторинг, санитарно-гигиенические нормы, освещенность рабочих 
мест, температурный режим, пожарная безопасность, охрана труда 
и здоровья.
В статье представлены результаты мониторинга удовлетворен-
ности работников вуза освещенностью рабочих мест, темпера-
турным режимом помещений, соблюдением требований пожар-
ной безопасности, охраны труда и здоровья.

G.S. Piankova, O.G. Sofronova

MONITORING OF SATISFACTION 
OF EMPLOYEES MEETS THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY 
HYGIENE STANDARDS REQUIREMENTS 

OF HEALTH AND SAFETY
Monitoring, sanitary standards, light and temperature conditions of jobs, 
occupational health and safety, fire safety.
The results of monitoring of employee satisfaction high school light-
ing, temperature control jobs, the terms of fire safety, occupational 
safety and heаlth.

Качество образования определяется совокупностью по-
казателей, характеризующих различные аспекты обра-

зовательной деятельности вуза: содержание образования, 
формы, технологии и методы обучения, кадровый состав, 
материально-техническая база и др. В соответствии с эле-
ментами системы менеджмента качества (СМК) образова-
ния каждый из этих показателей требует постоянного со-
вершенствования и оценки. Поэтому оценка соответствия 
условий труда работников КГПУ им. В.П. Астафьева тре-
бованиям охраны труда является одним из показателей ка-
чества образования. 
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Одним из способов измерения и оценки соответствия 
качества реализации обеспечивающих процессов СМК ор-
ганизации требованиям ISO 9001:2008 является мониторинг 
удовлетворенности работников соответствием образова-
тельной среды университета санитарно-гигиеническим 
нормам, требованиям охраны труда и здоровья.

Профсоюзной организацией работников КГПУ им. 
В.П. Астафьева и центром управления качеством обра-
зования в 2012 и 2014 гг. был проведен опрос работни-
ков по изучению удовлетворенности условиями тру-
да. Опрос проводился в виде анкетирования, на добро-
вольной основе. В анкетировании принял участие 51 че-
ловек в 2012 г. и 50 человек – в 2014. В качестве респон-
дентов выступали работники, относящиеся к категори-
ям профессорско-преподавательского состава (63–64 %) 
и  учебно-вспомогательного персонала (36–37 %). Среди 
участников опроса были работники кафедр (80,4 % ), дека-
натов / дирекций факультетов и институтов (19,6 %). Боль-
шинство респондентов (62,7 %) представляли преобладаю-
щую в университете группу работников в возрасте от 36 до 
54 лет. Вопросы анкеты позволили изучить удовлетворен-
ность работников освещенностью рабочих мест, темпера-
турным режимом помещений, соблюдением требований 
пожарной безопасности, охраны труда и здоровья и др.

Мониторинг удовлетворенности работников уни-
верситета соответствием образовательной среды вуза 
санитарно-гигиеническим нормам, требованиям охраны 
труда и здоровья проводился по следующим показателям:

– оценка соответствия рабочего места санитарно-
гигиеническим нормам (освещенности, вентиляции и тем-
пературного режима);

– оценка соответствия условий труда (мебели, ремонт-
ных работ) требованиям охраны труда и пожарной безо-
пасности.

Анализ ответов респондентов о соответствии освещен-
ности их рабочих мест санитарно-гигиеническим нормам 
(по данным опросов, проведенных в 2012 и 2014 гг.) показал, 
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что большинство работников (72,5 и 74,5 % соответственно) 
удовлетворены качеством освещенности учебных аудиторий 
и кабинетов. Каждый четвертый работник (и в 2012, и в 2014 
гг.) отметил, что в ряде учебных аудиторий и кабинетов 
освещенность не соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам, требуется замена неисправных ламп. 

Таблица 1

Оценка соответствия освещенности рабочего места 
санитарно-гигиеническим нормам

Год Соответствует Не соответствует
2012 72,5 % 27,5 %
2014 74,5 % 25,5 %

Что касается вентиляции рабочих мест, то 57,3 % ра-
ботников, по данным опроса 2012 г., и  58,8 % респонден-
тов, по данным 2014 г., отметили, что качество вентиляции 
соответствует нормам. Неудовлетворенность вентиляцией 
рабочих мест, особенно в весенне-летний период, высказа-
ли 42,7 % работников в 2012 г. и 41,2 % – в 2014 г., указав 
на неисправность ручек оконных рам, затрудняющую от-
крывание окон для проветривания, отсутствие в учебных 
аудиториях и кабинетах жалюзи и кондиционеров.

Таблица 2

Оценка соответствия вентиляции рабочего места 
санитарно-гигиеническим нормам

Год Соответствует Не соответствует
2012 57,3 % 42,7 %
2014 58,8 % 41,2 %

Сравнительный анализ ответов работников об удо-
влетворенности температурным режимом рабочих мест 
показал, что в 2012 г. большинство респондентов (73,5 %) 
указали на нарушение температурного режима в учебных 
кабинетах и аудиториях в осенне-зимний период из-за «хо-
лодных батарей водяного отопления». Результаты опро-
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са, проведенного в 2014 г., показали, что количество работ-
ников, неудовлетворенных температурой в учебных и ра-
бочих помещениях сократилось до 51,0 %. В 2013–2014 гг. 
в университете с учетом данных опроса в аудиториях были 
проведены ремонтные работы отопительной системы. 

Таблица 3

Оценка соответствия температурного режима рабочего места 
санитарно-гигиеническим нормам

Год Соответствует Не соответствует
2012 26,5 % 73,5 %
2014 49,0 % 51,0 %

 Анализ ответов респондентов (полученных при опро-
се в 2012 и 2014 гг.) об удовлетворенности состоянием ме-
бели на рабочих местах, в учебных кабинетах и аудитори-
ях показал, что, согласно оценке большинства опрошенных 
(57,7 и 61,0 %), мебель соответствуют требованиям. Между 
тем достаточно большое число респондентов (42,7 и 39,0 %) 
отметили, что мебель в некоторых учебных аудиториях 
«давно устарела» и требует замены. 

Таблица 4

Оценка соответствия мебели требованиям охраны труда              
и пожарной безопасности

Год Соответствует Не соответствует
2012 57,7 % 42,7 %
2014 61,0 % 39 %

Сравнительный анализ удовлетворенности работ-
ников ремонтом учебных аудиторий и кабинетов пока-
зал, что если при опросе 2012 г. большинство респонден-
тов (67,1 %) отметили, что качество проведенных ремонт-
ных работ не соответствует требованиям, то, согласно дан-
ным опроса 2014 г., количество работников, не удовлетво-
ренных качеством ремонтных работ, сократилось почти на-
половину (до 35,3 %).
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Таблица 5
Оценка соответствия ремонта требованиям охраны труда 

и пожарной безопасности 

Год Соответствует Не соответствует
2012 32,9 % 67,1 %
2014 64,7 % 35,3 %

На основе данных сравнительного анализа ответов ре-
спондентов о соответствии мебели и ремонта в учебных 
аудиториях и кабинетах санитарно-гигиеническим усло-
виям, требованиям охраны труда и пожарной безопасно-
сти можно утверждать, что удовлетворенность работников 
университета учебной и офисной мебелью, качеством ре-
монтных работ в 2014 г. стала выше, чем в 2012. При этом 
более высоко респонденты оценили соответствие ремонта 
требованиям охраны труда и пожарной безопасности. 

В ходе опросов были также получены данные об оцен-
ке работниками своевременности информирования о про-
водимых профилактических мерах по предупреждению за-
болевания клещевым энцефалитом. Большинство респон-
дентов (62,8 и 70,1 % ) считают организацию информиро-
ванности работников о профилактических мерах в данной 
области «хорошей» и «удовлетворительной».

Согласно данным опроса 2014 г. общее состояние охра-
ны труда в подразделениях оценили как «хорошее» 29,4 % 
респондентов; «удовлетворительное» – 43,1 %; «неудовлет-
ворительное» – 17,6 % опрошенных. Предоставлением 
льгот на отдых, санаторно-курортное лечение, занятиями 
в оздоровительных группах «полностью удовлетворены» 
21,6 % из числа опрошенных работников; «частично удо-
влетворены» – 29,4 %; «неудовлетворенность» предоставле-
нием указанных услуг выразили 11,8 % респондентов. 

Результаты опросов работников об удовлетворенности 
санитарно-гигиеническими условиями образовательной 
среды вуза, организацией охраны труда, здоровья были пе-
реданы в административно-хозяйственную часть универ-
ситета и учтены при планировании ремонтных работ, за-
купке мебели и оборудования в 2013 и 2014 гг.
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В целом данные проведенных опросов свидетельству-
ют о тенденции к повышению удовлетворенности работ-
ников университета условиями охраны труда и здоро-
вья, соответствием рабочих мест требованиям санитарно-
гигиенических норм и пожарной безопасности. 

 Результаты мониторинга показали, что в университете 
осуществляется плановая и систематическая работа по улуч-
шению условий труда работников. Вместе с тем несоответ-
ствия требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны 
труда, пожарной безопасности, выявленные в ходе анкети-
рования в 2014 г., говорят о том, что работы по улучшению 
условий труда в данном направлении следует продолжить.

М.М. Степанова  
УПРАВЛЕНИЕ кАчЕСТВОМ ПРЕДМЕТНОГО ОБУчЕНИЯ 

В МАГИСТРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ               
«ДЕЛОВОй ИНОСТРАННЫй ЯЗЫк»)

Деловой иностранный язык, магистратура, многопрофильный вуз, об-
учение иностранному языку, управление качеством образования, кон-
троль качества. 
Статья посвящена проблеме управления качеством предметно-
го обучения в магистратуре многопрофильного вуза. Вопрос рас-
сматривается на примере дисциплины «Деловой иностранный 
язык». Делается вывод о необходимости усиления ориентации 
на потребителя при разработке целей обучения, отражаемых 
в рабочих учебных программах. 

M.M. Stepanova
SUBJECT TRAINING QUALITY MANAGEMENT                       

IN MASTER COURSES (BUSINESS FOREIGN 
LANGUAGE AS AN EXAMPLE)

Business foreign language, MA courses, multidisciplinary university, for-
eign language teaching, education quality management, quality control.
The article addresses the problem of management of quality of education 
in MA courses in a multidisciplinary university. The issue is discussed on 
the basis of the example of the subject “Business foreign language”. It has 
been concluded that it is necessary to ensure the customer-oriented ap-
proach when developing educational goals stated in teaching programs. 
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Проблема управления качеством образования стоит 
в настоящее время чрезвычайно остро, и при ее реше-

нии необходимо рассмотрение различных аспектов каче-
ства. В соответствии со статьей 11 Всемирной декларации 
ЮНЕСКО о высшем образовании для XXI века качество выс-
шего образования понимается как многомерное понятие, 
включающее все функции высшего образования и всю де-
ятельность вуза: преподавание и программы обучения, ис-
следования ученых, аспирантов и студентов, персонал, сту-
дентов, здания, факультеты, оборудование, оказание услуг 
обществу и академическую среду. Необходимость внедре-
ния систем управления качеством образования в нашей 
стране признается на правительственном уровне, и обеспе-
чение управления качеством – одно из основных направле-
ний развития высшей школы в Российской Федерации [2].

В большинстве случаев управление качеством образова-
ния в высшем учебном заведении в настоящее время заклю-
чается в администрировании образовательной деятельно-
сти, тогда как особенности преподавания конкретных дис-
циплин практически не учитываются [3]. В то же время про-
исходящее в нашей стране реформирование системы выс-
шего образования в связи с активной интеграцией России 
в европейское научное и образовательное пространство ста-
вит новые требования к языковой подготовке в университе-
те, поскольку одним из наиболее важных конкурентных пре-
имуществ любого вуза является качество его выпускников, 
которое, в свою очередь, сегодня в значительной степени за-
висит от уровня их владения иностранным языком. В совре-
менном мире от качества языковой подготовки во многом за-
висят и успешное трудоустройство выпускников вуза, и их 
дальнейший профессиональный и карьерный рост. Наибо-
лее важным это представляется при решении задач обуче-
ния иностранным языкам на уровне магистратуры. 

Процесс обучения иностранным языкам в универси-
тете является, таким образом, важным средством подготов-
ки магистрантов к их будущей практической и профессио-
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нальной деятельности. В рамках принятой правительством 
Российской Федерации Стратегии модернизации высше-
го образования основным результатом деятельности обра-
зовательного учреждения является набор ключевых компе-
тентностей выпускников в интеллектуальной, гражданско-
правовой, коммуникационной, информационной и прочих 
сферах [1]. При этом особая роль отводится овладению вы-
пускниками университетов коммуникативной компетент-
ностью. Большинство современных образовательных стан-
дартов для магистратуры технических, гуманитарных, эко-
номических и др. направлений содержит указание на то, 
что выпускник магистратуры должен свободно владеть ино-
странным языком как средством делового общения. 

Все вышеизложенное приводит к осознанию необхо-
димости организация иноязычного обучения в магистра-
туре многопрофильного вуза на основе компетентностной 
модели и методологии профессиональных профилей. Во 
многих странах разработка систем управления качеством 
образовательных учреждений проводится на основе об-
щей методологии управления качеством на основе меж-
дународных стандартов управления качеством ISO 9000 
[2]. Это, несомненно, применимо и в условиях нашей стра-
ны. Концептуальную основу технологии управления каче-
ством иноязычного образования составляют понятие каче-
ства иноязычного обучения и принципы всеобщего управ-
ления качеством (TQM) [3]. Процесс управления качеством 
обучения деловому иностранному языку в магистратуре 
представляет собой сложную многокомпонентную систе-
му. Эффективное управление качеством иноязычного об-
учения в условиях многопрофильного вуза требует учета 
разнообразных факторов и условий.

Один из принципов управления качеством – ориента-
ция на потребителя. Потребителями услуг вуза являются, 
прежде всего, студенты (будущие выпускники вуза) и их 
реальные и потенциальные работодатели, заинтересован-
ные в высоком качестве молодых специалистов, способных 
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эффективно осуществлять трудовую деятельность в усло-
виях динамичной рыночной ситуации. Таким образом, 
основной целью языковой подготовки в магистратуре мно-
гопрофильного вуза является формирование компетент-
ного специалиста, готового к трудовой деятельности в со-
временных условиях. 

Эта цель находит реализацию в проектировании и раз-
работке содержания обучения дисциплине «Деловой ино-
странный язык» в магистратуре Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Великого. Содержа-
тельная сторона обучения представлена ФГОС ВПО тре-
тьего поколения и Общеевропейскими компетенциями 
владения иностранным языком [3], а на уровне конкрет-
ного вуза она реализуется в рабочих учебных программах 
по иностранному языку для магистрантов всех направле-
ний подготовки. 

Исследование удовлетворенностью качеством обуче-
ния по дисциплине «Деловой иностранный язык» маги-
странтов различных направлений подготовки, обучаю-
щихся в Санкт-Петербургском политехническом универ-
ситете, показало, что, давая общую оценку качества обуче-
ния деловому иностранному языку, студенты магистрату-
ры ставили положительные оценки. лишь 6 % опрошен-
ных отметили, что не полностью довольны качеством об-
учения, а совсем недовольных респондентов результаты 
опроса не выявили.

В целом качество обучения деловому иностранному 
языку в магистратуре большинством респондентов было 
оценено как «выше среднего». Результаты исследования 
демонстрируют очень высокую степень удовлетворенно-
сти работой преподавателей делового иностранного язы-
ка большинством студентов: 76 % респондентов полностью 
или в большей степени удовлетворены работой препода-
вателя и только 24 % студентов лишь отчасти удовлетворе-
ны качеством преподавания. Полученные данные говорят 
о том, что в сфере обеспечения качества обучения по пред-
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мету «Деловой иностранный язык» в магистратуре есть 
определенные области для улучшения. 

В отечественной педагогике давно принято за аксио-
му, что процесс обучения успешен только тогда, когда цели 
обучающихся и обучающих совпадают. Поэтому при раз-
работке рабочих учебных программ по иностранному язы-
ку для магистратуры многопрофильного вуза необходимо 
принимать во внимание те цели, которые ставят перед со-
бой магистранты, изучающие иностранный язык.

При создании рабочих учебных программ по делово-
му иностранному языку для магистрантов различных на-
правлений в Санкт-Петербургском политехническом уни-
верситете принимаются в расчет в первую очередь пред-
ставления преподавателей иностранного языка о целях об-
учения, а также пожелания педагогов и методистов кафедр, 
выпускающих магистрантов. Тем самым ставятся цели по-
вышения уровня владения иностранным языком до опре-
деленных целевых параметров, значимых с точки зрения 
педагогов-лингвистов, а также ставятся цели, являющиеся 
значимыми для педагогов-предметников (в их числе, на-
пример, умение писать научные статьи на иностранном 
языке, читать специальную литературу, выступать на меж-
дународных научных конференциях и т.д.). При этом, к со-
жалению, цели самих обучаемых как основных потребите-
лей образовательных услуг университета в расчет прини-
маются в меньшей степени. 

Проведенное в 2013–2014 учебном году анкетирование 
студентов магистратуры, обучающихся по различным на-
правлениям подготовки в Санкт-Петербургском политех-
ническом университете, позволило определить те цели, ко-
торые ставят перед собой магистранты при изучении пред-
мета «Деловой иностранный язык». Их условно можно раз-
делить на три основные группы: изучение иностранного 
языка для использования в научной сфере, для использо-
вания в профессиональной сфере (производстве, бизнесе) 
и для использования в бытовой сфере (постоянное или вре-
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менное проживание за границей, туристические поездки). 
При этом первая цель является значимой для довольно не-
большого процента магистрантов. 

Таким образом, существуют расхождения в целях изуче-
ния делового иностранного языка, которые ставят для себя 
магистранты, и теми целями, которые установлены учебны-
ми программами. Одним из путей преодоления этого про-
тиворечия, по нашему мнению, является переход от еди-
ных универсальных рабочих программ по предмету «Дело-
вой иностранный язык» к созданию вариативных программ, 
ориентированных на различные группы магистрантов.

Содержательное наполнение программ по деловому 
иностранному языку для магистратуры соответственно 
должно строиться таким образом, чтобы достичь указан-
ных целей, значимых для обучаемых. Такое дифференци-
рование целевого компонента управления процессом обу-
чения деловому иностранному языку в магистратуре мно-
гопрофильного вуза закономерно потребует и преобразо-
ваний в других компонентах данного процесса, прежде все-
го в содержательном и процессуальном, что будет способ-
ствовать повышению качества университетского образова-
ния в целом.
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Т.Ю. Тихонович 

ОБ ОСОБЕННОСТЯх ОРГАНИЗАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АСПИРАНТУРЫ 

В УСЛОВИЯх ВВЕДЕНИЯ ФГОС ВО
Аспирантура, аспирант, образовательные программы, научно-
педагогические кадры высшей квалификации, федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего образования, управле-
ние образовательной деятельностью.
В статье представлен опыт работы по реализации образова-
тельных программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре; сформулированы основные особенности, труд-
ности и перспективы деятельности аспирантуры в рамках реа-
лизации ФГОС ВО, а также представлены первичные результаты 
исследования образовательных и ценностных ориентиров аспи-
рантов как основы их образовательной деятельности и перспек-
тивных задач развития аспирантуры в целом.

T.Y. Tikhonovich

ABOUT THE PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION 
AND MANAGEMENT OF THE POSTGRADUATE IN THE 

CONTEXT OF INTRODUCTION OF FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARDS OF HIGHER EDUCATION
Postgraduate, graduate, educational programs, scientific-pedagogical per-
sonnel of higher qualification, Federal state educational standards of higher 
education, management of educational activities.
This article presents the experience of work on realization of edu-
cational programs of training of the teaching staff in postgraduate; 
formulated main features, difficulties and prospects of postgraduate 
study within the framework of realization of Federal state educational 
standards of higher education, and also presents the initial results of 
the study of educational and value orientations of graduate students 
as the basis for their educational activities and future objectives of the 
graduate school in general.

Вступивший в силу с 1.09.2013 Федеральный закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» определил значи-

тельные изменения в системе высшего образования страны. 
Основные структурные новшества связаны с позициониро-
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ванием аспирантуры в качестве третьего уровня высшего об-
разования [3; 5]. По мнению ряда исследователей, качествен-
ные изменения в подготовке кадров высшей квалификации 
назревали давно и стали неизбежной необходимостью, по-
скольку аспирантура приобрела некоторую «массовость», 
а качество подготовки аспирантов снизилось [1; 2; 4].

В связи с изменениями в структуре подготовки аспи-
рантов возникла необходимость ответственного и тщатель-
ного подхода к формированию новых условий реализации 
программ подготовки научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации, переосмысления управленческой дея-
тельности и реорганизации системы управления аспиран-
турой в целом в рамках вуза.

Необходимость перехода аспирантуры на новый обра-
зовательный уровень обусловила постановку новых задач 
и перспектив развития аспирантуры как ступени высшего 
образования и, соответственно, ряд трудностей, которые не-
избежны при изменениях и модернизациях подобного рода.

Во-первых, переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) 
обусловил необходимость разработки нормативно-правовой 
базы для организации и осуществления деятельности по ре-
ализации программ аспирантуры. В первую очередь возник-
ла необходимость разработки самого порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
положения о проведении текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации, порядка прикрепления лиц к университету 
для подготовки диссертации без освоения программы аспи-
рантуры и ряда других нормативно-правовых актов.

Во-вторых, потребовалось вовлечение в организацию 
учебного процесса непосредственно руководителей фа-
культетов / институтов, поскольку аспиранты вошли в ка-
тегорию «обучающихся». В этой связи нами был проведен 
ряд методических семинаров по обсуждению вопросов ор-
ганизации образовательной деятельности и реализации 
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программ аспирантуры, позиционирования аспирантуры 
в образовательном пространстве и распределения зон от-
ветственности по подготовке аспирантов.

В-третьих, потребовались кардинальные изменения 
в логике организации, построения и осуществления само-
го образовательного процесса с аспирантами. Это связано 
с оформлением основных профессиональных образователь-
ных программ аспирантуры и рабочих программ дисци-
плин; документальным оформлением статуса обучающего-
ся (зачетная книжка, экзаменационная ведомость и пр.); ор-
ганизацией учебных сессий, составлением расписания и др.

В-четвертых, возникла необходимость лицензирова-
ния и аккредитации образовательных программ аспиран-
туры, что обусловило работу по оформлению пакета доку-
ментов для прохождения данных процедур.

Анализ организационной и управленческой деятель-
ности в ходе реализации программ аспирантуры позволил 
выделить ряд трудностей, одна из которых, заслуживаю-
щая, на наш взгляд, особого внимания, – это неготовность 
аспирантов к самостоятельному обучению и удержанию 
двух аспектов подготовки в аспирантуре: образовательно-
го и научно-исследовательского. В связи с новыми измене-
ниями в структуре обучения аспирант в большей степени 
находится в позиции «обучающегося», тем самым научно-
исследовательская работа отходит на второй план, связь 
с научным руководителем теряется, количество времени, 
отводимое на научно-исследовательскую работу снижает-
ся, а следовательно, снижается и качество научной работы. 
Отсюда логично вытекает и проблема низкой публикаци-
онной активности аспирантов, участия в различного рода 
научных мероприятиях. Все это закономерно снижает на-
учную составляющую, теряются специфика и суть научно-
исследовательской деятельности аспиранта.

При анализе выявленных трудностей и поисках путей 
решения интересным и немаловажным оказался вопрос ба-
зовой подготовки аспирантов, наличия их научного потен-
циала, их образовательных и ценностных ориентиров.
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В этой связи нами была разработана анкета для аспиран-
тов, позволяющая оценить и выявить следующие аспекты:

– мотивацию поступления в аспирантуру и последую-
щего обучения в ней;

– наличие потенциальных научных способностей 
и круга научных интересов;

– систему образовательных ценностей и ожиданий 
аспирантов, в том числе намерения защиты кандидатской 
диссертации.

Анкетирование проводилось с аспирантами 1–2 года 
обучения, обучающимися по основным профессиональ-
ным образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. Нами были опроше-
ны 75 респондентов – аспирантов первого и второго года 
очной и заочной форм обучения. 

Анализ результатов анкетирования позволил сделать 
следующие выводы.

1. Мотивационными факторами поступления в аспи-
рантуру и обучения в ней являются:

– престижность ученой степени, желание получить 
степень кандидата наук (67 % респондентов);

– желание повысить статус на работе и продвинуться 
по карьерной лестнице (45 % респондентов);

– интерес к учебе и желание познать новое (25 % ре-
спондентов);

– желание получить диплом с квалификацией «Иссле-
дователь. Преподаватель- исследователь», которая позво-
лит открыть новые пути профессионального роста (20 % 
респондентов);

– возможность избежать службы в вооруженных силах 
(20 % респондентов).

Таким образом, мотивационный компонент обучения 
определяется в большей степени мотивом аспирантов по-
лучить степень кандидата наук. В этой связи можно сде-
лать вывод о сохранении в сознании аспирантов преж-
ней ценности и образовательного смысла «классической» 
аспирантуры.
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2. Анализируя потенциальные научные способности 
контингента опрошенных аспирантов, следует отметить, 
что только 50 % из них имеют опыт научных исследова-
ний и представления научных результатов на мероприяти-
ях различного уровня (конференциях, форумах, научных 
объединениях), а также опубликованные научные работы 
(чаще всего всероссийского и регионального уровней).

3. Выявление ожиданий и ценностных ориентаций аспи-
рантов позволило установить, что ведущей образовательной 
ценностью являются непосредственно научная деятельность 
и написание научной работы (70 % респондентов), при этом 
более 75 % планируют защиту кандидатской диссертации.

Полученные результаты обусловили необходимость 
качественного пересмотра научной составляющей в под-
готовке аспирантов. Нами была разработана общая стра-
тегия деятельности по усилению научной составляющей 
в организации образовательного процесса в аспирантуре, 
а именно следующие мероприятия:

– создание научно-методических объединений / се-
минаров для аспирантов на кафедрах (на которых пока от-
сутствует практика проведения подобных семинаров), что 
предоставит возможность аспирантам обсуждать резуль-
таты научных исследований, обмениваться опытом, акту-
ализировать необходимую информацию, а также презен-
товать отчет о проделанной научной работе за год и полу-
чать квалифицированную оценку собственной научной 
деятельности;

– разработка и размещение на сайте университета об-
новляемой базы журналов / сборников по направлениям 
подготовки для публикации научных исследований аспи-
рантов. Создание такой базы позволит аспирантам ориен-
тироваться в списке рецензируемых научных журналов, 
предоставит возможность своевременной подачи публика-
ции в соответствии с требованиями издания;

– разработка и проведение серии инструктирующих 
методических семинаров (в начале учебного года) для 
аспирантов и научных руководителей с целью преодоле-
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ния проблемы неготовности аспирантов к самостоятельно-
му обучению, такие семинары позволят аспиранту пред-
ставить специфику обучения в аспирантуре, скорректиро-
вать и правильно распределить учебное время, сориенти-
роваться в информационных ресурсах, предоставляющих 
возможность самостоятельного освоения образовательных 
модулей, дисциплин; работы с научной литературой и ин-
формационными базами различного уровня.

В целом, на наш взгляд, реализация данных меропри-
ятий будет способствовать усилению научной составляю-
щей в организации образовательного процесса и нивели-
рованию трудностей, связанных с самостоятельной под-
готовкой аспирантов и освоением программы аспиран-
туры в двух ее направлениях: образовательном и научно-
исследовательском.

Перечисленные мероприятия обозначены нами как 
перспективные задачи деятельности аспирантуры, работа 
в рамках реализации данных задач оценена как перспек-
тивная и будет продолжена.
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Ю.Р. Юденко 

ПОДГОТОВкА ВЫПУСкНИкОВ-БАкАЛАВРОВ         
НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 к ВЫПОЛНЕНИЮ АДРЕСНОй РАБОТЫ 
С РАЗЛИчНЫМИ кОНТИНГЕНТАМИ УчАЩИхСЯ

Профессиональный стандарт педагога, компетенции бакалавра направ-
ления Педагогическое образование, начальная школа, полиэтнические 
классы, обучающиеся-инофоны.
Введение профессионального стандарта педагога предполагает 
внесение коррективов в систему подготовки бакалавров направле-
ния Педагогическое образование. Одним из трудовых действий, 
названных в стандарте, является адресная работа учителя с различ-
ными контингентами учащихся, в том числе с детьми-мигрантами, 
подготовку к которой эффективно выстраивать и на основе сете-
вого взаимодействия с образовательными учреждениями, специа-
лизирующимися на работе с обучающимися-инофонами.

Y.R. Yudenko

PREPARATION OF GRADUATES BACHELOR 
TEACHER EDUCATION TO MADE AN ADDRESS 

TO WORK WITH DIFFERENT ENROLLMENT
Professional standard of teacher, competence bachelor Teacher education, pri-
mary school, multiethnic classes, teaching foreigners.
Standard professional teacher makes adjustments to the system of bach-
elor direction Teacher Education. Is necessary to prepare graduates for 
bachelor’s targeted work with a variety of enrollment, including mi-
grant children. To do this effectively the interaction with educational 
institutions specializing in working with foreign school students. 

  

Введение с января 2015 года профессионального стан-
дарта педагога повлекло за собой инспектирование ре-

ализуемых основных образовательных программ высшей 
школы по направлению Педагогическое образование с це-
лью их актуализации на основе запросов, формируемых 
данным документом.

Несомненно, что формируемые у бакалавров в соот-
ветствии с ФГОС ВПО по направлению Педагогическое об-
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разование компетенции позволяют выполнять основные 
трудовые функции педагога. Однако расставленные про-
фессиональным стандартом педагога акценты на актуаль-
ных с точки зрения современного состояния образования 
позициях требуют внесения коррективов в процесс подго-
товки бакалавров-педагогов. 

Так, профессиональный стандарт педагога в части 
предписанных к выполнению трудовых функций по про-
ектированию и реализации образовательного процесса 
в образовательных организациях дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образова-
ния указывает, что педагог должен применять психолого-
педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной работы с различными кон-
тингентами учащихся. В числе таких учащихся названы 
и дети-мигранты. Если подготовка к реализации развиваю-
щей деятельности в этой части может происходить за счет 
введения отдельных дисциплин учебного плана (напри-
мер, «Основы инклюзивного образования»), рассчитанных 
на студентов, обучающихся на любом из педагогических 
профилей, то готовность осуществлять трудовую общепе-
дагогическую функцию обучения детей-мигрантов, для 
которых русский язык является неродным, должна форми-
роваться только у бакалавров отдельных педагогических 
профилей. 

Подготовка выпускников-бакалавров профиля «На-
чальное образование», бесспорно, должна включать в себя 
формирование методической компетенции в области рус-
ского языка как неродного, так как именно в начальной 
школе закладываются основы русского языка и как инстру-
мента формирования универсальных учебных действий, 
и как аккумулятора и ретранслятора русской культуры, 
что является одинаково важным для русскоязычных млад-
ших школьников, и для школьников-инофонов. 

Учитывая возросшую интернационализацию контин-
гента современной начальной школы, можно говорить 
о том, что учитель начальных классов вынужден рабо-
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тать в ситуации полиэтнического класса, а значит, владеть 
и основами методики преподавания русского языка как не-
родного, и инклюзивными педагогическими технологиями 
для проектирования эффективного учебного процесса.

На факультете начальных классов Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В.П. Аста-
фьева традиционным путем формирования компетентно-
сти выпускника-бакалавра профиля «Начальное образо-
вание» в части обозначенной проблемы необходимо при-
знать наличие в учебном плане основной образовательной 
программы модуля «Этнопедагогика» (дисциплина «Пе-
дагогика»), а также введение в систему языкового и линг-
вокультурологического образования элементов межъязы-
кового и межкультурного сопоставления. Помимо навы-
ков сопоставительного анализа и прогнозирования межъя-
зыковой и межкультурной интерференции, бакалавры по-
лучают возможность совершенствовать эти навыки и в пе-
дагогических исследованиях, проводимых на базах педа-
гогической практики, а также при изучении современно-
го русского языка и в курсе методики обучения русскому 
языку младших школьников. Здесь сопоставление прохо-
дит исключительно фоном в режиме иллюстрации к те-
зису о необходимости учета родного языка обучающихся. 
При этом не ставится задача подготовить бакалавра к ра-
боте с каким-то определенным иноязычным континген-
том, так как в контингенте образовательных учреждений 
на территории Красноярского края представлены обуча-
ющиеся, родным для которых являются кыргызский, тад-
жикский, азербайджанский, узбекский, армянский языки. 
Важно показать целесообразность использования межъязы-
кового сопоставления для прогнозирования интерферен-
ции – отрицательного влияния родного языка на изучае-
мый, а также продемонстрировать будущему учителю на-
чальных классов, не владеющему этими языками, универ-
сальные приемы работы, позволяющие интегрировать ме-
тодику преподавания русского языка как неродного в ме-
тодику преподавания русского языка в русскоязычной 
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школе. Таким образом, происходит формирование комму-
никативной и методической компетенций будущего учи-
теля начальной школы с учетом приоритетности цели обу-
чения русскому языку младших школьников, для которых 
русский язык – родной. 

Однако развитие и совершенствование компетенций 
учителя связаны прежде всего с рефлексией непосред-
ственно профессиональной деятельности. В ходе прохож-
дения этапов педагогической практики некоторые студен-
ты получают возможность практиковаться в классах с по-
лиэтническим составом. Однако неоднородная распреде-
ленность школьников, для которых русский язык являет-
ся неродным, среди начальных классов школ города зача-
стую не позволяет всем студентам-практикантам наблю-
дать за реальной работой учителя с включенными в класс 
русскоязычных обучающихся учащимися-инофонами.

Для создания условий таких видов деятельности, как 
анализ уроков опытных учителей, работающих в классах 
с полиэтническим составом, моделирование собственно-
го профессионально-педагогического общения в конкрет-
ных ситуациях, решение ситуативных задач процесса об-
учения, анализ ошибок, недостатков и затруднений в де-
ятельности учителя начальных классов полиэтнической 
школы для студентов профиля «Начальное образование» 
на факультете разработана программа дополнительно-
го образования «Начальное языковое образование млад-
ших школьников-инофонов». Данная программа разрабо-
тана на основе договора о сетевом взаимодействии с Цен-
тром по адаптации детей-мигрантов при МБОУ СОШ № 16 
г. Красноярска, расположенной в районе наибольшей кон-
центрации проживания представителей инокультурных 
диаспор, и предложена к реализации через институт до-
полнительного образования и повышения квалификации 
КГПУ им. В.П. Астафьева. В программу, помимо блока тео-
ретических основ методики преподавания русского как не-
родного, реализуемого преподавателями факультета на-
чальных классов и филологического факультета, входит 
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практический блок на базе Центра, позволяющий на прак-
тике познакомиться с особенностями организации занятий 
как в группах школьников-инофонов, так и в полиэтниче-
ских классах русскоязычной школы. Активная составляю-
щая программы предполагает взаимодействие студентов-
курсантов с младшими школьниками-инофонами в про-
цессе внеучебных занятий, их включение в качестве во-
лонтеров во внеучебные мероприятия. В качестве зачет-
ной работы выпускники программы дополнительно-
го образования «Начальное языковое образование млад-
ших школьников-инофонов» представляют самостоятель-
но спроектированный отрезок индивидуального образо-
вательного маршрута конкретного младшего школьника-
инофона по отдельной теме любой из дисциплин учебного 
плана начальной школы. 

Методика преподавания дисциплин, предусмотрен-
ных учебными планами начального образования, в поли-
этнических классах МБОУ СОШ № 16 базируется на ис-
пользовании достижений методики преподавания рус-
ского языка как неродного, а именно владении учителя-
ми основами данной методики для квалификации оши-
бок, контроля языковой интерференции, использования 
возможности сопоставления фактов русского языка с фак-
тами родного языка обучаемых; владении основами этно-
лингвистики и этнопедагогики для осуществления диалога 
культур и предупреждения этнической нетолерантности; 
использовании в обучении современных информацион-
ных технологий для обеспечения индивидуальных марш-
рутов обучения (на уроке и при самоподготовке) для каж-
дого инофона (а при необходимости и для носителей рус-
ского языка).

Таким образом, в процессе подготовки выпускника-
бакалавра профиля «Начальное образование» к работе 
в классах с полиэтническим составом осуществляется ком-
плексный подход на основе интеграции теоретических 
основ, включенных в основную образовательную програм-
му, и практико-ориентированной составляющей, вынесен-



ной за рамки учебного плана и обеспечивающейся за счет 
сетевого взаимодействия с учебными заведениями, специ-
ализирующимися на работе со школьниками-инофонами. 
Такой подход, позволяя студенту-бакалавру осуществить 
самостоятельный выбор степени погружения в пробле-
му обучения инофонов, обеспечивает формирование про-
фессиональной компетентности выпускника в части готов-
ности к работе в полиэтнических классах начальной шко-
лы, необходимой для выполнения ряда трудовых функций 
профессионального стандарта педагога. 
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