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Секция 5

СОВРЕМЕННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ МОДЕЛИ 
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УДК 512.1:517.53:519.6

Ю.А. Несмеев

ПРИМЕНЕНИЕ БИНОМА НЬЮТОНА И МЕТОДА НЬЮТОНА К 
ПРОВЕРКЕ КОРНЯ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 
И РЕШЕНИЮ СИСТЕМ ПОРЯДКОВ 3 И 6

Излагается способ проверки найденного корня алгебраического уравнения, имеющего вещественные коэффи-
циенты, с помощью бинома Ньютона. Корень может быть вещественным или комплексным числом. Даётся 
подробное изложение метода Ньютона. Приводятся примеры его использования при нахождении решений тех 
систем трёх алгебраических уравнений, которые приведены в известном учебном пособии по теории исклю-
чения.
Ключевые слова: алгебраическое уравнение, метод Ньютона, программа, система.

Реализации технологического прорыва (путём 
разработок новых моделей и образовательных техно-
логий), очевидно, может способствовать обучение бу-
дущих инженеров разделам математики алгебраиче-
ское уравнение, системы алгебраических уравнений, 
метод Ньютона. Потому публикации [1–4] могут стать 
объектами внимания преподавателей и студентов. 
В [1] и [2] рассматриваются решения систем мето-
дом исключения и вычисление кратных корней одно-
го алгебраического уравнения. В [3] метод Ньютона 
применяется при решении систем порядков 2, 3, 6 в 
сочетании с комплексификацией. В [4] предложен та-
кой способ вычисления всех корней одного уравнения, 
который применяет метод Ньютона для системы двух 
уравнений. Внимание к теме может быть вызвано как 
необходимостью повышать точность вычислений с по-
мощью компьютерных программ, так и возможным 
внедрением метода Ньютона в практику решений тех-
нических задач. Усвоение студентами этих разделов и 
публикаций, а также развитие у них интереса к назван-
ным разделам требуют создания соответствующих ме-
тодических разработок. Поэтому целью исследований, 
представленных в статье, было создание таких разра-
боток. 

Задача исследований – создание разработок по сле-
дующим темам:

1) способ проверки на точность найденного корня 
алгебраического уравнения, имеющего вещественные 
коэффициенты, с помощью бинома Ньютона; 

2) подробное изложение метода Ньютона для си-
стем трёх и шести уравнений; 

3) использование метода Ньютона при нахождении 
решений тех систем трёх алгебраических уравнений, 
которые приведены в [1].

Цель была достигнута. Задача была решена. Раз-
работан новый способ проверки на точность корня 
алгебраического уравнения. Он был применён в рам-
ках способа из [4]. Точность оценивается по числу, ко-
торым является результат подстановки корня в левую 
часть уравнения. Оценивание происходит лишь тогда, 
когда целая часть результата равна нулю. Считается, 

что чем больше в результате нулей расположено между 
запятой и первой цифрой, отличной от нуля, тем точ-
нее корень. Притом полагается, что корень имеет вы-
сокую точность, если число одних нулей после запятой 
в результате не меньше числа 15. При решении задачи 
исследований проверка найденных решений в одном 
примере на применение метода Ньютона происходит с 
помощью теории исключения.

Способами исследований являлись изучение ли-
тературных источников, математические выкладки и 
компьютерный эксперимент. 

Способ проверки на точность найденного корня 
алгебраического уравнения, имеющего веществен-
ные коэффициенты, с помощью бинома Ньютона

Способ заключается в применении функций, пред-
лагаемых ниже. Его основа –  бином Ньютона, то есть 
формула

1 2 2( 1)( )
1 2

m m m mm mx a x max a x 
    

  

3 3( 1)( 2)
1 2 3

mm m m a x  
 

   

 
 ( 1)... ( 1)
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n
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В ней коэффициентами при произведениях степе-
ней величин x и a яляются числа сочетаний из m по 1, 
по 2, по 3, …, по n, …, по m – 1. Величины x и a – ве-
щественные числа. 

Числу сочетаний из m по s дадим обозначение .s
mC  

Заметим, что 0 1mC   и 1.m
mC   В результате формула 

(1) примет следующий вид:
0 0 1 1 1( )m m m
m mx a C x a C x a   

 
2 2 2 3 3 3 ...m m
m mC x a C x a    

 1 1 1 0 .m m m m
m mC x a C x a    (2)

Значения величин 1 2 3, , ,m m mC C C …, 1m
mC   автор ре-

комендует вычислять умножением дробей, то есть без 
использования факториалов чисел, так как факториал 
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большого числа приводит к отключению компьютер-
ной программы. Например, значение величины 2

mC  
рекомендуется получать перемножением дробей m/1 
и (m – 1)/2.

Число сочетаний заданного числа по заданному 
числу является функцией двух переменных, значения-
ми которых служат целые числа. Если значение числа 
сочетаний находится перемножением дробей, то функ-
ция, моделирующая процесс вычисления этого числа 
с помощью компьютерной программы, должна прини-
мать вещественное значение. 

Замена в формуле (2) величин x и a на величины g 
и ih (g, h – вещественные числа; i – мнимая единица) 
приводит к следующей формуле:

0 0 0( ) ( ) ( )m m
mg ih C g i h    

1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )m m
m mC g i h C g i h     

3 3 3 3( ) ( ) ...m
mC g i h    

 1 1 1 1 0( ) ( ) ( ) ( ) .m m m m m m
m mC g i h C g i h     (3)

Правая часть равенства (3) является суммой про-
изведений четырёх функций. Притом третья функция 
даёт результат возведения мнимой единицы в степень. 
Поэтому правая часть равенства (3) примет веществен-
ное значение, если в каждом произведении третью 
функцию заменить такой функцией, которая обладает 
следующими свойствами:

1) если в произведении показатель степени числа h 
является нечётным числом, она принимает значение 0;

2) если в произведении показатель степени числа h 
является чётным числом, а остаток от целочисленного 
деления показателя степени числа h на число 4 равен 
числу 2, она принимает значение минус 1;

3) если в произведении показатель степени числа h 
является чётным числом, а остаток от целочисленного 
деления показателя степени числа h на число 4 равен 
числу 0, она принимает значение 1.

Мнимая часть функции в левой части равенства 
(3) может быть получена в результате замены в каж-
дом вышеупомянутом произведении третьей функции 
такой функцией, которая обладает следующими свой-
ствами:

1) если в произведении показатель степени числа 
h является чётным числом, она принимает значение 0;

2) если в произведении показатель степени числа h 
является нечётным числом, а остаток от целочисленно-
го деления показателя степени числа h на число 4 равен 
числу 1, она принимает значение 1;

3) если в произведении показатель степени числа h 
является нечётным числом, а остаток от целочисленно-
го деления показателя степени числа h на число 4 равен 
числу 3, она принимает значение минус 1.

Если величина g + ih является корнем алгебраиче-
ского уравнения, то функции, упомянутые выше, по-
зволяют вычислять действительную и мнимую части 
результата возведения этого корня в степень. Они ис-

пользуются для нахождения результата подстановки 
этого корня в левую часть исходного уравнения.  

Вышеупомянутые функции по конструкции и воз-
можному восприятию студентами проще тех соответ-
ствующих функций, которые использованы в способе 
из [4]. Модернизация способа из [4] с использованием 
этих функций приводит к способу, дающему те же ре-
зультаты, что и способ из [4]. Итоги применения мо-
дернизированного способа демонстрируются на при-
мере ниже.

Пример 1. Требуется решить уравнение 

123456789x3 + x2 + 2x + 3 = 0. 
Полученные корни и результаты проверки их на 

точность:
1) – 0,00289460652161 + i(– 0,00000000000000);
0,00000000000000 + i(– 0,00000000000000);
2) 0,00144729921080 + i(0,00251002957416);
0,00000000000000 + i(– 0,00000000000000);
3) 0,00144729921080 + i(– 0,00251002957416);
0,00000000000000 + i(– 0,00000000000000).
Вывод: все корни вычислены с высокой точностью.
Подробное изложение метода Ньютона для 

систем трёх и шести уравнений
Пусть имеется система уравнений

 f1(x,y,z) = 0, (4а)

 f2(x,y,z) = 0, (4б)

 f3(x,y,z) = 0. (4в)
Применение к левым частям системы (4) формулы 

Тейлора приводит (при учёте лишь частных произво-
дных первого порядка) к следующей системе:

f1(x,y,z) = f1(x0,y0,z0) + f 1, x(x0,y0,z0)(x – x0) +

+ f 1, y(x0,y0,z0)(y – y0) +

 + f 1, z(x0,y0,z0)(z – z0), (5а)

f2(x,y,z) = f2(x0,y0,z0) + f 2, x(x0,y0,z0)(x – x0) +

+ f 2, y(x0,y0,z0)(y – y0) +

 + f 2, z(x0,y0,z0)(z – z0), (5б)

f3(x,y,z) = f3(x0,y0,z0) + f 3, x(x0,y0,z0)(x – x0) + 

+ f 3, y(x0,y0,z0)(y – y0) +

 + f 3, z(x0,y0,z0)(z – z0). (5в)
Следствием систем (4) и (5) является система

f 1, x(x0,y0,z0)(x – x0) + f 1, y(x0,y0,z0)(y – y0) + 

 + f 1, z(x0,y0,z0)(z – z0) = – f1(x0,y0,z0), (6а)

f 2, x(x0,y0,z0)(x – x0) + f 2, y(x0,y0,z0)(y – y0) + 

 + f 2, z(x0,y0,z0)(z – z0) = – f2(x0,y0,z0), (6б)

f 3, x(x0,y0,z0)(x – x0)+ f 3, y(x0,y0,z0)(y – y0) + 

 + f 3, z(x0,y0,z0)(z – z0) = – f3(x0,y0,z0). (6в)
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Относительно разностей x – x0, y – y0, z – z0 система 
(6) является системой линейных алгебраических урав-
нений. Главный определитель этой системы – опреде-
литель матрицы, имеющей следующие столбцы:

f 1, x(x0,y0,z0)  f 1, y(x0,y0,z0)  f 1, z(x0,y0,z0);

 f 2, x(x0,y0,z0)  f 2, y(x0,y0,z0)  f 2, z(x0,y0,z0); (7)

f 3, x(x0,y0,z0)  f 3, y(x0,y0,z0)  f 3, z(x0,y0,z0).
Пусть этот определитель имеет обозначение 

(x0,y0,z0). Если (x0,y0,z0) ≠ 0, то система (6) имеет 
единственное решение. Притом запись решения с по-
мощью правила Крамера приводит к соотношениям

 x – x0 = x(x0,y0,z0)/(x0,y0,z0), (8а) 

 y – y0 = y(x0,y0,z0)/(x0,y0,z0), (8б)

 z – z0 = z(x0,y0,z0)/(x0,y0,z0). (8в)

В соотношениях (8) величина x(x0,y0,z0) является 
определителем той матрицы, которая получается из ма-
трицы (7) заменой первого столбца на столбец свобод-
ных членов системы (6). Величина y(x0,y0,z0) является 
определителем той матрицы, которая получается из 
матрицы (7) заменой второго столбца на столбец сво-
бодных членов системы (6). Величина z(x0,y0,z0) явля-
ется определителем той матрицы, которая получается 
из матрицы (7) заменой третьего столбца на столбец 
свободных членов системы (6). 

Дадим значениям неизвестных величин из системы 
(8) обозначения x1, y1, z1. С помощью этих обозначений 
система (8) примет следующий вид:

x1 – x0 = x(x0,y0,z0)/(x0,y0,z0), 

y1 – y0 = y(x0,y0,z0)/(x0,y0,z0), 

z1 – z0 = z(x0,y0,z0)/(x0,y0,z0). 
Затем применим к системе (4) формулу Тейлора 

относительно точки (x1,y1,z1). Будем учитывать лишь 
частные производные первого порядка. В результате 
получим систему, отличающуюся от системы (8) лишь 
тем, что нижними индексами вместо нуля будет число 
1. Обозначения x2, y2, z2 в ней для неизвестных величин 
приводят к системе

x2 – x1 = Δx(x1,y1,z1)/Δ(x1,y1,z1), 

y2 – y1 = Δy(x1,y1,z1)/Δ(x1,y1,z1), 

z2 – z1 = Δz(x1,y1,z1)/Δ(x1,y1,z1). 
Аналогично применение формулы Тейлора относи-

тельно точек (x2,y2,z2), (x3,y3,z3), …, (xn,yn,zn). Поэтому 
справедливы следующие итерационные формулы ме-
тода Ньютона для системы (4):
 xn+1 = xn + Δx(xn,yn,zn)/Δ(xn,yn,zn), (9а) 

 yn+1 = yn + Δy(xn,yn,zn)/Δ(xn,yn,zn), (9б)

 zn+1 = zn + Δz(xn,yn,zn)/Δ(xn,yn,zn). (9в)

Величина n последовательно принимает значения 
0, 1, 2, … Приближения под номером 0 называются 
нулевыми.

Студентам рекомендуется начинать применять фор-
мулы (9) в компьютерных программах, решая системы 
линейных уравнений. Причина рекомендации – полу-
чение решения на первых шагах итерационных вычис-
лений.

Пример 2. Требуется методом Ньютона решить си-
стему

8x + 6y + 7z – 2 = 0,
9x + 7y + 4z – 3 = 0,
9x + 7y + z – 2 = 0.
При вычислениях с помощью формул (9) выберем 

в качестве начальных приближений тройку любых 
чисел, например, из промежутка [–50;50]. Тогда, на-
чиная с шага под номером 1, приближение величины 
x примет значение –6,1(6); приближение величины y 
примет значение 8,1(6), приближение величины z при-
мет значение 0,(3). Потому значения неизвестных дают 
равенства

x = –6,1(6); y = 8,1(6); z = 0,(3).
Вычислительные формулы для системы порядка 6 

выводятся так же, как для системы порядка 3. Вывод 
формул для системы порядка 6 может быть темой са-
мостоятельной работы студентов. При использовании 
формул для систем порядка 6 в компьютерной про-
грамме студенты могут испытывать затруднения при 
вычислении определителей шестого порядка. Причина 
затруднений – вычисление семи определителей шесто-
го порядка во время одного итерационного шага может 
вызвать отключение программы из-за её перегружен-
ности. Поэтому (в целях помощи студентам) автор даёт 
следующие рекомендации по использованию итераци-
онных формул для систем порядка 6:

1) использовать функции по вычислению определи-
телей порядков 2–6. Функции должны зависеть от та-
кого числа аргументов, которое равно квадрату поряд-
ка определителя. Аргументы функции должны давать 
значения элементам строк определителя. Например, 
первые три аргумента функции по вычислению опре-
делителя третьего порядка должны поочерёдно давать 
значения элементам первой строки определителя. Ар-
гументы под номерами 4, 5, 6 должны поочерёдно да-
вать значения элементам второй строки, а аргументы 
под номерами 7, 8, 9 – поочерёдно давать значения эле-
ментам третьей строки; 

2) начиная с определителя порядка 3, его значение 
должно вычисляться с помощью такого определителя, 
порядок которого на единицу меньше порядка вычис-
ляемого определителя. Притом рекомендуется исполь-
зовать разложение определителя по элементам первого 
столбца;

3) главная часть программы должна последова-
тельно обеспечить выполнение следующих действий: 
ввод с клавиатуры или генерирование программой 
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(с помощью случайных чисел) нулевых приближений 
всех неизвестных величин; итерационные вычисления 
с помощью процедуры; проверку найденного решения 
системы.

Пример 3. Требуется методом Ньютона решить си-
стему уравнений

8x + 6y + 7z – 2 = 0, 8t + 6u + 7v = 0,
9x + 7y + 4z – 3 = 0, 9t + 7u + 4v = 0,
9x + 7y + z – 2 = 0.  9t + 7u + v = 0.
Результаты решения.
Нулевые приближения неизвестных величин: 1, 2, 

3, 4, 5, 6. Номер последнего выполненного итерацион-
ного шага: 1.

Найденные значения неизвестных величин:
 –6,1(6); 8,1(6); 0,(3); 0; 0; 0. Результаты подстанов-

ки найденных значений неизвестных величин в левые 
части исходных уравнений системы:

– 2,8189256484623110–18 + i0;  0;
– 2,6020852139652110–18 + i0;  0;
– 2,3852447794681110–18 + i0;  0.
Использование метода Ньютона при нахожде-

нии решений систем трёх алгебраических уравне-
ний, приведенных в [1]

В пособии приведены две системы порядка 3, ко-
торые следует решить в рамках теории исключения. 
Даны ответы, полученные при решении систем. В дан-
ной статье одна из этих систем решается методом Нью-
тона для систем порядка 3, а другая система – методом 
Ньютона для системы порядка 6. Притом вместо слова 
ответ используется слово решение. 

Условием прекращения итерационных вычислений 
служит следующее требование: абсолютная величина 
результата подстановки приближений в левую часть 
каждого уравнения системы должна быть не больше 
числа 10–18.

Пример 4. Требуется методом Ньютона решить си-
стему

x2 – 3x + y + z + 2 = 0,

 x2 + xz + y – 1 = 0, (10)

x2 – x + y – z – 2 = 0.
Известно, что эта система имеет два решения [1, 

с. 64]. Результаты поиска одного из них приводятся 
ниже.

Нулевые приближения, введённые с помощью кла-
виатуры во время работы программы: 

x0 = 2000123456; y0 = 922222211; 
z0 = –1232123458.
Номер последнего выполненного итерационного 

шага: 38.
Найденное решение системы: –1;  –3; –3. Результа-

ты подстановки найденных значений неизвестных ве-
личин в левые части системы: 0; 0; 0.

Результаты поиска другого решения системы (10) 
даны ниже.

Нулевые приближения, введённые с помощью кла-
виатуры во время работы программы: x0 = 2; y0 = 9; 
z0 = –1.

Номер последнего выполненного итерационного 
шага: 2.

Найденное решение системы: 1; 1; –1.
Результаты подстановки найденных значений неиз-

вестных величин в левые части системы: 0; 0; 0.
Пример 5. Требуется методом Ньютона решить си-

стему

z2 + zy + y2 – 2xz – 4yx + 3x2 + z + 2y – x – 2 = 0,

2z2 – zy + y2 – xz – yx – 6x2 + 2z – y + x + 2 = 0,   (11)

z2– 2zy – y2 – 2xz + 2yx + 3x2 + 2z + 3y – 3x – 1 = 0.
Известно, что эта система имеет семь решений [1, 

с. 65]. Применением метода Ньютона также было 
получено семь результатов. Перед решением системы 
(11) каждая её неизвестная величина была заменена 
своей комплексной неизвестной величиной (приём 
замены предложен в [3]). В результате получилась си-
стема порядка 6, которая решалась методом Ньютона 
для системы порядка 6. При решении системы (11) на-
чальные приближения генерировались посредством 
случайных чисел из промежутка [–3;3]. При получе-
нии результатов номер последнего выполненного ите-
рационного шага был меньше числа 20. При проверке 
найденных решений системы порядка 6 подстановкой 
в левые части уравнений системы получалось такое 
вещественное число, порядок которого был меньше 
числа минус 18.

Полученные решения исходной системы трёх урав-
нений:

1) 1,00000+i(0,00000); 
  –0,00000+i(–0,00000); 
  1,00000+i(0,00000),
2) –0,94429+i(–0,00000); 
  – 0,15702+i(–0,00000); 
  – 2,42809+i(–0,00000),
3) 0,74137+i(–0,00000); 
  0,18177+i(0,00000); 
  –0,97094+i(–0,00000),
4) –0,21499+i(0,05479);  (12)
  0,67565+i(0,33639); 
  –0,21886+i(–0,65557),
5) – 0,21499+i(–0,05479); 
  0,67565+i(–0,33639); 
  –0,21886+i(0,65557),
6) 0,48135+i(0,39012); 
  1,28694+i(–0,30635); 
  0,56792+i(1,09757),
7) 0,48135+i(–0,39012); 
  1,28694+i(0,30635); 
  0,56792+i(–1,09757).
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В каждом решении значения величин x, y, z при-
ведены соответственно в верхней, средней и нижней 
строках.

Решения (12) были получены с помощью одной 
компьютерной программы. Многократное ее исполь-
зование сформировало в среде языка Турбо Паскаль 
файл с расширением .doc. В нём были представлены 
результаты всех запусков программы. Причем полу-
ченные значения действительных и мнимых частей 
неизвестных величин представлялись целыми частя-
ми (чисел) и пятью знаками после запятой. Результаты 
запусков были разделены пустыми строками. Все ре-
зультаты можно было разбить на семь групп. В каждой 
группе были одни и те же значения неизвестных вели-
чин. Сначала файл с расширением .doc был преобразо-
ван в такой файл, где было по одному представителю 
из каждой группы. Затем преобразованный файл был 
сохранён в папке «Мои документы». Этот файл позво-
лил записать решения системы (11) в виде соотноше-
ний (12).

Следует заметить, что решения под номерами 1–3 
можно записать в виде следующих троек: 

(1;0;1), 
(–0,94429; –0,15702; –2,42809), (13)
(0,74137; 0,18177; –0,97094).
Пятые знаки после запятой в действительных и 

мнимых частях комплексных чисел из совокупности 
(12) в отдельных случаях отличаются на единицу от со-
ответствующих знаков в решениях, приведённых в [1]. 
Поэтому в целях проверки решений (12) автор ниже 
получает решения системы (11), пользуясь теорией ис-
ключения.

В рамках теории исключения прежде всего, исполь-
зуя способ решения из [4], отыскивались все корни 
уравнения

869814x7 – 1156692x6 – 399400x5 + 

+ 1116418x4 – 404610x3 –  93852x2 +
 + 56816x + 11506 = 0. (14)

Так как корни уравнения (14) являются значения-
ми величины x в решениях системы (11), то тем самым 
были найдены все значения величины x.

Затем для всех значений величины x поочерёдно на-
ходились значения функции

(6831x5– 18141x4 + 1848x3 + 16725x2 – 5155x – 2108) : 

 : (2277x4 – 8581x3 + 13522x2 – 2995x – 2043). (15)
Так как значениями этой функции служат значения 

величины y в решениях системы (11), то были найдены 
все значения величины y.

Затем для значений величины x поочерёдно находи-
лись значения функции

– (13601x4 – 34161x3 + 17378x2 + 1519x – 517) :

: (2277x4 – 8581x3 + 13522x2 – 2995x – 2043).    (16)

Так как значениями функции (16) служат значения 
величины z в решениях системы (11), то притом были 
найдены все значения величины z.

Вычисление значений функций (14)–(16) происхо-
дило с помощью функций, упомянутых выше. В ре-
зультате были получены решения, которые полностью 
воспроизводят решения (12).

Автор надеется на использование материалов ста-
тьи студентами и при изучении теории исключения. 
Автор считает, что работа может быть использована 
студентами при изучении метода Ньютона по пособию 
[5].

Выводы
1. Предложен новый способ проверки любого 

найденного корня алгебраического уравнения с веще-
ственными коэффициентами. 

2. Дано подробное изложение метода Ньютона для 
системы порядка 3, а также рекомендации студентам 
по применению на практике метода Ньютона для си-
стемы порядка 6. 

3. Даны решения методом Ньютона систем поряд-
ка 3 из пособия по теории исключения. Найденные ре-
шения одной из систем проверены и методом из теории 
исключения. 

4. Решения всех примеров из работы оригинальны 
и приведены для оказания методической помощи сту-
дентам инженерных специальностей. 
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УДК 378.147

О.О. Герасимова, С.А. Карауш, Е.А. Герасимова

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Обосновывается необходимость и важность изучения безопасности жизнедеятельности в технических вузах. 
Рассмотрены особенности преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для студентов раз-
личных специальностей.
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, преподаватель, предприятие, авария, студенты, специаль-
ность, чрезвычайные ситуации.

Важной роли качественного образования в техни-
ческих вузах в современных условиях уделяют внима-
ние в своих работах многие авторы [1–11].

Важно отметить, что развитие современной про-
мышленности характеризуется усложнением техноло-
гических процессов и применяемого оборудования и, 
как следствие, увеличивается вероятность количества 
аварий техногенного характера. Главной особенно-
стью аварии на современном предприятии является 
возросший масштаб последствий, нередко превращаю-
щий ее в катастрофу.

Частенько эти чрезвычайные ситуации являются 
результатом недостаточного профессионализма, отсут-
ствием опыта деятельности в современной техноген-
ной среде, пренебрежительным отношением к нормам 
и правилам безопасности.

Столкнувшись с чрезвычайными ситуациями, ока-
завшись в сложной непривычной обстановке, требу-
ющей быстрых и правильных решений, работники за-
частую оказываются беспомощными, не способными 
решать простейшие, но важные для сохранения жизни 
вопросы.

Поэтому особое значение приобретают образова-
ние и воспитание в области безопасности жизнедея-
тельности в технических вузах, которые выпускают 
будущих разработчиков новой техники и технологий, 
руководителей производств. От уровня их профессио-
нализма будет зависеть не только их личная безопас-
ность, но и безопасность многих людей.

В своей практической деятельности они должны 
руководствоваться главным принципом – безуслов-
ность приоритетов безопасности при решении любых 
инженерных задач как в области конструкторских раз-
работок, научных исследований, так и в области управ-
ления производством.

Включение в программы технических вузов курса 
«Безопасность жизнедеятельности» существенно по-
может решить указанные выше задачи.

В данной статье представлен опыт преподавания 
курса ««Безопасность жизнедеятельности» в Томском 

государственном архитектурно-строительном универ-
ситете.

Основная цель, которой руководствуются препода-
ватели кафедры «Охрана труда и окружающей среды», 
ведущие курс «Безопасность жизнедеятельности» в 
Томском государственном архитектурно-строительном 
университете, – это освоение студентами теоретиче-
ских основ дисциплины, умение применять на практи-
ке полученные знания для решения конкретных задач, 
с которыми могут столкнуться будущие специалисты 
в своей трудовой деятельности.

Достижение этой цели преподаватели кафедры 
«Охрана труда и окружающей среды» осуществляют 
следующими путями.

Во-первых, стараются в процессе обучения студен-
тов по безопасности жизнедеятельности учитывать 
специфику сферы деятельности специалиста. Для это-
го каждый преподаватель постоянно ведет все виды 
занятий со студентами определенных специальностей.

Во-вторых, этот же преподаватель консультиру-
ет раздел «Безопасность и экологичность проектных 
решений» в дипломных проектах. Объем раздела со-
ставляет приблизительно 10% общего инженерного 
решения.

И, в-третьих, преподаватель участвует в работе Го-
сударственной аттестационной комиссии (ГАК) по за-
щите дипломных работ и проектов данных специаль-
ностей.

Все это позволяет преподавателям лучше изучить 
специфику технологических процессов, более квали-
фицированно рассматривать вопросы обеспечения без-
опасности трудовой деятельности людей, работающих 
на предприятиях конкретной отрасли.

Следует отметить, что объем часов на изучение кур-
са «Безопасность жизнедеятельности» для некоторых 
специальностей, а также на консультирование раздела 
«Безопасность и экологичность проектных решений» в 
последние годы необоснованно снижался. По мнению 
авторов, это не может не сказываться отрицательно на 
качестве подготовки студентов в области безопасности 
жизнедеятельности.
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В Томском государственном архитектурно-строи-
тельном университете курс «Безопасность жизнеде-
ятельности» изучают студенты 23 специальностей. 
Набор специальностей очень широк: архитектура, 
строительство, нефтегазовое дело, техносферная без-
опасность, автомобильные дороги и мосты, специаль-
ности экономического и управленческого профиля и 
многие другие. И специфику каждого направления не-
обходимо учесть в курсе безопасности жизнедеятель-
ности.

Многие производства являются потенциально 
опасными. Кроме того, широкое использование в тех-
нологических процессах взрыво- и пожароопасных 
веществ и материалов создает на предприятиях угрозу 
взрывов и пожаров. Студенты изучают методы воздей-
ствия этих факторов и определение величины риска 
как при работе персонала, так и при нахождении лю-
дей в зонах расположения опасных производственных 
объектов.

Специфика специальности находит отражение и 
при изучении и выполнении анализа и оценки опас-
ных и вредных производственных факторов, а также 
средств и методов защиты от их негативного воздей-
ствия.

Благодаря знаниям, полученным на дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности», студенты меха-
нического факультета способны определить причины 
отказов при эксплуатации оборудования, организовать 
рабочие места согласно эргономическим требованиям. 
Например, студенты экономических и управленческих 
специальностей детальнее изучают вопросы, связан-
ные с повышенными уровнями зрительного, умствен-
ного, нервно-эмоционального напряжения, безопас-
ную организацию работы с ПЭВМ.

В курсе «Безопасность жизнедеятельности» значи-
тельное внимание уделяется вопросам строительства 
и безопасной эксплуатации промышленных и жилых 
комплексов на стадии их проектирования, факторам 
производственной среды, сопутствующим человеку в 
процессе его трудовой деятельности и угрожающим 
его здоровью или жизни.

Определенная часть курса посвящена вопросам 
разработки безопасной производственной среды на 
базе основ теории безопасности, включающей анализ 
причин несчастных случаев на производстве, прогноз 
условий труда и принципы конструирования произ-
водств по фактору безопасности.

Важная роль отводится вопросам поведения людей 
в экстремальных ситуациях, от которых зависит бы-
страя ликвидация аварий и безопасная эвакуация лю-
дей из аварийных участков.

Печальный опыт, основанный на статистических 
данных, свидетельствует, что «человеческий фактор» 
является одной из наиболее часто встречающихся на 
практике причин возникновения аварий. Этот же фак-
тор приводит к неоправданному увеличению масшта-

ба аварий, числа жертв и возрастанию материального 
ущерба.

Анализ аварийных ситуаций указывает на недоста-
точность инструкций и правил поведения работников 
в экстремальных ситуациях. Зачастую обнаруживается 
недостаточная информированность работников пред-
приятия об особенностях поведения и первоочередных 
мерах по ликвидации аварий в конкретных ситуациях, 
возникающих на предприятиях различного профиля.

При этом отсутствие навыков поведения работни-
ков в чрезвычайной ситуации отчасти является след-
ствием того, что этим вопросам уделяется недостаточ-
ное внимание.

Разработанные заранее методики поведения долж-
ны учитывать особенности и специфику конкретного 
производства и опираться на имитационное обучение 
действий работников в серии возможных чрезвычай-
ных ситуаций в конкретных условиях отдельного пред-
приятия.

Но естественная растерянность и шоковая реакция 
в первые минуты и часы чрезвычайной ситуации долж-
на частично преодолеваться путем автоматического 
выполнения набора инструктивных действий.

Для повышения эффективности усвоения курса 
«Безопасность жизнедеятельности» как во время ауди-
торных занятий, так и при самостоятельном изучении 
дисциплины, преподаватели кафедры «Охрана труда 
и окружающей среды» ведут постоянную научно-ме-
тодическую работу, вводят различные формы контро-
ля при изучении отдельных разделов курса «Безопас-
ность жизнедеятельности»: составляют тесты, анкеты, 
контрольные вопросы и т.п.

Изучение курса «Безопасность жизнедеятельно-
сти» неразрывно связано с применением законодатель-
ных и нормативно-технических документов. Особое 
внимание необходимо уделить новым действующим 
документам, поскольку с 2020 года в России произо-
шла замена устаревшей нормативной и законодатель-
ной базы в области безопасности на производствах, так 
называемая регуляторная гильотина. Ряд документов 
вводится в действие и сейчас.

Преподаватели кафедры «Охрана труда и окружаю-
щей среды» постоянно отслеживают такие изменения 
и появление новых документов, чтобы своевременно 
доносить эту важную информацию до студентов. Оче-
видно, что будущие специалисты, окончив вуз и при-
дя на производства, должны владеть современными 
знаниями. Умение пользоваться справочной, законода-
тельной и нормативной документацией закрепляется 
студентами университета при выполнении практиче-
ских заданий, в которых учитывается специфика каж-
дой конкретной специальности.

Одним из перспективных направлений, включен-
ных в комплексный образовательный процесс подго-
товки инженерных кадров в Томском государственном 
архитектурно-строительном университете, является 
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организация дистанционного обучения, в том числе по 
курсу БЖД.

На кафедре и в вузе созданы необходимые условия 
для проведения научно-исследовательских работ. Про-
водятся научно-технические конференции студентов 
и молодых ученых. Среди множества секций имеется 
секция «Безопасность жизнедеятельности». Лучшие 
доклады публикуются в сборниках конференций.

На кафедре «Охрана труда и окружающей среды» 
организованы научные семинары, позволяющие обсу-
дить насущные научные проблемы, осуществить об-
мен мнениями по важным вопросам обеспечения без-
опасности.

Преподаватели и студенты имеют тесную связь с 
предприятиями Томска и Томской области. Производ-
ственные практики студенты проходят на многих пред-
приятиях согласно профилю специальности. У студен-
тов появляется возможность применить полученные в 
процессе обучения знания в конкретной профессио-
нальной сфере.

Авторы статьи считают, что полноценные знания 
по безопасности и формирование сознания важности 
проблемы обеспечения безопасности труда на произ-
водстве закладываются у будущих специалистов при 
изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» в 
высших учебных заведениях.

Безопасность жизнедеятельности в значительной, 
если не в решающей, степени базируется на соответ-
ствующем образовании, которое должно основываться 
на следующих принципах: всеобщность, приоритет-
ность, системность, комплексность, направленность на 
решение практических задач, учет особенностей спец-
ифики каждой специальности, применение современ-
ных законодательных и нормативно-технических до-
кументов, способность создания безопасных условий 
на производстве, а также при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
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O.O. Gerasimova, S.A. Кaraush, E.A. Gerasimova
Experience of Teaching the Course ‘Life Safety’ at Tomsk 
State University of Control Systems and Radioelectronics

The necessity and importance of studying the safety of life in 
technical universities are substantiated. The features of teaching 
the discipline ‘Life Safety’ for students of various specialties are 
considered.
Keywords: life safety, lecturer, enterprise, accident, students, 
specialty, emergencies.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

Рассматриваются вопросы опережающей подготовки специалистов нефтегазовой отрасли с применением тех-
нологий виртуальной и дополненной реальности.
Ключевые слова: дополненная реальность, виртуальная реальность, цифровая трансформация, 
3D-визуализация, тренажёры, удаленный эксперт, бизнес-эффекты, риски, промышленно-образовательный 
кластер, демонстрационный экзамен. 

Актуальность
Сегодня работодатели нашего региона и нашей 

страны нуждаются в высококвалифицированных ка-
драх для нефтегазовой отрасли. В связи с этим в обра-
зовательных организациях и учебных центрах бизнес 
сталкивается с проблемой закупки высокотехноло-
гичного оборудования и подготовкой высококлассных 
специалистов по его обслуживания. Все это требует 
у компаний и образовательных организаций массу ре-
сурсов. 

Цель работы – изучение современных образова-
тельных технологий, позволяющих готовить профес-
сиональные кадры на опережение.

На основе исследовательских методов экспертной 
оценки и сравнительно-сопоставительного анализа от-
крытых источников информации систематизированы 
сведения об уже существующих и применяющихся в 
отечественных компаниях технологиях подготовки 
кадров.

В настоящее время разработан ряд цифровых тех-
нологий, ресурсов и оборудования, таких как допол-
ненная реальность (далее – AR) и виртуальная реаль-
ность (далее – VR), которые гарантируют поддержку 
руководства и персонала, а также студентов как буду-
щих специалистов.

Основной причиной несчастных случаев на произ-
водстве является личностный (человеческий) фактор. 
Например, специалист после выпуска из вуза и назна-
ченный на должность инженера не обладает необходи-
мыми навыками и умениями, а если и обладает, то не в 
каждой производственной ситуации сможет правильно 
решить поставленную задачу. Поэтому после получе-
ния теоретической базы необходим длительный период 
адаптации и  тренировок на дорогостоящем оборудо-
вании, а это может привести к срыву работы действу-
ющих объектов. В связи с этим компании вынуждены 
строить дорогостоящие тренировочные стенды.

Рассмотрим другой вариант – внедрить на пред-
приятии тренажер дополненной реальности. Благо-
даря этому тренажеру специалисты на основе метода 
3D-визуализации технологических процессов научатся 
решать производственные задачи (рис. 1).

 
Рис. 1. Применение оборудования VR

Специалистами компаний выделяются следующие 
преимущества 3D-тренажеров:

– 3D-модели с высокой степенью точности повто-
ряют устройство реального оборудования с детализа-
цией «до винтика»;

– порядок технологических операций соответ-
ствует реальному процессу и разработан совместно с 
действующими экспертами ведущих промышленных 
предприятий России;

– виртуальная реальность обеспечивает полное по-
гружение в процесс обучения. Улучшаются показатели 
образной кратковременной памяти, наблюдательности, 
устойчивости, концентрации внимания. Расширяется 
зона поиска новых нестандартных решений. Мысли-
тельный результат увеличивается в 3 раза. Активиру-
ется мышление при большем количестве действий (по-
воротов и др.);

– объективная оценка уровня знаний: система те-
стирования порядка сборки и разборки оборудования 
учитывает скорость и безошибочность этих операций. 

Обучение сотрудников
Компании нефтегазовой отрасли пытаются сохра-

нить и стандартизировать знания и опыт сотрудников. 
В связи с этим для обучения в настоящее время обра-
щаются к технологии виртуальной реальности. Тре-
нажеры VR позволяют изучать и отрабатывать навык 
работы на производстве без угрозы для жизни и здоро-
вья, а также порчи дорогостоящего оборудования.
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Тренажеры VR дают возможность моделировать 
любые сценарии до нештатных рабочих ситуаций и 
проводить обучение персонала множество раз до за-

крепления результата без последствий в случае совер-
шения ошибок.

 

Рис. 2. Демонстрация «Подъем двутрубных бурильных свеч» в VR

3D-визуализация рабочих операций
VR-тренажеры позволяют пользователям ощутить 

эффект присутствия в 3D-симуляции реальной рабочей 
среды. VR позволяет компаниям создавать виртуаль-
ную среду нефтяного месторождения, нефтеперераба-
тывающего завода или любого другого подразделения 
для минимизации затрат в случае внедрения нового 
процесса в нефтегазовых операциях.

VR успешно применяется в обучении сотрудников 
нефтегазовой отрасли. Использование даже наглядных 
3D-моделей помогает в понимании систем и процес-
сов в промышленности, например позволяет создавать 
реальные 3D-ситуации и обучать их решению (рис. 3).

 
Рис. 3. Пример поиска неисправностей 

при нештатной ситуации в VR

Эффективность обучения сотрудников обеспечи-
вается за счет следующих факторов:

1) повышения производительности у молодых со-
трудников;

2) высокой степени усвоения материала благодаря 
активизации тактильной памяти и максимальной реа-
листичности обстановки на месте обучающегося;

3) снижения времени адаптационного периода;
4) безопасности процесса обучения, в отличие от 

изучения реального оборудования, в том числе на ре-
альном производстве [1].

AR-тренажеры дополненной реальности в нефтега-
зовой сфере с помощью цифрового моделирования по-
казывают, как работают конкретные узлы и процессы. 
Эти тренажеры могут воспроизводить сложные произ-
водственные задачи, а также самые сложные сценарии 
развития событий. В итоге специалист без вреда для 
здоровья и риска причинения убытков предприятию 
получает необходимую практику перед выходом на 
реальные производственные объекты. Программу об-
учения можно корректировать на основе отзывов со-
трудников, что делает тренировочный процесс инди-
видуальным и приносит более эффективный результат.

Многие корпорации отмечают для себя следующие 
бизнес-эффекты: 

– эффективное использование денежных средств 
за счет отсутствия тренировочных учебных полигонов;

– снижение ошибок при работе в реальных произ-
водственных условиях;
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– снижение производственного травматизма на 
предприятии.

В нефтегазовой отрасли недостаточно просто 
закупить современное оборудование, необходимо его 
еще качественно обслуживать. С этой задачей необ-
ходимо обращаться к производителю данного обору-
дования, где их специалисты с этой задачей справятся 
быстрее. В противном случае устранение данных про-
блем будет занимать в разы больше времени и такое 
предприятие может уйти в простой, получить значи-
тельные убытки.

Одно из возможных решений – система «Удален-
ный эксперт» для сопровождения и контроля сложных 
операций на производстве. Эта система состоит из 
очков дополненной реальности и платформы видео-
конференцсвязи (рис. 4). Сотрудник на месте аварии 
надевает очки и во время устранения неисправностей 
консультируется с подключенным экспертом. Вся ин-
формация при этом отображается на экране очков. До-
стоинство этого метода очевидно – предприятию нет 
необходимости командировать мастеров для живого 
присутствия на объекте для выполнения работ, т.е. 
любые задачи решаются удаленно, силами доступных 
специалистов на объекте.

Рис. 4. Работа «Удаленного эксперта»

Технологии AR снижают риск аварий на предпри-
ятии, позволяют быстрее обнаруживать проблемные 
ситуации и устранять их. Иногда для устранения ава-
рий при работе с оборудованием под высоким напря-
жением есть всего несколько минут или даже секунд. 
Благодаря AR-технологиям специалисты в реальном 
времени при наведении планшета получают полный 
обзор внутри шкафа и зон, находящихся под напряже-
нием. Это упрощает устранение инцидента и повыша-
ет безопасность персонала и производственного объ-
екта.

Бизнес-ценность предлагаемого решения:
– командировочные расходы сократятся за счет ре-

шения экстренных задач под удаленным руководством 
более квалифицированных коллег;

– на 20–30% уменьшится стоимость ремонта тех-
ники, поскольку специалист, обслуживающий обору-
дование, будет получать мгновенные оповещения о его 

состоянии и сможет своевременно проводить техоб-
служивание;

– на 40% сократится время устранения аварий из-
за подробных и точных инструкций системы [2].

Подобное оборудование уже применяется в таких 
компаниях, как ПАО «Газпром» [3], ПАО АНК «Баш-
нефть» [4], ПАО «СИБУР Холдинг» [5]. Финансовых 
затрат это требует гораздо меньше, чем на строитель-
ство учебного полигона для отработки практических 
навыков сотрудниками предприятий. Например, одно 
устройство VR стоит 1,3 млн рублей, что в сравнении 
со строительством нового учебного полигона в не-
сколько раз выгоднее.

В период цифровой трансформации нефтегазовая 
отрасль встраивает программное обеспечение пред-
приятия – ERP, MES – в единую экосистему. При рас-
пространении и внедрении сетей нового поколения 5G 
оборудование выйдет на новый уровень.

Управление рисками
Полевые техники в нефтегазовой промышленности 

подвержены воздействию опасных газов и химикатов, 
а тренажеры VR обучают сотрудников быстрому реа-
гированию на чрезвычайные ситуации путем модели-
рования реальных ситуаций и сценариев развития со-
бытий.

Снижение временных и финансовых затрат за счет 
подготовки большого количества новых кадров на ме-
стах влечет за собой сокращение расходов на техниче-
ское обслуживание оборудования на 1–3%, благодаря 
точечной и оперативной работе обслуживающего опе-
ратора, прошедшего обучение в виртуальной среде.

Применение VR-тренажеров открывает ряд пре-
имуществ для компаний нефтегазовой отрасли:

– повышение эффективности обучения кадров че-
рез практические занятия на тренажерах (рис. 5);

– формирование у сотрудников навыков, примени-
мых в реальной производственной среде;

– возможность проводить аттестацию (проверку 
знаний) всех сотрудников.

 
Рис. 5. Герметизация устья скважин после обнаружения 

газонефтеводопроявлений в VR

Создание сред с нулевым уровнем риска для разви-
тия, проверки и выработки компетенций путем имита-
ции ситуаций, которые не всегда возможно воспроиз-
вести в реальной жизни, показано на рис. 6.
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Рис. 6. Ликвидация нефтегазоводопроявлений 
на буровой методом VR-бурильщика [6]

В настоящее время перед профессиональными об-
разовательными организациями встает вопрос при-
обретения и обучения работе на новом оборудовании 
типа VR и AR. Эти устройства становятся легче, ком-
пактнее, устойчивее к агрессивной среде и автономнее. 
Практика применения данного оборудования будет 
только расширяться.

Промышленно-образовательный кластер 
В рамках соглашения о сотрудничестве в промыш-

ленно-образовательном кластере возможны разные ме-
ханизмы реализации основных профессиональных об-
разовательных программ, программ дополнительного 
профессионального образования и профессионального 
обучения: 

– сетевое взаимодействие с бизнес-партнерами; 
– организация стажировок как для сотрудников, 

так и для студентов колледжей и техникумов; 
– формирование программ опережающего настав-

ничества; 
– заключение договоров о целевом обучении сту-

дентов; 
– проведение совместных профессиональных ме-

роприятий соревновательного характера (чемпионаты, 
олимпиады, конкурсы и т.п.) для обучающихся, а также 
преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния;

– координация подготовки, проведения и участия 
студентов профессиональных образовательных орга-
низаций, входящих в образовательный кластер, в де-
монстрационном экзамене;

– координация участия в проектах и программах, 
ориентированных на профориентацию школьников и 
молодёжи (например, проект «Билет в будущее»). 

Только при интеграции образования, науки и биз-
неса возможен технологический прорыв в ключевых 
отраслях экономики нашего государства.
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О.С. Киселевский, Е.В. Косякова 

РЕСУРСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОДУКТА 

Выполнен анализ стейкхолдеров производства образовательного продукта, структуры материальных и нема-
териальных ресурсов, необходимых для его производства. Также приводятся конкретные примеры внедрения 
учёта эмоциональных ресурсов в жизненный цикл подготовки магистров на кафедре менеджмента Белорусско-
го государственного университета информатики и радиоэлектроники. Рассматривается вопрос количественной 
оценки удовлетворенности стейкхолдеров.
Ключевые слова: ресурсный менеджмент, образовательный продукт, нематериальный капитал, измерение 
эмоций, BPMN.

Современное высшее образование неразрывно 
связано с экономикой рынка труда. Требования к ка-
честву предоставляемых образовательных услуг явля-
ются главным фактором конкурентной борьбы между 
вузами как в привлечении абитуриентов, так и в под-
держании своей репутации в среде реального произ-
водства и экономики. Интеграция процессов разработ-
ки образовательных стандартов и учебных программ в 
реальный сектор экономики и производства является 
необходимым условием успешной конкурентной борь-
бы. 

Ресурсный менеджмент в производстве образова-
тельного продукта должен затрагивать не только вну-
тренние интересы вуза, но также интересы внешних 
потребителей образовательных услуг, т. н. стейкхолде-
ров.

Данная работа ставит перед собой цели:
– рассмотреть жизненный цикл производства об-

разовательного продукта как замкнутый цикличный 
процесс исследования спроса и удовлетворения по-
требностей стейкхолдеров;

– систематизировать структуру взаимодействия 
стейкхолдеров (заинтересованных сторон) производ-
ства образовательного продукта;

– обсудить опыт использования собственных нара-
боток авторов в способах учёта нематериальных форм 
ресурсов участников образовательного процесса.

Жизненный цикл производства образовательно-
го продукта

Понятие жизненного цикла изделия либо продук-
ции изначально возникло в сфере промышленного про-
изводства, а затем распространилось во многие другие 
сферы. В настоящее время широко известны работы 
по управлению жизненным циклом программного 
обеспечения, товаров и услуг, культурного продукта. 
Вместе с представлением о жизненном цикле изделия 
как о замкнутой цепочке мер по его созданию, распро-
странению, технической поддержке и последующей 
утилизации, из промышленного производства в сферу 
информационных технологий переместились подхо-
ды ресурсного менеджмента к поддержанию всех его 

стадий. Так, например, промышленное производство 
активно использует разработанный в 1970-х годах На-
циональным управлением США по аэронавтике и ис-
следованию космического пространства (NASA) метод 
оценки стадий готовности технологических иннова-
ционных проектов TRL (Technology Readiness Level). 
Практика использования этой шкалы позволяет оце-
нить и спрогнозировать потребность в материальных 
ресурсах каждого из этапов развития стартапа, начиная 
от абстрактной формулировки инновационной идеи, 
её научного обоснования, до создания промышлен-
ного прототипа, отладки технологии и внедрения в 
серийное производство. Что касается процессов про-
изводства образовательного продукта, представления 
о их ресурсоёмкости до сих пор остаются в сфере 
гуманитарных знаний. Действительно, ресурсы этих 
процессов, такие как интеллект, знания, компетенции, 
вовлечённость, мотивация, обладают нематериальной 
формой. В то же время именно от этих нематериаль-
ных вложений зависит эффективность каждого из эта-
пов жизненного цикла разработки и производства об-
разовательного продукта.

Известно, что в практике бухгалтерского учёта не-
материальным активам придаётся особое значение. Со-
гласно нормам бухгалтерского учёта нематериальные 
активы определяются как немонетарные, не имеющие 
физической формы и не входящие в состав оборотных 
активов. К ним относят авторские и смежные права, 
патенты на изобретения и ноу-хау, товарные знаки, де-
ловую репутацию, гудвилл. Принятые в бухгалтерском 
учете способы оценки нематериальных активов [1] от-
стают от методов, которыми располагает ресурсный 
менеджмент. Кроме того, бухгалтерский учёт и ресурс-
ный менеджмент используют различные трактовки 
термина «нематериальный капитал». Инвестиции в 
научные исследования, в обучение персонала и повы-
шение его квалификации, в корпоративную культуру, 
мотивацию сотрудников, в их здоровье оказывают не 
меньшее влияние на стоимость предприятия, чем ин-
вестиции в материальные ценности. Всемирный банк 
использует [2] эти критерии для исчисления индекса 
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развития человеческого капитала в экономиках стран 
мира [3].

Родоначальниками концепции человеческого капи-
тала принято считать Шульца [4] и Беккера [5]. Позд-
нее их последователи Бурдье [6] и Гендрон [7] пред-
ложили подход к классификации и исчислению таких 
форм капитала, как культурный, социальный и эмо-
циональный. До настоящего времени основным не-
достатком концепции нематериальных форм капитала 
остаётся сложность его точного измерения – трудность 
оценки нематериальных инвестиций, издержек и амор-
тизации. Именно этот недостаток остаётся слабым 
местом всей концепции в целом, вызывая конструктив-
ную и справедливую критику. Однако стоит отметить, 
что в 2010 году Гуизо, Сапиенза и Зингалес [8] пред-
ставили методы измерения, особенности накопления 
и амортизации социального капитала. Процессы инве-
стирования и амортизации описаны ими как прибавле-
ние и вычитание социального капитала. 

Позднее в работе [9] был помещен развёрнутый 
обзор способов и подходов к количественной оцен-
ке культурного капитала. Следуя по пути аналогий с 
методами оценки социального капитала, опираясь на 
методики социокультурных измерений, ограничивая 
понимание культуры ценностями и поведенческими 
установками, авторы статьи склонились к сугубо гу-
манитарной трактовке термина «культурный капитал». 
Следуя же классическому определению, данному Бур-
дье [6], из перечня культурных ценностей, составля-
ющих культурный капитал, ни в коем случае нельзя 
исключать технологии, инструменты и машины. От-
неся к культурному капиталу технологии предприятия, 
а также знания и компетенции его персонала, стано-
вится значительно проще количественно измерить ин-
вестиции в культурный ресурс, а также их рентабель-
ность.

Понятие эмоционального капитала введено Ген-
дроном [7] в качестве основного стимулирующего и 
мотивирующего фактора накопления социального и 
культурного капитала. Эмоциональный капитал опре-
делён им [10] как набор присущих человеку ресурсов 
(эмоциональных компетенций) [11], полезных для его 
когнитивного, личностного, социального и экономи-
ческого развития. Такое определение эмоционального 
капитала становится чрезвычайно полезным в оценке 
ресурсоёмкости стадий жизненного цикла производ-
ства образовательного продукта, поскольку каждая 
из стадий этого замкнутого непрерывного процесса 
(рис. 1) требует материальных, культурных и эмоци-
ональных инвестиций, которые в ходе её выполнения 
преобразуются в ресурсы для последующих стадий:

1) в ходе изучения потребностей рынка труда учеб-
ное заведение, опираясь на свои связи с реальным сек-
тором экономики, формирует представление о требуе-
мых компетенциях и знаниях специалистов;

2) на втором этапе эти представления, подкреплён-

ные культурным капиталом профессорско-преподава-
тельского состава, обретают форму проекта изменений 
учебного плана существующих специальностей либо 
открытия новых;

3) на третьем этапе инвестирование культурного 
капитала дополняет новые учебные планы специаль-
ностей рабочими программами учебных дисциплин;

4) на протяжении всего четвёртого этапа, при 
условии материального и эмоционального стимули-
рования профессорско-преподавательского состава, 
происходит конвертация материального капитала сту-
дентов, выраженного в форме оплаты за обучение, в 
их инкорпорированный культурный капитал – знания 
и компетенции;

5) обязательная оценка полученных студентами 
знаний и компетенций, включая итоговую аттестацию, 
является результатом конвертации части их инкорпо-
рированного культурного капитала в институциализи-
рованную его форму в виде диплома установленного 
образца;

6) последующая объективация инкорпорирован-
ного культурного капитала в виде произведённых вы-
пускником работ и продуктов является его обратной 
конвертацией в материальную форму (добавленную 
стоимость предприятия и заработную плату специали-
ста) и тесно связана с удовлетворённостью работодате-
ля знаниями и компетенциями выпускника;

7) связь учебного заведения с конечными потреби-
телями результатов образовательной услуги позволяет 
анализировать удовлетворённость стейкхолдеров и тем 
самым выяснять изменения конъюнктуры рынка труда.

Рис. 1. Стадии жизненного цикла производства 
образовательного продукта

Таким образом, на протяжении своего жизненного 
цикла образовательный продукт претерпевает следую-
щие трансформации: содержание учебных дисциплин 
– знания и компетенции выпускника – выполненные 
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работы и произведённая продукция – удовлетворён-
ность стейкхолдеров.

Структура стейкхолдеров образовательного 
процесса

Если под стейкхолдерами образовательного про-
цесса понимать все заинтересованные, причастные 
либо вовлечённые в него стороны, получается весь-
ма сложная структура (рис. 2). С одной стороны, есть 
участники процесса, предоставляющие саму услугу 
или ресурсы для её оказания (профессорско-препо-
давательский состав). С другой стороны – участники, 
непосредственно пользующиеся образовательным 

продуктом (студенты, а впоследствии и работодатели). 
В то же время стейкхолдеров образовательной услуги 
можно разделить на внешних (работодатели, выпуск-
ники, а также научные центры) и внутренних, непо-
средственно вовлечённых в образовательный процесс 
в стенах вуза.

Все перечисленные стейкхолдеры образовательной 
услуги связаны между собой и с вузом взаимными ин-
тересами и готовностью взаимовыгодно обмениваться 
материальными и нематериальными ресурсами. Не-
которые из этих взаимодействий на рис. 2 показаны 
стрелками.

Рис. 2. Структура стейкхолдеров образовательного процесса 
и транзакции капитала в ходе их взаимодействия

Студенты готовы предоставлять свои деньги в об-
мен на приобретение культурного капитала в виде зна-
ний и компетенций. Их основной мотивацией является 
желание впоследствии монетизировать инкорпориро-
ванный культурный капитал путём выгодного трудо-
устройства.

Работодатели заинтересованы в трудоустройстве 
на их предприятия выпускников, обладающих совре-
менными знаниями, соответствующими направлению 
и вектору развития предприятия. В связи с этим рабо-
тодатели заинтересованы в своём влиянии на содержа-
ние учебных программ и образовательных стандартов.

Профессорско-преподавательский состав заинте-
ресован в достойной оплате своего труда, представ-
ляющей собой монетизацию интеллектуального по-
тенциала. Взамен учреждение образования требует от 

профессорско-преподавательского состава объектива-
ции инкорпорированного культурного капитала и его 
отчуждения в пользу учреждения образования.

Научно-исследовательские институты так же, как 
и работодатели, заинтересованы в пополнении своего 
штата квалифицированными специалистами, способ-
ными самостоятельно осуществлять научные иссле-
дования. Взамен производители научной продукции 
готовы предоставлять новейшие данные и методики, 
а также участвовать в образовательном процессе.

Аспиранты, с одной стороны, заинтересованы в по-
вышении своей научной и педагогической квалифика-
ции, с другой стороны – в оказании им помощи с ру-
тинными научными исследованиями.

Выпускники со стажем работы предоставляют уч-
реждению образования социальный капитал в форме 
репутации, рекламы и готовности к сотрудничеству.
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Пунктирные двунаправленные стрелки на диаграм-
ме (см. рис. 2) показывают совмещение ролей стейк-
холдеров: все выпускники являются бывшими студен-
тами, а сотрудники научных центров зачастую лично 
участвуют в образовательном процессе в качестве пре-
подавателей.

Поскольку, согласно Гендрону, эмоциональный ка-
питал выступает стимулирующим и мотивирующим 
факторами накопления социального и культурного ка-
питала, его наличие является условием успешного про-
текания всех взаимодействий, относящихся к образо-
вательному процессу. Его количественная мера связана 
с эффективностью этих взаимодействий.

Понятийный аппарат эмоциональных ресурсов 
и подходы к их количественному учёту

Количественное измерение эмоций и настроения 
становится возможным благодаря использованию кру-
говой интеграционной модели эмоций, настроения и 
темперамента Рассела [12]. Согласно этой модели тем-
перамент, настроение и эмоции расположены в двух-
мерной системе координат (рис. 3) с осями коммуни-
кабельности (интроверт / экстраверт) и нейротизма 
(стабильный / импульсивный). При этом темперамент 
человека на протяжении всей его жизни если и меня-
ется, то незначительно [13]. Он отражает предраспо-
ложенность человека к конкретным аффектам [14] и 
определяет стабильные аспекты его личности (на рис. 
3 темперамент показан позицией 1).

Рис. 3. Графическая модель измерения эмоций, 
настроения и темперамента

Настроение (рис. 3 поз. 2) является результатом 
воздействия эмоций, интерпретированных человеком 
в результате рефлексии. Именно настроение поддер-
живает и управляет вовлечённостью [15], стремлением 
к познанию, установкой и изменением приоритетов. 

Настроение и темперамент схожи в том, что вклю-
чают в себя субъективно переживаемые чувства. От-
личны они в трёх аспектах [16]:

– оценка состояния,

– длительность,
– стабильность.
Настроение отображает психологическое состоя-

ние человека на данный момент, в то время как тем-
перамент – главные особенности его характера. Есть 
основания предполагать, что совпадение настроения с 
темпераментом характеризуется ощущением комфор-
та, в то время как отклонение настроения от темпера-
мента оценивается человеком как дискомфорт, вызыва-
ет беспокойство и стресс (рис. 3 поз. 3). 

Эмоции же являются кратковременными, быстро-
протекающими психологическими явлениями высокой 
интенсивности, связанными с краткосрочной адаптив-
ной реакцией на условия. На рис. 3 эмоции изображе-
ны стрелками. Функционально эмоции фокусируют 
внимание на внешнем раздражителе. Высокая ско-
рость протекания эмоций делает их измерение прак-
тически невозможным. Внешне распознать эмоции 
можно только по мимике и микромимике, а также по 
субъективному самочувствию. Однако именно их вли-
яние превалирует в формировании настроения. 

Таким образом, наблюдению и измерению доступ-
ны только настроение и темперамент. Однако настрое-
ние свидетельствует о перенесённых эмоциях, об ощу-
щении комфорта и вовлечённости в производственный 
или учебный процесс. Эмоции занимают главенствую-
щее положение в пирамиде аффектов (рис. 4) и являют-
ся главным средством воздействия на настроение. 

Рис. 4. Пирамида иерархии психологических аффектов

Наряду с теорией Макклелланда, двухфакторной 
теорией Герцберга, а также пирамидой потребностей 
Маслоу наиболее обоснованным подходом к система-
тизации и анализу потребностей можно считать по-
требностно-информационную теорию Симонова [17]. 
Понимая под потребностью избирательную зависи-
мость организма от определенных факторов внутрен-
ней и внешней среды, все биологические потребности 
можно разделить на три типа: витальные, зоосоциаль-
ные и потребности саморазвития (табл. 1).

Такая классификация обусловлена нейрофизиоло-
гией мозга и опирается на данные о работе его нерв-
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ных центров. Каждой из базовых потребностей соот-
ветствует определённая зона мозга [18].

 
Таблица 1

Физиологическая классификация потребностей 
по Симонову

Потребности
Витальные Зоосоциальные Саморазвития

Пищевая 
потребность

Половые 
потребности

Исследователь-
ская потребность

Оборонительная 
потребность

Уход 
за потомством

Потребность 
подражания

Гомеостаз Лидирование, 
подражание

Рефлекс свободы

Потребность 
экономии сил

Защита 
территории

Игровое 
поведение

Груминг Сопереживание

Таким образом, взаимосвязь удовлетворения по-
требностей с возникновением эмоций обусловлена 
физиологически. Организм устроен так, что в случае 
удовлетворения потребности мозг испытывает услов-
но-положительные эмоции (радость, любопытство), 
в случае неудовлетворения – условно-отрицательные 
(гнев, страх, отвращение). Принимая во внимание, что 
люди строят свою жизнь так, чтобы чаще испытывать 
положительные эмоции, мозг выбирает такую стра-
тегию поведения, которая в дальнейшем приводит к 
удовлетворению потребности. Аффективные состоя-
ния, которые возникают на фоне удовлетворения или 
неудовлетворения потребностей, являются основой 
для накопления опыта. Выстраивается цепочка: по-
требность – аффект – обучение.

Наиболее значимыми для усвоения информации в 
ходе учебного процесса являются зоосоциальные по-
требности лидирования и подражания, а также осно-
вополагающая для саморазвития потребность в иссле-
дованиях.

Среди главных задач укрепления связи между стра-
тегией учреждения образования и эффективной де-
ятельностью участников образовательного процесса 
стоит задача достижения удовлетворенности учебным 
процессом всех его участников. Удовлетворённость 
является главным фактором развития позитивной ор-
ганизационной культуры. Согласно теории Симонова, 
удовлетворенность U как аффективное состояние воз-
никает вследствие избытка или достаточности ресур-
сов, необходимых для удовлетворения потребности: 

    ,U f P P   íàëè÷ òðåá  (1)

где П – текущая значимость потребности; Pналич – ре-
сурсы, имеющиеся в наличии для удовлетворения по-
требности; Pтреб – ресурсы, которые требуются для 
удовлетворения потребности.

Если вовлечённость участника процесса рассма-
тривать в качестве эмоционального ресурса, то его 
удовлетворённость является функцией вовлеченности 
Vi. В то же время вовлеченность в процесс зависит от 
удовлетворенности результатами минувшего периода 
Ui–1. Формула (1) принимает вид итерационной функ-
ции [19]:
    1 .i i iU f V U P   òðåá   (2)

В качестве методов измерения удовлетворённости и 
вовлечённости выделяют [20–23]:

– параметры аффективного благополучия Варра: 
«депрессия – энтузиазм»;

– опросник общего состояния здоровья;
– профиль состояний настроения на основе само-

отчета;
– измерение эмоционального интеллекта методами 

тестирования [10];
– личную беседу с участниками и изучение про-

дуктов их трудовой деятельности.
Первостепенными свойствами коррелятов, подхо-

дящих для автоматизированного учёта эмоций в биз-
нес-процессе, являются максимально возможная объ-
ективность, в том числе проявляющаяся в неочевидном 
для субъекта измерении его эмоционального ресурса, 
а также доступность практической реализации. Этим 
критериям отвечают два коррелята: оценка качества 
работы и оценка временных издержек реагирования. 
Именно данным коррелятам было отдано предпочтение 
при учёте эмоциональных ресурсов, задействованных 
в учебном процессе второй ступени высшего образо-
вания. Для этих целей последовательности выполне-
ния таких задач, как формулирование и утверждение 
темы магистерского исследования, составление инди-
видуального плана работы магистранта, прохождение 
магистрантом практики, обоснование изменений темы 
магистерской диссертации, подготовка диссертации и 
автореферата и других обязательных аттестационных 
процедур, были формализованы согласно стандарту 
графической нотации BPMN (Business Process Model 
and Notation). Такая форма описания позволила не 
только закрепить строгую последовательность опера-
ций и взаимодействий участников процесса, но и вы-
явить его слабые места. В рамках бизнес-анализа были 
обоснованы и внесены в графическую схему датчики 
прямой и косвенной оценки удовлетворённости участ-
ников их обоюдным взаимодействием. В качестве кор-
релятов выделены:

– прямая субъективная оценка Qij партнёром i каче-
ства работы партнёра j;

– продолжительность выполнения участниками 
процесса ключевых задач tk в качестве косвенного по-
казателя их инициативности и вовлечённости;

– количество повторений отдельных операций про-
цесса Nk, требующих взаимодействия и вовлечённости 
партнёров в процесс.
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Наиболее характерной иллюстрацией процесса 
с обоснованием размещения в нём датчиков эмоцио-
нальных коррелятов является BPMN-диаграмма про-
цесса прохождения магистрантом практики (рис. 5).

Рис. 5. BPMN-диаграмма процесса прохождения 
магистрантом практики 

Этот процесс интересен тем, что, кроме внутренних 
участников процесса, затрагивает внешнего стейкхол-
дера – предприятие, являющееся местом прохождения 
практики.

Среди размещённых на диаграмме датчиков следу-
ет отметить:

– датчики прямой субъективной оценки качества 
работы магистранта его научным руководителем Q32;

– датчики прямой субъективной оценки качества 
работы магистранта его руководителем от предпри-
ятия Q12;

– датчики прямой субъективной оценки маги-
странтом качества консультаций, предоставленных его 
научным руководителем Q23;

– датчики времени t2 – t1 и t4 – t5, затраченного ма-
гистрантом на решение поставленных перед ним задач;

– датчики времени реагирования t3 – t2 и t5 – t4 на-
учного руководителя на запрос магистранта;

– счётчики количества повторов (итераций) в вы-
полнении циклических задач формулирования целей и 
задач практики N1 и подготовки отчёта N2.

Обработка полученных данных позволяет анали-
зировать взаимную эмоциональную вовлечённость 
участников процесса, для того чтобы впоследствии 
оптимизировать их взаимодействие, избегать кон-
фликтных ситуаций, как следствие – экономить ресурс 
времени, повышая при этом эффективность предостав-
ления образовательной услуги.

Заключение 
Принимая во внимание, что процессы предостав-

ления образовательной услуги опираются в большей 
степени на нематериальные ресурсы, чем на физиче-
ские, для оценки эффективности этих процессов также 
должны рассматриваться нематериальные составляю-
щие. Применение концепции нематериальных форм 
капитала позволяет детально структурировать взаим-
ные интересы стейкхолдеров образовательного про-
цесса, а также оценить их удовлетворённость. Одним 
из способов количественного анализа удовлетворён-
ности и вовлечённости персонала могут выступать 
датчики прямых и косвенных эмоциональных корреля-
тов, размещённые в точках взаимодействия участников 
процесса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
«ПЕРЕВЕРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ»

Исследованы возможности увеличения результативности многообещающей образовательной технологии «пе-
ревернутое обучение» в процессе преподавания дисциплины «Физика» на кафедре физики ТУСУРа. Изучены 
такие учебные факторы, как мотив учебной деятельности, уровень познавательной активности, умение «инте-
рактивного вопрошания» и их влияние на эффективность учебного процесса.
Ключевые слова: перевернутое обучение, мотив учебной деятельности, уровень познавательной активности, 
умение интерактивного вопрошания, результативность учебного процесса.

В 2022 году научно-методическая работа на кафед-
ре физики ТУСУРа была посвящена продолжению ис-
следований одного из передовых направлений модер-
низации современного образования – образовательной 
технологии «перевёрнутое обучение» (англ. fl ipped 
learning), начатых в 2021 году [1].

Суть данной образовательной методики заключа-
ется в следующем. В целях привлечения студентов 
к плодотворной практической деятельности в ходе 
аудиторных занятий вместо малопродуктивного за-
писывания лекций за преподавателем было изменено 
содержание домашней работы и работы в аудитории. 
В соответствии с методикой перевернутого обучения 
домашняя работа заключалась в самостоятельной про-
работке студентами специально подготовленного для 
них преподавателем теоретического материала. В ходе 
аудиторной работы студенты решали задачи на при-
менение приобретенных знаний на практике. Препо-
даватель был в аудитории рядом, консультировал, под-
сказывал, помогал выполнять практические задания, 
решать задачи, проводить эксперименты. Домашняя и 
аудиторная работа менялись местами, отсюда и назва-
ние методики обучения.

Однако результаты, полученные в 2021 году при 
организации учебного процесса с использованием об-
разовательной технологии fl ipped learning, оказались 
существенно ниже ожидаемых [1]. Плохо реализова-
лись «плюсы» данной образовательной технологии: 
возможность для студентов изучать учебный материал 
в удобном месте в удобное время и в удобном темпе; 
возможность тратить на достижение понимания темы 
столько времени, сколько для этого требуется и повто-
рять просмотр материала столько раз, сколько нужно 
для его полного понимания.

В то же время представляется совершенно очевид-
ным, что организация учебного процесса по методике 
перевернутого обучения должна давать положитель-
ный результат, решая проблемы традиционной образо-
вательной системы, в том числе дефицит времени на 
объяснение нового материала, сложности, связанные 

с неспособностью студентов применять полученные 
знания на практике. 

Исходя из сказанного, был сделан вывод о том, что 
требуется дальнейшее проведение исследований дан-
ной инновационной образовательной технологии для 
нахождения педагогических приемов, позволяющих 
реализовать её потенциал.

Цель и задачи исследования 2022 года
Цель настоящего исследования – выявление мето-

дов решения проблемы увеличения эффективности 
образовательной технологии XXI века – перевернутое 
обучение.

Объектом исследования являлся сам образователь-
ный процесс, а предметом исследования – проблемы 
внедрения педагогических приемов, способствующих 
увеличению результативности исследуемой инноваци-
онной методики.

Для достижения поставленной цели решались сле-
дующие задачи.

1. Проанализировать педагогическую литературу, 
содержащую результаты внедрения в учебный процесс 
исследуемой инновационной технологии.  

2. Разработать программу вовлечения студентов 
в учебную деятельность, организованную в соответ-
ствии с изучаемой педагогической технологией.

3. Выполнить практическую проверку разработан-
ных гипотез.

4. Обсудить полученные результаты.
Обзор литературных источников 
В настоящее время наблюдаются быстрые изме-

нения во всех областях нашей жизни. Возникшее ин-
формационное общество, рынок труда испытывают 
потребность в работниках нового типа. Для удовлетво-
рения спроса следует подстроиться под новые требова-
ния, соответствовать им должны все участники обра-
зовательного процесса – и студенты, и преподаватели. 

Достижение указанной цели требует разработки и 
применения новых педагогических технологий и при-
емов. Задача заключается в том, чтобы не просто пере-
дать студенту максимально большой объем знаний, 
а научить его самого добывать необходимые знания и 
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результативно использовать приобретенную инфор-
мацию, решать проблемы, разрешать конфликты, про-
являть гибкость, рационально действовать в сложных 
профессиональных ситуациях.

Работая над решением данной задачи, методисты, 
педагоги создают современные инновационные педа-
гогические технологии [2, 3], отвечающие социально-
му заказу общества по отношению к вузам.

В последнее время широкой популярностью поль-
зуется образовательная технология XXI века – пере-
вёрнутое обучение [4–11]. Непрерывно растет число 
преподавателей по всему миру, интересующихся дан-
ной технологией и планирующих внедрить её в образо-
вательный процесс. Число литературных источников, 
информирующих о положительных результатах при-
менения технологии fl ipped learning, превышает полто-
ры сотни.

В педагогической литературе предполагается, 
что одним из основных направлений образования 
XXI века будет его индивидуализация. Жизненный 
опыт указывает, а научные исследования подтвержда-
ют факт наличия существенных отличий одного чело-
века от другого. Разные типы нервной системы опре-
деляют разные типы темпераментов. Люди обладают 
разными типами мышления, разными типами памя-
ти.  Из этого следует потребность в индивидуализа-
ции процесса обучения. Именно технология перевер-
нутого обучения является моделью, дающей возмож-
ность организовать процесс таким образом, чтобы 
индивидуальный подход сочетался с активным исполь-
зованием современных возможностей дистанционного 
общения.

Таким образом, предполагается, что в дальнейшем 
высшее образование будет основано на смешанном об-
учении – современной образовательной технологии, 
базирующейся на принципе объединения технологий 
«аудиторно-урочной системы», и технологии элек-
тронного обучения, в основе которой лежат новые ди-
дактические возможности современных ИКТ. Основой 
модели смешанного обучения может служить техно-
логия перевернутого обучения, при ее использовании 
прямое обучение перемещается из группового в инди-
видуальное учебное пространство, а групповое учеб-
ное пространство трансформируется в динамичную 
интерактивную учебную среду, в которой преподава-
тель помогает сориентироваться студентам, творчески 
работающим согласно современным концепциям обу-
чения. 

Из выполненных исследований [12] следует, что 
наибольшей эффективностью обладают образователь-
ные методики, сочетающие в себе пассивное и актив-
ное обучение. Перевернутое обучение представляет 
собой именно такое соединение. Студенты прораба-
тывают весь теоретический материал дома: смотрят 
лекции, работают с учебником, пишут конспекты. Оч-

ные аудиторные занятия строятся на активных методах 
обучения.

В дидактике широкую известность и распростра-
нение приобрела таксономия целей обучения амери-
канского ученого Б.С. Блума и его коллег [13]. В со-
ответствии с таксономией Блума процесс обучения 
базируется на запоминании получаемой новой инфор-
мации и на её понимании. Достижение учебных целей 
осуществляется при движении от нижнего уровня запо-
минания к верхним уровням. При традиционном обу-
чении аудиторные занятия, лекции посвящены именно 
первым уровням обучения – запоминанию и понима-
нию. Самые сложные, высокие уровни пирамиды Блу-
ма, требующие помощи, поддержки, сопровождения, 
консультаций преподавателя, должны реализоваться 
самостоятельно как домашняя работа. Но исследуемая 
образовательная технология переворачивает обуче-
ние. По этой методике более простые, нижние уровни 
изучаются студентами самостоятельно в комфортной 
домашней обстановке, а верхние, сложные, реализуют-
ся очно, в аудитории вместе с преподавателем.

Анализируя сведения, содержащиеся в литератур-
ных источниках и касающиеся исследуемой образова-
тельной технологии «перевернутое обучение», можно 
сделать вывод о том, что данная технология имеет свои 
плюсы, но и минусы тоже. В одном случае метод мо-
жет быть полностью с успехом реализован, в другом 
– только частично и без ожидаемых результатов.

Одним из главных секретов успеха модели явля-
ется необходимость обеспечения того, чтобы студен-
ты приходили в аудиторию, поднявшись на первые 
два уровня пирамиды Блума, то есть уже владея необ-
ходимой для дальнейшей аудиторной работы инфор-
мацией. Решение этой задачи в свою очередь требует 
постоянной мотивации студентов до, во время и после 
аудиторного занятия. По мнению психологов, при об-
учении мотив в 2,5–3 раза важнее интеллекта. Без мо-
тива не может быть достигнута ни одна цель.

Принимая сказанное во внимание, в литературных 
источниках отыскивались и практически использова-
лись разработанные авторами научных работ приемы 
мотивации и вовлечения студентов в учебный процесс. 
Можно привести такой пример литературной под-
сказки в данной работе: студентам давалось домашнее 
задание составить кроссворд по рассматриваемой ими 
в данный момент теме, это существенным образом ак-
тивизировало познавательный интерес студентов к из-
учаемому в данный момент разделу физики. 

Более сложные методики, используемые в учеб-
ном процессе наряду с методиками, описанными в [1], 
представлены далее.

Метод интерактивного вопрошания 
Оценивая современное положение в области обра-

зования, доктор психологических наук, академик РАО 
Александр Григорьевич Асмолов [14] констатирует, 
что сегодняшнее «обучение – это снабжение ответами 
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без поставленных учеником вопросов. Проблема се-
годняшнего дня не в том, что у нас нет ответов, а в том, 
что у нас нет вопросов». 

Между тем умение задавать собственные вопросы 
и реконструировать вопросы, лежащие в основе при-
обретенных знаний, является одним из главных ус-
ловий и осознанного учения, и самостоятельной пло-
дотворной деятельности. 

Для совершенствования личности способность ста-
вить вопросы даже более значима, чем способность 
давать на вопросы ответы.

Умение задавать вопросы, иначе «вопрошание», 
высоко ценилось еще в античные времена. Величай-
ший мыслитель Древней Греции Аристотель утверж-
дал [14], что знание есть только у того, у кого есть во-
просы. Несмотря на свой возраст, метод актуален и в 
настоящее время, так как современное образование на-
целено на активную роль студента в образовательном 
процессе.

Авторы [14] подтверждают эффективность метода 
интерактивного вопрошания следующим примером. 

Был проведен эксперимент, в ходе которого группу 
учащихся с одинаковым уровнем знаний дисциплины 
разбили на две подгруппы. С предложенным реше-
нием задач обе подгруппы справились с одинаковым 
успехом. Затем с одной из подгрупп провели работу по 
методу интерактивного вопрошания, то есть научили, 
что прежде чем приступить к решению задачи, следу-
ет проанализировать ее условие путем задания опре-
деленных вопросов. Например, вопросов следующего 
типа: в чем заключается поставленный в задаче вопрос; 
что необходимо знать, чтобы дать ответ на этот вопрос; 
что известно из условия задачи; что является неизвест-
ным; каким образом можно определить неизвестное? 
С новой предложенной работой по решению задач эта 
подгруппа справилась намного успешнее, чем вторая 
подгруппа, с которой по методу интерактивного вопро-
шания не работали и ставить вопросы не учили. 

По каким причинам возникает проблема отсутствия 
у студентов способности задавать вопросы и себе, и 
преподавателю?

Из анализа педагогической литературы следуют та-
кие выводы.

Причина первая. Сформирован стереотип, согласно 
которому роль студента заключается в том, чтобы отве-
чать на задаваемые ему вопросы, а не ставить вопросы 
самому.

Причина вторая. Уверенность студентов в том, что 
поднимать руку и излагать свои мысли следует только 
тогда, когда ты не сомневаешься в их «правильности», 
в их одобрении преподавателем.

Причина третья. Стремление найти ответ на воз-
никший вопрос в предоставленном студенту матери-
але. Мнение, согласно которому невозможность это 
сделать классифицирует тебя как плохого студента и 
об этом лучше промолчать.

Причина четвертая. Привычка пропускать труд-
ные, непонятные места изучаемого учебного матери-
ала или излагаемой преподавателем лекции. Если у 
студента нет уверенности в том, что правильно понял 
тему, он постесняется спросить про непонятное, рас-
ценив это как признак слабости.

Причина пятая. Трудность чисто «механического» 
характера. Есть момент непонимания, но надо это не-
понимание перевести на вербальный уровень, надо 
сформулировать четкий вопрос. Это тоже может вы-
звать затруднение, особенно у нерусскоязычного сту-
дента. 

Все перечисленные психологические барьеры сле-
дует преодолеть, для того чтобы заработала методика 
интерактивного вопрошания. И сделать это достаточно 
трудно.

Что было предпринято для преодоления указанных 
затруднений?

Во-первых, введение системы семафоров. На пер-
вом занятии студентам было предложено завести зеле-
ный и красный семафоры – просто два разноцветных 
листка бумаги. Если все было понятно и вопросов 
не возникало, студент поднимал зеленый семафор. 
Если что-то было непонятно, студент поднимал крас-
ный. Преподаватель может ходить по аудитории и 
в этом случае разговаривать персонально с непонима-
ющим студентом, давать разъяснения персонально ему, 
указывать пути решения сложной задачи. При этом 
преподаватель работает «один на один» со студентом, 
реализует индивидуальный подход, который одновре-
менно, несомненно, приносит пользу и всей остальной 
студенческой аудитории. 

Студенты потом придумали зажигать разноцвет-
ные фонарики на своих телефонах. Таким образом осу-
ществлялась выработка привычки задавать вопросы. 
Без сомнения, задать вопрос, молча подняв семафор, 
намного легче, чем сформулировать вопрос, поднять 
руку и проговорить его.

В работе были использованы и другие приемы и ме-
тодики, разработанные авторами научных публикаций. 

Например, прием, применяющийся при работе не 
со всем потоком, а с одной группой. 

1. Объявляется тема занятия. 
2. Предлагается написать три слова, характеризую-

щих хорошего студента, каким студент должен быть. 
3. Предлагается вспомнить персонажа мультфиль-

ма, который обладает хотя бы одним из только что пе-
речисленных качеств. 

4. Задать вопрос по теме занятия не от своего име-
ни, а от имени данного персонажа. 

Это уже немного сложнее, чем вариант с семафо-
ром, но проще, чем вариант вопроса от своего имени. 
Нет опасения самому показаться слабым или глупым 
и смешным.
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Методики выявления мотива учебной дея-
тельности и уровня познавательной активности 
студентов

Внедряя в учебный процесс новую образователь-
ную технологию, следует дополнительно мотивировать 
студентов к самостоятельному изучению предостав-
ляемого преподавателем учебного материала. Успех 
«перевернутого» занятия в значительной степени опре-
деляется участием в нем студентов. Поэтому содер-
жание предоставляемого студентам для проработ-
ки материала должно старательно отбираться пре-
подавателем с точки зрения его привлекательности 
и интересности. Сбор объективных данных о мотиве 
учебной деятельности студентов, соответствующем их 
максимальной познавательной активности, работает на 
решение этой задачи. В частности, дает возможность 
получить ответ на вопрос: как представить видеома-
териал, на что сделать упор, чтобы учебный материал 
с большой вероятностью привлекал внимание студен-
тов? 

Для определения уровня познавательной активно-
сти студентов и доминирующего мотива их учебной 
деятельности была использована методика анкетиро-
вания, разработанная практическим психологом Бори-
сом Константиновичем Пашневым, автором ряда на-
учных работ по проблемам исследования различных 
сторон психики и поведения человека [15, 16].

В исследовании участвовали студенческие группы 
первого курса РТФ ТУСУРа. Генеральная совокуп-
ность участвующей в исследовании группы студентов 
включала 29% хорошистов и отличников, 44% троеч-
ников, из них 13% девочек. Примерно такими же со-
отношениями характеризовалась сформированная 
выборка, что позволило считать ее репрезентативной, 
позволяющей получить достаточно точные данные и 
сделать объективные выводы по результатам исследо-
вания. 

Анкета изучения мотивов учебной деятельности 
обучающихся Б.К. Пашнева [15, 16] дает возможность 
установить отношение студента к основным мотивам 
учебной деятельности, среди которых мотив внешнего 
принуждения, избегания наказания; социально ориен-
тированный мотив долга и ответственности; познава-
тельный мотив; мотив престижа; мотив материального 
благополучия; мотив получения информации; мотив 
достижения успеха; мотив ориентации на социально 
зависимое поведение. Был использован метод пар-
ных выборов. Анкета включала 28 пар утверждений. 
Каждая пара содержала два из восьми перечисленных 
мотивов учебной деятельности. Студент должен был 
отдать предпочтение одному из двух конкурирующих 
в паре мотивов. Каждый из восьми мотивов был обо-
значен своей буквой. Подсчет суммарного числового 
показателя по каждой букве определял последователь-
ность значимости учебных мотивов для студента – от 
самого важного до не оказывающего влияния.

Вторая анкета Б.К. Пашнева [15, 16] дает возмож-
ность выявить уровень познавательной активности 
студентов. Под познавательной активностью психо-
лог Пашнев понимает «меру умственного усилия, на-
целенную на удовлетворение познавательного инте-
реса». Она включает в себя следующие компоненты 
[15, 16]: скорость психических процессов, легкость 
пробуждения активности, напряженность активности, 
потребность в умственных усилиях и впечатлениях, 
настойчивость в усвоении нового материала и ряд 
других показателей.

Используемый опросник содержал две группы во-
просов, дающих возможность установить неискрен-
ность отвечающего в случае ее наличия и уровень 
познавательной активности при искренних ответах. 
Данные студентами персональные ответы обрабатыва-
лись с помощью ключей. За каждое совпадение ответа 
с ключом начислялся один балл. Общая сумма полу-
ченных баллов определяла уровень познавательной 
активности путем сравнения с имеющимися нормами 
[15, 16].

Использование облегченного варианта методи-
ки перевернутого обучения

Существуют различные методы и приемы чтения 
лекций по различным дисциплинам, которые пре-
подаются в вузах. В середине 80-х годов прошлого 
века в ЛЭТИ студентам на лекциях раздавались на-
печатанные на бумаге конспекты лекций, которые они 
использовали как дополнительный материал для луч-
шего понимания лекции. Студенты имели возмож-
ность вносить в конспект свои пометки (замечания, во-
просы, выделение главного и т.п.). Это способствовало 
лучшему усвоению излагаемого на лекции материала. 
(Из личного общения доцента кафедры физики ТУСУ-
Ра Ю.А. Бурачевского с преподавателями ЛЭТИ.)

Подобная практика применялась на кафедре физи-
ки в течение осеннего семестра 1993/94 учебного года 
на ФВС. Это был первый семестр изучения общей 
физики. Изучались следующие разделы общей физи-
ки: механика, молекулярная физика и термодинамика, 
электростатика, постоянный ток. Учитывалась только 
первая сдача экзамена. В итоге успеваемость по потоку 
составила 87,5%, а качество – 52,4%. 

В следующем, весеннем семестре от этой практи-
ки пришлось отказаться из-за материальных затрат на 
размножение бумажных копий (большой расход бума-
ги и стоимость печати). Во втором семестре изучались 
следующие разделы физики: электромагнетизм, коле-
бания и волны, волновая оптика. Также учитывалась 
только первая сдача экзамена. В итоге успеваемость 
по потоку составила 87%, а качество – 40,6%. То есть 
успеваемость осталась на прежнем уровне, а качество 
знаний понизилось.

Начиная с 2019 года (в связи с covid’19) лекцион-
ные занятия по физике проводились в дистанционном 
режиме. В результате весь лекционный материал был 
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выложен на сайте ТУСУРа в формате pdf. Но дистан-
ционный формат чтения лекций имеет существенный 
недостаток: в большой аудитории отсутствует (или 
ограничено) общение между преподавателем (лекто-
ром) и студентами, что не способствует глубокому по-
ниманию излагаемого материала. 

После возвращения лекционных занятий в обыч-
ный формат и учитывая современное состояние тех-
ники, наличия у студентов недорогого коммуникаци-
онного оборудования (смартфоны, нетбуки, планшет-
ники ноутбуки), весь лекционный материал в формате 
pdf стал доступен для учащихся. Поэтому во время 
чтения лекции студенты имеют перед собой ее кон-
спект, где они могут для себя оставлять комментарии, 
примечания, выделять, подчеркивать основные момен-
ты лекции. То есть студент работает на лекции, что 
приводит к лучшему усвоению материала. С другой 
стороны, подобная практика позволяет лектору более 
подробно объяснять сложные моменты излагаемого 
материала, не экономить время на написание формул и 
рисование рисунков (даже если лекция читается в фор-
мате PowerPoint с анимацией). Это позволяет донести 
до учащихся больший объем материала, излагаемого 
более подробно.

Есть надежда, что подобная технология позволит 
на предстоящей сессии улучшить успеваемость (пусть 
даже незначительно) и качество знаний.

Результаты изучения мотивов учебной деятель-
ности студентов

Анализ полученных данных анкетирования показал 
следующее. 

Для 75% студентов мотивом, максимально побуж-
дающим к учебе, является материальное благополучие. 

15% студентов максимальным образом мотивирует 
мотив получения информации (знание как средство са-
моутверждения).

10% студентов максимальным образом мотивиру-
ет социально ориентированный мотив долга и ответ-
ственности.

Обработка результатов анкетирования на второе 
место по значимости поставила:

для 43% студентов – социально ориентированный 
мотив долга и ответственности, 

для 22% студентов – познавательный мотив (знание 
как цель развития личности),

для 15% студентов – мотив получения информации 
(знание как средство самоутверждения),

для 10% студентов – мотив внешнего принуждения, 
мотив избегания наказания,

для 5% студентов – мотив материального благопо-
лучия,

для 5% студентов – мотив достижения успеха. 
Доминирующим мотивом среди студентов РТФ ока-

зался мотив материального благополучия. Возможно, 
это говорит о том, что учебную деятельность студен-
ты рассматривают как средство достижения каких-то 

других своих личностно значимых целей. Например, 
это желание иметь в будущем хорошую профессию, на 
это и делался упор при предоставлении студентам 
учебного материала.

На второе место (43% студентов) обработка отве-
тов на вопросы анкеты Б.К. Пашнева поставила со-
циально ориентированный мотив долга и ответствен-
ности. Это очень значимый мотив, чувство долга и 
ответственность побуждают студента к деятельности. 
Следовательно, надо актуализировать этот мотив. 
Актуализацию можно было осуществить путем под-
черкивания в ходе учебного процесса общественной 
и личностной значимости учебы путем предъявления 
разумных требований, контроля их выполнения и по-
ощрения за успешное выполнение. Более ответствен-
ное отношение к учебе должно вызвать указание на 
ошибки и недостатки. 

Результаты изучения уровня познавательной 
активности студентов

Анализ полученных результатов анкетирования по 
методике изучения уровня познавательной активности 
студентов Б.К. Пашнева показал определенное соот-
ветствие результатам, полученным при первом анкети-
ровании. Сравнение общей суммы набранных баллов 
с имеющимися нормами дало возможность разделить 
студентов на следующие группы по уровню их позна-
вательной активности:

– с высоким уровнем – 25%,
– со средним уровнем – 57%, 
– с низким уровнем – 6%,
– шкала неискренности – 12%.
Выполненное исследование показало, что только 

25% студентов работают увлеченно, сосредоточенно, 
получают удовольствие от процесса учебной деятель-
ности. 

Большинство студентов (57%) обладают средним 
уровнем развития познавательной активности. Для 
проявления познавательной активности они нужда-
лись в подталкивающих действиях со стороны препо-
давателя. 

Для группы студентов, обладающих низким уров-
нем развития познавательной активности (6%), мотив 
познавательного интереса занимает последнее место. 
В этой группе существенен мотив внешнего принуж-
дения, мотив избегания наказания.

Таким образом, результаты проведенной диагно-
стики показали, что уровень развития познавательной 
активности студентов не самый высокий и требует ра-
боты по его увеличению.

Проработка педагогической литературы [17–20] 
позволила получить, а затем использовать следующие 
рекомендации по решению данной задачи: это, как ока-
залось, наряду с созданием атмосферы доброжелатель-
ности, избеганием перегрузки студентов, использова-
ние всех имеющихся плюсов методики перевернутого 
обучения.
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Результаты исследования и их обсуждение
Наш опыт организации учебного процесса соглас-

но инновационной технологии «перевернутое обуче-
ние» показал следующее.

Данная технология представляется очень простой, 
однако ее внедрение требует немалых усилий, иначе 
добиться положительного эффекта не удастся. 

Задача преподавателя – выявить необходимые 
предпосылки и организовать учебный процесс таким 
образом, чтобы деятельность студента в аудитории 
была развитием и продолжением его работы дома, 
чтобы студенту была понятна суть используемой тех-
нологии и принята им. Только в этом случае студенты 
будут мотивированы готовиться к аудиторной работе 
и технология будет результативно работать.

Итогом затраченных в данной работе усилий, ре-
зультатом применения описанных педагогических 
приемов явилось наблюдаемое изменение отношения 
студентов к учёбе в лучшую сторону. Пропуски ауди-
торных занятий были минимальны даже тогда, когда 
физика шла по расписанию четвертой или даже шестой 
парой. 

При работе в аудитории наблюдалось образование 
студентами небольших групп, где они помогали друг 
другу в учебной работе, то есть осуществлялось общее 
взаимодействие студентов и преподавателя со студен-
тами, что являлось ценным фактором учебного про-
цесса.

Получаемые оценки пока не слишком высокие, но 
достаточно прилежная работа в аудитории свидетель-
ствует о том, что студенты вовлечены в учебный про-
цесс, они работают дома и осознают свою ответствен-
ность за обучение. Значит, есть надежда на успех в 
будущем и есть смысл прилагать усилия для успешного 
использования образовательной технологии «перевер-
нутое обучение», так как оно содействует повышению 
качества образования будущих специалистов, посколь-
ку в этом случае действует не только мастерство пре-
подавателей, но и особо ценное умение студентов ра-
ботать самостоятельно. 
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E.M. Oks, O.V. Voevodina, Yu.A. Burachevsky
Research of Possibilities of Improving the Eff ectiveness of the 
Educational Technology ‘Flipped Learning’

The possibilities of increasing the eff ectiveness of the promising 
educational technology ‘fl ipped learning’ in teaching Physics 
at the Department of Physics of TUSUR are considered. Some 
educational factors as the motive of educational activity, the level 
of cognitive activity, the ability of ‘interactive questioning’ and 
their infl uence on the eff ectiveness of the educational process are 
presented.
Keywords: ‘fl ipped learning’, the motive of learning activity, the 
level of cognitive activity, the skill of ‘interactive questioning’, 
the eff ectiveness of the educational process.
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И.П. Нужина, О.В. Егорова 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ КОМАНДНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ФОРМАТЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формулируются основные направления трансформации технологии командного обучения в процессе подго-
товки и участия в конкурсе студенческих проектов. Рассматривается опыт Томского государственного архитек-
турно-строительного университета в организации конкурса работ студентов на лучшее решение практических 
кейсов, проводимого в рамках ежегодной международной конференции. 
Ключевые слова: командное обучение, проект, конкурс, образование, цифровые технологии.

Реализация компетентностного подхода в образо-
вании неразрывно связана с развитием форм интегра-
ции науки, бизнеса и профессионального образова-
ния. Современной технологией, отвечающей задачам 
интеграционного образования, является проектное 
обучение. При университетах создаются структуры, 
обеспечивающие практическое взаимодействие вуза с 
производственным сектором экономики, способству-
ющие коммерциализации инновационных технологий, 
реализующие проекты для потребностей современно-
го рынка. Использование проектного подхода повыша-
ет качество подготовки выпускников вуза, сокращает 
время адаптации будущих специалистов на практике, 
дает возможность приобрести практический опыт уча-
стия в разработке и реализации проектов. 

Сегодня проектный подход в образовании можно 
рассматривать не только как педагогический прием, но 
и как основу для приобретения навыков непрерывного 
обучения или обучения в течение всей жизни, которые 
позволяют выпускнику адаптироваться к постоянным 
изменениям на глобальном рынке труда, в технологи-
ях, требованиях к работе и т.д. [1, 2]. Проектная дея-
тельность включается в учебный процесс повсемест-
но – в школах, техникумах, вузах. Цель образователь-
ных учреждений – не только вовлечь в проектную дея-
тельность обучающегося, но и развить у него исследо-
вательские навыки, вооружить практическим опытом 
работы в команде проекта, принятием обоснованных 
управленческих и инженерных решений.

С развитием технологий цифровизации и их широ-
ким применением в учебном процессе трансформиру-
ются и технологии командного обучения. В качестве 
основных направлений цифровой трансформации вы-
делим следующие.

1. Развитие межвузовского взаимодействия. Про-
ектное обучение предполагает работу команды над 
разработкой и реализацией проекта по актуальной для 
экономики тематике. Современные цифровые техноло-
гии позволяют организовать работу по разработке про-
екта, не ограничиваясь рамками одного факультета, 
вуза, города. Все большую популярность приобретают 
конкурсы студенческих проектов, в которые вовлечены 
вузы различных регионов России.  

2. Развитие технологий соучаствующего проекти-
рования. Выбор темы проекта, как правило, обоснован 
актуальной для региона проблемой, требующей реше-
ния. Проекты могут быть реализованы и по тематике, 
предложенной местными органами власти. Для экс-
пертизы принимаемых проектных решений приглаша-
ются специалисты-практики. Для обоснования при-
нимаемых проектных решений студенты взаимодей-
ствуют с населением, общественными организациями, 
используя различные технологии опроса и анкетирова-
ния. 

3. Развитие взаимодействия членов одной коман-
ды. Участие в конкурсах стимулирует команду к четко-
му распределению ролей в соответствии с поставлен-
ными задачами. Актуализируется значимость навыков 
работы в команде, организующей роли менеджера про-
екта, умения представлять и аргументированно защи-
щать свой проект и свою точку зрения, формулировать 
вопросы и давать пояснения.

4. Практическое освоение различных инстру-
ментов и технологий цифровизации в процессе раз-
работки, представления и защиты проекта. Навыки 
комплексного овладения цифровыми технологиями 
студенты демонстрируют в процессе публичного пред-
ставления проекта.

5. Развитие роли преподавателя, осуществляющего 
подготовку команды. В процессе межкомандного взаи-
модействия на форумах-конкурсах преподаватель мо-
жет выполняет роль модератора, а в отдельных случаях 
выступать в качестве внешнего эксперта.

Следует отметить, что вышеперечисленные осо-
бенности современных технологий командного обуче-
ния были выявлены авторами в процессе командного 
обучения студентов ТГАСУ для участия в конкурсе 
студенческих проектов.  

Конкурс работ студентов на лучшее решение прак-
тических кейсов проводится в рамках Международной 
научно-практической конференции «Проблемы эконо-
мики и управления строительством в условиях эколо-
гически ориентированного развития». Организатора-
ми конференции являются: Братский государственный 
университет (г. Братск), Байкальский государственный 
университет (г. Иркутск) и Томский государственный 
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архитектурно-строительный университет (г. Томск). 
Конференция и конкурс проводятся ежегодно с 2014 
года. В 2022 году состоится 10-я юбилейная конфе-
ренция и конкурс, пора подводить итоги. За это вре-
мя не только укреплялось сотрудничество трех вузов. 
К участию в конкурсе студенческих проектов активно 
подключались студенты Красноярска, Екатеринбурга, 
Волгограда, что позволяет судить об эффективности 
выбранного формата проведения конкурса. И речь идет 
не только о количестве участников, но и о качестве раз-
работанных и представленных на конкурс проектов.

Выбор темы конкурса, подготовка конкурсного 
задания

Выбор темы конкурса является одной из основных 
задач, стоящих перед организаторами конференции. 
Исторически сложилось, что тематика конкурса опре-
деляется с учетом социально-экономических и эколо-
гических проблем, характерных для города, муници-
пального образования. Так, за девятилетний период 
можно выделить темы: «Эффективное пространствен-
ное развитие городской (пригородной) территории», 
«Реновация городских территорий», «Оценка экономи-
ческой эффективности проектов экологического стро-
ительства», «Разработка проекта комплексного разви-
тия территории».

Таким образом, для студентов тема конкурса явля-
ется не только теоретической, а отражает актуальную 
проблему развития территории. Следует подчеркнуть, 
что в процессе разработки проекта студенты должны 
акцентировать свое внимание на определенных аспек-
тах развития территории.  К их числу относятся: со-
стояние и использование природных комплексов, де-
мографические проблемы, формирование точек роста 
муниципального образования, экологические харак-
теристики проекта и т.д. При разработке конкурсно-
го задания четко формулируется цель, определяющая 
конечный продукт проекта (бизнес-план, стратегия 
развития территории, проект застройки и т.д.). Осо-
бое внимание при подготовки конкурсного задания 
уделяется вопросам организационного и правового 
сопровождения проекта, проблемам финансовой реа-
лизуемости, анализу денежных потоков, оценке эффек-
тивности проекта, планированию (поиску источников) 
финансирования проекта. 

Формирование команды проекта 
Формирование команды в вузах–участниках кон-

курса проходит в зависимости от возможностей вуза 
и особенностей организации учебного процесса, ин-
теграции проектной деятельности в учебный процесс.

В Томском государственном архитектурно-строи-
тельном университете команда проекта формирует-
ся из студентов, выразившим желания участвовать в 
конкурсе. Это могут быть студенты с разных курсов 
и факультетов, разных направлений подготовки, обла-
дающие разными навыками и компетенциями. Данное 
обстоятельство, безусловно, расширяет творческие 

возможности команды при разработке проекта. Ос-
новной сложностью работы с такой командой являет-
ся разработка графика – расписания работы команды. 
В процессе подготовки проекта используются все воз-
можные способы коммуникации. Опыт показывает, 
что для слаженной работы команды важное значение 
имеют личные встречи, обсуждение выполнения от-
дельных разделов проекта, проблем и задач, требую-
щих дальнейшей проработки. Установление коммуни-
кационных связей между участниками способствует 
генерации «идей» проекта, согласованию подхода в ре-
шении того или иного вопроса. Обсуждение проблем 
с разных точек зрения позволяет выработать наиболее 
эффективный способ решения поставленной задачи 
и представить концепцию развития проекта. В целом 
успех проекта, подготовленного командой, зависит 
от знаний, умений, навыков всех участников проекта, 
желания работать в команде и реализации творческо-
го потенциала каждого участника проекта. От того, 
насколько участники будут «погружены» в проект, за-
висит содержание проекта, полнота и креативность 
решения поставленных задач, практическая реализуе-
мость.

Формирование команды и организация ее работы 
является трудоемкой задачей преподавателя – куратора 
команды проекта [3]. Без слаженной работы команды 
невозможно решить задачи проекта наиболее эффек-
тивным способом, может иметь место неравномерная 
загруженность отдельных участников проекта. Цель 
куратора проекта – вовлечение всей команды в подго-
товку проекта, выработка согласованного командного 
решения, реализация творческого потенциала каждого 
участника команды.

Важным моментом является мотивация участни-
ков конкурса [4]. Если проектная деятельность инте-
грирована в учебный процесс, то выполнение опре-
деленных этапов проекта может быть оценено как 
промежуточная аттестация по дисциплинам учебного 
плана. Кроме того, мотивацией участников являются 
результаты участия в конференции, получение дипло-
ма, победа в конкурсе на лучший доклад. По резуль-
татам работы над разделом проекта, как правило, под-
готавливается статья для публикации. Неоценимым 
результатом работы над проектом является приобрете-
ние опыта и навыков командной работы. 

Распределение роли и обязанностей в команде 
проекта

При командной работе в каждом участнике реали-
зуются психологические управленческие роли. По 
классификации Р. Белдина выделяется 9 командных 
ролей в команде: душа команды (вдохновитель), ко-
ординатор, генератор идей, собиратель идей (иссле-
дователь), мотиватор, стратег-аналитик, контролёр, 
специалист в какой-то узкой сфере, реализатор [5]. По 
мнению Р. Белдина, каждый из участников проекта мо-
жет брать на себя 1–3 роли. Для успешной реализации 
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проекта и достижения наилучшего результата пред-
ставители всех психотипов должны присутствовать в 
команде. 

Важную роль в команде играет менеджер проекта 
(координатор). Его задачей является распределение 
работ по подготовке проекта между участниками, на-
лаживание общения, взаимодействие членов команды, 
мониторинг процесса подготовки проекта, координа-
ция действий участников, выявление «узких» мест, ку-
пирование конфликтных ситуаций и т.д.

Общая продолжительность периода проведения 
конкурса составляет, как правило, три месяца. Это, 
можно сказать, испытание временем для команды. 
В течение этого времени роли участников команды 
могут поменяться. Как правило, студенты в процессе 
подготовки проекта выбирают наиболее интересные 
для себя исследования, проявляют инициативу, объеди-
няются при решении сложных задач. Таким образом, 
к моменту завершения конкурса студенты успевают 
испытать себя в различных ролевых ситуациях. Это 
позволяет им выявить личные предпочтения и сформи-
ровать задачи профессионального развития на будущее 

Командная работа позволяет студентам раскрыть 
свои способности, приобрести уверенность в своих 
знаниях и умениях, демонстрировать готовность отста-
ивать свою точку зрения. Успех проекта – это в первую 
очередь успех работы команды проекта.

Организация работы команды проекта
В процессе организации командной работы следует 

выделить этапы (рис. 1).
По завершении процессов формирования и опре-

деления командных ролей осуществляется распреде-
ление задач по подготовке проекта и закрепление их 
исполнения за каждым участником команды. В процес-
се распределения задач учитываются психологические 
особенности членов команды, личные навыки и инте-
ресы студентов. Таким образом, команда приступает к 
работе по выполнению проекта.

Необходимо отметить, что для выполнения отдель-
ных разделов конкурного задания могут быть опреде-
лены консультанты из числа преподавателей специ-
ализированных кафедр. Задача консультанта – помочь 
студенту в поиске необходимой информации, мето-
дических и нормативных материалов. Особую значи-
мость на данном этапе имеет процесс обсуждения вы-
полненной работы участниками проекта. В процессе 
обсуждения члены команды проекта погружаются в 
тему исследования, могут оценить прогресс в выпол-
нении проекта, а также скорректировать ход исследо-
вания и план дальнейшей работы.

В процессе работы участники проекта разрабаты-
вают разделы проекта в соответствии с логикой иссле-
дования и поставленными задачами, структурой про-
екта. Формулируются выводы, осуществляется подбор 
иллюстрационного материала и визуализация проекта. 

На заключительной стадии подготовки проекта 
оформляется пояснительная записка по проекту в со-
ответствии с требованием конкурса. По завершении 
проекта и подготовки пояснительной записки она на-
правляется организаторам конкурса для дальнейшей 
экспертизы.

На основе материалов, представленных в поясни-
тельной записке, команда проекта готовит презента-
цию и доклад по проекту. Параллельно с экспертами 
конкурсные работы получают и все вузы-участники 
конкурса. У студентов и преподавателей появляется 
возможность ознакомиться с проектами других команд, 
оценить достоинства и недостатки проектов, подгото-
вить вопросы командам-участникам. 

Далее следует сама защита, выступление команд в 
формате онлайн. Защита проекта происходит в формате 
онлайн в соответствии с установленным регламентом. 
В процессе презентации проектов команды использу-
ют доступные технологии и возможности для лучшей 
визуализации результатов подготовленного проекта. 
На данном этапе важное значение для итоговой оцен-
ки имеет способность студентов изложить понятно и 
доступно для слушателей содержание и результаты 
проекта. Одним из ярких моментов защиты является 
возможность задать вопросы команде – участнице кон-
курса. В этом процессе задействованы все участники 
команды. Умение отвечать и задавать вопросы оцени-
вается жюри. 

Оценка конкурсных работ
Конкурсная работа проходит двухступенчатую 

оценку. Первая ступень – оценка внешних экспертов, 
вторая – оценка жюри конкурса. Общая оценка по про-
екту складывается из средней оценки экспертов и сред-
ней оценки жюри.

Кандидатуры внешних экспертов предлагаются ву-
зами-организаторами конкурса. Как правило, внешние 
эксперты – это представители производства, экологи-
ческих организаций, муниципальных органов управ-
ления, консалтинговых фирм, строительных и про-
ектных организаций. Необходимо отметить, что всем 
рецензентам обязательно высылается пакет докумен-
тов, содержащий техническое задание, требования к 
содержанию и структуре пояснительной записки по 
проекту, критерии оценивания.

Вторая часть оценки формируется по результатам 
представления и защиты проекта в режиме онлайн. 
Жюри конкурса оценивает качество презентации, вы-
ступления докладчиков и ответы на вопросы. Команда 
должна продемонстрировать уровень владения мате-
риалом. Жюри работает в каждом вузе – организаторе 
конкурса. Подведение итогов осуществляется практи-
чески сразу после докладов студентов и непродолжи-
тельного обсуждения в отдельной комнате. Необхо-
димо отметить равнозначность двух степеней оценки, 
которая показывает, что важно не только содержание 
и оформление пояснительной записки проекта, но и 
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Рис. 1. Этапы организации работ команды проекта
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умение команды представить проект аудитории и за-
щитить полученные результаты. 

Цифровые технологии
Формат проведения конкурса предусматривает 

участие команд из других вузов и городов. Следова-
тельно, без применения целого ряда цифровых техно-
логий сделать это невозможно. Например, как средство 
общения и коммуникации, а также обмена информа-
цией между участниками проекта используются не 
только электронная почта, WhatsApp, но и создается 
Google-Диск с доступом к информации всех участни-
ков проекта. Использование Google-Диска обеспечива-
ет доступ к материалам в любое удобное время, что об-
легчает работу и взаимодействие участников команд.

Для проведения онлайн-опросов и изучения об-
щественного мнения студенты используют сервисы 
ВКонтакте, Google Forms, Yandex Forms. Для оформ-
ления пояснительной записки и презентации команды, 
как правило, пользуются традиционными программ-
ными продуктами MS Word, Excel, PowerPoint.

В процессе защиты проекта для визуализации объ-
ектов и проектных решений команды используются 
программы AutoCad, 3Dmax, ArchiCAD. В качестве 
видеоиллюстрации используются видеоролики, под-
готовленные с помощью квадрокоптеров и других 
устройств. Участники конкурса имеют возможность 
проявить креативность, провести эксперимент. Орга-
низаторами конкурса поощряется применение любых 
цифровых программ. Студенты нередко используют 
программы, изучение которых выходит за рамки учеб-
ного процесса, что дает дополнительное преимуще-
ство проектам.

Для проведения веб-конференций, установления 
надежной и качественной онлайн-связи между универ-
ситетами используется различное программное обе-
спечение (BigBlueButton, ZOOM, Teams и др.). 

Таким образом, формат проведения конкурса акти-
визирует использование участниками самых современ-
ных цифровых технологий для достижения наилучших 
результатов.

Результаты проведения конкурса
Результатом проведения конкурса проектов студен-

тов в формате онлайн является:
– расширение географии участников и рост попу-

лярности конференции. В последние годы наблюдается 
увеличение количества вузов, принимающих участие 
в конкурсе. Это команды из вузов Томска, Иркутска, 
Братска, Волгограда, Красноярска, Екатеринбурга. Не-
редки случаи, когда от одного вуза участвует несколько 
команд; 

– повышение заинтересованности муниципали-
тетов в подготовке конкурсных заданий, обсуждении 
полученных результатов; 

– осознание необходимости комплексного подхода 
к решению поставленных задач, использование науч-

ных методов познания реальной ситуации и системно-
го подхода к обоснованию принимаемых решений;

– повышение заинтересованности студентов в уча-
стии в конкурсе, наблюдается желание студентов по-
вторно принимать участие в конкурсе;

– повышение заинтересованности со стороны 
представителей бизнеса, производственных предпри-
ятий, в том числе и в вопросе трудоустройства участ-
ников конкурса проектов;

– расширение практики обмена опытом и техноло-
гиями в подготовке специалистов. Участие в конкурсе 
позволяет оценить технологии и приемы обучения, ис-
пользуемые в других ведущих университетах страны.

Таким образом, в процессе командного обучения и 
участия в конкурсах и конференциях обеспечивается 
трансформация знаний и умений студентов в практи-
ческие навыки проектной деятельности. Формат про-
ектной деятельности способствует приобретению и 
закреплению студентами практических навыков в об-
ласти поиска информации, ее структурирования, уме-
ния работать с источниками  информации; применения 
научных методов исследования, критического и логи-
ческого мышления; формулирования обоснованных 
выводов и аргументированного принятия решений; 
работы в команде, ведения переговоров, навыков ком-
муникации, лидерства, развития творческого и кре-
ативного мышления; применения информационных 
технологий в практической деятельности [6, 7].

Студенты, получив опыт участия в конкурсах, при-
обретают дополнительные компетенции, которые по-
вышают их конкурентоспособность на рынке труда.

Кроме того, решая реальную практическую задачу, 
студенты могут оценить свою готовность выполнять 
трудовые функции в рамках будущей профессии, опре-
делить вектор профессионального развития на буду-
щее. 

В результате проектная деятельность как образо-
вательная технология дополняет существующую об-
разовательную программу и помогает самореализации 
студентов. Формат проектной деятельности является 
достаточно гибким, его можно адаптировать под груп-
пы с разным уровнем и содержанием подготовки, а его 
применение способствует развитию исследователь-
ской культуры студента. 
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Transformation of Team Training Technology in the Format 
of Project Activity 

The main directions of transformation of the technology of team 
training in the process of preparation and participation in the 
competition of student projects are formulated. The experience of 
Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering in 
organizing a competition of students' works for the best solution 

of practical cases, held within the framework of the annual 
international conference is considered.
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А.С. Стецко, М.Ю. Катаев

ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗУАЛЬНОГО БЛОЧНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ И ВУЗА

Описывается альтернативная система управления обучением алгоритмизации и основам программирования 
для школьников 8-11 классов и студентов начальных курсов технических вузов. Перечислены функции участ-
ников системы. Приведены типы заданий, характерных для проектируемой системы.
Ключевые слова: ДРАКОН, дракон-схемы, визуальное блочное программирование, индивидуальная траекто-
рия обучения.

В образовательных учреждениях (школе и вузе) 
предмет «Алгоритмизация» лежит в основе других 
предметов, одним из которых является программиро-
вание. Преподавание этих предметов ведется с исполь-
зованием наиболее понятных для обучающихся техно-
логий, которые в каждом образовательном учреждении 
отличаются, и выбор их зависит от уровня преподава-
тельского состава. Если проанализировать содержание 
современных учебников по информатике [1–13], мож-
но выделить три независимых метода практического 
освоения материала. Первый метод – конструирование 
блок-схем и другая визуализация алгоритма. Второй 
метод – использование алгоритмического языка для 
управления графическим исполнителем (ГРИС) [14]. 
Третий метод – непосредственное написание программ 
на языке программирования (Pascal, Basic, C и про-
чие). Проверка результатов деятельности обучающих-
ся полностью является функцией педагога. Проблема 

заключается в большом количестве времени, которое 
преподаватель тратит на проверку работы и составле-
ние индивидуальных заданий.

Частично проблему можно решить, заменив блок-
схемы формальным алгоритмическим языком, легко 
усваиваемым непрофессионалами. Одна из допусти-
мых замен – язык ДРАКОН (Дружелюбный Русский 
Алгоритмический язык, Который Обеспечивает На-
глядность) [15]. Любое правильное высказывание в 
виде дракон-схемы имеет однозначное объяснение. 
Поэтому возможна интерпретация схемы в программу 
на любом текстовом языке программирования. Кроме 
этого, дракон-схемы обладают свойством эргономич-
ности. Это значит, что в отличие от блок-схем в дракон-
схемах правилами запрещены неоправданные изгибы и 
прочие детали, нарушающие лаконичность конструк-
ции. Пример дракон-схемы и аналогичной блок-схемы 
представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Блочная структура программы: 
неупорядоченная блок-схема старого образца (a); дракон-схема (б)

Однако замена алгоритмического языка не решает 
проблему полностью и автономный редактор дракон-
схем не будет популярен среди образовательных уч-
реждений.

 Программный продукт должен упрощать не только 
процесс подачи и усвоения материала, но и контроль 
знаний, подготовку заданий, индивидуальную работу 
с обучающимся. Поэтому возникает необходимость в 
разработке целой информационной системы управле-

ния обучением. Такая система будет эффективна и для 
обучающихся, и для преподавателей. Редактор дракон-
схем будет ключевым компонентом этой системы.

Описание ролей
В предлагаемой технологии, которая будет реали-

зована в программном обеспечении, присутствуют 
две роли – это обучающийся и преподаватель. Об-
учающемуся доступна вся база заданий. Его зада-
ча – авторизоваться в системе, выбрать упражнение 
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и совершенствовать свои навыки алгоритмизации и 
программирования. Для безопасности пользователь 
может беспрепятственно выполнять только базовые 
задания, задания своего преподавателя и индивидуаль-
ные задания. Для выполнения заданий других препо-
давателей нужен ключ доступа. Пользователь может 
изменить свои данные: пароль, класс или группу. Лич-
ные сообщения и иное взаимодействие между обучаю-
щимися не предусмотрено системой.

Преподавателю система предоставляет прогресс 
каждого привязанного к нему обучающегося. На ос-
нове анализа этого прогресса преподаватель может за-
метить трудности усвоения темы одним учеником или 
группой учеников. При необходимости преподаватель 
может создать в системе собственное задание. В базе 
этому заданию будет присвоен номер. Чтобы не на-
полнять базу однотипными заданиями, преподавателю 
разрешается просмотреть чужие задания и узнать ключ 
доступа к этому заданию для своих учеников.

Из описания ролей можно заключить, что любой 
преподаватель должен иметь индивидуальный номер, 
который необходим для привязки учеников к препо-
давателю в процедуре регистрации. Также он будет 
использоваться в качестве ключа доступа к заданиям 
преподавателя, если обучающийся к нему не привязан.

Навыки обучающегося
Анализировать прогресс обучающегося бессмыс-

ленно, если он отражает только количество решённых 
задач. Следовательно, система должна учитывать раз-
витие разных умений. В результате анализа учебных 
пособий по информатике было выделено шесть таких 
умений, навыков (табл. 1).

Таблица 1
Краткое описание навыков обучающегося

Навык Способы развития
Алгоритмическое 
мышление

Тестирование

Создание линейных 
алгоритмов

Тестирование, использование 
атомов

Применение ветвлений Тестирование, добавление 
развилок и переключателей

Применение циклов Тестирование, добавление 
циклов

Применение подпрограмм Тестирование, создание 
листов, добавление иконы 
«Вставка»

Программирование Тестирование, запись фраг-
ментов кода, интерпретация 
дракон-схем, решение задач 
для ГРИС

Первый из них – алгоритмическое мышление. Этот 
навык отражает способность формализации, оценки 
качества дракон-схемы и знания языка ДРАКОН. Прак-

тическими заданиями в редакторе дракон-схем этот 
навык нельзя развить – он развивается только про-
веркой теоретических знаний, то есть тестирования-
ми. Важно отметить, что тестирование способствует 
развитию каждого из шести навыков. Второй навык 
– создание линейных алгоритмов. Изучение последо-
вательностей команд в алгоритме неизбежно на курсе 
информатики. Любое добавление действий, консоль-
ного ввода-вывода, комментариев и прочего в редак-
торе дракон-схем развивает этот навык. Третий навык 
– применение ветвлений. Чтобы алгоритм был полезен 
для исполнителя, в нём должны учитываться разные 
варианты развития событий. Для этого обучающемуся 
необходимо уметь работать с развилками и переключа-
телями. Четвёртый навык – применение циклов. Для 
развития этого умения обучающемуся предлагается 
использовать в дракон-схемах гибридный цикл и цикл-
счётчик. Пятый навык – применение подпрограмм. 
Вызов одной функции предполагает вызов других са-
мостоятельных функций. 

В практическом смысле пользователь должен 
обучиться декомпозиции задачи. Умение выделять 
подпрограмму из программы сокращает алгоритм, он 
становится более читаемым и, как результат, делает 
понятной программу, реализуемую по этому алгорит-
му. В графической среде программирования можно 
создавать несколько дракон-схем, изолированных друг 
от друга. Для этого существуют «листы», которые 
пользователь может создавать, удалять и переключать-
ся между ними. Таким образом, обучающийся может 
создавать подпрограммы. Вызов вспомогательного 
алгоритма в языке ДРАКОН имеет специальное обо-
значение – икона «Вставка». Шестой навык – програм-
мирование. Это профессиональный навык, который 
следует из полученных знаний об алгоритмизации. 
Программа – это описание алгоритма на текстовом 
языке программирования. Дракон-схему можно одно-
значно интерпретировать в текст программы ввиду 
разнообразия графических элементов и строгих правил 
построения. Для этого каждый элемент, помимо смыс-
ловой составляющей шага, должен содержать скрытую 
часть, хранящую фрагмент кода. Таким образом, язык 
ДРАКОН создаёт прочную связь между созданием 
алгоритма и написанием программы. Для обучающе-
гося развитие навыка программирования заключается 
в корректном написании фрагмента кода и автомати-
ческой интерпретации всей схемы. Полученные про-
граммы могут быть как консольными приложениями, 
так и командами управления ГРИС.

Каждое задание в информационной системе управ-
ления обучением развивает один или несколько навы-
ков обучающегося. Задание должно быть чётко разде-
лено на шаги, этапы. Процент освоения того или иного 
навыка вычисляется как отношение выполненных ша-
гов, развивающих навык, к общему числу шагов вы-
полненных заданий. Пример прогресса обучающегося 
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представлен на рис. 2. Среднее значение прогресса 
будет являться средним баллом, который пропорци-
онально можно перевести в оценку по пятибалльной 
шкале.

 
Рис. 2. Пример прогресса обучающегося 

при получении различных навыков

Индивидуальная траектория обучения заключается 
в том, чтобы система автоматически предлагала зада-
чи, которые могли бы улучшить наименее развитый 
навык обучающегося и тем самым повысить средний 
балл. Предлагаемые задачи генерируются системой и 
состоят из необходимых обучающемуся этапов. Такие 
упражнения будут называться индивидуальными зада-
ниями. Обучающийся может выполнять неограничен-
ное количество таких заданий.

Классификация заданий
В начале доклада было упомянуто, что учебные 

пособия рекомендуют закреплять приобретённые зна-
ния разными технологиями. Информационная система 
управления обучением тоже должна распоряжаться 
перечнем методов, чтобы обучение не было однообраз-
ным. Тем не менее методы должны опираться на клю-
чевой инструмент системы – редактор дракон-схем. 
Исключением является только тестирование. Этот ме-
тод оценки знаний будет предлагать ученику ответить 
на вопрос, выбрав один вариант ответа. Отличительная 
особенность вопросов теста – отсутствие промежуточ-
ной проверки. В ином случае тестирование не имеет 
смысла.

Второй тип заданий весьма распространён в систе-
ме, так как сочетает в себе и построение алгоритмов, 
и программирование. Обучающемуся предлагается 
работа в редакторе дракон-схем. Задание выполняется 
поэтапно, а каждый шаг промежуточно проверяется. 
Таким образом, пользователь обучается в реальном 
времени, предотвращая накопление ошибок.

Третий тип заданий ориентирован на графического 
исполнителя. Задания дают возможность анимировать 
ГРИС, подав ему на исполнение набор команд. В таких 
заданиях пользователь может увидеть результат своей 
работы с более динамичной стороны. В обязательном 
государственном экзамене существует задание № 15, 
в котором проверяется создание небольших алгорит-
мов в различных средах исполнения [16]. Один из спо-
собов выполнения задания – написание программы на 
алгоритмическом языке для графического исполнителя 
Робот, помещённого на квадратное поле и передвига-
ющегося только по клеткам в четырёх направлениях. 

Аналогичные системы управления ГРИС предлагают 
дальнейшую классификацию исполнителей. Каждый 
из них отличается арсеналом действий и средой испол-
нения (игровым полем). Примеры таких исполнителей 
в системе КуМир: «Чертёжник», «Кузнечик», «Вер-
тун», «Клавиатура», «Рисователь», «Робот», «Черепа-
ха», «Водолей».

Выводы
Информационная система управления обучением 

преследует несколько целей, поэтому её необходи-
мо тщательно спроектировать. Первая преследуемая 
цель – уменьшение времени на составление заданий и 
их проверку для преподавателей. Вторая цель – введе-
ние разнообразия в задания для обучающихся. На этом 
этапе работы были описаны сущности процесса обу-
чения и выявлены связи между участниками процесса 
и заданиями, которые заложены в основу модели базы 
данных (табл. 2). Описание заданий и их классифи-
кация делит для разработчика задачу взаимодействия 
пользователя со средой программирования на три под-
задачи. Описание навыков обучающегося конкретизи-
рует некоторые из подзадач.

Таблица 2
Описание сущностей информационной системы 

управления обучением

Сущность Атрибут Ключ
Учитель Идентификатор Первичный

Электронная почта Альтернативный
ФИО Нет
Пароль (хеш) Нет

Ученик Электронная почта Первичный
ФИО Нет
Класс/группа Нет
Пароль (хеш) Нет
Учитель Внешний
Навык 1, % Нет
Навык 2, % Нет
Навык 3, % Нет
Навык 4, % Нет
Навык 5, % Нет
Навык 6, % Нет

Задание Идентификатор Первичный
Автор (по умолча-
нию «1»)

Внешний

Навык 1, этапы Нет
Навык 2, этапы Нет
Навык 3, этапы Нет
Навык 4, этапы Нет
Навык 5, этапы Нет
Навык 6, этапы Нет
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Окончание табл. 2

Сущность Атрибут Ключ
Выполненное 
задание

Номер задания Внешний
Выполнивший Внешний
Навык 1, % Нет
Навык 2, % Нет
Навык 3, % Нет
Навык 4, % Нет
Навык 5, % Нет
Навык 6, % Нет

Следующий этап – непосредственная разработка 
системы. Здесь возникает множество проблем, которые 
ранее не упоминались. Помимо способа демонстрации 
задания, необходимо разработать и технологии созда-
ния заданий, например универсальный конструктор, 
с помощью которого учитель может создать собствен-
ное упражнение. Также проблему представляет и ге-
нерация индивидуальных заданий. Важно предусмо-
треть, какой смысл должны нести шаблонные шаги и 
в какой последовательности их расположить, чтобы 
задание выглядело связным и осмысленным.
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УДК 378.147.88         

О.А. Доценко, А.А. Жуков

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ И МАКЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Представлен вариант решения проблемы организации самостоятельной работы обучающихся технических ву-
зов. Показано, что использование программ схемотехнического моделирования и макетирования мотивирует 
обучающихся к освоению профессиональных навыков и позволяет им самостоятельно проводить исследование 
работы реальных схем. 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, программы схемотехнического моделирования, LMS 
Moodle. 

Введение
Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с изменениями 
2022 года, ст. 13 п. 4 гласит, что «зачетная единица 
представляет собой унифицированную единицу изме-
рения трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, 
включающую в себя все виды его учебной деятельно-
сти, предусмотренные учебным планом (в том числе 
аудиторную и самостоятельную работу), практику» [1]. 
Согласно п. 1 ст. 43 «обучающиеся обязаны … добро-
совестно осваивать образовательную программу, вы-
полнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом или ин-
дивидуальным учебным планом учебные занятия, осу-
ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работни-
ками в рамках образовательной программы…» [1]. 

Приказ Министерства науки и высшего образова-
ния «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 06 апреля 2021 года 
№ 245 [2] выделяет самостоятельную работу обучаю-
щихся в один из видов образовательной деятельности, 
который осуществляется студентом без прямого уча-
стия преподавателя. 

Таким образом, самостоятельная работа является 
важной частью учебного процесса и позволяет прово-
дить самообразование и самореализацию обучающих-
ся. Она становится «способом формирования готовно-
сти студентов к непрерывному обучению в условиях 
быстрой обновляемости знаний» [3].

Необходимо отметить, что количество зачетных 
единиц, отводимых в образовательных программах 
вузов на самостоятельную работу студентов (СРС), 
постоянно растет за счет уменьшения аудиторной на-
грузки. Это приводит к тому, что и преподаватель, и 
студент должны воспринимать самостоятельную рабо-
ту не только как поиск дополнительного теоретическо-
го учебного материала, но и как получение обучающи-

мися дополнительных профессиональных навыков и 
умений. 

При организации самостоятельной работы студен-
тов авторы [4] выделяют проблемы, «которые требуют 
первоочередного решения, а именно: 

1) имеющиеся нестыковки между традицион-
ным толкованием термина «самостоятельная работа» 
вузовским сообществом и его трактовкой Министер-
ством образования и науки РФ – учредителем боль-
шинства российских вузов;

2) сохраняющаяся низкая мотивация студентов к 
реализации СРС;

3) отсутствие понятного преподавателям-практи-
кам чёткого алгоритма выбора уже разработанных и 
доказавших свою эффективность форм и методов СРС; 

4) игнорирование рядом вузов различного уровня 
готовности студентов к реализации СРС;

5) вопросы рационального объёма СРС и его рас-
пределения на различных этапах образовательного 
процесса» [4].

Организация СРС влечет за собой целый ряд во-
просов, подтверждающих готовность к ней самого об-
учающегося. Один из них – умеют ли обучающиеся 
самостоятельно работать? Как показывают материалы 
многих исследований [3, 5–7], ответ на этот вопрос 
в целом отрицательный. В такой ситуации проблема 
формирования у студентов способности к самосто-
ятельной работе перерастает в проблему предвари-
тельного повышения учебной мотивации. И здесь, по 
мнению автора [8], «необходимо условие для создания 
у студентов интереса к содержанию обучения и к са-
мой учебной деятельности – возможность проявить в 
учении умственную самостоятельность и инициатив-
ность. Чем активнее методы обучения, тем познава-
тельная активность студентов будет выше».

Цель данной работы – познакомить читателя с 
опытом применения программ схемотехнического 
моделирования Circuit Simulator, MultiSim и MicroCap, 
а также среды онлайн-макетирования электрических 
цепей TinkerCad для организации самостоятельной ра-
боты обучающихся.
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Электронные курсы в системе Moodle
При организации синхронной и асинхронной ра-

боты преподавателей и студентов радиофизического 
факультета Томского государственного университе-
та с позитивной стороны показали себя электронные 
курсы в системе Moodle ТГУ, разработанные для веб
-поддержки дисциплин «Введение в специальность» 
и «Радиоэлектроника» [9, 10], неотъемлемой частью 
которых является выполнение обучающимися заданий 
с использованием программ схемотехнического мо-
делирования Circuit Simulator, MultiSim и Micro-Cap, 
а также среды онлайн-макетирования электрических 
цепей TinkerCad. 

Рассмотрим подробнее представляемый подход к 
СРС на примере лабораторного практикума по дисци-
плине «Введение в специальность». Этот практикум 
предназначен для студентов первого курса. Он ори-
ентирован на их знакомство с простыми электронны-
ми цепями и формирование навыков моделирования, 
сборки и экспериментального исследования электрон-
ных схем. Для организации самостоятельной работы 
студентов используются программы схемотехническо-
го моделирования и макетирования Circuit Simulator и 
TinkerCad.

Программа Circuit Simulator является бесплатным 
симулятором электронных схем. К ее достоинствам 
можно отнести:

– возможность визуализации электрических явле-
ний в исследуемых цепях;

– возможность работы как с локальной, так и он-
лайн-версией [11] программы;

– русскоязычный интерфейс;
– возможность формирования ссылки на онлайн-

версию моделируемой схемы.
Основной недостаток программы – работа с иде-

альными моделями компонентов электрических цепей. 
Поэтому программа рекомендуется к использованию 
исключительно в образовательных целях [12]. При-
мер работы с программой Circuit Simulator приведен 
на рис. 1.

Рис. 1. Пример моделирования 
в программе Circuit Simulator

Онлайн-система TinkerСad позволяет работать с 
изображениями компонентов электрических цепей, 

макетных плат, источников питания и измерительных 
приборов, собирая на экране компьютера макет из-
учаемой электрической цепи. Эта система широко ис-
пользуется для проведения лабораторных занятий по 
электронике в дистанционной форме [13, 14].

На рис. 2 приведен пример проекта, реализованно-
го в онлайн-системе TinkerСad. 

 
Рис. 2. Пример проекта в онлайн-системе TinkerСad

Так же как и в программе Circuit Simulator, в он-
лайн-системе TinkerСad возможно формирование 
ссылки на созданный макет, которую студент может 
включить в отчет по выполненной работе, а преподава-
тель проверить работу схемы.

В качестве домашнего задания для подготовки к 
лабораторным работам студентам предлагается по вы-
бранному варианту задания самостоятельно провести 
моделирование и макетирование исследуемой цепи. 
По результатам самостоятельной работы студент го-
товит отчет в виде Word-документа и в рамках курса 
Moodle отправляет его на проверку преподавателю. 
В отчете приводятся результаты моделирования и ма-
кетирования и ссылки на проекты в Circuit Simulator и 
TinkerСad. 

Необходимо отметить, что студент отправляет от-
чет по домашней работе на проверку до начала ауди-
торного занятия. Поэтому у преподавателя появляется 
возможность еще до прихода студентов в аудиторию 
на занятия оценить их готовность к проведению натур-
ного эксперимента.

Во время выполнения лабораторной работы в 
аудитории студенты проводят натурный эксперимент 
и сравнивают его результаты с результатами моделиро-
вания и макетирования.

Как показывает опыт проведения аудиторных за-
нятий, студенты, выполнившие домашнее задание по 
моделированию и макетированию исследуемых цепей, 
без особых сложностей справляются со сбором реаль-
ной цепи и ее экспериментальным исследованием.

Лабораторный практикум по дисциплине «Радио-
электроника» проводится для студентов второго кур-
са. При организации самостоятельной работы по дан-
ной дисциплине, кроме программ Circuit Simulator и 
TinkerCad, используются программы схемотехниче-
ского моделирования MultiSim [15] и Micro-Cap [16]. 
Эти программы позволяют работать с моделями реаль-
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ных компонентов и проводить дополнительные мето-
ды анализа электронных схем, например частотный и 
спектральный анализ, которые не реализованы в про-
граммах Circuit Simulator и TinkerCad.

По аналогии с лабораторным практикумом курса 
«Введение в специальность» студентам в качестве са-
мостоятельной работы предлагается провести модели-
рование исследуемых электронных схем в программах 
схемотехнического моделирования и макетирования 
и отправить на проверку отчет о проделанной работе. 

Балльно-рейтинговая система, применяемая в орга-
низации представленных электронных курсов, мотиви-
рует студентов вовремя предоставить отчеты на про-
верку и получить дополнительные бонусы к итоговой 
оценке. 

Заключение 
Представленный в данной статье материал пока-

зывает, что рассмотренные программы моделирования 
и макетирования являются эффективным способом ор-
ганизации самостоятельной работы студентов при из-
учении радиотехнических дисциплин.
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O.A. Dotsenko, A.A. Zhukov
Experience in Using Circuit Modeling and Layout Programs 
for Organizing Independent Work of Students
The solution to the problem of organizing independent work of 
students of technical universities is presented. It is shown that the 
use of circuit modeling and layout programs motivates students 
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to master professional skills and allows them to independently 
conduct research on the operation of real circuits.
Keywords: students’ independent work, circuit simulation 
program, LMS MOODLE.
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М.И. Кочергин, К.С. Кочергина

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ТИПА CLOZE В MOODLE С ПРИМЕНЕНИЕМ PYTHON-СКРИПТОВ

Предлагается подход, заключающийся в использовании Python-скриптов для генерации типовых тестовых за-
даний типа «Вложенные ответы (Cloze)». Приводятся алгоритмы и содержание скриптов для формирования 
тестовых заданий. Рассматриваются примеры применения разработанных скриптов для формирования задания 
по техническим и гуманитарным дисциплинам. Обобщается опыт применения предложенного подхода для те-
стовых заданий других типов.
Ключевые слова: автоматизация, тестирование, Moodle, Python, вопросы Cloze. 

Введение
Вариативность тестовых вопросов одного типа и 

многообразие типов вопросов наряду с другими фак-
торами несомненно оказывают положительное влия-
ние на точность автоматизированной оценки реального 
уровня усвоения пройденного материала студентами 
[1]. В частности, наличие большого банка вопросов 
одного типа позволяет индивидуализировать процесс 
прохождения теста или других заданий. Не помешает 
вариативность вопросов и в заданиях на самопровер-
ку, в различных тренажёрах. Актуальность проработки 
данного вопроса подтверждают проводимые работы по 
автоматизации отдельных типов заданий в области ре-
шения дифференциальных уравнений [2], прикладной 
статистики [3], компьютерных наук [4] и пр. Отдельно 
можно отметить работы, направленные на создание ва-
риативности не только исходных данных к заданию, но 
и самих текстовых формулировок [5].

Однако создание большого банка вопросов требует 
значительного количества времени. Частично реша-
ет проблему возможность в тестах Moodle добавлять 
вопросы типа «Вычисляемый», позволяющие задать 
формулу для расчёта правильного ответа и диапазоны 
входных переменных, случайный выбор которых реа-
лизует вариативность вопросов. Однако такое решение 
применимо только для вопросов с числовым ответом 
и несложными расчётными формулами (так как ис-
пользование формул ограничено набором встроенных 
формул, а в случае большого количества операций в 
формуле повышается риск допущения в ней ошибки).

Целью данной работы является описание подхода, 
использованного при формировании тестовых заданий 
по дисциплинам «Теория систем и системный анализ» 
ТУСУРа и «Практикум по орфографии и пунктуации» 
НИ ТГУ, и его публичное представление для примене-
ния другими преподавателями и сотрудниками учеб-
ных заведений.

Типы используемых вопросов
Предлагаемый подход позволяет частично автома-

тизировать процесс генерации большого количества 
тестовых вопросов следующих типов:

 «Множественный выбор»;

 «Верно/неверно»;
 «Короткий ответ»;
 «Числовой ответ»;
 «Вложенные ответы (Cloze)».
Таким образом, применение подхода допустимо 

для вопросов как закрытого типа, так и открытого. 
В данной работе рассматривается подход для формиро-
вания вопросов со вложенными ответами (Cloze).

На рис. 1 представлено отображение для сту-
дента следующего вопроса с числовым ответом: 
«Дана последовательность чисел: [90 24 24 47 25 93 
13 93 82 49]. Найдите среднее значение в выборке 
{1:NUMERICAL:=54.0:0.1}. Найдите медиану в вы-
борке {1:NUMERICAL:=48.0:0.1} Значения вводите, 
округляя до 1-го знака после запятой».

 
Рис. 1. Отображение Cloze-вопроса 

с верным числовым ответом 

В тексте приведённого выше вопроса в фигурных 
скобках указывается информация о количестве баллов 
за правильный ответ в «ячейке» (т.е. 1), тип вопроса 
(NUMERICAL), правильный ответ (54.0) и специфич-
ная для вопроса информация – допустимая погреш-
ность (0.1).

«Ячейки» имеют заранее определённый 
тип: короткий ответ (SHORTANSWER), число-
вой ответ (NUMERICAL), множественный выбор 
(MULTICHOICE или MULTIRESPONSE) [6]. В одном 
вопросе может быть любое количество (не менее 1) 
таких «ячеек». С их помощью можно реализовать раз-
личные варианты вопросов: пропущенные слова, во-
просы «верно/неверно» и др.
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На рис. 2 представлено отображение следующе-
го вопроса с текстовым ответом: «Вставьте букву А, 
О или И, Е в корне слова «ср{:SHORTANSWER:=а}
внять»».

 
Рис. 2. Отображение Cloze-вопроса 

с неверным текстовым ответом

В тексте приведённого выше вопроса в фигурных 
скобках указан тип ответа (SHORTANSWER) и пра-
вильный ответ (а).

Выбранные инструменты
В качестве языка для написания скриптов был 

выбран Python – высокоуровневый язык программи-
рования с низким порогом вхождения, обладающий 
средствами разработки как в виде настольных прило-
жений (Visual Studio Code, PyCharm и др.), так и веб-
приложений типа Google Colab (colab.research.google.
com – для использования требуется наличие google-
аккаунта) или Jupiter Lab (jupyter.org – регистрация 
не требуется). В целом подобные скрипты могут быть 
реализованы на любых языках программирования, 
например MatLab.

Автоматизированная генерация вопросов
Последовательность действий по автоматизирован-

ной генерации вопросов согласно предлагаемому под-
ходу представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Последовательность действий 

по автоматизированной генерации вопросов 

Заштрихованным блоком представлен этап, выпол-
няемый автоматически, пунктиром выделены блоки, 
которые также могут быть автоматизированы при на-
писании соответствующих скриптов. Как видно на рис. 
3, на текущем этапе работы автоматизирован только 
этап 6.

Рассмотрим этапы подробнее.
1. Формирование первого вопроса в Moodle
На данном этапе преподаватель вручную добавляет 

в банк вопросов Moodle вопрос, заполняя все поля и 
оформляя его необходимым образом. При этом следует 
оценить корректность описания в фигурных скобках 
всех «ячеек» (тип вопроса, допустимая погрешность 
числового ответа или др.), а также убедиться в отсут-
ствии опечаток в тексте вопроса.

2. Экспорт вопроса в XML-файл
Далее в разделе «Банк вопросов» во вкладке «Экс-

порт» необходимо выполнить экспорт выбранной ка-
тегории вопросов (куда на этапе 1 был добавлен один 
вопрос) в формате «Moodle XML» и сохранить его на 
компьютер или в облачное хранилище (в случае ис-
пользования веб-версии Python).

Необходимо отметить, что в случае разработки пол-
ноценного приложения (на Python или другом языке 
программирования) с графическим интерфейсом эти 2 
этапа будут сведены к заполнению вопроса в соответ-
ствующей экранной форме программы без необходи-
мости экспорта из Moodle.

3. Декомпозиция XML-текста вопроса на части
На данном этапе для упрощения работы предлага-

ется разбить содержимое XML-файла вопроса на ча-
сти: 

1) начало файла с метаданными всего файла; 
2) начало фрагмента (с учётом разметки) задания с 

метаданными этого задания; 
3) непосредственно текст задания (вопроса); 
4) конец фрагмента (с учётом разметки) задания с 

закрывающими тегами; 
5) конец файла с закрывающими тегами. 
При таком разделении работа скриптов сведётся к 

обработке частей 2–4 вопроса.
4. Внедрение тегов в текст вопроса
На этом этапе вместо варьируемых атрибутов зада-

ния (исходных числовых или текстовых данных, пра-
вильных ответов) преподавателем вручную вставляют-
ся теги. Теги представляют собой местозаполнители 
с идентификатором, которые автоматически будут за-
меняться на соответствующее содержимое (исходные 
данные к заданию, правильный ответ, допустимая по-
грешность ответа, часть вопроса или вопрос целиком). 
Синтаксис тегов может быть любым, но важно, чтобы 
он мог однозначно идентифицировать тег и его нельзя 
было спутать со случайной комбинацией символов в 
вопросе. В данной работе использовался следующий 
синтаксис: #имя/#, где ‘#’ – символ начала имени (иден-
тификатора) тега, ‘/#’ – символ завершения имени тега. 
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Приведём запись исходного текста задания по дис-
циплине «Практикум по орфографии и пунктуации» 
(экспортированного из Moodle) и соответствующий 
ему результат внедрения тега: «Вставьте букву А, О 
или И, Е в корне слова «ср{:SHORTANSWER:=а}
внять»» – «Вставьте букву А, О или И, Е в корне слова 
«#paste/#»». Вместо тега в дальнейшем при генерации 
новых заданий будут вставляться заполнители, список 
которых формируется на шаге 5.

Аналогично приведём запись исходного тек-
ста задания по дисциплине «Теория систем и си-
стемный анализ» и результат внедрения тега: «Дана 
последовательность чисел: [90 24 24 47 25 93 13 
93 82 49]. Найдите среднее значение в выборке 
{1:NUMERICAL:=54.0:0.1}. Найдите медиану в вы-
борке {1:NUMERICAL:=48.0:0.1}. Значения вводите, 
округляя до 1-го знака после запятой» – «Дана последо-
вательность чисел: #data/#. Найдите среднее значение в 
выборке {1:NUMERICAL:=#ans01/#:#eps/#}. Найдите 
медиану в выборке {1:NUMERICAL:=#ans02/#:#eps/#}. 
Значения вводите, округляя до 1-го знака после запя-
той». В этом примере показано, что в каждом задании 
может быть любое число тегов (не менее одного) как с 
различными идентификаторами (например, #ans01/#), 
так и с повторяющимися (например, #eps/#).

Отметим, что необходимо вставлять теги не только 
в текст самого задания, но и в его метаданные, напри-
мер, для формирования очередного числа (номера за-
дания) в его названии.

5. Формирование списка заполнителей
На данном этапе формируется таблица соответ-

ствий между идентификатором тега и содержимым, 
которое должно его заменить. Такая таблица состав-
ляется для каждого типового задания вручную или с 
применением других скриптов. Приведём пример 
бинарного соответствия для задания по орфографии 
выше (#paste09/# – ср{:SHORTANSWER:=а}внять). 
Также в табл. 1 приведён пример 4-арного соответ-
ствия для задания по теории систем, связывающего 
исходный массив, ответ 1, ответ 2 и точность. Исход-
ные массивы были сгенерированы автоматически в 
отдельном скрипте, где также был произведён расчёт 
ответов 1 и 2.

Таблица 1
Пример соответствия заполнителей тегу

№ data ans01 ans02 eps

1 [90 24 24 47 25 93 13 
93 82 49]

54.0 48.0 0.1

2 [79 37 39 19 47 75 10 
87 4 73]

47.0 43.0 0.1

6. Генерация вопросов с заменой тегов на заполни-
тели

На данном этапе преподаватель запускает скрипт, 
который создаёт заданное количество однотипных за-

даний (вопросов), вставляя во фрагменты 2–4 декомпо-
зированного вопроса заполнители вместо тегов. Здесь, 
как и на этапе 5, могут использоваться дополнитель-
ные скрипты, расширяющие возможности генерации 
вопросов.

В результате работы алгоритма формируется 
XML-файл с вопросами, которые необходимо импор-
тировать в Moodle. Этот файл может быть открыт в лю-
бом текстовом редакторе или браузере для ручной или 
автоматизированной проверки его корректности.

7. Импорт вопросов в Moodle
На данном этапе преподаватель вручную в разделе 

«Банк вопросов» во вкладке «Импорт» осуществляет 
загрузку созданного на этапе 6 файла с вопросами. 
После этого импортированные вопросы можно добав-
лять в электронный курс в задания типа «Тест» как для 
текущей аттестации, так и для самопроверки студен-
тов.

Демонстрационный пример разработанных скрип-
тов с инструкцией представлен по адресу: https://colab.
research.google.com/drive/16p3R8Mzg0ApKubrBJ4bUd
y62IRO_jQ2g?usp=sharing .

Заключение
В данной работе предложен подход к частичной 

автоматизации процесса создания тестовых вопросов 
для среды Moodle. Автоматизация возможна за счёт ра-
боты скрипта на языке Python, генерирующего новые 
задания на базе созданного вручную шаблона. Также 
допустима автоматизация этапов декомпозиции XML-
файла с примером вопроса на части и автоматизация 
процедуры формирования списка заполнителей. 

В работе рассмотрены примеры автогенерации во-
просов типа Cloze, однако возможным является гене-
рация и других типов вопросов.

В случае наличия в шаблоне-вопросе (созданном 
вручную) медиафайлов (например, изображений) они 
переносятся и в сгенерированные вопросы, так как 
описываются в закодированном виде в метаданных во-
проса.

В качестве перспективы продолжения данной рабо-
ты представляется реальным создание полноценного 
приложения с графическим интерфейсом и возмож-
ностью интерактивного (в режиме WYSIWYG – What 
You See Is What You Get) создания наборов заданий.
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ОБУЧЕНИЕ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ КАК ОСНОВА ВЫСШЕГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 
ЦИФРОВОМ МИРЕ

Рассматриваются пути повышения качества высшего технического образования в современном цифровом мире. 
В этом мире человечество условно делится на «цифровых аборигенов» и «цифровых иммигрантов». Цифровые 
аборигены – это современное поколение юных и молодых людей, т.е. это школьники и студенты, для которых 
современный цифровой мир является «родным» и для них сегодня все «родное» в цифровом языке компьюте-
ров, видеоиграх, интернете и т.п. Цифровые иммигранты – это люди, рожденные до появления цифровых тех-
нологий. Они не до конца понимают, как устроен цифровой мир, но они призваны выполнять роль учителей для 
современного молодого поколения и одной из основных проблем обучения как в школе, так и втузе является 
недопонимание между «аборигенами» и «иммигрантами», так как они (ученики и учителя) говорят фактически 
на разных языках. Необходимо пересматривать методики преподавания. В этой трансформации имеется много 
неясного, но в исследуемом процессе велика роль геймификации и обучения самостоятельному решению задач. 
Обучение решению задач как в традиционной, так и в игровой форме – важнейшая основа не только обучения 
студента втуза, но и основной принцип подготовки современного инженера.
Ключевые слова: цифровой мир, цифровые аборигены, цифровые иммигранты, геймификация, решение за-
дач, математическое моделирование, роль эксперимента.

Введение
Роль таких наук, как математика, физика, информа-

тика, в подготовке инженерных кадров и повышении 
качества высшего технического образования очевидна 
и неоспорима. В [1] отмечается, что в этом списке наук 
математика занимает особое место, которое объясня-
ется двумя причинами: широким использованием ма-
тематических методов в профессии, инженерной прак-
тике и развитием мировоззрения инженера на основе 
математических  методов познания и преобразования 
мира. В этой же статье отмечается недостаточный 
уровень математических знаний не только у выпуск-
ников средней и высшей школы, но даже у соискате-
лей ученой степени кандидата технических наук при 
защите диссертаций. На вечный вопрос «Что делать?» 
в [1]  предлагаются возможные ответы. Современный 
цифровой мир глубоко отличается от предыдущих 
исторических эпох, поэтому поиск ответов необходи-
мо продолжить. Фундаментальное отличие цифрово-
го мира от прошлых времен обсуждается в [2]. Автор 
этой статьи Марк Пренски отмечает, что изобретение 
и стремительное распространение цифровых техно-
логий в последние десятилетия XX века кардинально 
изменило ситуацию в сфере образования. В современ-
ном цифровом мире человечество условно можно раз-
делить на «цифровых аборигенов» и «цифровых им-
мигрантов». Цифровые аборигены – это современное 
поколение юных и молодых людей, т.е. это школьники 
и студенты, для которых современный цифровой мир 
является «родным» и для них сегодня все «родное» в 
цифровом языке компьютеров, видеоиграх, интернете 
и т.п. Цифровые иммигранты – это люди, рожденные 
до появления цифровых технологий. Они не до конца 
понимают, как устроен цифровой мир, но по своему 

статусу призваны выполнять роль учителей для со-
временного молодого поколения и одной из основных 
проблем образования как в средней школе, так и в выс-
шем техническом учебном заведении (втузе) является 
недопонимание между «аборигенами» и «иммигранта-
ми», так как они (ученики и учителя) говорят фактиче-
ски на разных языках. Необходимо пересматривать как 
методики преподавания, так и содержание (контент) 
обучения. В этой трансформации имеется много не-
ясного. Попытаемся прояснить некоторые трудные во-
просы высшего технического образования.

О методиках преподавания
Очевидно, что методики преподавания различных 

учебных дисциплин имеют свою специфику, особен-
ности и весьма разнообразны. Ограничим круг наших 
интересов вопросами преподавания математических и 
технических дисциплин, необходимых для подготовки 
современного инженера. Традиционные методики пре-
подавания этих дисциплин базируются на логике по-
шаговых действий и требуют от студентов – цифровых 
аборигенов – терпения и усидчивости. Эти требования 
является «чужими» для современного поколения сту-
дентов, для них «родной» является плотная цифровая 
«окружающая среда» и постоянное взаимодействие 
с ней, в этой среде они двигаются быстрее, чаще па-
раллельно и реже последовательно, перемещаются от 
одного к другому в произвольном порядке [2]. Там же 
отмечается, что мышление современных студентов 
и их процессы обработки информации принципиаль-
но отличаются от способов мышления и информаци-
онных процессов «доцифровых» поколений студен-
тов, так как «иной тип опыта обусловливает развитие 
иной структуры головного мозга» [2]. Автор [2] делает 
следующий вывод: «Вполне вероятно, что мозг на-
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ших студентов физически изменился и отличается от 
нашего именно в результате того, с чем и на чем они 
выросли. Так это или нет, тем не менее, мы можем с 
уверенностью сказать, что их модели мышления изме-
нились». Из этой цитаты следует, что преподаватели – 
цифровые иммигранты – должны научиться общаться 
на языке своих студентов. Это не означает изменение 
смысла изучаемых учебных дисциплин и/или правиль-
ных навыков мышления, но подразумевает изменение 
парадигмы обучения, т.е. переход в процессах обуче-
ния от традиционной двузначной логики пошаговых 
действий к многозначной логике параллельных и/или 
встречно-параллельных действий и т.п., что вполне 
соответствует известной проблеме поиска способов 
мотивации студентов в цифровой образовательной сре-
де, решением которой озабочены преподаватели как в 
нашей стране [3], так и за рубежом [4]. Наших студен-
тов – цифровых аборигенов – согласно теории поколе-
ний [4] можно именовать также поколением Z. В [3, 4] 
дается социально-психологическая характеристика по-
коления Z: «мыслят образами, любят играть, могут 
удерживать внимание на одном объекте не более 8 се-
кунд, не умеют выделять главное из информационно-
го потока, быстро утомляются, боятся «говорить». 
В [3] дана классификация и описание способов мо-
тивации студентов поколения Z. Там же, а также в [2] 
отмечается особая роль геймификации образования, 
т.е. использование игровых методов: внесение разноо-
бразия, включение элементов игры в процесс обучения 
студентов. Способы мотивации студентов, изложенные 
в [3], являются универсальными и могут применяться 
при обучении многим профессиям (как техническим, 
так и гуманитарным), но мы ограничили круг наших 
интересов инженерными профессиями. Эти профессии 
базируются на исследовательской, проектной и кон-
структорской видах деятельности. Способы мотивации 
студентов к этим видам деятельности, естественно, 
должны учитывать их специфику и особенности. 

Из перечисленных выше трех видов деятельности 
рассмотрим подробнее исследовательскую деятель-
ность. Исследование как вид деятельности позволяет 
студентам сформулировать гипотезу об объекте ис-
следования (ОИ) и подтвердить или опровергнуть её 
в процессе обучения. Логика научного исследования 
требует после задания ОИ определить предмет ис-
следования (ПИ), затем – цель исследования (ЦИ)  и 
на основе ЦИ необходимо сформулировать задачи ис-
следования (ЗИ). Итак, получается следующая цепочка 
понятий: 
 ОИ – ПИ – ЦИ – ЗИ. (1)

Точные формулировки терминов в (1) будут даны 
далее, а сейчас важно отметить, что от гипотезы об ОИ 
мы пришли к постановке конкретных задач. Поста-
новка и решение задач лежит в основе преподавания 
математических и инженерных дисциплин в любом 
втузе. Необходимость развивать способности учащих-

ся к самостоятельному решению задач отмечается в на-
учно-методической литературе (см. например [1]). На 
вопрос «Что же такое задача?» великий математик и 
педагог Д. Пойа написал об этом следующее [5, с. 143]: 
«Задача предполагает необходимость сознательного 
поиска соответствующего средства для достижения 
ясно видимой, но непосредственно недоступной цели. 
Решение задач означает нахождение этого средства». 
Далее Пойа пишет: «Решение задач – специфическое 
достижение разума, разум же – особый дар, которым 
наделен человек. Способность к преодолению пре-
пятствий, к нахождению обходного маневра там, где 
не видно прямого пути, возвышает умное животное 
над тупым, человека – над самым умным животным 
и талантливых людей – над другими людьми». Итак, 
обучение решению задач должно быть важнейшим 
компонентом методик преподавания математических 
и технических дисциплин, необходимых для подготов-
ки современного инженера. Если учитывать данную 
выше социально-психологическую характеристику 
наших студентов как поколения Z, то на всех этапах 
цепочки (1), а также на этапе поиска средств решения 
конкретных задач необходимо использовать элементы 
игры в процессе обучения студентов. 

О содержании (контенте) обучения
Формулировки терминов, использованных в (1), 

интуитивно понятны и хорошо известны, но в силу их 
различного толкования необходимо уточнить данные 
термины.  

В любом исследовании всегда необходимо выде-
лить объект (то, на что направлен процесс познания, 
исследования) и предмет (наиболее значимые с тео-
ретической или практической точки зрения свойства 
и особенности объекта, которые требуется непосред-
ственно изучить, исследовать). Итак, ОИ – это то, на 
что направлен процесс исследования, а ПИ – это наи-
более значимые с позиции исследователя свойства и 
особенности ОИ, которые подлежат исследованию. 

Для разъяснения понятия «цель» обратимся к 
Большой советской энциклопедии. В ней мы найдем 
следующее определение цели: «заранее мыслимый ре-
зультат сознательной деятельности человека, группы 
людей». Итак, ЦИ – это результат сознательной дея-
тельности человека как исследователя. Этот результат 
является воплощением замысла исследователя и при 
его конкретизации возникает как бы условная «шка-
ла», которая начинается от идеальных устремлений 
(условно «мечты» исследователя) и заканчивается ма-
териальным воплощением, конечным результатом дея-
тельности. В пределах обозначенной условной «шка-
лы» и формулируются конкретные задачи, которые 
обозначены нами в (1) как ЗИ.

Выше было приведено разъяснение Д. Пойа по 
вопросу о том, что такое задача и её решение. Поиск 
средств решения задач в математических и инженер-
ных дисциплинах часто представляется студентам 
трудным и бессмысленным занятием. В материалах 
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международной научно-методической конференции, 
проводимой ТУСУРом по проблемам современного 
образования, можно найти примеры удачного превра-
щения трудных занятий по решению математических и 
инженерных задач в увлекательные занятия. Например, 
в [6] Воронин Б.А. превращает трудные задачи теории 
вероятностей в интересные для студентов задачи рас-
чета дня рождения группы студентов. Если подобная 
трансформация удается, то это замечательно и этот ре-
зультат необходимо использовать. Однако такая транс-
формация не всегда осуществима, поэтому возможен и 
другой путь: на лекциях, на практических и лаборатор-
ных занятиях объяснить студентам, что решаемые по 
изучаемой инженерной дисциплине задачи трудные, 
но не бессмысленные и имеют колоссальное практи-
ческое значение не только для судеб нашей страны и 
всего человечества, но и для его личной судьбы и его 
профессии. Такая трансформация может произойти на 
лекциях не для всех студентов, но вполне естественно 
реализуется в сознании каждого из них при выполне-
нии практических и особенно индивидуальных лабо-
раторных работ. 

Проведем обсуждение этого утверждения на при-
мере изучения студентами современных методов экс-
периментальных научных исследований и методов 
их обработки в дисциплине «Методы планирования 
эксперимента» [7]. В [1] дана общая характеристика 
этой дисциплины для становления будущего инжене-
ра. Выполнение индивидуальных лабораторных работ 
каждым студентом позволяет ему не только овладеть 
навыками проведения научных и промышленных экс-
периментов, но и навыками применения современных 
IT-технологий. Автором настоящей статьи разработан 
лабораторный практикум по планированию экспери-
мента, позволяющий каждому студенту реализовать 
индивидуальную траекторию изучения дисциплины 
«Методы планирования эксперимента» [7]. Темы и со-
держание лабораторных работ составлены так, чтобы 
их последовательное выполнение позволило студенту 
наиболее эффективно овладеть практическими на-
выками по планированию эксперимента. Все лабора-
торные работы могут быть выполнены с использова-
нием пакетов прикладных программ (ППП) MatLab, 
Mathcad, Microsoft Excel, Scilab и др. Первые три ППП 
является платными для пользователя. Многие пользо-
ватели отдают предпочтение свободно распространяе-
мой системе компьютерной математики Scilab. Scilab 
предназначен для выполнения инженерных и научных 
вычислений. По своим возможностям ППП Scilab со-
поставим с известным математическим ППП Mathcad, 
а по своему интерфейсу похож на ППП MatLab, но 
является бесплатным для пользователя. К тому же в 
интернете имеется большое количество учебных посо-
бий по данному ППП (например, Алексеев Е.Р., Чес-
нокова О.В., Рудченко Е.А. Scilab: Решение инженер-
ных и математических задач. М.: ALT Linux; БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2008. 260 с.). Наши студенты – 
представители поколения Z, т.е. являются цифровыми 
аборигенами согласно терминологии [2], поэтому вы-
полнение лабораторных работ с использованием пере-
численных современных IT-технологий представляет 
собой увлекательное занятие, в итоге выполнения ко-
торого каждый студент получит новый для себя науч-
ный результат. 

Приведем пример из нашего лабораторного практи-
кума. Рассмотрим лабораторную работу № 1 «Модель 
объекта исследования. Исследование статистических 
характеристик объекта». 

Цель лабораторной работы: статистическое моде-
лирование объектов исследования (ОИ), описываемых 
статическими уравнениями в виде полиномов не выше 
2-го порядка с несколькими входными переменными 
(факторами) и одной выходной величиной, подвержен-
ной влиянию случайных помех: 
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В выражениях (2) и (3) через X


 обозначен вектор 
входных переменных (факторов), элементами которого 
являются факторы Xi(I =1, 2, …, n), а через e обозначе-
на случайная помеха с заданным нормальным законом 
распределения вероятностей  20,N  . Здесь через 
обозначена средняя квадратическая ошибка (СКО). 
Значение СКО  случайной помехи на выходе ОИ за-
дается каждому студенту индивидуально. Задание на 
выполнение лабораторной работы дается каждому 
студенту также индивидуально, а порядок ее выполне-
ния – общий для всех студентов.

1. Построить с использованием ППП модели ОИ 
для двух и трех факторов.

2. Задать на модели ОИ с двумя входами (фактора-
ми): 0 = 4; 1 = 4; 2 = –3; 12 = 3.

3. Провести эксперимент в точке с координатами 
0 0
1 250; 60X X   

при заданной случайной помехе на выходе c законом 
распределения вероятностей  20,N  . 

Провести на объекте исследования десять опытов 
(m = 10).

4. Задать на модели ОИ с тремя входами (фактора-
ми): 0 = 4; 1 = 4; 2 = –3; 12 = 3; 13 = 0; 23 = –2; 
123 = 0. 

Провести эксперимент в точке с координатами 
0 0 0
1 2 350; 60; 50X X X    

при случайной помехе на выходе, заданной выше в п. 3.
Провести на ОИ десять опытов (m = 10).
5. Обработать результаты эксперимента:
– вычислить выборочные математическое ожида-

ние (среднее) и дисперсию:
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– построить доверительный интервал для матема-
тического ожидания по t-критерию Стьюдента и до-
верительный интервал для дисперсии по критерию 2 
при уровне значимости 0,05 [7]. 

Для выполнения лабораторной работы необходимы 
знания не только из нашего учебника [7], но сведения из 
курса математической статистики по обработке резуль-
татов эксперимента. Учебные дисциплины по теории 
вероятностей и математической статистики обычно 
читаются студентам на младших курсах, а на старших 
курсах знания по этим математическим дисциплинам, 
как правило, забываются, поэтому перед выполнением 
лабораторной работы необходимо напомнить студен-
там об этом материале. В нашем лабораторном практи-
куме, содержащем 9 лабораторных работ, эти сведения 
излагаются достаточно подробно, а при выполнении 
лабораторной работы проводятся необходимые кон-
сультации. Каждый студент получает индивидуальное 
задание, но порядок выполнения лабораторной работы 
общий для всех, поэтому имеется возможность кон-
сультироваться не только у преподавателя, но у своих 
товарищей по учебной группе. Моделирование объ-
ектов исследования, описываемых уравнениями (2) и 
(3), – это, конечно, частная конкретная задача, но на 
лекциях по дисциплине «Методы планирования экс-
перимента» [7] и на практике приводятся хорошо из-
вестные студентам примеры физических, химических, 
технических, экономических и других объектов, для 
которых справедливо описание (2) и (3). При выполне-
нии как описанной лабораторной работы, так и других 
лабораторных работ возникают неопределенные ситу-
ации, для разрешения которых вполне логично приме-
нять игровые и другие активные методы обучения. 

 Итак, лабораторный практикум по дисциплине 
«Методы планирования эксперимента» последова-
тельно ставит перед студентами задачи исследования 
различной сложности, требующие для своего решения 
знание экспериментально-статистических методов, 
развивающие умение разрабатывать методику экспе-
римента и владение современными информационными 
технологиями в научной и инженерной деятельности. 
На примере этого лабораторного практикума проиллю-
стрировано возможное содержание (контент) обучения 
студентов – цифровых аборигенов. Современные ин-
формационные технологии позволяют внести новизну 
в процесс обучения и, как следствие, приводят к уве-
личению вовлеченности и мотивации студентов в об-
разовательный процесс.

Заключение
В  современном образовательном процессе вели-

ка роль обучения самостоятельному решению задач. 
Эта роль показана на примере изучения дисциплины 
«Методы планирования эксперимента».  Обучение ре-

шению задач как в традиционной, так и игровой фор-
ме является важнейшей основой не только математи-
ческого обучения студента втуза, но и может служить 
основным принципом подготовки  современного инже-
нера.
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A.M. Korikov
Problem Solving Training as the Basis of Higher Technical 
Education in Modern Digital World

The ways of improving the quality of higher technical education 
in the modern digital world are considered. In the digital world, 
humanity is conventionally divided into "digital aborigines" 
and "digital immigrants". Digital aborigines are the modern 
generation of young and young people, i.e. they are schoolchildren 
and students for whom the modern digital world is "native" and 
for them today everything is "native" in the digital language of 
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computers, video games, the Internet, etc. Digital immigrants are 
people born before the advent of digital technologies. They do not 
fully understand how the digital world works, but they are called 
to play the role of teachers for the modern young generation 
and one of the main problems of teaching both at school and 
at university is a misunderstanding between "aborigines" and 
"immigrants", since they (students and teachers) actually speak 
diff erent languages. It is necessary to review teaching methods. 
There is a lot of uncertainty in this transformation, but the role 
of gamifi cation and learning to solve problems independently is 
important in the process under study. Learning to solve problems 
both in the traditional and in the form of a game is the most 
important basis not only for teaching a university student, but also 
the basic principle of training a modern engineer.
Keywords: digital world, digital aborigines, digital immigrants, 
gamifi cation, problem solving, mathematical modeling, the role 
of experiment.
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М.С. Брусянина, Н.Р. Давлетгареев

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

Рассматриваются понятие, основные аспекты и принципы использования проектного метода в рамках препо-
давания дисциплин экономического характера с ориентацией на формирование узкоспециализированных ком-
петенций, а также совокупности гибких навыков, которые необходимы специалисту независимо от сферы и 
направления его деятельности. Проведен анализ применения проектного метода с использованием вопросника 
CustDev.
Ключевые слова: проектный метод, CustDev, soft-скилс, групповая работа.

Современный рынок труда ориентирован на специ-
алистов, которые гибко реагируют на изменения, видят 
решение профессиональных задач комплексно, а зна-
чит, широта мышления, системность, планирование, 
командная работа выходят на первый план, помимо 
базовых узкоспециализированных знаний. 

Одним из решений получения студентами практи-
ко-ориентированных компетенций является использо-
вание принципов проектного метода в обучении.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты по экономическим направлениям ставят 
своими целями формирование таких компетенций у 
современного специалиста. Один из эффективных ме-
тодов, который позволяет сочетать комплексность тео-
ретических знаний, их практическое применение и ре-
шение актуальных прикладных задач, – это проектный 
метод. 

Проектный метод представляет собой обучение че-
рез постановку проблемы, её поэтапное решение, что в 
итоге приводит к конкретному практическому резуль-
тату. А значит, студенты получают и применяют знания 
через практику. 

В данном случае обучающиеся имеют значитель-
ную самостоятельность, каждое практическое занятие 
является промежуточной задачей в решении постав-
ленной общей проблемы, а преподаватель выступает 
наставником и консультантом. 

Подобные условия обучения позволяют студентам 
не только получить узкоспециализированные знания в 
рамках той или иной дисциплины, но и использовать 
знания, полученные ранее, а также развивать и приоб-
ретать гибкие навыки, критическое мышление, без ко-
торых реализовать успешный проект невозможно. 

Исследования показывают, что ««гибкие навыки» – 
это 85% успеха человека в профессии» [1], а значит, 
особый акцент в обучении важно делать на развитии у 
студентов коммуникации, эмпатии, креативного мыш-
ления и не только.

Подобные надпрофессональные навыки являются 
базой для специалиста, обеспечивая гибкость, адап-
тивность в современных быстро меняющихся обсто-

ятельствах независимо от профессиональной принад-
лежности.

Применение проектного метода формирует у сту-
дентов следующие компетенции:

 самостоятельный поиск, применение знаний в 
решении практических задач, а значит, отсутствуют 
жесткие рамки. Обучаемые определяют пул возмож-
ных решений, применяют критическое мышление, 
творческий подход;

 поиск необходимых данных и ориентирование 
в информационном пространстве, отбор, анализ и их 
обобщение; 

 самообучение, поскольку решение проблемной 
задачи, как правило, выходит за рамки узкоспециали-
зированной информации;

 применение критического и творческого мышле-
ния на каждом промежуточном этапе в рамках команд-
ных или индивидуальных задач;

 способность увидеть, сформулировать пробле-
му, предложить решения и выбрать оптимальный вари-
ант для достижения цели.

Авторами данной статьи проектный метод реали-
зуется в рамках отдельных дисциплин для студентов 
экономических направлений.

В начале семестра перед студентами ставится цель 
или проблема, которая решается поэтапно в процессе 
обучения и получения необходимых знаний на лекци-
онных занятиях, собственном изучении материала и 
литературы. 

В рамках декомпозиции цели по методике дерева 
целей ключевая проблема раскладывается на подцели 
и задачи. 

Поэтапная проектная деятельность демонстриру-
ет студентам возможности применения разных под-
ходов в решении поставленных задач, необходимость 
распределения их между участниками, расстановку 
сроков решения подзадач, реализацию гибкости и соб-
ственных способностей, знаний и умений. 

Таким образом, метод проектов – это совокупность 
технологий активного обучения, который повышает 
познавательную активность, стимулирует изменение 
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позиций, поведения обучающихся и базируется на лич-
ностно-ориентированных технологиях. 

Для обеспечения активного погружения в проблем-
ную сферу проекта студенты в каждой группе делятся 
на небольшие команды по 3–5 человек. И каждая груп-
па определяет для себя тактику, распределение задач 
внутри коллектива, чтобы достичь решения поставлен-
ной проблемы. 

Система лекционных занятий является для студен-
тов, с одной стороны, базой, а с другой стороны, под-
сказками и погружением в необходимую информацию 
для решения подцелей и задач. Преподаватель показы-
вает инструменты и методики, обсуждает со студента-
ми варианты их применения, а студенты анализируют: 
какой именно инструмент и методика помогут им в ре-
шении конкретных проектных подзадач. Подобная по-
дача информации вовлекает обучающихся, формирует 
креативное мышление в процессе изучения подобных 
инструментов, поскольку студенты обдумывают, какой 
именно инструмент поможет им достичь генеральной 
цели. 

Применение выбранных инструментов на практике 
вызывает вопросы, поскольку сначала рассматривают-
ся обобщённые инструкции их применения, а практи-
ческое использование требует персонального подхода, 
что и обсуждается вместе с преподавателем в каждой 
мини-группе отдельно. 

Подобная проработка дает студентам понимание 
целостной картины в решении проблемы. Использо-
вание отдельных инструментов анализа, например 
SWOT-анализа или PEST-анализа, в рамках не связан-
ных между собой кейсов не дает осознания того, как 
полученные аналитические результаты можно исполь-
зовать в дальнейшем для целей бизнеса. Подобные 
отдельные задания показывают только механику ис-
пользования инструментов и не отражают причинно-
следственную связь их применения, пользу.

Следующим положительным моментом является 
заинтересованность в решении задачи, а значит, поиск 
ответов и тактических шагов через лекционные мате-
риалы, общение с преподавателем, а если сформиро-
вать систему рейтинга среди мини-групп, то мотива-
ция получить лучший результат кратно вырастает. 

Также позитивным моментом становится проявле-
ние сильных сторон, индивидуальных способностей 
каждого студента, поскольку обучающиеся решают 
комплекс коммуникационных, узконаправленных, 
творческих и других видов задач.

 Итоговый результат в решении проблемы мини-
группы студенты представляют в виде презентации, 
отчета, а также выступления с докладом, кроме того, 
возможно и участие в конференциях, написание статей. 

Студенты распределяют эту работу между собой, 
закрепляя отдельные задачи за теми, кто и что именно 
делает лучше, например кто-то сильнее в оформлении 
презентации, а кто-то в написании доклада и пр.

В итоге обучающиеся приобретают узконаправ-
ленные знания по каждой из дисциплин, а также сово-
купность soft-скилс, которые требуются каждому спе-
циалисту независимо от сферы и отрасли занятости: 
постановка цели, разбивка на подзадачи, построение 
гипотез, поиск решений, анализ, применение практи-
ческих инструментов и методов, использование полу-
ченной информации для достижения поставленной 
цели перед командой.

Авторами данной статьи проектный метод реали-
зован в таких дисциплинах, как маркетинг, маркетин-
говые исследования, микроэкономика, групповое про-
ектное обучение, основы проектной деятельности.

В процессе осуществления проектной задачи, кото-
рая в каждой дисциплине своя, преподаватель на про-
межуточных этапах обсуждает вместе с мини-группа-
ми предлагаемые ими варианты, а также сложности, 
с которыми сталкиваются обучающиеся на каждом из 
этапов.

Кроме того, для получения обратной связи от сту-
дентов и оценки опыта приобретаемых ими знаний и 
навыков через проектный метод авторами использо-
вался метод CustDev (Customer Development) с разра-
боткой вопросника и интервьюированием студентов 
после завершения их проектной работы.

Как правило, Сustomer Development – это проведе-
ние 15–20 бесед с аудиторией по 5–10 заранее подго-
товленным вопросам. Вопросы выстраиваются таким 
образом, чтобы выявить эмоции, отношение и про-
шлый опыт у опрашиваемых по изучению дисципли-
ны в рамках проектного метода. Они не затрагивают 
ожидания аудитории, их действия в будущем. Вопросы 
опираются на информацию о решениях, которые были 
сделаны ранее, имеют конкретную эмоциональную 
окраску, что становится базой для совершенствования 
дисциплины.

Авторами статьи разработан вопросник, который 
позволил выявить узкие места применения проектного 
метода для конкретной дисциплины, получить полно-
ценную обратную связь, сформировать решения для 
улучшения действующей модели проектного метода.

В рамках CustDev были поставлены следующие 
цели:

 выявить, как дисциплина, реализованная в про-
ектном методе, помогает сформировать практико-ори-
ентированные компетенции и какие именно;

 проанализировать, что студенты сочли полез-
ным в рамкой данной дисциплины при решении по-
ставленной проблемы;

 изучить причины, что в процессе реализации 
проекта вызывало интерес, а что отторжение;

 выявить мотивы, возражения, страхи и барьеры 
у студентов, с которыми сталкивались обучающиеся на 
разных этапах достижения проектной цели и т.д.

Данный метод позволил выявить инсайты в сту-
денческой среде, а именно: основные мотивы, которые 
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по-разному проявлялись на отдельных этапах работы 
студентов, а также барьеры, которые способствовали 
снижению эффективности достижения результатов.

Эта информация стала базой для поиска допол-
нительных инструментов работы со студентами, до-
стижения образовательных целей в рамках каждой 
дисциплины, а также формирования практико-ориен-
тированных компетенций у студентов.

Особенно полезной оказалась информация относи-
тельно барьеров, с которыми сталкиваются студенты 
в рамках проектного обучения. Случается, что препо-
давателю они не очевидны, но когда барьеры раскры-
ваются, становится понятно, что именно и как совер-
шенствовать в подаче материала дисциплины, а значит, 
получать более качественные образовательные резуль-
таты с наименьшими усилиями.

Метод CustDev является одним из лучших методов 
выявления негативного, позитивного опыта у ауди-
тории в целом. Это не опрос с четко заготовленными 
вариантами ответов, а канва беседы, где есть возмож-
ность «заглянуть между строк», увидеть неочевидное. 
Длительность подобного интервью, как правило, 20–
30 минут, что позволяет выяснить ключевые моменты 
и не утомить респондента.

Среди студентов экономических направлений 
Томского государственного университета и Томского 
государственного университета систем управления 
и радиоэлектроники в декабре 2021 года, мае и июне 
2022 года были проведены беседы по разработанному 
бланку вопросов в рамках метода CustDev. 

Чтобы достичь поставленных задач, понимания 
мотивов, барьеров у студентов, были сформулированы 
следующие вопросы для персонифицированных бесед. 

1. Чему Вы научились на этой дисциплине?
2. Было ли что-то, что затрудняло обучение по этой 

дисциплине?
3. Что-то вызывало особый интерес при изучении 

дисциплины?
4. Что вызывало отторжение в процессе достиже-

ния цели? 
5. Что именно делали Вы, чтобы достичь постав-

ленной цели?
В рамках ответов на первый вопрос студенты назы-

вали как конкретные компетенции, виды деятельности 
(работа в команде, распределение задач, работа в ус-
ловиях строго ограниченных сроков), так и отдельные 
узкоспециализированные инструменты, которые они 
применяли в своих решениях.

В рамках второго вопроса в основном ответы были 
связаны не с непониманием применения отдельных 
инструментов, а личностными и групповыми затрудне-
ниями в распределении и решении задач в оговорен-
ные сроки.

Беседы проводились среди 50 студентов разных 
экономических направлений 2-х и 3-х курсов, где вы-

шеприведенные дисциплины были проведены. Важно 
было именно качественно подойти к оценке получен-
ных данных по интервью, не усреднить ответы, что и 
объясняет подобное количество интервьюируемых.

В итоге сформированы следующие выводы.
У студентов появилось комплексное понимание: 

для чего применяется тот или иной инструмент и как 
полученную информацию следует использовать в 
дальнейшем для решения поставленной цели, инфор-
мация не остается «мертвым грузом», а является клю-
чом к последующим шагам.

 У обучающихся было больше желания посещать 
лекции, поскольку лекции и практики тесно связаны 
и чтобы понять, какие методы и инструменты приме-
нять на следующем шаге, требовалось сначала погру-
жение в теоретический материал, выбор соответствую-
щего подходящего инструмента и уже затем практиче-
ское его применение.

Каждый инструмент примерялся студентами на 
конкретную ситуацию, в которой работала мини-груп-
па, а значит, было точное понимание задачи, для кото-
рой используется инструмент, получение и отработка 
практического навыка его использования.

В основном затруднения, о которых отзывались 
студенты, – это загруженность, нежелание некоторых 
участников в мини-группах что-то делать, устранение 
рисков нарушения дедлайнов всей команды в целом. 
Встречались ответы и о непонимании применения ин-
струментов, что было выражено у аудитории, которая 
пропускала занятия, в данном случае они теряли логи-
ку и взаимосвязь выполнения задач.

Наибольший интерес вызывали задачи, которые 
требовали креативного мышления, а также соревно-
вательность, желание получить лучший результат по 
рейтингу в группе.

В качестве отторжения можно отметить такие отве-
ты, как нежелание применять некоторые инструменты 
на практике, работать с такими членами мини-группы, 
которые или нарушали сроки выполнения задач, или 
выпадали из работы, не принося пользы.

Среди ответов на вопрос, что именно делали сту-
денты для достижения цели, в основном были ответы 
про инструменты, которые применяли на практике, как 
приходилось распределять задачи среди остальных 
членов мини-групп, коммуницировать, критически 
относится к предлагаемым решениям и выбирать луч-
шие.

Также можно отметить, что выстраивание не одной 
дисциплины, а цепочки дисциплин в рамках проектной 
деятельности с отработкой конкретного кейса позволи-
ло бы студентам более цельно понимать специфику 
профессиональной деятельности и видеть причинно-
следственные связи применяемых ими решений, ком-
плексно видеть задачи бизнеса. 
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Д.Б. Золотухин, А.А. Андронов, А.В. Тюньков, Ю.Г. Юшков

О ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ВУЗАХ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАРКЕТИНГА

Приводится критическое обсуждение возможности оценки образовательных услуг и эффективности их предо-
ставления в высших профессиональных учебных заведениях в терминах маркетинга.
Ключевые слова: образовательные услуги, высшие учебные заведения, продвижение, маркетинг.

Введение
В результате распада социалистической системы 

хозяйствования и становления рыночных отношений в 
российской экономике перед организациями и их ру-
ководителями встала необходимость решать сложные 
вопросы о ведении конкурентной борьбы за возмож-
ность эффективно и/или прибыльно продвигать свои 
товары и услуги. Для поставщиков услуг техническая 
организация оказания возможности предоставления 
услуги потребителю является лишь предварительным, 
первоначальным этапом. Не менее важно эффективно 
донести информацию о предоставляемой услуге по-
тенциальному потребителю, а затем качественно ока-
зать ее. С формированием в отечественном правовом 
и информационном поле термина «образовательная ус-
луга» [1, 2] в полной мере становится возможным оце-
нивать эффективность предоставления и продвижения 
образовательных услуг учреждениями высшего про-
фессионального образования потребителям-студентам 
с точки зрения уже имеющихся концепций, например 
маркетинга [3, 4]. Поэтому в данной статье обсуждает-
ся сама возможность такого оценивания и приводится 
критика полученных результатов.

Чтобы потребитель приобрел услугу определенной 
фирмы, он должен иметь начальное представление 
о ней и о конкурентных преимуществах именно этой 
услуги перед другими аналогичными вариантами [5, 
6]. Применительно к выбору организаций – постав-
щиков образовательных услуг – это означает, что у 
потребителей-студентов имеется ожидание того, что 
полученное образование в одном условном вузе будет 
способствовать более выгодным карьерным преиму-
ществам по отношению к образованию в другом вузе 
при прочих равных остальных условиях. Соответ-
ственно поставщикам образовательных услуг имеет 
смысл применять различные методы их продвижения. 
Без проведения таких мероприятий в условиях «ры-
ночной» конкуренции (а особенно с учетом появления 
на рынке образовательных услуг новых действующих 
субъектов – частных высших учебных заведений [7]) 
учебному заведению будет сложно не только разви-
ваться и увеличивать ежегодный набор студентов, но 
и поддерживать существующие показатели, посколь-
ку уменьшается вероятность ознакомления потенци-

ального абитуриента с образовательной услугой [8]. 
Таким образом, из вышесказанного можно сделать 
заключение, что для поддержания, упрочения своей 
конкурентоспособности и особенно достижения ли-
дерства на рынке образовательных услуг в современ-
ных реалиях высшему учебному заведению в своей 
деятельности необходимо использовать некоторые ме-
тоды продвижения этих услуг для потенциальных по-
требителей-студентов.

Обсуждение возможных методов продвижения про-
дукции и их применимости к образовательным услу-
гам

В самом широком смысле продвижение является 
комплексом маркетинговых мероприятий, их цель – 
увеличение доли товара, услуги компании или брен-
да, занимаемой ими на рынке; вывод товара на рынок; 
увеличение узнаваемости бренда; привлечение новых 
клиентов [9, 10]. К основным наиважнейшим функци-
ям продвижения продукции как понятия маркетинга 
можно отнести следующие:

1) донесение некоторой базовой информации о 
предлагаемой услуге, ее основных параметрах и ха-
рактеристиках, примерной стоимости и условиях пре-
доставления. Очевидно, что при отсутствии какого-
либо информирования о самом наличии такой услуги 
потребитель о ней не узнает и она оказана не будет. 
Как видно, эта функция вполне применима к образо-
вательным услугам – без соответствующей агитирую-
щей информации в средствах массовой информации 
потенциальными абитуриентами отдельного взятого 
вуза могут быть только жители непосредственно окру-
жающей его местности, а доля абитуриентов, напри-
мер, из ближнего и дальнего зарубежья, будет мала;

2) создание и развитие образа исключительности и 
«элитарности» оказываемой услуги, способствующего 
формированию чувства избранности у получающего 
эту услугу. Данная функция предназначена для фор-
мирования у потребителей превосходящего его реаль-
ное содержание представления об услуге, тем самым 
выделяя услугу из общего ряда аналогичных. Такой 
подход успешно применяется в мировой университет-
ской практике – достаточно вспомнить широко извест-
ную Лигу плюща в США или «Золотой Треугольник» в 
Великобритании [11];
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3) сохранение популярности оказываемой образо-
вательной услуги как минимум на уже достигнутом 
уровне. Данный эффект постоянного напоминания 
может быть достигнут активной популяризаторской 
деятельностью ответственных за это служб учебных 
заведений на протяжении ежегодных приемных кам-
паний;

4) поддержание и своевременная модификация 
стереотипов восприятия образовательной услуги. 
Здесь термин «поддержание» описывает историческую 
преемственность образовательных и культурных тра-
диций учреждения, а модификация способствует фор-
мированию новых смыслов и образов вследствие объ-
ективного прогресса культурного и технологического 
уровня развития цивилизации;

5) мотивация посредников цепочки оказания обра-
зовательной услуги. Если поставщики осуществляют 
исполнение частей услуги не напрямую, а через по-
средников, то нужно стимулировать всех участников 
системы сбыта, поскольку сбой отдельных элементов 
грозит нарушением работоспособности всей системы 
в целом.

Широко известно, что с точки зрения маркетинга 
в качестве методов продвижения продукции или 
услуг можно обозначить [12] рекламу в средствах 
массовой информации, популяризацию и поддержку 
услуги, непосредственную продажу услуги от оказы-
вающего ее лица потребителю, направленный марке-
тинг, а также механизм обратной связи с общественно-
стью. Рассмотрим упомянутые методы применительно 
к оказанию образовательных услуг вузами.

1. Отличительной привлекательной особенно-
стью рекламы является ее довольно хорошая управ-
ляемость, которая подразумевает возможность опера-
тивной коррекции, полного изменения либо отмены 
содержания рекламных материалов (печатных мате-
риалов, газет, информации на интернет-сайтах, вы-
пусков телевизионных и радиопередач). Реклама, бу-
дучи платным методом обезличенного представления 
услуги, способствует донесению общей информации 
о содержании услуги потенциальному потребителю, 
а также содержит убеждение потребителя в приобре-
тении этой услуги. Можно заключить, что примени-
тельно к образовательным услугам отличным спосо-
бом их рекламы являются реальные истории успехов 
(в том числе информация о награждении признанными 
государственными и международными премиями и на-
градами) выпускников рекламируемых образователь-
ных учреждений, освещенные в популярной и научно-
популярной форме и средствах массовой информации.

2. Популяризация и поддержка услуги не только 
побуждает потенциального потребителя приобретать 
услугу определенной фирмы, но и способствует ин-
формационной и технической поддержке, контролю 
качества оказываемой услуги. Сюда же можно отнести 
такие формы агитации потенциального потребителя 

образовательной услуги, как организация олимпиад 
и предоставление квот для поступления на «престиж-
ные специальности» победителям и призерам, пода-
рочные «наборы абитуриента», ваучеры и промокоды 
на посещения мероприятий, организованных сторон-
ними организациями (выставок, концертов, перфоман-
сов и так далее). Огромным значением для успешного 
продвижения образовательной услуги в современном 
мире является разработка собственной «айдентики» 
образовательного учреждения – единой системы сим-
волов, цветовой гаммы, гербов и флагов, и так называ-
емых «маскотов» – все это служит индивидуализации 
и повышению узнаваемости образовательного учреж-
дения.

3. Непосредственная продажа образовательной 
услуги, к которой может быть отнесено репетитор-
ство, подразумевает личный контакт между постав-
щиком и потребителем услуги. Очевидно, что суть та-
кого взаимодействия принципиально не предполагает 
массовости наличия поставщиков услуг (преподавате-
лей не может быть столько же, сколько и студентов), 
а потому данный метод продвижения образовательных 
услуг можно лишь назвать узкоспециализированным 
и нишевым, однако этот недостаток вполне может 
быть скомпенсирован высочайшим качеством услуги. 
С другой стороны, наличие в образовательном учреж-
дении даже небольшого количества преподавателей 
или ученых, способных обеспечить многократно пре-
восходящий общемировой уровень качества обучения 
у небольшого количества студентов, способно прине-
сти учреждению мировую известность и соответству-
ющий капитал.

4. Направленный маркетинг подразумевает непо-
средственную работу с конкретно выделенной группой 
потенциальных потребителей при помощи коммуника-
тивных средств, в том числе средств массовой инфор-
мации с возможностью обратной связи [13]. Однако, 
с точки зрения авторов, данный метод продвижения 
не является перспективным применительно к образо-
вательным услугам по двум основным причинам. Во-
первых, суть образовательных услуг не предполагает 
быстрой финансовой выгоды от результатов ее ока-
зания (чтобы стать хорошим специалистом, студенту 
требуется много времени), поэтому расходы на направ-
ленный маркетинг в данном случае вряд ли окупятся. 
Во-вторых, учитывая наличие в современных реали-
ях вала навязчивой агитации от прочих организаций 
(банков, операторов сотовой связи и тому подобное), 
направленный маркетинг от учебных заведений вы-
зовет лишь негативную реакцию и ухудшение своего 
имиджа у потенциальных потребителей. 

5. Механизм обратной связи с общественностью в 
условиях современного гражданского общества явля-
ется очень важной возможностью отследить восприя-
тие тех или иных решений при оказании образователь-
ных услуг, а также вовремя и адекватно отреагировать 
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на позитивные либо негативные последствия вопло-
щения таких решений. Отлаженные механизмы об-
ратной связи с общественностью укрепят и защитят 
имидж образовательного учреждения, а также будут 
полезны при решении вопросов о премировании/де-
премировании сотрудников учреждения по результа-
там опроса мнений студентов о качестве оказываемых 
этим сотрудником образовательных услуг. Удобным 
способом воплощения обратной связи является меха-
низм рейтинга преподавателя в системах для обеспече-
ния дистанционного образования.

Маркетинговые стратегии и их применимость 
к образовательным услугам 

Сущность маркетинговой стратегии заключается в 
разработке комплекса теоретических и практических 
методов, направленных на развитие организации в ус-
ловиях реального рынка с учетом складывающихся на 
нем факторов, условий и действующих закономерно-
стей [14]. Несмотря на многообразие возможных стра-
тегий, можно выделить три основных наиболее общих 
вида: 

1) основанные на снижении издержек; 
2) основанные на увеличении разнообразия приме-

няемых инструментов, то есть на их диверсификации; 
3) основанные на усилении собственной специали-

зации [15]. 
Упомянутые виды стратегий ориентированы на 

разные размеры частей рынка, а также отличаются по 
типу достигаемых ими конкурентных преимуществ 
(то есть либо за счет снижения издержек, либо за счет 
повышения качества услуги). Вместе с тем можно вы-
делить и некоторые общие требования, которые могут 
быть предъявлены ко всем трем упомянутым видам 
стратегий. Так, в обязательном порядке каждая из них 
должна демонстрировать реализм в анализе поведе-
ния рынка услуг, а также соответствия возможностей 
организации этому поведению. Стратегия должна до-
пускать вариативность изменения основных контроль-
ных параметров – цен за услугу, затрат на ее продви-
жение и вопроса оплаты труда оказывающих услугу 
сотрудников. Цели должны быть четко сформулирова-
ны и иметь возможность экспертного контроля успеш-
ности их выполнения. И наконец, совокупность целей 
и задач, подлежащих решению в рамках каждого вида 
стратегий, должна быть ранжирована по времени (кра-
ткосрочные, среднесрочные и долгосрочные), требуе-
мому на их достижение.

С учетом вышесказанного конкуренция может про-
исходить в рамках следующих стратегий.

1. Силовая – наиболее подходит крупнейшим ор-
ганизациям с сильной государственной поддержкой, 
способных оказывать услуги в чрезвычайно крупных 
масштабах. Применительно к образовательным учреж-
дениям это относится к крупным именитым универси-
тетам с богатой историей. Ядром такой стратегии раз-
вития будет уже сформированный позитивный имидж 

учреждения, в то же время недавно созданным учреж-
дениям такая стратегия будет недоступна.

2. Нишевая – подходит для небольших и/или недав-
но созданных частных образовательных учреждений. 
Неизбежной издержкой такой стратегии является узкая 
специализация, делающая упор на эксклюзивность и 
незаменимость оказываемых ею услуг для небольшо-
го сегмента рынка. Устойчивость такой стратегии во 
много будет зависеть от стабильности избранного сег-
мента. 

3. Приспособленческая – характерна для ре-
гиональных неспециализированных организаций. 
В основе привлекательности выбора такой стратегии 
лежит уверенность в постоянном спросе на получив-
ших образовательную услугу кадров, обусловленном 
объективными причинами (туристическая привлека-
тельность региона, крупное градообразующее либо 
стратегическое предприятие, и т.п.). Уникальным преи-
муществом такой стратегии является высокое качество 
реагирования на запросы потребителей, обусловлен-
ное доскональным знакомством организации с реали-
ями региона.

4. Пионерская – основана на создании принци-
пиально новых услуг, которым в настоящее время не 
имеется мировых аналогов. Несмотря на теоретически 
неограниченную успешность такой стратегии, ее реа-
лизация всецело зависит от общего технологического 
уровня развития страны, а потому не может быть во-
площена в отрыве от него.

В последнее время в связи с широкой доступно-
стью и повышением качества доступа в интернет воз-
росла популярность оказания образовательных услуг 
посредством цифровых образовательных платформ, 
таких как «Нетология» [16] или «Яндекс-практикум» 
[17]. Основной фокус образовательных услуг таких 
платформ направлен на профессии, дающие возмож-
ность работать удаленно, такие как веб-программист, 
веб-дизайнер, специалист по машинному обучению и 
т.п. Одним из преимуществ цифровых образователь-
ных платформ является тот факт, что они значительно 
увеличивают доступность получения востребованной 
профессии для широкой категории лиц, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями. Вместе с тем 
к естественным недостаткам образования, полученно-
го с помощью цифровых образовательных платформ, 
относится невозможность получения узкоспециали-
зированных практических навыков, вырабатываю-
щихся только при взаимодействии с объектами реаль-
ного мира (навыки врача, артиста, пожарного и т.д.).

Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о корректно-

сти применения маркетинга, маркетинговых исследо-
ваний и терминов применительно к оценке эффектив-
ности оказания образовательных услуг. Практическим 
следствием такого заключения может быть полезность 
консультаций об оценке эффективности той или иной 
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стратегии для развития существующего или недав-
но созданного образовательного учреждения у узких 
специалистов-представителей маркетинговых служб 
успешных производственных предприятий. Вместе с 
тем это не отменяет того факта, что сутью образования 
является повышение культурного, образовательного и 
морального уровня будущих поколений, и успешность 
достижения такой цели нельзя оценивать исключи-
тельно с рыночных позиций.  
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Possibility of Assessing the Competitiveness of Educational 
Services in Universities from Marketing Point of View 

The critical discussion of the possibility of evaluating educational 
services and the eff ectiveness of their provision in higher 
professional educational institutions in terms of marketing is 
considered.
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С.Г. Еханин          

О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ДИСЦИПЛИН ФИЗИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

Определены проблемы контроля степени сформированности общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций и разработки фонда оценочных средств для дисциплин физического профиля на основе анализа 
взаимодействия ФГОС ВО и профессиональных стандартов по направлению подготовки 11.03.03 «Конструи-
рование и технология электронных средств». Показана недостаточность содержания и объема фундаменталь-
ных знаний выпускников вузов в требованиях ФГОС ВО и профессиональных стандартах. 
Ключевые слова: образование, методика преподавания, фонд оценочных средств. 

Введение
Как известно, в ФГОС ВО делается основной ак-

цент на формирование у студентов компетенций – на-
растающего по мере обучения в вузе набора знаний, 
умений, навыков и личностных качеств, которые по-
зволят в дальнейшем стать конкурентоспособным на 
рынке труда и быть востребованным на производстве 
[1].

Традиционная педагогика вроде бы требует того 
же – выработку у студентов необходимой теоретиче-
ской информации (знаний), способности применения 
их на практике (умения), способности использовать 
успешно эти умения на практике (навыки) [1]. Однако 
она делала акцент на формировании у обучающихся 
фундаментальных знаний, поскольку именно они со 
временем изменяются слабо в отличие от средств про-
изводства и технологий. Поэтому традиционные ме-
тоды не всегда годятся для определения уровня сфор-
мированности какой-либо компетенции у выпускника 
в условиях современных требований работодателей. 
В первую очередь это касается способов контроля сте-
пени сформированности профессиональных компетен-
ций, особенно для дисциплин физического профиля, 
читаемых на младших курсах. Вследствие этого воз-
никает вопрос по методике и особенностям создания 
набора таких средств контроля степени сформирован-
ности компетенций.

Основой для проектирования ФОС для каждой дис-
циплины служит структурная матрица компетенций 
ООП. Набор компетенций из этой матрицы распреде-
ляется по дисциплинам ООП, а сам набор компетенций 
определяется содержанием ФГОС ВО по данному на-
правлению подготовки специалистов и требованиями 
профессиональных стандартов.

Прежде чем приступить к разработке ФОС, необхо-
димо уяснить следующие моменты. 

1. Какие фрагменты предлагаемой к реализации 
компетенции для этой дисциплины мы будем развивать 
и контролировать их выполнение; 

2. Каким образом реорганизовать учебный матери-
ал и разделы дисциплины и методику преподавания, 

чтобы осуществить данную компетенцию или ее фраг-
мент на практике.

Кроме того, комплект оценочных средств должен 
соответствовать целям и задачам ООП и отражать со-
держание дисциплины, изложенное в ее рабочей про-
грамме.

Требования к результатам освоения программы 
бакалавриата

Программа бакалавриата направления 11.03.03 
«Конструирование и технология электронных 
средств» должна устанавливать следующие универ-
сальные компетенции: «Системное и критическое 
мышление (УК-1), Разработка и реализация проектов 
(УК-2), Командная работа и лидерство (УК-3), Ком-
муникация (УК4), Межкультурное взаимодействие  
(УК-5), Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) (УК-6, 7), Безопасность жизне-
деятельности (УК-8), Экономическая культура, в том 
числе финансовая грамотность (УК-9), Гражданская 
позиция (УК-10)» [2].

Среди всех универсальных компетенций наибо-
лее подходящая к дисциплинам физического профи-
ля – это УК-1: «Системное и критическое мышление».  
Если его расшифровать и описать подробнее, то это 
способность осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход 
для решения поставленных задач. Это действительно 
универсальная компетенция, так как она подходит для 
любой дисциплины, но более всего к дисциплине «Си-
стемный анализ».

В какой-то степени в физических дисциплинах 
могут формироваться (частично) компетенция УК-2 
«Разработка и реализация проектов» и УК-3 «Команд-
ная работа и лидерство», но это если применять спе-
циальные педагогические приемы и новации. Такие 
приемы займут дополнительное время, а значит приве-
дут к уменьшению объема знаний, носящих фундамен-
тальный характер, т.е. приведут к выхолащиванию со-
держания дисциплины физического плана. Остальные 
компетенции касаются воспитания.

Согласно ФГОС 3++ программа бакалавриата 
должна устанавливать следующие общепрофессио-
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нальные компетенции: «научное мышление (ОПК-1)», 
исследовательская деятельность (ОПК-2), владение 
информационными технологиями (ОПК-3), компью-
терная грамотность (ОПК-4, 5).

Что касается общепрофессиональных компетен-
ций, то для дисциплин физического профиля наиболее 
подходят ОПК-1 и 2, но ОПК-2 лучше всего подходит 
к УИРС или НИРС, а также для ГПО.

Проблемы формирования профессиональных 
компетенций

Как уже говорилось выше, профессиональные ком-
петенции определяются университетом (факультетом, 
кафедрой) самостоятельно на основе профессиональ-
ных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников.

Перечень профессиональных стандартов, которые 
соответствуют профессиональной деятельности вы-
пускников, освоивших программу бакалавриата по 
направлению подготовки 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств», указан в прило-
жении к ФГОС ВО и (или) в иных профессиональных 
стандартах, соответствующих профессиональной дея-
тельности выпускников из реестра профессиональных 
стандартов.

Рассмотрим, какие компетенции желают увидеть 
работодатели у специалиста «инженер-электроник 
III категории». Нас в первую очередь интересует, какие 
знания необходимо давать студентам выпускникам. 

В разделе «Необходимые знания» указано, что пре-
тенденты при устройстве на работу должны знать [3]:   

1) документы, содержащие номенклатуру запас-
ных частей радиоэлектронной аппаратуры и их коли-
чество, расходуемое на нормируемое количество ради-
оэлектронной аппаратуры за период ее эксплуатации;

2) документы, содержащие номенклатуру материа-
лов и их количество, расходуемое на нормированное 
количество радиоэлектронной аппаратуры за период ее 
эксплуатации;

3) условия хранения запасных частей, инструмен-
тов, принадлежностей и материалов для проведения 
ремонта радиоэлектронной аппаратуры;

4) порядок проведения рекламационной работы;
5) виды брака и способы его предупреждения;
6) методы диагностирования неисправностей, воз-

никших при эксплуатации радиоэлектронной аппара-
туры;

7) методы устранения неисправностей, возникших 
при эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры;

8) последовательность сборки и монтажа радио-
электронной аппаратуры;

9) принципы работы, устройство, технические воз-
можности контрольно-измерительного и диагностиче-
ского оборудования;

10) опасные и вредные производственные факторы 
при выполнении работ;

11) правила производственной санитарии;

12) виды и правила применения средств индиви-
дуальной и коллективной защиты при выполнении 
работ;

13) требования охраны труда, пожарной, промыш-
ленной, экологической безопасности и электробезо-
пасности.

Пять первых требований относятся к знанию до-
кументооборота на предприятии, пять последних ка-
саются вопросов охраны труда. Остальные требова-
ния касаются видов брака РЭА, методов диагностики 
и устранения неисправностей, последовательности 
сборки и монтажа и принципов работы диагностиче-
ской контрольно-измерительной аппаратуры. Судя по 
этому перечню, создается впечатление, что предприя-
тиям этого профиля нужны специалисты – выпускники 
техникумов по подготовке мастеров по ремонту РЭА, 
а не вузов.

Анализируем профессиональный стандарт 29.005 
«Специалист по технологии производства систем в 
корпусе» [4].

Перечень знаний, указанных в стандарте:  
1) требования к хранению комплектующих и полу-

фабрикатов сборочных изделий «система в корпусе» 
и обращению с ними;

2) технические требования к качеству выполняе-
мой работы, качеству собранного/изготовленного из-
делия «система в корпусе»;

3) принцип работы и устройство технологического 
и контрольно-измерительного оборудования, приме-
няемого при изготовлении изделий «система в корпу-
се»;

4) техническая документация на технологическое 
и контрольно-измерительное оборудование, применя-
емое при изготовлении изделий «система в корпусе»;

5) основы технологии производства изделий «си-
стема в корпусе»;

6) требования законодательства Российской Феде-
рации, технических регламентов, сводов правил, стан-
дартов в области технологии производства изделий 
«система в корпусе»;

7) технический английский язык в области микро- 
и наноэлектроники;

8) требования системы экологического менед-
жмента и системы менеджмента производственной 
безопасности и здоровья.

Ситуация схожа с предыдущим профессиональ-
ным стандартом: надо знать документообразование и 
документооборот на предприятии, экологический ме-
неджмент и менеджмент производственной безопас-
ности, чему могли бы научить и на производстве. Да-
лее – требования законодательства РФ в области эко-
логической и юридической деятельности предприятия. 
Напрашивается вопрос: «Хотят сэкономить на эколо-
гах и юристах?». И, наконец-то, профессиональное 
требование – знание технологии производства изделий 
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«система в корпусе» и принципы работы контрольно-
измерительного оборудования.

А вот в профессиональном стандарте 40.035 «Ин-
женер-конструктор аналоговых сложно-функциональ-
ных блоков» ситуация иная [5].

Перечень необходимых знаний:
1) технический английский язык;
2) математический анализ;
3) теория функции комплексной переменной;
4) операционное исчисление;
5) полупроводниковая микросхемотехника;
6) аналоговая схемотехника, схемотехника им-

пульсных схем;
7) частотный анализ;
8) конечные и комплексные ряды Фурье;
9) маршрут проектирования;
10) теория цепей;
11) методы аналогового синтеза;
12) радиотехнические цепи и сигналы;
13) система автоматизированного проектирования, 

аналогового проектирования и моделирования.
Наконец-то работодатели изъявили желание, что-

бы выпускники знали математический анализ, теорию 
функций комплексной переменной, полупроводнико-
вую микросхемотехнику и др. 

Составление ФОС для дисциплины «Фи-
зические основы микро- и наноэлектроники» 
(ФОМиН)

Дисциплина ФОМиН реализуется в осеннем се-
местре второго курса, входит в обязательную часть 
блока 1 в модуль направления подготовки. Дисципли-
на должна сформировать (согласно ООП) следующие 
компетенции:

ОПК-2. «Способен самостоятельно проводить экс-
периментальные исследования и использовать основ-
ные приемы обработки и представления полученных 
данных».

ПКР-2. «Способен аргументировано выбирать и 
реализовывать на практике эффективную методику 
экспериментального исследования параметров и ха-
рактеристик конструкций и технологических процес-
сов электронных средств различного функционального 
назначения».

Согласно рабочему плану дисциплины (РПД) це-
лью ее преподавания является изучение естественно-
научных проблем в области физических основ микро- и 
наноэлектроники, физики твердого тела, функциони-
рования компонентов электронных средств и формиро-
вание способности применять физико-математический 
аппарат для решения этих проблем.

Одна из основных задач изучения данной дисци-
плины – получение необходимых знаний по методам 
расчета основных параметров и характеристик полу-
проводников и полупроводниковых приборов.

Исходя из целей и задач данной дисциплины, наи-
более подходящей компетенцией из списка ОПК яв-

ляется ОПК-1: «Способен использовать положения, 
законы и методы естественных наук и математики 
для решения задач инженерной деятельности». 

Однако эта компетенция в ООП данного направ-
ления подготовки была отведена таким дисциплинам, 
как «Математика», «Физика», «Химия», «Интеграль-
ные устройства радиоэлектроники», «Введение в про-
фессию», «Прикладная механика».

Конечно, способность проводить эксперименталь-
ные исследования и использовать основные приемы 
обработки полученных данных в этой дисциплине 
можно формировать при выполнении лабораторных 
работ и на практических занятиях по ФОМиН. 

То же самое можно сказать и о второй компетен-
ции – ПКР-2. 

Но когда дело касается составления ФОС для про-
верки формирования данных компетенций у студентов, 
возникает проблема в проверочных вопросых, так как 
эта сторона подготовки составляет лишь малую долю 
содержания данной дисциплины.

Рассмотрим, как это удается при формировании 
ОПК-2.

Индикатор достижения компетенции ОПК-2.1 зву-
чит так: «Знает основные принципы проведения экспе-
риментальных исследований и использования основ-
ных приемов обработки и представления полученных 
данных».

В чем смысл фразы: «Знает основные принципы 
проведения экспериментальных исследований»? Оче-
видно, чтобы проводить экспериментальные иссле-
дования, необходимо иметь экспериментальную 
установку, знать цели проведения эксперимента и ме-
тодику его проведения. Вообще-то раньше в ООП был 
предмет «Экспериментальный анализ». В рамках дан-
ной дисциплины подробно такой вопрос и рассматри-
вался. 

Кроме этого, общие принципы проведения экспе-
риментальных исследований и первичной обработки 
результатов исследований должны даваться на лабора-
торных работах по физике на первом курсе. 

Здесь говорится об основных принципах прове-
дения экспериментальных исследований в рамках дан-
ной дисциплины.  Поскольку объектами для иссле-
дования являются полупроводники и приборы на их 
основе, надо давать сведения об особенностях полу-
проводниковых материалов – это сильная зависимость 
параметров от температуры, фоточувствительность, 
сильная зависимость от напряженности электрическо-
го поля (влияние электростатики) и др.

Вот фрагмент ФОС для контроля наличия данной 
компетенции ОПК-2.1. 

1. При какой температуре донорный и акцептор-
ный полупроводники приобретают свойства собствен-
ного полупроводника?

2. Выберите для экспериментальных исследований 
полупроводник, который соответствует определению 
«собственный полупроводник».
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3. Как изменяется обратный ток коллектора бипо-
лярного транзистора при повышении температуры? 

Далее, в РПД по курсу ФОМиН индикатор дости-
жения компетенции ОПК-2.2 звучит так: «Умеет вы-
бирать эффективную методику экспериментальных 
исследований». Можно сформулировать вопросы для 
контроля степени сформированности этой компетен-
ции следующим образом.

1. Из каких экспериментальных исследований 
можно определить ширину запрещённой зоны полу-
проводников?

2. В каких условиях могут образоваться новые 
энергетические уровни в кристаллах полупроводни-
ков?

Степень сформированности навыков общепрофес-
сиональной компетенции ОПК-2.3 «Владеет навыками 
проведения экспериментальных исследований, обра-
ботки и представления полученных данных» можно 
проверить, задавая следующие вопросы.

1. В каких координатах необходимо представить 
зависимость электропроводности полупроводника от 
температуры, чтобы определить ширину запрещенной 
зоны? 

2. Как называется зависимость тока коллектора от 
напряжения при постоянном токе базы?

3. Как ток насыщения p-n-перехода зависит от тем-
пературы?

Следующая компетенция ПКР-2 сформулирована 
так: «Способен аргументировано выбирать и реали-
зовывать на практике эффективную методику экс-
периментального исследования параметров и харак-
теристик конструкций и технологических процессов 
электронных средств различного функционального 
назначения».

Индикатор достижения компетенции ПКР-2.1 име-
ет следующую формулировку: «Знает методики про-
ведения исследований параметров и характеристик 
узлов, блоков». Степень сформированности этой ком-
петенции можно проверить теми же или подобными 
вопросами, что и при ОПК-2.1.

Таким образом, возникает проблема дублирования 
компетенции.

Индикатор достижения компетенции ПКР-2.2 гла-
сит: «Умеет проводить исследования характеристик 
электронных средств и технологических процессов». 
Этот индикатор можно проконтролировать вопросами:

1. В каком режиме работы биполярного транзисто-
ра определяется коэффициент передачи по току (а) в 
схеме с общей базой?

2. С какой валентностью нужно вводить в полу-
проводник примесные атомы: на единицу меньше ва-
лентности атомов основного вещества или на единицу 
больше, чтобы получить полупроводник с дырочной 
электропроводностью? 

Заключение 
Становится очевидным, чтобы ответить на эти и по-

добные вопросы, студент должен знать основы физики 

твердого тела (основы физических явлений в полупро-
водниках, металлах и гетероструктурах); основные 
принципы проведения экспериментальных исследо-
ваний в этой области и основные приемы обработки 
полученных данных. 

Следует отметить, что приведенные вопросы не 
могут претендовать на контроль полностью сформи-
рованных компетенций, так как данная дисциплина 
читается в начале второго курса и студенты в полной 
мере должны получить эту компетенцию только во 
время преддипломной практики и дипломирования.

Однако от того, как в данной дисциплине будут 
даваться фундаментальные знания, лежащие в ос-
нове этих компетенций, будет и получен результат. 
А содержание дисциплины и объем фундаменталь-
ных знаний зависят от того, как это все прописано в 
ФГОС ВО и профессиональных стандартах. Но анализ 
содержания профессиональных стандартов показал, 
что в них работодатели уделяют особое внимание со-
вершенно другим вопросам: документообразованию, 
документообороту, вопросам законодательства РФ в 
области экологической и юридической деятельности 
предприятия и др. Фундаментальной подготовке, яв-
ляющейся основой профессионализма будущего ин-
женера, уделяется недостаточное внимание. От этого 
и зависит содержание и объем дисциплины физическо-
го профиля. 

Вследствие этого мы не можем в рамках данной 
дисциплины сформировать достаточно полно те ком-
петенции, которые от нас ждут работодатели, так как 
эта сторона подготовки составляет лишь малую долю 
содержания названной дисциплины. Объем курса ФО-
МиН таков, что количества часов, выделяемых на эту 
дисциплину, едва хватает, чтобы дать теоретическую 
(фундаментальную) основу для формирования данных 
компетенций.
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И.А. Екимова, М.В. Тихонова, Н.С. Труфанова

УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 
И МАГИСТРАТУРЫ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Основной задачей высших учебных заведений является повышение качества высшего образования и обеспе-
чение его безопасности. Проведено анкетирование студентов технического вуза для выявления причин низкой 
академической успеваемости. Установлено, что основными причинами низкой успеваемости студентов явля-
ются: низкий уровень подготовки абитуриентов по дисциплинам естественно-научного цикла, пропуски заня-
тий, слабая мотивация к обучению, частичная трудовая занятость студентов и магистрантов. Дается описание 
мероприятий, позволяющих повысить эффективность учебного процесса и улучшить качество подготовки бу-
дущих специалистов. Показано влияние межпредметных связей на формирование профессиональных компе-
тенций. Проведена оценка уровня знаний студентов безопасным приёмам работы в химической лаборатории.
Ключевые слова: высшее образование, естественно-научные дисциплины, мониторинг, успеваемость, мотива-
ция к обучению, профессиональные компетенции, методы повышения успеваемости, эффективность учебного 
процесса, межпредметная связь, техника безопасности.

Введение
В законе Российской Федерации «Об образовании» 

ст. 32 определено, что осуществление текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся относится к компетенции образовательного 
учреждения [1]. Важной задачей высших учебных за-
ведений является развитие и совершенствование со-
временного образования, а также повышение его каче-
ства [2]. Качество высшего образования в свою очередь 
зависит от успеваемости обучаемых и свидетельствует 
о надлежащем уровне освоения программ бакалавриа-
та и магистратуры.

Получение высшего образования для студентов 
связано с определенными трудностями, в связи с чем 
в вузах числятся студенты, имеющие статус неуспева-
ющих.

Причины низкой успеваемости являются сложны-
ми и многокомпонентными. Именно поэтому одной 
из задач современного высшего образования является 
устранение этих причин в целях повышения эффектив-
ности учебного процесса. В педагогической литерату-
ре недостаточно сведений о взаимосвязи мониторинга, 
успеваемости и компетенций, поэтому выбранная тема 
является актуальной.

Обзор литературы
Бабанский  Ю.К.  и Цетлин В.С. выделяют две груп-

пы причин неуспеваемости: внешние и внутренние [3]. 
Гельмонт А.М. соотнес причины неуспеваемости и ее 
категории [4].

1. Глубокое и общее отставание: низкий уровень 
довузовской подготовки студента, неблагоприятные 
внешние условия (например, невнимание со стороны 
родителей, условия проживания); неблагоприятные 
физические аспекты; недостаток воспитания (недис-
циплинированность); слабое умственное развитие сту-
дента.

2. Частная устойчивая неуспеваемость: отсутствие 
должной преемственности между старшими и млад-
шими курсами, недостаточный интерес к изучаемому 
предмету, слабая воля для преодоления трудностей.

3. Эпизодическая неуспеваемость: недостатки пре-
подавания, низкий уровень полученных знаний; не-
достаточный текущий контроль; пропуски занятий, 
рассеянное внимание, невыполнение заданий для са-
мостоятельной работы.

Ильин Е.П. считает [5], что на результаты учебной 
деятельности большое влияние оказывает мотивация. 
Она определяется рядом факторов: образовательной 
системой, образовательным учреждением, организа-
цией образовательного процесса, спецификой учебно-
го предмета, субъективными особенностями педагога 
и т.п.

Формирование компетенций представляет слож-
ность из-за системных свойств личности и самого об-
разовательного процесса. Якунин В.А. отмечает [6], 
что содержательные критерии оценки эффективности 
обучения в вузе независимы, но вместе с тем и взаи-
мосвязаны многозначными отношениями.

Важнейшим требованием высшего образования к 
результатам освоения основных образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры является уровень 
владения компетенциями. В современных условиях 
академическая успеваемость является одним из важ-
ных показателей сформированности у студентов ком-
петенций [7]. 

Для определения сформированности у студентов 
компетенций необходимы критерии и показатели. Кри-
терий – признак, на основании которого производится 
оценка эффективности формирования компетенций. 
Достоверное представление можно получить при по-
стоянном отслеживании динамики изменений резуль-
татов, что позволяет сделать мониторинг [8].
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В [9] показано, что мониторинг является целост-
ной системой контроля, коррекции и управления пе-
дагогического процесса. Основные задачи мониторин-
га – определение степени достижения ключевых ком-
петенций применительно к каждой дисциплине; регу-
лярное определение текущего уровня знаний и умений 
студентов по изучаемым дисциплинам; оценка уровня 
эффективности учебного процесса [10].

Методы и подходы
Статья направлена на исследование в области оцен-

ки качества предметного образования. Научная пробле-
ма связана с оценкой качества обучения химическим 
дисциплинам на уровнях образования бакалавриата и 
магистратуры на основе мониторинга академической 
успеваемости.

В качестве основных методов педагогического ис-
следования в работе  были выбраны эмпирические 
методы, такие как анкетирование, опрос, беседа, из-
учение документации, а также методы рейтинга и са-
мооценки. С целью обработки экспериментальных 
данных использован статистический метод.

Основная часть
Качество высшего образования в значительной сте-

пени определяется уровнем подготовки школьников  – 
будущих абитуриентов. От этого зависит не только воз-
можность получения высшего образования вообще, но 
и усвоение необходимого объема знаний, формирова-
ние профессиональных компетенций, а также востре-
бованность на рынке труда.

В 2009 году была существенно изменена схема на-
бора в вузах, в результате чего основным способом 
проверки знаний абитуриента стал единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ). Как показывает статистика, 
в 2009 году средний проходной балл в Томском госу-
дарственном университете систем управления и ра-
диоэлектроники (ТУСУР) для бакалавров различных 
направлений подготовки составлял 270–160 баллов, 
а в 2015 году повысился до 313–180 баллов. В 2021 
году средний проходной балл снизился и составил 
257–135 баллов, что, возможно, связано с дистанцион-
ным обучением школьников – будущих абитуриентов 
в годы пандемии COVID-19. При приеме на обучение 
в магистратуру вступительные испытания проводятся 
в виде междисциплинарного экзамена в устной форме 
или с применением дистанционных технологий, оцен-
ка определяется по 100-балльной шкале [11]. 

Снижение или, наоборот, повышение проходного 
балла может свидетельствовать о разном уровне подго-
товки школьников в средней школе и в дальнейшем мо-
жет сказаться на успеваемости студентов при обучении 
в вузе по программам бакалавриата и магистратуры.

В статье представлены результаты анкетирования 
студентов ТУСУРа, изучавших такие естественно-на-
учные дисциплины, как «Химия», «Физико-химиче-
ские основы экологии», «Физико-химические процес-
сы в техносфере», «Физическая химия», «Источники 

загрязнения среды обитания». Анкета включала во-
просы, основными из которых были: «Совмещаете ли 
Вы учебу и работу?», «Целенаправленно ли Вы посту-
пали на выбранный Вами факультет?», «Легко ли Вам 
дается обучение?» и т.д. В опросе приняли участие 
студенты, обучавшиеся по программам бакалавриата и 
магистратуры двух факультетов. Все данные были ста-
тистически обработаны в программе Microsoft Offi  ce 
Excel. На диаграмме (рис. 1) представлено распреде-
ление студентов, участвующих в анкетировании, по 
формам обучения.
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Рис. 1. Распределение студентов, 

участвующих в анкетировании, по формам обучения

В первую очередь выбор учебного заведения у аби-
туриентов при поступлении обусловлен стремлени-
ем получить высшее образование. Для абитуриентов, 
которые не смогли достаточно четко определиться с 
направлением подготовки, основным критерием по-
ступления стал проходной балл. Такие студенты, как 
правило, имеют трудности с обучением и в дальней-
шем не видят себя как специалиста в изучаемой науч-
ной области или сфере деятельности. Согласно резуль-
татам анкетирования только 76% студентов ответили, 
что целенаправленно поступали на выбранное направ-
ление подготовки.

Часть студентов по окончании ступени бакалаври-
ата продолжает обучение в магистратуре, которая по-
зволяет им совершенствовать свои знания, дает воз-
можность заниматься наукой и в дальнейшем успешно 
конкурировать на рынке труда.

Опрос студентов бакалавриата с первого по четвер-
тый курсы показал, что 30% из них и учатся, и рабо-
тают одновременно; остальные 70% занимаются толь-
ко учебной деятельностью. Таким образом, большая 
часть студентов располагает временем для качествен-
ного изучения материала и повышения успеваемости. 

На диаграмме (рис. 2) представлены результаты 
опроса «Испытываете ли Вы трудности при изучении 
материала?», согласно которым около 62% студентов 
1-го курса испытывают трудности, а для старших кур-
сов этот показатель существенно ниже.
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Учитывая эти данные, можно говорить о недоста-
точном уровне подготовки абитуриентов в области 
химии и обеспечивающих ее дисциплин – математики 
и физики, а также о возможном низком уровне орга-
низации самостоятельной работы студентов и нераци-
ональном распределении времени для изучения есте-
ственно-научных дисциплин. 
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Испытывают трудности

Не испытывают трудности

Рис. 2. Результаты опроса студентов «Испытываете ли Вы 
трудности при изучении материала?»

Опрос магистрантов показал, что 67% из них со-
вмещают учебу и работу, а 33% занимаются только 
учебной деятельностью. С одной стороны, преимуще-
ством совмещения учебы и работы магистранты счи-
тают возможность получения опыта, который будет 
востребован на рынке труда; с другой стороны, это 
является способом дополнительного заработка. Трудо-
вая деятельность является основной причиной низкой 
посещаемости занятий магистрами, что негативно ска-
зывается на их успеваемости.

На диаграмме (рис. 3) представлены результаты 
опроса студентов, ответивших на вопрос «Как часто 
Вы пропускаете занятия?». Анализ показал, что боль-
шинство студентов-бакалавров не пропускает занятия 
и располагает временем для освоения дисциплин; сту-
денты-магистры достаточно часто пропускают занятия 
в связи с трудоустройством.

По итогам сессии 23% студентов 1-го курса и 5% 
студентов 4-го курса, обучавшихся в бакалавриате, 
имели задолженности по прошедшей сессии, в то вре-
мя как для магистрантов этот показатель составлял 
33%. На графиках (рис. 4, 5) представлены зависи-
мости успеваемости студентов от их посещаемости. 
Показан средний балл за контрольную точку с учетом 
пропущенных занятий для дисциплин «Химия», «Ис-
точники загрязнения среды обитания».

Исходя из представленных графиков, можно сде-
лать вывод, что большинство студентов, пропуска-
ющих более 10% всех занятий и имеющих низкий 
средний балл, не способно в полной мере осваивать 
учебный материал или осваивает его достаточно дли-

тельное время, выходящее за рамки, установленные 
сессией.
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1 – нет пропусков
2 – пропуски один раз в месяц
3 – пропуски один раз в неделю
4 – пропуски более одного раза в неделю

Рис. 3. Результаты опроса студентов «Как часто Вы 
пропускаете занятия по неуважительной причине?»

Рис. 4. Зависимость успеваемости студентов 4-го курса 
бакалавриата от посещаемости занятий по дисциплине 

«Источники загрязнения среды обитания»

Следует отметить, что студенты с высоким уровнем 
организации самостоятельной работы и повышенной 
мотивацией к процессу обучения, даже при наличии 
пропусков, способны более или менее осваивать мате-
риал, однако их количество не превышает 3%.

Проблема посещаемости в ТУСУРе решается. 
Преподаватели и старосты групп ведут обязательный 
учет посещаемости студентами всех занятий. С 2014 
года в ТУСУРе введен электронный «Журнал по-
сещаемости», разработанный командой центра веб-
технологий и информационных ресурсов, с помощью 
которого деканаты, учебное управление и преподава-
тели могут следить за посещаемостью той или иной 
группы или конкретных студентов. Удобный интер-
фейс позволяет экономить время, затрачиваемое на 
заполнение журнала, и предоставляет возможность 
просматривать полную картину по факультетам в виде 
графиков и диаграмм [11].

Одной из задач университета является установле-
ние «внешнего» контроля за результатами обучения. 
Контроль со стороны деканатов осуществляется по 
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среднему баллу за контрольную точку, оценки за кото-
рую преподаватели проставляют по каждой дисципли-
не с учетом успеваемости и посещаемости занятий. По 
итогам контрольных точек, посещаемости и текущей 
успеваемости студентов на уровне деканатов прово-
дятся беседы со старостами групп, студентами.

 
Рис. 5. Зависимость успеваемости студентов 1-го курса 
бакалавриата от посещаемости занятий  по дисциплине 

«Химия»

Контроль за результатами обучения является недо-
статочным, если у студента низкий уровень мотивации 
и отсутствует интерес к получению знаний. Немало-
важную роль здесь играет развитие заинтересован-
ности студентов в изучении тех или иных дисциплин. 
В частности, изучение естественно-научных дисци-
плин студентами технического вуза является базовой 
составляющей, благодаря которой студенты могут 
успешно осваивать дисциплины профессионального 
цикла, применять полученные знания для решения 
конкретных практических задач. Поэтому необходимо 
показать студентам важность каждой из преподавае-
мых дисциплин, с 1-го курса знакомя их с теми ком-
петенциями, которые потребуются для дальнейшей 
профессиональной деятельности. Такая дисциплина, 
как «Введение в профессию», должна предполагать 
знакомство не только с дальнейшей областью деятель-
ности, но и рассматривать учебный процесс как единое 
целое, чтобы студент мог адекватно оценить возмож-
ность применения тех или иных знаний. Необходимо 
также сформировать у студентов представление об 
уровне подготовки, который ожидает от него современ-
ный работодатель. Тот факт, что студенты видят раз-
рыв между требуемым и фактическим уровнем знаний 
и умений, уже сам по себе может послужить мотиваци-
ей у студентов, обучающихся как на бюджетной, так и 
на коммерческой основе. В данном случае потребуется 
проводить в течение следующих после поступления 
семестров самооценку студентов по этим компетенци-
ям [12, 13].

Одной из причин низкой успеваемости является 
также низкий уровень базовой подготовки по обеспе-
чивающим дисциплинам. Изучение таких естествен-

но-научных дисциплин, как «Химия», «Физическая 
химия» и т.д., неразрывно связано со знаниями школь-
ного курса математики и физики. В связи с этим не-
маловажную роль играет мотивация студентов к ов-
ладению новыми знаниями на межпредметной связи 
изучаемых дисциплин. 

На примере межпредметной связи математики, 
физики и химии видно, что, имея низкую мотивацию 
при изучении данных предметов, студентам приходит-
ся затрачивать большое количество времени на вывод 
формул и решение задач при изучении других дис-
циплин. В конечном итоге решение задачи сводится 
к «математической» его части. Студенты, проделывая 
огромную работу по выводу формул, проводя сложные 
на их взгляд вычисления, исключают такую важную 
составляющую, как смысл рассчитываемых величин и 
их значимость для того или иного процесса или объ-
екта.

Одним из способов развития интереса студента к 
получению знаний и повышения своего уровня под-
готовки является научно-исследовательская работа. 
Для реализации этой цели в ТУСУРе успешно исполь-
зуется групповое проектное обучение (ГПО). Это ин-
новационная форма формирования учебного процесса, 
которая представляет собой организацию проектной, 
научно-исследовательской и организационно-управ-
ленческой деятельности (разработки инновационных 
проектов создания устройств, систем или программ-
ных продуктов). Технология группового проектного 
обучения позволяет студентам одновременно теоре-
тически и практически закреплять полученные знания 
и навыки в научно-исследовательской деятельности, 
а в дальнейшем помогает выпускникам стать конку-
рентоспособными специалистами. Студенты и маги-
стры активно принимают участие в различных проек-
тах и с успехом участвуют в научных и научно-прак-
тических конференциях, конкурсах и т.д. [11, 14–16].

Были проанализированы результаты анкетирова-
ния студентов-бакалавров на предмет знания техники 
безопасности при выполнении лабораторных работ 
по химии. Результаты анкетирования представлены на 
диаграмме (рис. 6). Выявлено, что никто из студентов 
не смог ответить правильно на все вопросы, то есть 
абсолютных (100%) знаний по технике безопасности 
выявлено не было; уровень знаний по технике безопас-
ности у большинства студентов варьируется от 60 до 
80%. Анкетирование также показало, что около 50% 
студентов никогда не проводили химические экспери-
менты при обучении в школе и не в полной мере пред-
ставляют, как работать с химическими веществами и 
посудой.

Следует отметить, что соблюдение техники без-
опасности не только является требованием проведения 
работ повышенной опасности, но и одним из ключе-
вых моментов организации научно-исследовательской 
деятельности. Такие качества, как аккуратность, вни-
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мательность, ответственность позволяют студентам 
успешно выполнить эксперимент и получить досто-
верные результаты.

Количество студентов, %

Рис. 6. Результаты анкетирования студентов по вопросам 
техники безопасности в химической лаборатории

Заключение
На низкую успеваемость студентов существенное 

влияние оказывают такие факторы, как низкий уро-
вень базовой подготовки в школе, низкий уровень ор-
ганизации самостоятельной работы студента, а также 
пропуски занятий по причине трудовой деятельности 
или по неуважительным причинам.

Индивидуальный подход позволит повысить каче-
ство и успеваемость студентов с учетом их знаний и 
умений, выработать интерес к обучению, а также под-
готовить компетентностных выпускников, которые 
будут востребованными на рынке труда.

При систематическом проведении мониторинго-
вых мероприятий, способствующих не только выявить 
пробелы в педагогике, но и установить их причины, 
можно улучшить качество образования. По резуль-
татам оценки знаний техники безопасности очевид-
но, что существует необходимость в формировании у 
студентов личной безопасности с позиции компетент-
ностного подхода.
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I.A. Ekimova, M.V. Tihonova, N.S. Trufanova
Academic Progress of Undergraduate and Graduate Students 
in Studying Chemical Disciplines

The main task of higher education institutions is to improve the 
quality of higher education and ensure its safety. A survey of 
students of a technical university in order to identify the causes of 
low academic performance was conducted. It is established that 
the main reasons for the low academic performance of students 
are: the low level of preparation of applicants in the disciplines 
of the natural science cycle, skipping classes, weak motivation to 
study, partial employment of students and undergraduates. The 
measures to improve the effi  ciency of the educational process and 
improve the quality of training of future specialists are presented. 
The infl uence of interdisciplinary connections on the formation of 
professional competencies is noted. The assessment of the level 
of students' knowledge of safe methods of work in a chemical 
laboratory is carried out.
Keywords: higher education, natural sciences, monitoring, 
academic performance, motivation for learning, professional 
competencies, methods for improving academic performance, 
the eff ectiveness of the educational process, interdisciplinary 
communication, safety precautions.
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Ю.А. Несмеев

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ 
ПО ЕГО КОРНЯМ

Применяется теорема Виета о корнях, устанавливающая соотношения между корнями и коэффициентами урав-
нения. При этом старшим коэффициентом уравнения является число 1. Рассматриваются примеры восстанов-
ления в следующих случаях: уравнение имеет только действительные корни; уравнение имеет как действитель-
ные, так и комплексные корни; уравнение имеет только комплексные корни.
Ключевые слова: уравнение, алгебраическое уравнение, теорема Виета.

В последнее пятилетие на научно-методических 
конференциях, проходивших в вузах, подчёркивалась 
роль математики в подготовке будущих инженеров 
[1], оценивалось влияние математической подготовки 
студентов на установление связей между знаниями по 
разным учебным дисциплинам [2], сообщалось о пер-
спективе изучать математику с помощью программиро-
вания [3]. В [1] говорится о том, что обучение решению 
задач является вазжнейшей задачей «курса математики 
в школе и подготовки школьников к обучению в вузе». 
В [3] языком программирования служит язык Wolfram, 
используемый в системе Mathematica фирмы Wolfram 
Research. 

Решения вопросов, поднятых в этих публикаци-
ях, важны при реализации технологического прорыва 
путём разработок новых моделей и образовательных 
технологий. Однако реализации, очевидно, может спо-
собствовать и разработка таких заданий обучаемым, 
в которых ответами являются целые действительные 
числа или комплексные числа с целочисленными зна-
чениями их частей. Такие ответы (по сравнению с 
другими ответами) преподавателю и студенту легче 
проверять. Проблемой при создании отмеченных за-
даний может оказаться вычисление коэффициентов 
алгебраического уравнения по его известным корням. 
Примером здесь могут быть задания по теме «Линей-
ные однородные дифференциальные уравнения с по-
стоянными коэффициентами». Решение проблемы воз-
можно с помощью теоремы Виета [4, с. 121]. Поэтому 
целью исследований стала популяризация теоремы 
Виета в среде учителей средних школ. Задача иссле-
дования – разработка примеров применения теоремы 
Виета к вычислению коэффициентов алгебраических 
уравнений степеней 2, 3, 4, 5 по их известным корням.

Задача была решена. Проверка ответов к некоторым 
примерам требует вычисления корней таких уравне-
ний, степень которых выше числа 2. Для их решения 
автор использовал способ из [5] или его неопублико-
ванную модификацию, позволяющую находить корни 
уравнения, коэффициентами которого являются ком-
плексные числа. Все примеры разбиты на три группы. 
В первой группе приведены примеры с действитель-
ными корнями. Во второй группе – примеры как с дей-
ствительными, так и с комплексно-сопряжёнными кор-

нями. В третьей группе – примеры с произвольными 
комплексными числами.

Способами исследований стало изучение литера-
турных источников, применение математических вы-
кладок и компьютерный эксперимент. 

Вычисление коэффициентов уравнения при 
наличии у него только действительных корней

Пример 1. Уравнение имеет вид 

x5 + a4x
4 + a3x

3 + a2x
2 + a1x + a0 = 0. 

Корнями уравнения являются числа –1, –2, –3, –4, 
–5. Требуется найти коэффициенты уравнения.

Решение. Вводим обозначения для корней, где 
x1 = –1, x2 = –2, x3 = –3, x4 = –4, x5 = –5. В результате 
каждый корень получает свой номер. Номера будем 
использовать, применяя теорему Виета. Станем обра-
щать внимание на степени величины x в уравнении и 
применять следующие утверждения теоремы, справед-
ливые для заданного вида уравнения.

Коэффициент при степени 4 равен сумме всех кор-
ней, взятой с противоположным знаком. 

Коэффициент при степени 3 равен сумме всех про-
изведений двух корней, имеющих несовпадающие но-
мера. Причем каждое произведение двух корней в ка-
честве слагаемого той суммы представлено один раз.

Коэффициент при степени 2 равен сумме всех про-
изведений трёх корней, взятой с противоположным 
знаком, где в каждой тройке отсутствуют корни с со-
впадающими номерами. Также каждое произведение 
трёх корней в качестве слагаемого суммы представле-
но один раз.

Коэффициент при степени 1 равен сумме всех про-
изведений четырёх корней. Здесь в каждой четвёрке 
отсутствуют корни с совпадающими номерами. Также 
каждое произведение четырёх корней в качестве слага-
емого суммы представлено один раз.

Коэффициент при степени 0 равен произведению 
всех корней, взятому с противоположным знаком.

Применение утверждений даёт следующие зависи-
мости: a4 = 15; a3 = 85; a2 =225; a1 = 274; a0 = 120. 

Использование способа из [5] для решения такого 
уравнения степени 5, где старшим коэффициентом яв-
ляется число 1 и у которого остальные коэффициенты 
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найдены, дало следующие результаты. (Результаты со-
держат корни и результаты проверок корней):

1) –5,00000000000000 +
 + i(–0,00000000000000);
 –0,00000000000000 +
 + i(–0,00000000000000).
2) –4,00000000000000 +
 + i(0,00000000000000);
 0,00000000000000 +
 + i(–0,00000000000000).
3) –3,00000000000000 +
 + i(–0,00000000000000);
 0,00000000000000 +
 + i (–0,00000000000000).
4) –2,00000000000000 +
 + i(0,00000000000000);
 0,00000000000000 +
 + i(–0,00000000000000).
5) –1,00000000000000 +
 + i(–0,00000000000000);
 0,00000000000000 +
 + i(–0,00000000000000).
Результаты говорят о применимости способа из [5] 

для проверки найденных коэффициентов уравнения по 
его корням.

Приведённые выше коэффициенты уравнения 
были вычислены с помощью компьютерной програм-
мы на языке Турбо Паскаль. Программа не имела 
подпрограмм. Каждый коэффициент вычислялся по-
средством своей группы циклов, управляемых слу-
жебным словом for. В каждой группе числом циклов 
был результат вычитания из числа 5 значения нижнего 
индекса из обозначения коэффициента. Каждая груп-
па циклов во время её работы изменяла значение сво-
ей величины. Перед началом работы группы циклов 
величина имела значение 0. После окончания работы 
группы циклов значением величины стало числовое 
значение соответствующего коэффициента уравнения.

Пример 2. Найти многочлен четвёртой степени, 
если его старший коэффициент равен числу 1, а его ну-
лями служат числа 1, 2, 3, 4.

Решение. Применяем теорему Виета для поиска 
коэффициентов такого уравнения четвёртой степени, 
у которого старший коэффициент – число 1 и корня-
ми служат числа 1, 2, 3, 4. Сумма всех корней равна 
числу 10. Поэтому коэффициент при третьей степени 
неизвестной величины в уравнении равен числу –10. 
Находим значение величины 12+13+14+23+24+34. 
Так как это значение равно числу 35, то коэффици-
ентом при второй степени неизвестной величины в 
уравнении является число 35. Далее находим значение 
величины 234+134+124+123. Так как это значение 
равно 50, то коэффициентом при первой степени не-
известной величины в уравнении является число –50. 
Так как произведением всех корней уравнения являет-
ся число 24, то коэффициентом при нулевой степени 
неизвестной величины в уравнении является число 24. 

Поэтому если аргумент многочлена имеет обозначе-
ние x, то искомым многочленом является следующая 
величина: x4 – 10x3 + 35x2 – 50x + 24.

Вычисление коэффициентов уравнения при 
наличии у него действительных и комплексных 
корней

Пример 3. Уравнение имеет вид 
x3 + a2x

2 + a1x + a0 = 0. 
Корнями уравнения являются числа 1, 2 + i3, 2 – i3. 

Требуется найти коэффициенты уравнения.
Решение. Введём обозначения: x1=1, x2=2+i3, 

x3=2 – i3. По теореме Виета a2 = –(x1+x2+x3), a1 = x1x2 + 
+  x1x3 + x2x3, a0 = –(x1x2x3). 

Ответ: a2 = –5, a1 = 17, a0 = –13.
Вычисление корней уравнения степени 3, имеюще-

го старшим коэффициентом число 1 и найденные коэф-
фициенты, способом из [5] дало следующие результа-
ты. Они содержат корни и результаты проверки корней, 
найденных способом из [5]:

1) 1,00000000000000 + i(0,00000000000000);
0,00000000000000 + i(0,00000000000000).
2) 2,00000000000000 + i(3,00000000000000);
0,00000000000000 + i(0,00000000000000).
3) 2,00000000000000 +
+ i(–3,00000000000000);
–0,00000000000000 + i(0,00000000000000).
Результаты ещё раз говорят о применимости спо-

соба из [5] к проверке вычисленных коэффициентов.
Пример 4. Уравнение имеет вид 

x4 + a3x
3 + a2x

2 + a1x + a0 = 0. 
Корнями являются числа –1, 1, 2 + i3, 2 – i3. Требу-

ется найти коэффициенты уравнения.
Решение. Введём обозначения: x1  =  –1, x2 = 1, x3 = 

=  2 + i3, x4 = 2 – i3. Применив теорему Виета, получим 
ответ. 

Ответ: a3 = –4, a2 = 12, a1 = 4, a0 = –13.
Вычисление коэффициентов уравнения при 

наличии у него только комплексных корней
Пример 5. Корнями квадратного уравнения явля-

ются числа 1 + i2, 3 + i4. Старший коэффициент урав-
нения – число 1. Найти коэффициенты уравнения при 
степенях 1 и 0 неизвестной величины.

Решение. Согласно теореме Виета коэффициентом 
при степени 1 является число –4 – i6, а коэффициентом 
при степени 0 является число –5+ i10.

Пример 6. Корнями кубического уравнения явля-
ются числа 1 + i, 1 + i2, 3 + i4. Старшим коэффициен-
том уравнения является число 1. Найти коэффициенты 
уравнения при степенях 2, 1 и 0 неизвестной величины.

Решение. Согласно теореме Виета коэффициентом 
при степени 2 является число –5 – i7, коэффициентом 
при степени 1 является число –7 + i20, коэффициент 
при степени 0 равен 15 – i5.
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Ответы, полученные при решении примеров под 
номерами 5 и 6, были проверены и подтверждены спо-
собом, принадлежащим автору статьи и являющимся 
модификацией способа из [5].

Выводы 
1. Приведены два примера восстановления урав-

нения, в случае когда все его корни являются действи-
тельными числами. Описано применение языка Турбо 
Паскаль для решения одного из примеров.

2. Приведены два примера восстановления уравне-
ния, в случае когда среди корней есть как действитель-
ные, так и комплексно-сопряжённые числа. 

3. Даны два примера восстановления уравнения, в 
случае когда его корнями являются произвольные ком-
плексные числа. 

4. Во всех примерах корнями уравнений являются 
целые действительные числа или комплексные числа, 
действительные и мнимые части которых являются це-
лыми действительными числами. 

5. Для проверки восстановленных уравнений, име-
ющих произвольные комплексные корни, впервые при-
менялась модификация способа решения алгебраиче-
ского уравнения, разработанного автором статьи. 

6. Примеры нацелены на оказание методической 
помощи студентам инженерных специальностей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КУРСОВ В ЭЛЕКТИВЕ 
ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССОВ

Рассмотрены особенности организации образовательного процесса с использованием электронных учебно-ме-
тодических комплексов, массовых открытых онлайн-курсов и других электронных образовательных средств в 
рамках элективных курсов по физике в инженерных классах лицеев. Приведены различные подходы к созда-
нию подобных курсов со ссылкой на реальный опыт. Отмечена важная роль подобных электронных средств 
в образовательном процессе в условиях недостатка аудиторных часов и общей тенденции снижения уровня 
знаний учащихся в области естественно-научных дисциплин.
Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, элективный курс, инженерное образование, 
физика в техническом вузе, массовый открытый онлайн-курс, проектная деятельность. 

Введение
Развитие дистанционных технологий и цифровиза-

ция процессов обучения в целом и инженерного обра-
зования в частности стало в последние годы ещё более 
актуальным как для российских, так и для мировых 
образовательных практик. Одним из значимых прояв-
лений этого факта является все большее внедрение в 
образовательный процесс таких технологий электрон-
ного обучения, как массовые открытые онлайн-курсы 
(МООК), небольшие частные онлайн-курсы (SPOС  – 
small private online course), электронные учебно-ме-
тодические комплексы (ЭУМК), интерактивные об-
разовательные программы (например, электронные 
учебники, виртуальные лаборатории) и т.д. По данным 
Babson Survey Research Group, в 2012 году только в 
США в онлайн-обучение в высших учебных заведени-
ях было вовлечено около 7 млн студентов [1]. В России 
концепция электронного обучения также активно реа-
лизуется, в том числе на базе школ. Согласно закону об 
образовании с 1 января 2015 г. школы обязаны обучать 
учеников только по пособиям, для которых выпуска-
ется электронная версия. А в связи с режимом само-
изоляции во время пандемии Covid-19 Министерство 
образования рекомендовало российским вузам органи-
зовать обучение студентов с применением дистанцион-
ных технологий.

Ряд исследователей в своих работах [2–5] отмечают 
значимость использования MOOC и SPOС в учебном 
процессе. В частности, МООК предоставляют свобод-
ный доступ к новейшим образовательным курсам, по-
зволяя вовлечь в образовательный процесс практиче-
ски неограниченное количество обучающихся. 

SPOС является трансформацией MOOC в частный 
локальный курс. Он ориентирован на малые академи-
ческие группы и в качестве образовательной модели ис-
пользует модель «перевернутый класс», когда учебные 
материалы, необходимые для изучения, доставляются 
обучающимся заранее, а аудиторное время отводится 
для взаимодействия преподавателя и обучающихся в 
виде активной деятельности [5]. 

Преимуществом ЭУМК является наличие сгруп-
пированного материала, включающего в себя теорети-
ческий материал, программы лекций, практические и 
лабораторные занятия, контролирующие материалы, 
программы экзаменов и зачетов, календарный план, 
методические рекомендации по освоению учебных 
дисциплин, тренировочные тестовые задания, списки 
рекомендуемой литературы [6].

Все эти электронные курсы могут быть внедрены и 
уже успешно внедряются в школьное образование. Но 
в силу малой гибкости системы основного школьного 
образования более эффективно и быстро происходит 
внедрение электронных информационных технологий 
в рамках элективных и факультативных курсов.

На базе Новосибирского государственного техни-
ческого университета (НГТУ НЭТИ) уже более 10 лет 
на кафедре общей физики разрабатывается и реализу-
ется модульный элективный курс по физике для инже-
нерных классов лицеев в рамках концепции единой об-
разовательной среды «школа – вуз» [7].

Курс состоит из двух модулей: компьютерное мо-
делирование физических процессов и натурный фи-
зический эксперимент, он рассчитан на учащихся 
7–11-х классов. На элективном курсе учащиеся ос-
ваивают компетенции, необходимые для реализации 
инженерной деятельности. Школьники работают над 
проектами в небольших командах по 2–3 человека. 
В основном обучающиеся занимаются самостоятельно 
в школе и дома, а затем 1-2 раза в неделю приезжают 
для консультации с преподавателями и работы в лабо-
ратории НГТУ. При реализации подобного курса, осо-
бенно в период пандемии Covid-19, мы столкнулись с 
проблемой организации самостоятельной работы де-
тей вне вуза, а также их контроля и взаимодействия с 
ними. 

В качестве одного из решений данной проблемы 
было выбрано использование электронных образова-
тельных технологий, в частности разработаны ЭУМК 
с видеолекциями и SPOС в системе управления обу-
чением Dispaсe. Также был создан МООК «Повторяем 
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физику. Механика», который проходит процедуру раз-
мещения на платформе Stepik. 

Рассмотрим подробнее особенности использования 
этих курсов в образовательном процессе.

Особенности использования ЭУМК и SPOС 
в элективном курсе по физике для инженерных 
классов лицеев 

Как показала практика, внедрение электронных 
курсов в электив позволяет более эффективно реализо-
вывать проектную деятельность со школьниками. 

В 7-х и 8-х классах в основном используется ЭУМК 
с видеолекциями. В младших классах первое полуго-
дие начинается с изучения основ экспериментальной 
деятельности, основ измерительного процесса, рас-
смотрения базового понятийного аппарата по физике и 
выполнения учебных проектов в рамках одной темати-
ки всеми командами учащихся. Использование ЭУМК 
позволяет преподнести образовательный контент в 
максимально структурированном виде, что особенно 
важно в младших классах.

ЭУМК позволяет работать со школьниками не толь-
ко в стенах вуза, но и за его пределами в онлайн-форма-
те. Учащиеся могут самостоятельно изучить теорети-
ческий материал, провести самоконтроль, прослушать 
видеолекцию, изучить презентацию. Также преподава-
тель может организовать видеоконференцию или отве-
тить на вопросы учащихся через сообщения, сделать 
важное объявление, провести опрос.

ЭУМК включает в себя описание курса, цели и за-
дачи, тематическое содержание, календарный план, 
рекомендации по работе, теоретические материалы в 
формате коротких видеолекций (от 5 до 15 минут), пре-
зентаций и текстовой информации, контрольно-изме-
рительные материалы, методические указания, список 
литературы, тесты для самопроверки, лабораторный 
практикум в формате видеодемонстраций физических 
экспериментов и виртуальных лабораторных работ.  
Преподавателю предоставляется возможность быстро-
го и объективного анализа знаний школьников.

Разнообразие форм представления информации 
(аудио, видео, графическая информация, схемы, черте-
жи и т.п.) улучшает усвоение материала школьником. 
ЭУМК упрощает школьнику доступ к образователь-
ному контенту, а преподавателю позволяет контроли-
ровать образовательную траекторию учащихся и их 
самостоятельную работу. При этом у преподавателя 
освобождается время на очных занятиях, которое мож-
но более эффективно использовать для организации 
работы над проектами.

В старших классах применяется вариант SPOС. 
Учащиеся 9–11-х классов большую часть времени 
работают над индивидуальными проектами. Для того 
чтобы посвятить больше времени работе в лаборато-
рии над проектами, часть материала по метрологии, 
физике, работе с измерительными приборами и раз-
личными платформами (например, аrduino) выносит-

ся в формат SPOС. Так же как и в младших классах, 
первые месяцы идет обучение измерительным методи-
кам. Поэтому SPOС используется в первом полугодии. 
В дальнейшем дистанционное обучение учащихся 
ограничивается видеоконференциями, электронными 
сообщениями и видеоотчетами о проделанной работе.

Как уже отмечалось, SPOС используется в концеп-
ции модели «перевернутый класс». Учащиеся перед 
занятием изучают соответствующий образовательный 
модуль и проходят контрольное тестирование, без ко-
торого они не могут приступить к изучению следую-
щего модуля.

Использование SPOC позволяет преподавателям 
организовывать аудиторное время со школьниками для 
проектной работы. 

SPOC состоит из нескольких закрытых образова-
тельных модулей и включает в себя видеолекции, ви-
деодемонстрации физических экспериментов, задания 
с обратной связью, тестовые задания, подробный тео-
ретический материал в текстовом формате и формате 
презентаций, виртуальные лабораторные работы, спи-
сок литературы.

По нашему опыту и мнению ряда авторов (напри-
мер, [8]), SPOC, в отличие от МООК, как в высшем об-
разовании, так и на элективных курсах более предпо-
чтителен в использовании. 

Для школьников хорошо подходит отображение 
материала в видеоформате. Продолжительность видео-
роликов не должна превышать 10 минут. Видеолекции 
представляют собой в основном закадровую озвучку 
и содержат значительное количество анимации. При 
этом объекты появляются на видео синхронно с зака-
дровым голосом. Особый интерес у школьников вы-
зывают видеоролики, посвященные физическим экс-
периментам.

Часть материала для электронных курсов может 
быть подготовлена с участием самих обучающихся – 
школьников и студентов, что делает курс более понят-
ным для слушателей [9].

Педагогический эксперимент в целом показал по-
ложительный эффект от внедрения SPOC и МООК в 
образовательный процесс в рамках элективных курсов. 

Среди проблем, возникающих при внедрении по-
добных курсов, можно выделить трудоемкость соз-
дания подобных электронных образовательных тех-
нологий, необходимость постоянной поддержки и 
обновления, отсутствие доступа у некоторых школь-
ников к электронным ресурсам, низкую мотивацию 
школьников.

Курс обязательно должен сочетать в себе как очное 
общение с преподавателем, так и дистанционное, а 
также работу с ЭУМК или SPOC.

Заключение
Как показывает практика, введение в образователь-

ный процесс SPOC и МООК значительно облегчает 
организацию проектной деятельности на элективных 
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курсах по физике, позволяет более эффективно нала-
дить самостоятельную работу школьников над проек-
тами, позволяет контролировать проведение исследо-
вательской работы в домашних условиях. 

Тестирование школьников демонстрирует повы-
шение уровня освоения предмета у подавляющего 
большинства учащихся. Результаты анкетирования 
подтверждают их заинтересованность в организации и 
проведении электронных курсов в дополнение к тради-
ционным формам занятий.

Следует отметить, что подобные курсы актуальны 
только при их сопровождении преподавателем.
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The Use of Electronic Courses in Elective Physics for 
Engineering Classes

The features of the organization of the educational process with 
the use of electronic educational and methodological complexes, 
mass open online courses and other electronic educational tools 
within elective courses in physics in engineering classes of 
lyceums are considered. Various approaches to the creation of 
such courses with the reference to real experience are given. The 
important role of such electronic tools in the educational process 
in the conditions of a lack of classroom hours and a general 
tendency to decrease the level of knowledge of students in the 
fi eld of natural sciences is noted.
Keywords: electronic educational and methodical complex, 
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В.М. Саюн, В.Л. Савчук, И.Е. Гедзенко

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК БАКАЛАВРИАТА 
И МАГИСТРАТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ

Рассматриваются вопросы организации проведения практик в Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники и возникающие при этом проблемы.
Ключевые слова: практика студентов, база-практик, профильное предприятие, кафедра, университет.

Цель статьи – обозначить проблемы распределения 
студентов для прохождения производственных прак-
тик бакалавров и магистрантов на профильные пред-
приятия.

На кафедре «Промышленная электроника» ТУСУРа 
сформирована база профильных томских предприятий 
для прохождения производственных практик студен-
тов: это АО «НПЦ Полюс», АО «НИИПП», НИИ АЭМ, 
ООО НПП «ТЭК», ООО «Технологическая компания 
Шлюмберже», ООО «НПП ЭЛСИТ», АО «ТЭМЗ», АО 
«НПФ «Микран», Институт сильноточной электрони-
ки СО РАН и другие.

Работа по распределению студентов на предпри-
ятия Томска основана как на личных связях с сотруд-
никами базовых предприятий практики, так и на 
взаимодействии с отделами кадров. Сотрудники пред-
приятий, отвечающие за прохождение практики сту-
дентов, являются ведущими специалистами в области 
энергетической электроники, АСУ ТП, программиро-
вания и внедрения микропроцессорной техники. Сту-
денты, проходящие практику у данных специалистов, 
получают возможность закрепить теоретические зна-
ния при выполнении практических производственных 
заданий.

Так, в 2022 г. почти 90% студентов кафедры ПрЭ 
прошли практику на томских профильных предпри-
ятиях. Совершенно иначе выглядит картина по распре-
делению студентов на предприятия, расположенные 
вне города Томска. В ТУСУРе накоплена солидная 
база профильных предприятий по всей России – это 
ведущие предприятия оборонной, космической, ави-
ационной, металлургической, химической и других 
областей промышленности: авиационный завод им. 
Ю.А. Гагарина (Комсомольск-на-Амуре), ОАО 
«АВТОВАЗ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Науч-
но-производственное объединение им. С.А. Лавочки-
на», Нижнетагильский металлургический комбинат 
(«ЕВРАЗ НТМК») и многие другие. Большинство сту-
дентов хотело бы пройти производственную практику 
на этих предприятиях и в дальнейшем остаться там ра-
ботать [1].

Предприятия также заинтересованы в привлечении 
к себе лучших студентов. Для этого проводятся встре-
чи со студентами, на которых их знакомят с производ-

ственной деятельностью, социальной и бытовой жиз-
нью предприятия.

Для реализации практик на предприятиях вне 
Томска необходимы денежные средства на проезд и 
проживание студентов. ТУСУР и предприятия возме-
щают эти затраты только после завершения практики. 
Простая и ясная схема – выделение денег студенту на 
проезд и проживание перед выездом на практику – не 
работает. Поэтому студенту нужно найти «стартовые 
деньги» в районе 30–50 тыс. рублей, например взять 
кредит или обратиться за помощью к родителям. По 
этой причине только 1–2% студентов проходят практи-
ку на предприятиях вне Томска. Таким образом, пока 
не будет решена эта проблема, вопрос прохождения 
практик вне города Томска будет оставаться актуаль-
ным.

Гораздо проще решение вопроса прохождения 
практик у студентов-заочников. Дело в том, что при-
меняемая дистанционная образовательная технология 
допускает использование разных траекторий обучения 
студентов, поэтому можно планировать разное время 
начала и завершения практики студентам одной груп-
пы. 

Указанный выше подход можно учесть при пере-
ходе на новые учебные планы подготовки. Рассредото-
ченную практику можно планировать на семестр или 
весь курс. 

В приведенном примере (рис. 1) учебная практика 
трудоемкостью 108 часов предусмотрена на четвертом 
курсе, производственная практика – (216 часов) в девя-
том семестре. В десятом семестре запланирована пред-
дипломная практика (6 недель).

На графике (см. рис. 1) видно, что студенты имеют 
возможность работать в режиме неполного рабочего 
дня или неполной рабочей недели. Дата начала практи-
ки и ее продолжительность определяются руководите-
лем практики и отражаются в договоре на практику [2].

Отметим другую важную проблему – это составле-
ние и выдача технического задания на практику. Струк-
тура индивидуального задания должна соответство-
вать следующим требованиям: тематика задания, цели, 
задачи и сроки прохождения практики. Плохая конкре-
тизация индивидуального задания или его отсутствие 
не позволяет освоить компетенции, предписываемые 
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образовательной программой, или вообще приводит к 
срыву практики.

В индивидуальное задание, которое предусматри-
вает изучение аналога, разработку и моделирование 

конкретного электронного устройства, желательно 
включать технические показатели, например мощ-
ность, потребляемую устройством, входное и выход-
ное напряжение, частоту преобразования и другие.

Рис. 1. График учебного процесса

Рис. 2. Сводные данные

В индивидуальном задании на разработку про-
граммного продукта следует указывать язык програм-
мирования, входные и выходные параметры, диапазон 
контроля входных параметров в цифрах, скорость реа-
гирования программы на изменение внешних воздей-
ствий, выбор протоколов связи датчиков с микрокон-
троллером и другие.

Составление индивидуальных заданий с учетом 
этих замечаний позволяет конкретизировать область 
применения теоретических знаний при выполнении 
практических заданий и улучшить качество представ-
ляемых отчетов при защите практики.

Примерная тематика индивидуальных заданий:
 Адаптивная идентификация параметров матема-

тической модели объекта управления.
 Аппаратный комплекс для индукционного плав-

ления металла в тигле.
 Автономная система электроснабжения вычис-

лительного центра.
 Исследование преобразователя напряжения для 

питания светодиодных светильников.
 Источник асимметричного тока на основе неза-

висимых понижающих преобразователей.
 Исследование системы электроснабжения на ос-

нове солнечных батарей.

 Исследование модуляционных преобразовате-
лей на ключах переменного тока.

 Исследование стабилизатора постоянного на-
пряжения (тока).

 Исследование высокочастотного транзисторного 
преобразователя.

 Моделирование электрических фильтров частот-
ных модуляторов.

 Моделирование канала передачи данных в среде 
MatLab.

 Мощный прецизионный преобразователь напря-
жение-напряжение.

 Транзисторный преобразователь для возбужде-
ния мощного синхронного двигателя.

 Принтеры для изготовления печатных плат.
 Устройство плавного пуска трехфазного асин-

хронного двигателя.
Накопленный кафедрой промышленной электрони-

ки опыт в организации и проведении учебных и про-
изводственных практик убедительно доказывает, что 
студенты-заочники качественно оформляют дневники 
и отчеты по практикам и своевременно защищают ре-
зультаты практики перед аттестационной комиссией.
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Н.С. Репьюк, В.А. Полюга, Ю.В. Шабля

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОМУ КОМПЛЕКСУ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ УКРУПНЕННОЙ 
ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Рассматриваются методические указания к лабораторному комплексу по дисциплине «Технологии и методы 
программирования», разработанные с целью актуализации учебно-методического материала для освоения не-
обходимых компетенций студентами укрупненной группы специальностей и направлений подготовки «Инфор-
мационная безопасность». Представлена основная тематика разработанных методических указаний, а также 
перечень формируемых у обучающихся знаний, умений и навыков.
Ключевые слова: моделирование, тестирование, технологии и методы программирования, информационная 
система, методические указания, программное обеспечение.

Введение
В современном мире трудно представить какую-

либо задачу, решение которой обделено применени-
ем информационных технологий. Поэтому во многих 
сферах жизнедеятельности человека возникает по-
требность в автоматизации различного рода процес-
сов, особенно если рассматриваемый процесс является 
трудоёмким и требует больших временных затрат при 
его выполнении вручную. Для решения задач по авто-
матизации информационных систем необходимо уметь 
не только применять соответствующее программное 
обеспечение, но также и разрабатывать такие про-
граммные инструменты. При этом создание и опти-
мизация программного обеспечения требуют наличия 
подготовленных высококвалифицированных специ-
алистов в области его разработки.

Рассматриваемая в данной работе учебная дис-
циплина «Технологии и методы программирования» 
позволяет сформировать необходимые теоретические 
знания и практические навыки у студентов по разра-
ботке надежного и качественного программного обес-
печения с применением современных технологий 
программирования, а также методов и средств коллек-
тивной разработки. Проведенный анализ большого 
количества рабочих программ и методических мате-
риалов показал, что при обучении студентов данной 
дисциплине в первую очередь делается упор на прак-
тические навыки так называемого кодинга и не рассма-
триваются остальные аспекты данной дисциплины.

Целью данной работы является обобщение суще-
ствующих наработок и создание новых методических 
указаний для комплексного изучения методов и тех-
нологий программирования при обучении студентов 
укрупненной группы специальностей и направлений 
подготовки (УГСН) «Информационная безопасность». 
В качестве примера рассматривается организация об-
разовательного процесса для студентов факультета 

безопасности Томского государственного университе-
та систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Общая структура методических указаний
Специфика разрабатываемых методических ука-

заний к лабораторному комплексу по дисциплине 
«Технологии и методы программирования» обуслов-
лена его направленностью на формирование компе-
тенций в области информационной безопасности, 
поскольку для предотвращения направленных на си-
стему несанкционированных действий студентам не-
обходимо знать основы создания, проектирования, 
моделирования и тестирования программных продук-
тов. Также при составлении методических указаний 
учитывалась модульная система, реализуемая при об-
учении студентов факультета безопасности ТУСУРа.

Согласно рабочей программе дисциплины «Техно-
логия и методы программирования» [1], применяемой 
при обучении студентов УГСН «Информационная без-
опасность», в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего об-
разования и основной образовательной программой у 
обучающихся должна быть сформирована следующая 
компетенция: «... способен создавать программы на 
языках общего назначения, применять методы и ин-
струментальные средства программирования для ре-
шения профессиональных задач, осуществлять обо-
снованный выбор инструментария программирования 
и способов организации программ» (ОПК-7).

В разработанных методических указаниях к лабо-
раторным работам рассматриваются следующие темы:

1) функциональное моделирование системы;
2) объектное моделирование системы;
3) тестирование программных модулей.
Под функциональным моделированием системы 

будем понимать процесс построения функциональных 
моделей объекта автоматизации или его отдельных 
процессов. Функциональная модель – это ориентиро-
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ванный граф, вершинами которого являются выполня-
емые функции, а дугами – либо элементы подсистемы, 
либо потоки информации, вещества или энергии [2].

Моделирование программного обеспечения прово-
дится с начала его жизненного цикла с применением 
объектно-ориентированного подхода. В таком слу-
чае унифицированный язык моделирования является 
наиболее подходящим и эффективным инструментом 
для визуального представления исследовательской 
проблемы. Основная концепция объектного модели-
рования – идентификация объекта в системной среде, 
а также отношения и взаимодействия объектов [3].  

Под тестированием программного обеспечения 
будем понимать процесс испытания программного 
продукта или кода с целью обнаружения в нем ошибок 
[4].

С точки зрения организации процесса проведения 
самих лабораторных работ для их выполнения студен-
там необходимо сформировать подгруппы из 2–3 че-
ловек. Групповое выполнение работ позволяет студен-
там ознакомиться с работой в команде с разделением 
обязанностей, часто применяемых на практике. Работа 
ведется в отдельных информационных системах, кото-
рые группа выбирает из предложенных или после про-
веденного самостоятельного анализа.

Далее приведено краткое описание каждой из лабо-
раторных работ, содержащихся в разработанных мето-
дических указаниях.

Лабораторная работа «Функциональное 
моделирование системы»

Первая лабораторная работа посвящена функци-
ональному моделированию системы, подлежащей 
дальнейшей разработке. Цель данной лабораторной 
работы  – изучение методологий IDEF и DFD для мо-
делирования собственной информационной системы. 

В основе лабораторной работы лежит IDEF (ICAM 
Defi nition) – методология семейства ICAM (Integrated 
Computer-Aided Manufacturing), позволяющая иссле-
довать структуру, параметры и характеристики раз-
личных систем [5, 6]. В рамках первой лабораторной 
работы рассматриваются следующие методологии:

– IDEF0: методология функционального моделиро-
вания, отображающая структуру и функции системы, а 
также потоки информации и материальных объектов, 
связывающие эти функции;

– IDEF1: методология моделирования информаци-
онных потоков, отображающая структуру и содержа-
ние информационных потоков, необходимых для под-
держки функций системы (Information Modeling);

– IDEF2: методология динамического моделиро-
вания развития систем, меняющихся во времени по-
ведения функций, информации и ресурсов системы 
(Simulation Modeling);

– IDEF1X: методология построения реляционных 
структур (баз данных);

– IDEF3: методология описания процессов, ее ос-
новная цель – обеспечение структурированного мето-
да, используя который эксперт в предметной области 
может описать положение вещей как упорядоченную 
последовательность событий с одновременным описа-
нием объектов, имеющих непосредственное отноше-
ние к процессу;

– IDEF4: методология построения объектно-ори-
ентированных систем (Object-Oriented Design);

– IDEF4/C++: методология построения объектно-
ориентированных систем (C++ Object-Oriented Design);

– IDEF5: методология онтологического исследова-
ния сложных систем, построения словаря терминов и 
правил (Ontology Description Capture);

– DFD (Data Flow Diagrams – диаграммы потоков 
данных): методология графического структурного ана-
лиза, описывающая внешние по отношению к системе 
источники и адресаты данных, логические функции, 
потоки данных и хранилища данных, к которым осу-
ществляется доступ.

Ознакомившись с теоретическим материалом, сту-
дентам необходимо применить все полученные знания 
для функционального моделирования информацион-
ной системы с применением изученных методологий. 

После выполнения данной лабораторной работы 
студенты должны:

– знать применяемые методологии функциональ-
ного моделирования;

– уметь составить функциональную модель задан-
ной информационной системы;

– владеть навыками чтения и построения диаграмм 
по различным методологиям.

Лабораторная работа «Объектное моделирова-
ние системы»

Следующая лабораторная работа посвящена теме 
объектного моделирования с помощью унифицирован-
ного языка моделирования. Цель данной лаборатор-
ной работы – знакомство с основными принципами по-
строения различных UML-диаграмм.

В основе данной лабораторной работы лежит UML 
(Unifi ed Modeling Language) – язык графического опи-
сания для объектного моделирования в различных 
сферах (разработка программного обеспечения, моде-
лирование бизнес-процессов и т.д.). Ниже перечисле-
ны виды диаграмм, которые рассматриваются в данной 
лабораторной работе [7]:

– диаграмма прецедентов: отражает некоторое от-
ношение между прецедентами, актерами и системами, 
но не показывает порядок, в котором выполняются 
шаги для достижения цели каждого прецедента;

– диаграмма классов: иллюстрирует работу систе-
мы, описывая классы, их атрибуты, методы и отноше-
ние между объектами;

– диаграмма последовательностей (для ключевых 
сценариев): подробно описывает выполнение опера-
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ций, фиксирует взаимодействия между объектами в 
контексте совместной работы;

– диаграмма деятельности: используется для опи-
сания динамических аспектов системы, моделирует 
переход от одного действия к другому и показывает, 
как элементы системы координируются для предостав-
ления сервиса, который может находиться на другом 
уровне абстракции.

Ознакомившись с теоретическим материалом, сту-
дентам необходимо применить объектное моделирова-
ние для информационной системы.

После выполнения данной лабораторной работы 
студенты должны:

– знать применяемые методологии объектного мо-
делирования, а также их инструменты;

– уметь составить объектную модель заданной ин-
формационной системы;

– владеть навыками чтения и построения диаграмм 
по различным методологиям.

Лабораторная работа «Тестирование прог-
раммных модулей»

Заключительная лабораторная работа посвящена 
тестированию программного обеспечения. Цель дан-
ной лабораторной работы – ознакомление с базовыми 
принципами тестирования программного обеспечения.

Ниже перечислены подходы к тестированию про-
граммного обеспечения, рассматриваемые в данной 
работе:

– принцип черного ящика (тестирование поведе-
ния): при тестировании черного ящика рассматривают-
ся системные характеристики программ, игнорируется 
их внутренняя логическая структура;

– принцип белого ящика: объектом тестирования 
является внутреннее поведение программы, а именно: 
проверяется корректность всех элементов программы 
и правильность их взаимодействия. Обычно тестиро-
вание белого ящика основано на анализе управляющей 
структуры программы;

– тестирование базового пути: способ тестирова-
ния, основанный на принципе белого ящика. В данном 
случае программа представляется в виде потокового 
графа, который демонстрирует управляющую структу-
ру программы. Одной из особенностей графа является 
также отображение операторов завершения управляю-
щей структуры в качестве отдельных элементов графа. 
После построения потокового графа вычисляется ци-
кломатическая сложность, которая отражает количе-
ство тестов, гарантирующих однократное выполнение 
всех операторов. Далее формируются и проверяются 
тестовые варианты;

– модульное тестирование: позволяет проверить 
корректность отдельных модулей исходного кода про-
граммы. Для каждой нетривиальной функции или 
метода реализуется набор тестов для проверки рабо-
тоспособности кода. Данное тестирование позволяет 
быстро выявлять ошибки в измененных частях кода.

Ознакомившись с теоретическим материалом, сту-
дентам необходимо применить все полученные знания 
для программной реализации модульных тестов, а так-
же провести анализ работоспособности программы с 
помощью метода тестирования базового пути. 

После выполнения данной лабораторной работы 
студенты должны:

– знать базовые принципы тестирования про-
граммного продукта;

– уметь провести тестирование информационной 
системы;

– владеть навыками работы с инструментами те-
стирования.

Заключение
После выполнения всех заданий лабораторного 

комплекса студенты должны:
– знать: современные технологии и методы про-

граммирования; методологии и методы моделирова-
ния программного обеспечения; методы тестирования 
и отладки программного обеспечения; принципы орга-
низации документирования разработки;

– уметь: формировать требования и создавать 
внешние спецификации для разрабатываемого про-
граммного обеспечения; планировать разработку 
сложного программного обеспечения; моделировать 
структуру и архитектуру программного обеспечения с 
использованием современных методологий и средств 
автоматизации проектирования программного обеспе-
чения; проводить комплексное тестирование и отладку 
программных систем;

– владеть: навыками разработки, документирова-
ния, тестирования и отладки программного обеспече-
ния в соответствии с современными технологиями и 
методами программирования; навыками разработки 
программной документации.

Таким образом, данный набор приобретаемых зна-
ний, умений и навыков способствует формированию 
требуемой компетенции ОПК-7.
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Guidelines for the Laboratory Complex on ‘Programming 
Technologies and Methods Course for ‘Information Security’ 
Students

The guidelines for the laboratory complex on the course 
‘Programming Technologies and Methods’, which were 
developed in order to update the educational and methodological 
material for mastering the necessary competencies by students 
of the specialty ‘Information Security’ are presented. The main 
topics of the developed methodological guidelines, as well as 
a list of knowledge, skills and abilities formed by students are 
revealed.
Keywords: modeling, testing, programming technologies and 
methods, information system, guidelines, software.

References
1. Lunyova EE. Tekhnologii i metody programmirovaniya: 

Rabochaya programma uchebnoy distsipliny [Technologies 
and methods of programming: Work program of the academic 
discipline]. Tomsk. 2022. Available from: https://edu.tusur.ru/
work_programs/60270 [Accessed: 20 November 2022]. (In 
Russ).

2. Mohammed OM, Shammari AZM. Function modeling 
in engineering design: Approaches and methods. Technium. 
2020;2(7):222–239.

3. Petkovic D, Jovic S, Golubovic Z. Object-oriented 
modeling approach of universal education software. Computer 
Application in Engineer Education. 2018;26(3):543–558.

4. Orlov SA. Programmnaya inzheneriya: Tekhnologii 
razrabotki programmnogo obespecheniya [Software engineering: 
Software development technologies]. SPb: Piter, 2016. (In Russ).

5. Metodologiya funktsional'nogo modelirovaniya IDEF0: 
Rukovodyashchiy dokument [IDEF0 functional modeling 
methodology: Guidance document]. M.: Gosstandart of Russia, 
2000. (In Russ).

6. Cheremnykh SV, Semenov IO, Ruchkin BC. 
Modelirovaniye i analiz sistem. IDEF-tekhnologii: Praktikum 
[Modeling and analysis of systems. IDEF-technologies: 
Workshop]. M.: Finance and statistics, 2006. (In Russ).

7. Ivanov DY, Novikov FA. Unifi tsirovannyy yazyk mo-
delirovaniya UML: Uchebnoye posobiye [Unifi ed Modeling 
Language UML: Textbook]. SPb: SPbPU, 2011. (In Russ).
______________________________________________

Natalya S. Repyuk
Teacher, Department of Complex Information Security of 
Computer Systems, Tomsk State University of Control Systems 
and Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Email: rns@fb.tusur.ru

Vadim A. Polyuga
Teacher, Department of Complex Information Security of 
Computer Systems, Tomsk State University of Control Systems 
and Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Email: vadim.poliuga@tusur.ru

Yuriy V. Shablya
Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, 
Department of Complex Information Security of Computer 
Systems, Tomsk State University of Control Systems and 
Radioelectronics (TUSUR)
40, Lenina prosp., Tomsk, Russia, 634050
Email: syv@fb.tusur.ru



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

96

УДК 378.14

О.А. Серебрякова

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Тестирование является одним из ключевых способов диагностики сформированности иноязычных языковых и 
речевых умений. Обеспечение качества тестовых материалов обусловливает реализацию комплекса мероприя-
тий по их конструированию и адаптации существующих методик и практик тестирования. Входное тестирова-
ние по английскому предназначено для определения уровня языковой подготовки первокурсников, диагности-
рования пробелов в знаниях и разработки рекомендаций для индивидуализации траектории с целью успешного 
изучения английского языка, повышения качества языковой подготовки студентов. В результате работы были 
определены положительные эффекты от использования данного измерительного инструмента и представлены 
практические рекомендации.
Ключевые слова: входной контроль, тестирование, диагностика, индивидуализация обучения, языковая под-
готовка.

Педагогическая диагностика уровня 
сформированности иноязычной компетенции

Вопросы использования объективных и техноло-
гичных форм педагогической диагностики в практи-
ке преподавания иностранных языков освещаются в 
многочисленных исследованиях. В них рассматрива-
ют сущность, структуру, формы и функции педагоги-
ческой диагностики [1], определяют и прогнозируют 
основные направления совершенствования диагности-
ческих процедур на занятии по иностранному языку 
[2]. Входной контроль является первым этапом в си-
стеме мониторинга учебных достижений студентов по 
иностранному языку и, в отличие от последующих эта-
пов, предполагает оценку уровня сформированности 
языковых и речевых умений, приобретенных на стадии 
довузовского образования. Оценки в аттестате по ино-
странному языку, полученные сегодняшними студен-
тами (вчерашними школьниками) не валидны, так как 
не всегда отражают действительность. Наблюдается 
значительное расхождение между реальными знания-
ми студентов и тем, как они были оценены в школе. 
Студенты зачастую имеют завышенные представления 
о своих знаниях и умениях, а это мешает правильно 
выбирать индивидуальную образовательную траекто-
рию, затрудняет возможность правильной расстановки 
приоритетов [3]. 

Разработка материалов входного контроля, надеж-
но и адекватно измеряющего уровень сформированно-
сти иноязычной компетенции, невозможна без привле-
чения международных стандартов и опоры на шкалу 
CEFR [4], являющуюся признанным во всём мире эта-
лоном для описания уровней владения иностранным 
языком. CEFR лежит в основе УМК по иностранному 
языку европейских издательств, которые применяются 
в процессе обучения в ТУСУРе, и служит ориентиром 
при разработке собственных учебных пособий и рабо-
чих программ. Однако, хотя CEFR и является справоч-

ным документом, большинство преподавателей не об-
ращается к нему, а доверяет «своей интуиции», когда 
дело касается определения уровня владения иностран-
ным языком. У некоторых преподавателей сформиро-
вано представление о том, что значит быть пользовате-
лем языка на уровне A1, B2 или C1 с очень размытыми 
границами между уровнями, которые варьируют от 
одного преподавателя к другому. Эти представления 
субъективны и основаны на сравнении обучающихся 
между собой. Таким образом, создаются индивиду-
альные и субъективные критерии с приблизитель-
ными границами, которые не имеют ничего общего с 
дескрипторами, установленными в CEFR для каждого 
речевого и языкового умения. Принимая во внимание 
данное обстоятельство, разработка материалов вход-
ного контроля предполагала строгое реферирование 
критериев CEFR на этапе планирования при определе-
нии содержания и сложности заданий путем сопостав-
ления контролируемых умений с объемом содержания 
обучения на предполагаемом уровне. Сложность сти-
мулов (лингводидактических текстов) определялась 
на основании результатов автоматизированного тек-
стового анализа и также была соотнесена со уровнями 
CEFR [5]. Для повышения содержательной валидности 
тестовых материалов была проведена экспертиза те-
стовых заданий на предмет выявления соответствия 
сложности и содержания заданий шкале CEFR.

Разработка собственных материалов контроля и ор-
ганизация мероприятий входного контроля не только 
снижают необходимость приобретения коммерческих 
тестов или услуг, зачастую не адаптированных к по-
требностям образовательного учреждения и услови-
ям образовательного контекста, но также расширяют 
возможности преподавателей и способствуют их не-
прерывному обучению и развитию профессиональной 
компетенции в области языковой оценки. Последнее 
выражается в повышении теоретической и практиче-
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ской осведомленности в вопросах языкового тестиро-
вания, знакомстве с разнообразием методов, инстру-
ментов и практик оценивания, а также рефлексии и 
критическом переосмыслении своих профессиональ-
ных возможностей [6]. 

Входное тестирование вносит элементы индиви-
дуализации в массовый учебный процесс и становится 
инструментом дальнейшего планирования самообра-
зовательной деятельности студентов, способствующей 
формированию самообразовательной компетентности. 
Отсутствие объективной оценки собственных знаний 
часто становится помехой для выбора индивидуальной 
образовательной траектории и правильной расстанов-
ки приоритетов. Для преподавателя и студента резуль-
таты тестирования могут быть использованы с целью 
корректировки образовательных программ по уровням 
и разработки новых, в том числе программ дополни-
тельного образования. 

Требования к качеству тестовых материалов
Исследования, проводимые для изучения спроса 

пользовательских предпочтений и ожиданий по пово-
ду тестов входного контроля (placement test), выявляют 
следующие характеристики, определяющие тестовые 
материалы как эффективные и привлекательные для 
пользователя [7]:

– возможность измерения коммуникативных уме-
ний наряду с лексико-грамматическими навыками;

– небольшая длина теста при сохранении прием-
лемой надежности;

– простота администрирования, небольшое коли-
чество операций, необходимых для получения доступа 
к тестовым материалам и к результатам;

– соотнесение баллов, полученных в результа-
те тестирования, со шкалой CEFR (Central European 
Framework of Reference);

– возможность детализации индивидуальных и 
групповых результатов тестирования для планирова-
ния дальнейшего обучения.

Мероприятия входного контроля (устные и пись-
менные опросы, тестирования) ежегодно проводились 
на кафедре ИЯ ТУСУРа в начале курса обучения. Цель 
этих мероприятий – определение готовности студен-
тов к освоению дисциплины «Иностранный язык». 
Материалы для мероприятий входного контроля под-
бирались каждым преподавателем на основании опы-
та, имеющихся в наличии ресурсов и индивидуальных 
предпочтений и не могли обеспечить единой объ-
ективной оценки уровня владения ИЯ у студентов, 
поступивших в ТУСУР. Результаты тестирования с 
использованием таких разнородных по качеству и со-
держанию материалов не представляли ценности для 
студентов, самих преподавателей и администрации. 
Их нельзя было учитывать при принятии управленче-
ских решений о делении групп на уровни или при вы-
работке рекомендаций для планирования дальнейшего 
обучения и выбора индивидуальной образовательной 

стратегии обучения английскому языку (АЯ), разра-
ботке и адаптации учебно-методического обеспечения, 
приобретении методической литературы и т.д. 

В связи с этим первоочередной задачей, стоящей 
перед организаторами тестирования и разработчиками 
теста входного контроля, была реализация комплекса 
мероприятий для обеспечения качества измерений. 
Разработка теста как системы тестовых заданий – 
сложный итеративный процесс. Согласно рекоменда-
циям ALTE [8] базовый тестовый цикл – это процесс, 
протяженный во времени, содержащий стадию осо-
знания и утверждения необходимости принятия кри-
тического решения, стадию разработки теста и стадию 
его использования. Каждая из этих стадий включает в 
себя более мелкие задачи, такие как определение те-
стового конструкта, содержания теста, сложности и 
формы тестовых заданий, критериев оценки, изучение 
контингента испытуемых, определение размеров вы-
борки для проведения апробаций, выбор и обучение 
персонала (разработчиков тестовых заданий, экспер-
тов, администраторов, наблюдателей), экспертиза со-
держания, проведение апробационных тестирований 
и анализ качества тестовых материалов, процедуры 
валидизации и повышения надежности, шкалирование 
результатов, оценивание и отчет о результатах. Исклю-
чение любого из этапов неизбежно ведет к потере каче-
ства измерений [9, 10].

Основными характеристиками качественных тес-
товых материалов являются валидность – пригодность 
теста для измерения определенной величины, а также 
надежность, понимаемая как степень точности измере-
ния этой величины и воспроизводимость результатов. 
Набор заданий в тестовой форме становится тестом, 
если апостериорные количественные оценки харак-
теристик этих заданий удовлетворяют определенным 
критериям. Поэтому анализ результатов апробаци-
онного тестирования и статистических параметров 
тестовых заданий является неотъемлемым этапом про-
цесса конструирования теста как адекватного инстру-
мента измерения и обеспечения качества измерений 
[11, 12].

Условия проведения тестирования, тестовые 
материалы 

Входное тестирование среди студентов 1-го курса 
ТУСУРа для определения уровня владения АЯ в на-
чале курса обучения по дисциплине «Иностранный 
язык» (на основании Положения о порядке изучения 
дисциплины «Иностранный язык» по образователь-
ным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета в ТУСУРе) 
проводится в течение первых двух недель обучения 
осеннего семестра.

Тестирование осуществляется в 2 этапа. На первом, 
очном этапе преподаватели кафедры ИЯ организовы-
вают и проводят на занятиях устное собеседование 
(Speaking) и письменную работу (Writing) по предло-
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женным темам с целью определения уровня сформи-
рованности умений и навыков говорения и письма. 
Второй этап проводится вне аудиторных занятий в 
виде онлайн-тестирования в ЭИОС на платформе 
Moodle и состоит из двух тестов: лексико-граммати-
ческого теста (Grammar and Vocabulary Test) для опре-
деления уровня сформированности грамматических и 
лексических умений и навыков и теста для определе-
ния уровня сформированности умений и навыков чте-
ния и понимания текста (Reading Test).

В 2021 г. в тестировании приняли участие 1004 сту-
дента первого курса ТУСУРа, в 2022 г. – 798.

В качестве экспертов-экзаменаторов выступали 
преподаватели кафедры ИЯ, ведущие занятия по ан-
глийскому языку в учебных группах студентов 1-го 
курса.

Для проведения входного тестирования были раз-
работаны тестовые материалы в соответствии с меж-
дународными рекомендациями к процедурам констру-
ирования качественных лингводидактических тестов. 
Тестовые материалы прошли процедуру валидизации. 
На этапе планирования  была составлена подробная 
спецификация, включающая информацию о целях, за-
дачах, плане и структуре теста, основные требования 
к правилам и условиям проведения тестирования, ко-
личество форм заданий и инструкций, примеры форм 
и инструкций, количество заданий различной формы с 
указанием числа ответов к закрытым заданиям, общее 
число заданий в тесте, порядок сбора и обработки ре-
зультатов тестирования, формулу подсчета тестового 
балла, шкалу интерпретации результатов и информа-
цию от уровнях владения АЯ по CEFR.

Была проведена экспертиза содержания для оцен-
ки соответствия тестовых материалов заявленному 
уровню сложности, соответствия отдельных тестовых 
заданий заявленному в спецификации контролируемо-
му элементу содержания/виду речевой деятельности, 
необходимости включения отдельных заданий в тест, 
качества формулировок и инструкций. 

Были разработаны критериальные матрицы для 
оценки уровня сформированности речевых умений в 
области говорения и письма, бланки для фиксации ре-
зультатов, информационно-справочные материалы для 
испытуемых (студентов) и исполнителей (преподавате-
лей).

При определении тестового конструкта и отборе 
элементов содержания, выборе формы и сложности 
тестовых заданий организаторы и составители тесто-
вых материалов руководствовались требованиями к 
уровню владения и содержанию обучения АЯ согласно 
Общеевропейской шкале уровней владения иностран-
ным языком CEFR [13], учитывали предыдущий опыт 
изучения АЯ испытуемых, их предполагаемый уровень 
владения АЯ после завершения программы школьно-
го обучения согласно ФГОС школьного образования, 

условия проведения тестирования, факторы, влияю-
щие на надежность результатов тестирования и т.д. 

Для определения уровня сформированности рече-
вых умений в области говорения испытуемым было 
предложено составить монологическое высказывание 
на бытовую тему. Для определения уровня сформиро-
ванности умений письма испытуемым предлагалось 
составить письменное высказывание в форме дискур-
сивного эссе по одной из предложенных тем.

Для проверки умений чтения студентам было пред-
ложено 3 текста различных уровней сложности (A2, 
B1, B2) с 10 заданиями множественного перекрестного 
выбора на установление соответствия между вопро-
сами и разделами текста, содержащими соответствую-
щую информацию к каждому тексту. Такой тип зада-
ний позволяет эффективно и экономично определить 
уровень сформированности умений чтения, так как 
проверяет не только владение испытуемым средствами 
осуществления деятельности чтения (объем языковых 
знаний, навык быстрого узнавания языкового матери-
ала, умение ориентироваться в структуре текста), но и 
умение смысловой переработки текста (выделение в 
тексте отдельных элементов смысла: идей, ключевых 
слов, фактов; обобщение отдельных этих элементов, 
установление их иерархии, выстраивание в логической 
последовательности, определение связей между ними).

Для тестирования сформированности лексических 
и грамматических навыков испытуемым было предло-
жено выполнить 50 заданий нарастающей сложности 
на трансформацию и внутриязыковое перефразирова-
ние. Такой тип заданий сочетает в себе эффективность 
закрытых заданий, так как имеет ограниченное коли-
чество вариантов правильного ответа и вместе с тем 
проверяет продуктивные речевые умения (распозна-
вание, трансформация и конструирование новых лек-
сических и грамматических структур с определенным 
содержанием), исключает возможность угадывания, 
повышая таким образом надежность измерений и объ-
ективность оценки.

Уровень сложности текстового и языкового мате-
риала соответствует содержанию обучения на уров-
нях А2 – В2 согласно дескрипторам Общеевропей-
ской шкалы уровней владения иностранным языком 
(CEFR).  

Оценивание результатов тестирования осуществля-
лось с применением весовых коэффициентов на осно-
вании равенства значимости всех 4 аспектов речевой 
деятельности.  

Результаты тестирования 
В тестировании в 2021 г. приняли участие 1004 сту-

дента, в 2022 г. – 798. В испытании не принимали уча-
стие студенты, не изучавшие ранее английский язык. 
В результативную выборку также не попали студенты, 
не прошедшие по разным причинам все этапы тести-
рования. Количество студентов, принявших участие в 
тестировании по факультетам, представлено в табл. 1.
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Таблица 1 
Распределение результатов входного тестирования 2021 и 2022 гг. по уровням 

от числа прошедших тестирование на каждом факультете (в процентах)

Факультет A1, % 
2022 г.

A1, %
2021 г.

A2, % 
2022 г.

A2, % 
2021 г.

B1, % 
2022 г.

B1, % 
2021 г.

B2, %
2022 г.

B2, % 
2021 г.

ЮФ 271 64 58 27 15 9 0 0
РТФ 66 46 26 43 7 11 0 1
РКФ 49 44 44 45 7 11 0 0
ФЭТ 25 45 60 45 15 9 0 1
ФСУ 24 26 43 41 29 29 5 4
ФВС 21 21 54 42 21 33 5 4
ГФ 13 38 75 36 13 26 0 0
ФБ 13 29 56 43 26 25 8 3
ЭФ 43 54 39 29 13 17 1 0
ФИТ 15 8 49 56 31 36 2 0
ВСЕГО 27 35 53 42 26 21 2 2

Как отмечалось выше, одной из основных целей 
тестирования являлось определение уровня сформи-
рованности языковых умений испытуемых. Согласно 
Положению о порядке изучения дисциплины «Ино-
странный язык» по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета в ТУСУРе, студенты, на-
чинающие обучение, для эффективного освоения 
дисциплины «Иностранный язык» должны обладать 
уровнем не менее A2 (предпороговый) в соответствии 
с Общеевропейской шкалой языковых компетенций 
CEFR. Как видно из таблицы, доля студентов с уров-
нем владения АЯ менее A2 составляет 35% (2021 г.) и 
27% (2022 г.). Таких студентов можно определить как 
потенциально неуспевающих или слабоуспевающих. 
«Потенциально неуспевающие или слабоуспеваю-
щие» студенты имеют значительные пробелы в знани-
ях базовых грамматических конструкций, маленький 
словарный запас, недостаточную сформированность 
лингвистических умений в области чтения, говорения 
и письма. Содержание, цели обучения и учебно-ме-
тодическое обеспечение дисциплины «Иностранный 
язык» направлены на достижение студентами уров-
ня самодостаточного (В1) или свободного владения 
(В2), что становится проблематичным для студентов с 
уровнем ниже А2, так как переход от одного уровня к 
другому подразумевает поступательный процесс, тре-
бующий определенного количества часов аудиторных 
занятий (guided learning hours). 

В целом, как видно из таблицы, доля студентов, 
успешно прошедших входное тестирование (А2 и 
выше) и продемонстрировавших уровень владения, до-
статочный для освоения дисциплины «Иностранный 
язык», составляет 65% (2021 г.) и 73% (2022 г.). Однако 
распределение результатов по уровням неодинаково на 
разных факультетах. Так, на юридическом факультете 

(ЮФ) и экономическом факультете (ЭФ) доля студен-
тов с уровнем ниже А2 составила больше половины в 
2021 г., в 2022 г. более половины студентов с уровнем 
ниже A2 (66%) было выявлено на радиотехническом 
факультете (РТФ), почти половина (49%) – на радио-
конструкторском (РКФ), тогда как на факультетах ин-
новационных технологий (ФИТ), систем управления 
(ФСУ), вычислительных систем (ФВС) и факультете 
безопасности (ФБ) процент таких студентов стабильно 
ниже 30.

Опросы преподавателей кафедры ИЯ показыва-
ют, что результаты входного тестирования отражают 
реальный уровень владения АЯ студентов 1-го курса 
и подтверждают ожидания преподавателей относи-
тельно распределения долей студентов по уровням на 
разных факультетах. Студенты ФСУ, ФВС и ФБ демон-
стрируют более высокий уровень языковой подготов-
ки, тогда как студенты РКФ, РТФ, ФЭТ, ЮФ и ЭФ по-
ступают в вуз со значительными пробелами в знаниях, 
требующими коррекции.

Контроль сформированности лексико-грам-
матических навыков 

Диагностический характер тестирования позволяет 
выявить вопросы и задания, вызвавшие наибольшие за-
труднения, и определить проблемные темы. Для уста-
новления проблемных лексических и грамматических 
элементов содержания обучения можно использовать 
характеристику тестового задания «индекс легкости» 
(доля правильных ответов), реализованную в СДО 
Moodle. Так как задания в тесте расположены в порядке 
возрастания сложности от А2 до В2 (в блоках вопросов 
в соотношении 20:15:15), значения этой характеристи-
ки должны убывать от первого задания к последнему. 
Студенты с уровнем подготовки А2 не должны иметь 
затруднений в вопросах первого блока, успешность 
выполнения заданий у них будет снижаться к концу те-
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ста. Студенты, обладающие уровнем подготовки ниже 
А2, будут плохо справляться со всеми заданиями, в том 
числе и с заданиями первого блока. Поэтому значения 
индекса легкости для заданий первого блока ниже 50% 
свидетельствуют о том, что контролируемые данными 
заданиями лексические и грамматические феномены 
являются проблемными. Соотнеся номер задания с 
планом теста и кодификатором элементов содержания 
и контролируемых видов речевой деятельности спе-
цификации теста, можно выявить лексические и грам-
матические навыки, подлежащие коррекции. Результа-
ты диагностики помогут преподавателям и методистам 
разработать комплекс мероприятий для ликвидации 
пробелов в знаниях, скорректировать программу обу-
чения или предложить индивидуальные решения для 
компенсации этих пробелов.

Контроль сформированности рецептивных 
умений в чтении

Тест по чтению выявлял уровень сформированно-
сти умения чтения, т.е. использование просмотрового/
поискового чтения в целях извлечения необходимой/
запрашиваемой информации из текста. Выполнение 
теста по чтению в целом было успешным, что нашло 
свое отражение в результатах: средний балл составля-
ет 19 из 30. Более высокий уровень сформированно-
сти умений чтения можно объяснить тем, что чтение 
является одним из самых легких для формирования 
рецептивным видом речевой деятельности, и традици-
онно в отечественной методике преподавания и линг-
водидактике обучению чтению уделялось и уделяется 
очень большое внимание. Испытуемые не ограничены 
в доступе к аутентичным и лингводидактическим ма-
териалам, имеют возможность практиковать и совер-
шенствовать умение чтения в условиях многообразия 
информационного контента не только в учебной ауди-
тории, но и в повседневной жизни. Индекс легкости 
заданий снижается к концу теста по мере усложнения 
заданий.

Контроль сформированности продуктивных 
умений говорения и письма

Продуктивные умения речевой деятельности в 
силу специфики процесса речепорождения и сложно-
сти вовлеченных в этот процесс психофизиологиче-
ских механизмов являются одними из самых трудных 
для формирования коммуникативных умений. Однако 
данная сложность делает уровень сформированности 
компетенций речепроизводства ценным дифференци-
рующим критерием для определения степени владения 
иностранным языком. Для достижения большей валид-
ности контроль сформированности умений в говоре-
нии и письме осуществляется в формах, повторяющих 
приемы обучения этим видам деятельности. Необхо-
димо отметить, что при определении уровня владения 
продуктивными умениями необходимо решить задачу 
выбора критериев, а сам процесс проверки отличается 
большей субъективностью, трудоемкостью (особенно 

при оценке письменных работ), а также имеет орга-
низационную специфику. Субъективизм в оценке был 
частично преодолен за счет организации процедуры 
тестирования. Так, преподаватели, выступающие в 
роли экспертов-экзаменаторов, проводили устное 
собеседование с испытуемыми и оценивали их пись-
менные работы на первом очном занятии, не имея 
предшествующего опыта взаимодействия, что позво-
лило избежать формирования определенных ожиданий 
и предвзятого отношения к языковым способностям 
студентов. 

Для преодоления разницы в эталонах и стандар-
тах оценивания устного и письменного высказывания 
преподавателям были предложены унифицированные 
шкалы, представленные в виде критериальных матриц. 
Матрицы учитывали такие характеристики устного/
письменного высказывания, как содержание, органи-
зация высказывания, соответствие поставленной ком-
муникативной задаче, лексическое и грамматическое 
оформление, темп и произношение (для говорения), 
орфография и пунктуация (для письма) и т.д. Соглас-
но результатам тестирования уровень сформирован-
ности продуктивных умений у испытуемых ниже, чем 
уровень рецептивных умений, но в целом результаты 
тестирования различных аспектов положительно кор-
релируют между собой.

Заключение
В результате мероприятий по организации и про-

ведению входного тестирования был проведен анализ 
эффективности методик конструирования теста и про-
цедур проведения тестирования, а также оценка воз-
можностей их адаптации к реальным условиям. Одной 
из задач, стоящих перед организаторами тестирования 
в условиях ограниченности временных, трудовых и 
финансовых ресурсов, являлся отбор адекватных, дей-
ственных и целесообразных методик конструирования 
теста без снижения качества тестовых материалов, ка-
чества измерения и объективности оценки. 

Были определен и задокументирован комплекс ме-
роприятий по организации и проведению входного те-
стирования, порядок работ на каждом этапе констру-
ирования и проведения теста, его участники, их роли 
и функции, инструменты и материально-технические 
средства, выявлены критерии качества для каждого из 
этапов и факторы, снижающие качество измерений.

Разработана документация, контрольно-измери-
тельные материалы, информационно-обучающие 
материалы, которые могут быть адаптированы и ис-
пользованы впоследствии при проведении других ме-
роприятий контроля.

Преподаватели, принимавшие участие в проведении 
тестирования в качестве разработчиков, тестировщи-
ков, экспертов и экзаменаторов, прошли необходимое 
обучение и инструктаж, познакомились с методиками 
проведения массовых тестирований, получили опыт 
работы с критериальными матрицами как средством 
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оценки продуктивных видов речевой деятельности и 
опыт использования программных продуктов для об-
работки результатов тестирования.

Студенты и преподаватели получили независи-
мую, объективную оценку степени сформированности 
коммуникативных и языковых умений о входном уров-
не владения АЯ. Испытуемые получили информацию о 
требованиях к уровню владения АЯ в начале изучения 
дисциплины «Иностранный язык» и о возможностях 
по индивидуализации траектории обучения исходя из 
полученных результатов.

Было проанализировано учебно-методическое обе-
спечение дисциплины «Иностранный язык» (рабочие 
программы, учебно-методические комплексы, посо-
бия), с учетом результатов тестирования были выра-
ботаны практические рекомендации для студентов и 
преподавателей.

Определены возможности выработки индивиду-
альной траектории изучения английского языка для 
студентов, имеющих недостаточный уровень языковой 
подготовки: обучение на курсах повышения квалифи-
кации (уровень «Elementary»), участие в разговорном 
клубе английского языка, использование дополнитель-
ных обучающих материалов на научно-методическом 
портале ТУСУРа и электронных ресурсов для самосто-
ятельного обучения.

Разработанные материалы входного тестирования, 
составленные с учетом рекомендаций и требований 
отечественной и зарубежной теории и практики пе-
дагогических измерений, отвечающие критериям ка-
чества,  могут быть использованы как универсальный 
инструмент для определения уровня владения языком 
согласно CEFR в рамках реализации различных об-
разовательных программ ТУСУРа: как этап входного 
контроля при подготовке студентов, желающих пройти 
обучение перед программами международного обмена, 
для определения уровня владения АЯ у студентов, обу-
чающихся по направлениям подготовки и программам 
магистратуры, при поступлении на программы про-
фессиональной переподготовки и дополнительного об-
разования в области АЯ. 
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Language test is one of the key ways to assess and diagnose 
language skills and profi ciency. The need to ensure the quality 
and validity of test materials facilitates the employment of certain 
design stages and adaptation of existing assessment methods and 
practices. The English entrance test is designed to determine the 
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students' language training. As a result, positive eff ects of the 
assessment were identifi ed and practical recommendations were 
delivered.
Keywords: placement test, validity, learning track, second 
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УДК 378.147.227

Н.Н. Кривин, А.П. Концевая

ДОРОЖНАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Работа посвящена разработке концепции и общих требований к методическому средству повышения эффектив-
ности формирования профессионально ориентированного мышления обучающихся. Средство представлено в 
форме дорожной карты направления подготовки, когда его предметная область представляется в виде графиче-
ской схемы, показывающей взаимосвязи различных дисциплин учебного плана. Такой подход к отображению 
ключевой информации призван формировать у студентов целостное представление об объектах, процессах, 
средствах и задачах профессиональной деятельности в рамках получаемой квалификации.
Ключевые слова: дорожная карта, направление подготовки, профориентация студентов, учебный процесс, 
мышление профессионала. 

Качество подготовки выпускников вуза зависит от 
степени понимания ими того, что любой объект про-
фессиональной деятельности (ОПД) характеризуется 
набором конкретных свойств, которые связаны друг с 
другом определённым образом, и что главной целью 
проектирования является постоянное улучшение од-
ной или нескольких характеристик ОПД. Изменяя одно 
свойство ОПД, проектировщик влияет и на другие 
свойства объекта. Чаще всего улучшение одних харак-
теристик ухудшает другие. Так возникает оптимизаци-
онная задача, когда при минимизации (максимизации) 
целевого параметра нужно, по крайней мере, сохра-
нить значения всех остальных параметров на прежнем 
уровне, а в лучшем случае улучшить и их. Другими 
словами, инженерная деятельность проявляется, как 
правило, в постоянном формулировании и решении за-
дач оптимизационного типа.

Основной задачей формирования навыков профес-
сиональной деятельности является не просто передача 
обучающимся специальных знаний предметной обла-
сти, но в первую очередь формирование у них профес-
сионального типа мышления, которое состоит главным 
образом в выявлении, постановке и решении профес-
сиональных задач.

Согласно федеральным образовательным стандар-
там задача профессиональной деятельности – это цель, 
заданная в определённых условиях, которая может быть 
достигнута при реализации определённых действий 
над объектом профессиональной деятельности. Оче-
видно, что сложность задачи прямо пропорционально 
зависит от сложности самого объекта. К тому же такое 
определение профессиональной задачи отсылает нас к 
понятию методологии как учения об организации де-
ятельности, выражающемся в трёх базовых аспектах: 
характеристиках, логической и временной структурах 
деятельности. Если в качестве метрики сложности 
профессиональных задач ввести меру длины их реше-

ния как последовательности промежуточных решений, 
приводящих к искомому итоговому ответу, то можно 
утверждать, что для решения сложных задач от инже-
нера требуется наличие способности к «длинному» 
мышлению. Под «длинным» здесь подразумевается 
мышление, организованное методологически полно 
и последовательно (от формулировки условия задачи 
к результатам решения), более соответствующее про-
цедурному типу знаний (знаю, как), чем дескриптив-
ному (знаю, что) [1, 2].

В настоящее время, когда объектами професси-
ональной деятельности конструкторов и техноло-
гов (выпускников конструкторско-технологических 
направлений подготовки: на уровне бакалавриата 
11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств», на уровне магистратур 11.04.03 «Конструи-
рование и технология электронных средств» и 11.04.04 
«Электроника и наноэлектроника») являются сложные 
технические средства, описываемые тысячами и де-
сятками тысяч свойств, проблема улучшения способов 
формирования профессионального мышления и повы-
шения осознанности выпускниками объектов, задач, 
средств их решения и результатов своей профессио-
нальной деятельности становится ещё более актуаль-
ной. 

На рис. 1 приведена матрица целевых показателей 
и ресурсных ограничений по Боровкову А.И., которая 
показывает, что в настоящее время сложность техниче-
ских объектов, выражаемая количеством требований, 
т.е. желаемых свойств будущего изделия, исчисляется 
десятками тысяч, что, по мнению профессора Боров-
кова, определяет процесс проектирования как процесс 
«за гранью интуиции генерального конструктора» [3]. 
Другими словами, ни один конструктор-профессионал 
с большим стажем работы не способен объять в своем 
конструкторском воображении все свойства объекта 
проектирования и многочисленные связи между ними.
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Анализ проблемной ситуации и поиск путей её 
решения

С целью повышения эффективности профессио-
нально ориентированного мышления обучающимся 
необходимо представлять профессиональную деятель-
ность инженера-конструктора моделью чёрного ящика 
(рис. 2). Такой подход отвечает требованиям методо-
логии как науки об организации деятельности, потому 
что фокусирует внимание студентов на двух ключевых 
компонентах деятельности: условиях, необходимых 
для её начала, и результатах, которые являются вопло-
щением целей деятельности.

 
Рис. 2. Представление профессиональной деятельности 
инженера-конструктора в виде модели чёрного ящика

Рис. 1. Матрица целевых показателей и ресурсных ограничений

Окружением черного ящика являются: исходные 
данные на входе как условия, необходимые для начала 
работы конструктора; продукты, результаты деятель-
ности на выходе, получаемые путём решения типовых 
профессиональных задач. Исходные данные в виде 
схемы электрической принципиальной и перечня эле-
ментов предоставляются инженеру-конструктору спе-
циалистом-схемотехником. Техническое задание на 
разработку конструкции формируется системным ана-
литиком на стадии научно-исследовательской работы 
совместно с другими специалистами: схемотехником, 
конструктором, технологом, специалистом по экс-
плуатации электроники и т.д. Продукты инженерно-
конструкторской деятельности, в частности комплект 
конструкторской документации, являются исходными 
данными для работы инженера-технолога. Необходи-
мо отметить, что нет абсолютно строгого разделения 
деятельности схемотехника, конструктора и технолога. 
Другими словами, нельзя сказать, что конструктор не 
принимает участие в разработке схемы изделия или 
технологии его производства, или схемотехник с тех-
нологом не принимают участие в разработке конструк-
ции. В особенные моменты они работают совместно 
над общими вопросами – вопросами, которые затра-
гивают границы их предметных областей. Последнее 
обусловлено тем, что все свойства объекта проекти-
рования так или иначе связаны друг с другом. Таким 
образом, у студентов формируется понимание границ 
зоны своей профессиональной ответственности: пред-
ставление об исходных данных и продуктах своей про-
фессиональной деятельности, а также о принципах 
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взаимодействия с другими специалистами из смежных 
стадий жизненного цикла объектов проектирования 
и о связях всех свойств объекта проектирования друг 
с другом. Содержание последнего вопроса о связях 
свойств объекта проектирования раскрывается по-
средством декомпозиции деятельности инженера-кон-
структора в учебно-дисциплинарном аспекте.

Переходя к вопросу о декомпозиции профессио-
нальной деятельности инженера-конструктора и о со-
отношении её элементов дисциплинарному составу 
учебных планов конструкторско-технологических на-
правлений подготовки, необходимо особо отметить: 

1) каждая дисциплина освещает отдельное глав-
ное свойство или некоторую совокупность главных 
свойств (особенностей) объектов, средств, методов, 
процессов, задач и/или результатов профессиональной 
деятельности, 

2) связи между различными аспектами профессио-
нальной деятельности инженера-конструктора, а также 
между различными свойствами её объектов, средств, 
методов, задач и результатов отражаются не только в 
общепрофессиональных, профессиональных и специ-
альных дисциплинах предметной области, но и в мно-
гочисленных связях между этими дисциплинами. 

Названные принципы совместно формируют це-
лостное и полное представление профессиональной 
предметной области. На рис. 2 это упрощенно пока-
зано в виде блока «Аспект», соединяющего какой-то 
аспект инженерной деятельности и произвольную 
дисциплину учебного плана. Первый принцип реали-
зуется без особых проблем в рамках каждой из про-
фессиональных дисциплин. Однако, как показывает 
педагогический опыт, второй принцип реализуется не 
систематически и лишь отчасти.

Результат работы инженера-конструктора пред-
ставляет совокупность конструкторской документации 
и 3D-моделей объектов проектирования, которые опи-
сывают желаемые свойства будущего изделия, зафик-
сированные в техническом задании на его разработку. 
Обучающемуся необходимо осознавать, что много-
численные свойства проектируемого объекта взаимос-
вязаны (см. рис. 1). Интерпретируя данную V-модель 
матрицы целевых показателей и ресурсных ограни-
чений процесса проектирования, можно утверждать, 
что технический объект любой сложности состоит из 
частей разной степени интеграции: узлов, компонен-
тов и элементов. При этом свойства (и связи свойств) 
элементов самого нижнего с точки зрения сложности 
уровня определяют свойства надэлементных компо-
нентов и частей. Другими словами, те 40–60 тыс. тре-
бований к будущему изделию (т.е. желаемых свойств 
будущего изделия) на самом нижнем уровне деталей и 
элементов агрегируются максимум в 10 требований на 
уровне заказчика. С точки зрения причинно-следствен-
ного анализа требования уровня заказчика являются 

следствиями выполнения требований нижних уровней. 
Принципы развертывания (декомпозиции) требований 
к объекту разработки согласно восходящему (нисходя-
щему) проектному подходу являются предметом ис-
следований одного из ключевых разделов системной 
инженерии: инженерии требований [4]. 

Анализ образовательных программ конструктор-
ско-технологического направления подготовки наше-
го вуза показал отсутствие в учебных планах данной 
дисциплины. Её альтернативой служит дисциплина 
«Системный анализ и методы научно-технического 
творчества», обеспечиваемая на уровне бакалавриата 
кафедрой конструирования и производства радиоаппа-
ратуры (КИПР) только в рамках своего профиля подго-
товки. Эта дисциплина призвана формировать одни из 
ключевых навыков инженера-проектировщика – уме-
ния проводить анализ и синтез технического задания 
на разработку объекта проектирования. Однако она чи-
тается на 4-м курсе и не может служить единственным 
средством, агрегирующим в мышлении обучающихся 
знания всей предметной области конструирования и 
технологии электронных средств.

Одной из главных целей основной профессио-
нальной образовательной программы (ОПОП) по на-
правлению подготовки 11.03.03 «Конструирование 
и технология электронных средств» направленности 
(профиля) «Проектирование и технология радиоэлек-
тронных средств» является обеспечение сформиро-
ванности у обучающихся системных представлений 
и навыков использования современной методологии 
проектно-конструкторской деятельности в области 
разработки, проектирования и технологии производ-
ства электронных и радиоэлектронных средств различ-
ного назначения. Однако в реальности данная цель сту-
дентами, как правило, не достигается по следующим 
причинам.

1. Взаимосвязь между дисциплинами, с точки зре-
ния студентов, оказывается нарушена или вовсе утра-
чена. Отсутствует преемственность знаний между дис-
циплинами. Преподаватели не уделяют достаточное 
внимание связям между дисциплинами. Как следствие, 
у обучающихся отсутствует всестороннее и целостное 
понимание объектов, процессов и задач профессио-
нальной деятельности и их взаимной связи. Студенты 
не видят целиком всю картину своей профессиональ-
ной деятельности.

2. У разных студентов – разная степень подготов-
ленности и разные когнитивные способности. В связи 
с тем что в условиях массового обучения невозможно 
реализовать индивидуальный педагогический подход к 
обучению студентов, в невыгодном положении оказы-
ваются не только слабые, но и сильные студенты, по-
тому как никто из них не видит общую схему логики 
профессиональной деятельности и не может провести 
критическую рефлексию своих текущих компетенций.
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3. Отсутствует преемственность лучших педагоги-
ческих методик между преподавателями. Преподавате-
ли приходят и уходят, а методы лучших из них в силу 
разных причин не могут быть переданы своим преем-
никам.

4. Последовательность изложения дисциплины за-
висит от видения преподавателя. Эта последователь-
ность может не совпадать с особенностями восприя-
тия и мышления современных студентов. Также важен 
стиль изложения материала дисциплины преподавате-
лем, методика его обучения.

5. Последовательность изучения дисциплин со-
гласно учебным планам в силу разных причин может 
не соответствовать логике профессиональной деятель-
ности в рамках направления подготовки. Одни дисци-
плины по факту могут идти ранее других, хотя в логи-
ке профессиональной деятельности все должно быть с 
точностью до наоборот.

6. Естественно-научные и общепрофессиональные 
дисциплины профильно «не окрашены». В силу того 
что преподаватели обеспечивающих кафедр не вла-
деют спецификой направления и профиля подготов-
ки, они не могут конкретно объяснить студентам, как 
связаны объект и предмет изучения обеспечиваемых 
ими дисциплин с объектами и предметами изучения 
профильных дисциплин, обеспечиваемых выпускаю-
щими кафедрами.

7. Преподаватели часто не уделяют внимания 
характеристике (т.е. перечислению и раскрытию со-
держания свойств) объекта и предмета изучения дис-
циплины. На эту проблему стоит обратить особое 
внимание, так как именно в содержательной харак-
теристике свойств скрывается способ логического и 
методического согласования отдельных дисциплин 
учебных планов. Кроме того, выработка у студентов 
способности определять объекты и предметы (аспекты 
объектов) изучения и изучающие их науки и дисципли-
ны оказывается условием, необходимым для успешно-
го освоения обучающимися методологии научной де-
ятельности в своей и смежных предметных областях, 
что в настоящее время является критически важным 
навыком для развития инженерных наук [5].

8. В изложении большинства дисциплин рабочего 
учебного плана отсутствует единый методологический 
подход, когда в рамках каждой дисциплины даётся 
характеристика дисциплинарной деятельности (осо-
бенности, принципы, условия, нормы), её логическая 
(субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, 
результат) и временная структура (фазы, стадии, эта-
пы). Формирование профессионального мышления 
заключается в создании в памяти и мышлении студен-
тов такой методологической когнитивной схемы дея-
тельности, сопровождающейся в непрерывных поста-
новке и решении профессиональных задач в заданных 
ограничивающих условиях.

Также стоит отметить, что для формирования у сту-
дентов целостного представления и понимания всей 
предметной области такой традиционной дисциплины, 
как «Введение в профессию», оказывается недостаточ-
но, так как она читается на первом курсе. Дисципли-
на «Преддипломный курс [по профилю подготовки]», 
предназначенная для систематизации полученных сту-
дентами знаний, читается в предпоследнем семестре 
и не может обеспечить своевременную методологиче-
скую подготовку обучающихся. Дисциплинарного под-
хода к решению этих проблем оказывается явно недо-
статочно.

Все вышеперечисленные факторы приводят нас к 
выводу о необходимости создания вспомогательного 
методического средства, которое в описанной про-
блемной ситуации будет способствовать формирова-
нию профессионального мышления проектировщика 
и по большому счёту являться графосемантическим 
отображением процессов мышления профессионала в 
своей предметной области.

Таким образом, существует актуальная проблема 
повышения эффективности профессионально ориен-
тированного мышления и осознанности студентов от-
носительно основных компонентов методологии своей 
профессиональной деятельности.

Формулировка требований к методическому 
средству решения поставленной проблемы

Концепция методического средства базируется на 
следующих тезисах, образующих его методологиче-
ский базис: любая профессиональная деятельность 
имеет цель и задачи, состоит из процессов профес-
сиональной деятельности и имеет дело с объектами 
и средствами профессиональной деятельности. При 
этом «процесс» понимается как целенаправленное и 
управляемое изменение свойств объектов профессио-
нальной деятельности. Объекты и процессы профес-
сиональной деятельности обладают определёнными 
свойствами, знание которых имеет определяющую 
значимость для получения качественных результатов 
профессиональной деятельности.

Сформулируем требования к методическому сред-
ству, предназначенному для решения поставленной 
проблемы.

Разрабатываемое методическое средство должно 
включать следующие объекты: 

– названия конкретных дисциплин направления и 
профиля подготовки,

– указание границ между предметными областя-
ми множества естественно-научных, гуманитарных, 
общепрофессиональных, профессиональных и специ-
альных дисциплин, 

– объекты изучения этих дисциплин, 
– предметы изучения (свойства объектов изучения) 

и их характеристику, 
– классификацию объектов изучения,
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– ключевые вопросы дисциплины,
– цели и задачи дисциплины применительно не к 

субъекту дисциплины (т.е. к обучающемуся), а к объ-
екту изучения (не сформировать у обучающихся пред-
ставление о…, а усовершенствовать, установить связь 
между…, объяснить…, выявить закономерности меж-
ду…, установить отношения между… и т.д.), 

– принципы декомпозиции целей дисциплины в за-
дачи дисциплины,

– методы дисциплины, 
– средства дисциплины,
– особенности, принципы, условия, нормы пред-

метной области,
– результаты дисциплины, 
– логические и причинно-следственные связи меж-

ду дисциплинами с указанием конкретных свойств, 
через которые дисциплины связываются, а также ха-
рактеристикой того, какое свойство является причиной 
или следствием какого или каких свойств, 

– законы развития объектов изучения, 
– прогноз развития предметной области дисцип-

лины. 
Последние два требования удовлетворяются мето-

дами теории решения изобретательских задач (законы 
развития технических систем и идеальный конечный 
результат).

Совокупность вышеперечисленных элементов 
образует методологический аппарат предметной об-
ласти всего направления (профиля) подготовки. Его 
освоение обучающимися позволит повысить степень 
осмысленности их образовательной и учебной де-
ятельности, улучшит профориентационный статус 
и  – от повысившейся в силу этого прозрачности 
общей логики направления подготовки – поднимет 
их мотивацию к осуществлению профессиональной 
деятельности, существенным образом снизит порог 
вхождения в дисциплину «Методология научных ис-
следований» на уровне магистратуры и привьёт при-
вычку (стремление) самостоятельно строить логиче-
ские схемы изучаемых предметных областей, чтобы 
проникать в их логику и повышать эффективность их 
освоения.

Кроме того, представленная в методическом сред-
стве информация должна быть понятна для студен-
тов всех курсов. Поэтому ещё одним существенным 
требованием является необходимость использования 
принципа наглядности, т.е. применения наряду с вер-
бальным остенсивного подхода к определению объек-
тов изучения, который может быть реализован исполь-
зованием в разрабатываемом методическом средстве 
графического материала, изображений, фотографий, 
шаблонов, наглядных схем и чертежей объектов из-
учения, а также их реальных физических моделей или 
макетов, образцов изделий.

Обзор существующих средств, решающих 
поставленную проблему

Очевидно, что для решения поставленной пробле-
мы не подходит концепция учебного плана направле-
ния подготовки. Поэтому необходимо осуществить 
поиск средств, способных адекватно устранить выяв-
ленные трудности.

Обзор литературы [6–18] показал, что в настоящее 
время средства, позволяющие решить поставленную 
проблему, существуют в информатике и области ис-
кусственного интеллекта. Это такие понятия, как се-
мантическая сеть, концептуальная схема, онтология 
предметной области, инженерия знаний, представле-
ние знаний, IDEF-методологии (Integrated DEFinition), 
BPMN (англ. Business Process Model and Notation, но-
тация и модель бизнес-процессов; система условных 
обозначений (нотация) для моделирования бизнес-
процессов), UML-диаграммы (англ. Unifi ed Modeling 
Language – унифицированный язык моделирования), 
SysML (англ. The Systems Modeling Language, пред-
метно-ориентированный язык моделирования систем), 
DFD (от англ. data fl ow diagrams – диаграммы потоков 
данных), SADT (от англ. structured analysis and design 
technique – методология структурного анализа и про-
ектирования), объектно-ориентированное проектиро-
вание (ООП), ER-модель (от англ. Entity-Relationship 
model, модель данных «сущность – связь») и т.д. 

Процесс получения образования по конкретному 
направлению подготовки можно условно определить 
как проект обучающегося, нацеленный на получение 
им определённой квалификации. В связи с этим не 
стоит забывать про понятие сетевого планирования.

Сетевое планирование (сетевой анализ) – класс 
прикладных методов управления проектами, обеспе-
чивающий планирование, анализ сроков выполнения 
(ранних и поздних) нереализованных частей проектов; 
позволяет увязать выполнение различных работ и про-
цессов во времени, составить сетевой график, получив 
прогноз общей продолжительности реализации всего 
проекта (рис. 3) [19].

Среди известных графических способов пред-
ставления информации и знаний произвольной пред-
метной области, таких как интеллект-карты, инфо-
графика, сетевые планы, дорожные карты, самым 
подходящим для наших целей является понятие до-
рожной карты, так как она удовлетворяет сформулиро-
ванным в предыдущем пункте требованиям к методи-
ческому средству.

Дорожная карта – это план мероприятий по про-
движению к некоторому целевому состоянию, напри-
мер состоянию компетентности, экспертности обучаю-
щегося в требуемой предметной области или к форме 
процесса (например, к постоянному поддержанию по-
лученной квалификации) [20].
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Назовем методическое средство, объединяющее 
ключевые свойства рассмотренных выше понятий и 
удовлетворяющее сформулированным в предыдущем 
пункте требованиям, «дорожная карта направления 
(профиля) подготовки». 

Заключение
В данной статье разработаны рекомендации и сред-

ства по повышению эффективности формирования 
профессионально ориентированного мышления и про-
фессиональной осознанности обучающихся. В част-
ности, установлено, что необходимо учить студентов 
направления 11.03.03 представлению профессиональ-
ной деятельности инженера-конструктора в виде мо-
дели чёрного ящика, а также предложена общая кон-
цепция методического средства, названного дорожной 
картой направления (профиля) подготовки, и сформу-
лированы требования к ней. В силу универсальности 
требований к методологическому аппарату дорожной 
карты данная концепция применима для любого друго-
го направления подготовки.

Перспективой дальнейшей работы авторов являет-
ся разработка дорожной карты для бакалаврского на-
правления подготовки 11.03.03 «Конструирование и 
технология электронных средств» с учётом концепции 
жизненного цикла электронных средств и преемствен-
ности промежуточных результатов работы системного 
аналитика, системотехника, схемотехника, конструкто-
ра, технолога, специалиста по технической эксплуата-
ции радиоэлектронного оборудования. 
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Roadmap for the Training Direction as a Means of Increasing 
the Eff ectiveness of the Formation of Students’ Professionally 
Oriented Thinking

The development of the concept and general requirements for a 
methodological tool to improve the eff ectiveness of the formation 
of professionally oriented thinking of students is presented. The 
tool is presented in the form of a roadmap of the direction of 
training, when its subject area is presented in the form of a graphic 
diagram showing the relationship between the various disciplines 
of the curriculum and containing a capacious characterization 
of the subject of study of each discipline. This approach to the 
display of key information is designed to form students' holistic 
view of the objects, processes, means and tasks of professional 
activity within the framework of the received qualifi cation.
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Н.Н. Кривин, А.П. Концевая

СПРАВОЧНИК РОЛЕЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ ДИСЦИПЛИН

Формулируется и обосновывается рекомендация к разработке методического средства, способного повысить 
эффективность таких проектных дисциплин, как «Основы проектной деятельности» и «Групповое проектное 
обучение».
Ключевые слова: проектная деятельность, групповое проектное обучение, проектные роли, soft skills. 

В настоящее время мы живем в проектно-техноло-
гическом типе организационной культуры (табл. 1) [1].

В начале ХХ века проявились такие интеллекту-
альные организованности, как теории, проекты и про-
граммы, а к концу прошлого века деятельность по их 
созданию и реализации стала массовой.

Таблица 1
Характеристика типов организационной культуры 

(по В.А. Никитину)

Тип 
организацион-
ной культуры

Способы норми-
рования и транс-
ляции деятель-

ности

Формы обществен-
ного устройства, 
воспроизводящие 

способ
Традиционная Миф и ритуал Коммунальные 

группы, формиру-
емые по принципу 
«свой-чужой» на от-
ношениях родства

Корпоратив-
но-ремеслен-
ная

Образец и рецепт 
его воссоздания

Корпорация, име-
ющая формально 
иерархическое 
строение – мастер, 
подмастерье, ученик

Профессио-
нальная (на-
учная)

Теоретические 
знания в форме 
текста

Профессиональ-
ная организация, 
построенная на 
принципе онтологи-
ческих (бытийных) 
отношений

Проектно-тех-
нологическая

Проекты, про-
граммы (особо 
крупные проек-
ты) и технологии

Технологическое 
общество, струк-
турированное по 
принципу комму-
никатив-ности и 
профессиональных 
отношений

Эти типы организованностей обеспечиваются не 
только и не столько теоретическими знаниями, сколько 
аналитической работой. За счет своего теоретического 
потенциала профессиональная культура породила спо-
собы массового изготовления новых знаковых форм 
(моделей, алгоритмов, баз данных и т. п.), и теперь это 
стало материалом для новых технологий. Данные тех-

нологии уже не только вещного, но и знакового произ-
водства (а в общем технологии), наряду с проектами 
и программами, стали ведущей формой организации 
деятельности. Особенность современных технологий 
заключается в том, что ни одна теория, ни одна про-
фессия не могут покрыть весь технологический цикл. 
Сложная организация больших технологий приводит 
к тому, что бывшие профессии обеспечивают лишь 
одну-две ступени больших технологических циклов, 
и чтобы оставаться успешным в работе и карьере, че-
ловеку важно быть не только профессионалом своего 
дела, но и способным активно и грамотно включаться 
в эти циклы, работать в проектных командах, осущест-
влять эффективную профессиональную коммуника-
цию, аргументировать выбор своих решений, уметь 
проводить критическую и объективную оценку соб-
ственного опыта (рефлексию), понимать чужую точку 
зрения, смотреть на проектную ситуацию глазами дру-
гих участников проекта, специализирующихся в иных 
предметных областях.

В связи с этим важной задачей современного выс-
шего образования является подготовка квалифициро-
ванных кадров, способных к организации и участию 
в проектной командной деятельности, что подразуме-
вает строгую ориентацию на чёткость характеристик 
проектных результатов и продуктов и вытекающей из 
этого ролевой структуры проекта. Поэтому эффектив-
ные внедрение и реализация проектно-ориентирован-
ного подхода в образовательную деятельность вузов 
является в настоящее время весьма актуальной про-
блемой. ТУСУР добился в её решении определённых 
успехов.

В образовательном процессе ТУСУРа реализова-
на концепция сквозной линии проектного обучения. 
В унифицированных по всем специальностям и на-
правлениям подготовки касательно дисциплин ОПД 
и ГПО учебных планах первые три семестра ведет-
ся дисциплина «Основы проектной деятельности» 
(ОПД), с четвертого по седьмой семестры включитель-
но ведётся дисциплина «Групповое проектное обуче-
ние». В последнем на уровне бакалавриата семестре 
студенты успешных проектов имеют возможность вы-
вести результаты своей проектной деятельности в ВКР 
в рамках программы «Стартап как ВКР». Однако стоит 
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отметить, что дисциплина ОПД стала реализовывать-
ся совсем недавно (с 2021 года) и многие её аспекты 
нуждаются в уточнении и доработке. Одним из таких 
аспектов является организация выполнения проектов в 
рамках дисциплины ОПД.

Анализ концепции дисциплины ОПД и опыта её 
реализации

Важность дисциплины ОПД объясняется тем, 
что опыт, получаемый студентами в результате её из-
учения, является основой для принятия ими решения 
о том, пойти ли в какой-нибудь проект ГПО из име-
ющихся в вузе или организовать свой собственный 
проект. Кроме того, ОПД является средством ранней 
профориентации студентов разных направлений под-
готовки. Студенты не только начинают понимать, в чем 
заключается специфика их будущей профессии и буду-
щих профессий своих товарищей, но и оценивают со-
ответствие мотивов и представлений, по которым они 
поступили на выбранное направление подготовки, его 
реальному содержанию.

Первый и второй семестры обучающиеся изуча-
ют теоретический и методический базис проектной 
деятельности в рамках соответствующих дисциплин 
ОПД-1 и ОПД-2. 

Формирование студенческих команд, руководимых 
наставниками с целью реализации конкретных прак-
тических кейсов, начинается в третьем семестре. Осо-
бенности практической реализации ОПД-3:

– один наставник может вести несколько разных 
проектов,

– наставники разделяются на две категории: пер-
вую составляют сотрудники ТУСУРа, вторую – внеш-
ние заинтересованные лица, которыми могут быть 
преподаватели других, не обязательно томских, вузов, 
предприниматели, представители индустриальных 
партнеров и т.д.,

– на каждый проект записывается определённое 
количество студентов, как правило, не более 30 чело-
век,

– наставник в зависимости от сложности проекта 
имеет право разделить записавшихся к нему студентов 
на несколько подгрупп, которые в таком случае будут 
выполнять один и тот же проект,

– трудоёмкость выполнения проектного задания 
составляет 8–9 недель,

– студентам даётся полная свобода выбора про-
ектов. Они могут выбирать проект любой тематики и 
направленности. Нет ограничений на соответствие те-
матики проекта предметной области текущего направ-
ления подготовки студента. Например, студент, обуча-
ющийся на техническом или IT-направлении, может 
выбрать гуманитарный проект и наоборот.

Вышеперечисленные особенности являются осно-
ваниями проблемной ситуации, которая, на наш взгляд, 
заслуживает особого внимания.

Согласно содержанию рабочей программы ОПД [2] 
одной из задач этой дисциплины является приобрете-
ние обучающимися навыков формирования и работы в 
команде, постановки и разделения задач внутри коман-
ды, определение проектных ролей.

Как показал анализ учебно-методических мате-
риалов ОПД-1 [3] в вопросе формирования ролевой 
структуры команды проекта, дисциплина построена 
на подходе Р. Бэлбина [4], который использует следую-
щую классификацию ролей.

На укрупненном уровне роли, выполняемые участ-
никами проектной команды, можно подразделить на 
2 группы:

– роли, ориентированные на создание / поддержа-
ние работы команды;

– роли, ориентированные на выполнение задач ко-
манды.

К первой категории относятся не только руководи-
тели и куратор проектов, а также люди, ответственные 
за продвижение и коммерциализацию проекта (мар-
кетологи, бизнес-аналитики и т.д.) Зачастую проект-
ные группы технических направленностей избегают 
данных ролей. Как следствие, участники проектов 
сталкиваются с проблемой представления результатов 
проекта, привлечения потенциальных участников и 
инвесторов, выводом проекта на рынок. 

Вторая категория включает в себя непосредствен-
ных исполнителей и разработчиков.

Кроме того, роли можно разделить на интеллекту-
альные, социальные и исполнительные. Бэлбин вы-
деляет 9 ролей, наличие которых в проектной группе 
позволяет достигнуть лучших результатов: 

– душа команды (мотиватор, вдохновитель коман-
ды);

– координатор (председатель);
– генератор идей;
– собиратель идей (исследователь ресурсов);
– стратег-аналитик;
– шейпер (контролер);
– педант (специалист);
– реализатор.
Однако подход Р. Бэлбина в условиях реализации 

дисциплины ОПД, на наш взгляд, обладает недо-
статками: описания 9 ролей слишком абстрактны для 
первокурсников и не привязаны к конкретным типам 
продуктов проекта, обладающих спецификой направ-
лений подготовки. Чтобы студенту понять, какая роль 
ему подходит по Р. Бэлбину, ему нужна практика с 
рефлексией наработанного опыта. Длительность и ус-
ловия данной практики широко варьируются от сту-
дента к студенту, поэтому требуется индивидуальный 
диагностический подход, что реализовать в текущих 
условиях массового обучения не представляется воз-
можным. К тому же, определив свой ролевой типаж, 
студент рискует замкнуться на нём, а это противоре-
чит профориентационной функции дисциплины ОПД, 
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когда студент может одновременно или последова-
тельно «поиграть» в несколько интересующих его ро-
лей, меняя их на основе собственных предпочтений 
по ходу реализации проекта, и оценить, насколько его 
представления о разных направлениях подготовки, ре-
ализуемых в вузе, соответствуют реальности.

Анализ описаний реализуемых в текущем семестре 
проектов ОПД-3 показал, что в аннотациях большин-
ства проектов нет характеристики ожидаемых про-
ектных результатов, а также описания ролей; задачи 
формулируются нечетко, есть даже такие проекты, 
в которых ролевая структура вообще не подразумева-
ется, что противоречит самому определению проекта. 
Всё это приводит к провалу проектов и появлению у 
студентов чувства разочарования в проектной деятель-
ности.

Другой существенной проблемой является то, что 
в третьем семестре студенты еще не обладают пред-
ставлением о предметной области своего направления 
подготовки и опытом работы в ней, необходимым и до-
статочным для успешной и полноценной реализации 
проектов соответствующей специфики.

Способ решения проблемы
Наш собственный опыт реализации дисциплины 

ОПД-3 позволил сформулировать следующие выводы: 
с целью повышения эффективности реализации про-
ектных дисциплин необходимо: 

1) разработать методическое средство, позволяю-
щее в сжатые сроки сформировать адекватное пред-
ставление о специфике предметной области направле-
ния подготовки (разработке такого средства посвящена 
наша публикация [5]), 

2) разработать методическое пособие, содержащее 
сведения о проектных ролях и связанных с ними кон-
кретных результатах и продуктах проектной деятель-
ности.

Примеры ролей, ориентированных на конкретный 
тип результатов (в скобках): конструктор (комплект 
конструкторской документации), схемотехник (схе-
ма электрическая принципиальная объекта разработ-
ки), системотехник (схема электрическая структурная 
объекта разработки), разработчик 3D-модели объекта 
проектирования (3D-модель объекта разработки), про-
мышленный дизайнер (промышленный дизайн гадже-
та), графический дизайнер (дизайн графического объ-
екта (логотип, эмблема и т.д.)), разработчик материалов 
в среде UE-5 (компьютерная модель материала), про-
граммист С++ (программный код), разработчик курса 
(к примеру, электронный курс на «Степике»), скрин-
кастер (видеозапись урока), переводчик английского 
контента (переведённый текст), разработчик презен-
тации (презентация), композитор (музыкальный трек), 
звукорежиссер (обработанный аудиотрек), оператор 
(раскадровка), сценарист (сценарий), видеомонтажер 
(смонтированное видео) и т.д.

Заключение
Справочник ролей поможет студентам в короткие 

сроки определиться с интересующим их видом дея-
тельности, а наставникам проекта изначально распла-
нировать, какое количество человек в команде проекта 
будет соответствовать поставленной проектной задаче.
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А.В. Бусыгина, С.П. Куксенко

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАДИОТЕХНИКЕ»

Представлен проект образовательной программы «Компьютерные технологии в радиотехнике» (бакалавриат), 
направленной на подготовку специалистов в области инженерных и компьютерных наук. Отмечена актуаль-
ность подготовки междисциплинарных специалистов. Отражено содержание теоретической части образова-
тельной программы и особенности практической подготовки.
Ключевые слова: компьютерные технологии, радиотехника, образовательная программа, актуальность под-
готовки междисциплинарных специалистов, бакалавриат.

Повседневная жизнь современного общества как 
в быту, так и на производстве связана с результатами 
совместных разработок радиотехники и информа-
ционных технологий, начиная от смартфонов и ком-
пьютеров и заканчивая системами управления тех-
нологическими процессами в критических отраслях 
(энергетической, военной, космической и пр.). Их со-
здание требует формирования коллективов, состоящих 
из специалистов по компьютеризации, программиро-
ванию, радиотехнике, электромагнитной совместимо-
сти (ЭМС) и др. К сожалению, в настоящее время толь-
ко небольшая часть специалистов может похвастаться 
наличием таких междисциплинарных знаний и навы-
ков. Поэтому современное общество остро нуждается 
в таких высококвалифицированных специалистах.

Сегодня для существенного сокращения финансо-
вых и временных затрат на проектирование радиоэлек-
тронных средств с учетом необходимых требований 
(в том числе обеспечения ЭМС) широко использует-
ся математическое моделирование с помощью специ-
ализированного программного обеспечения (ПО). При 
этом эффективность использования программ часто 
зависит не от функциональных возможностей, а от 
умения пользователя корректно использовать ПО, по-
скольку для этого надо обладать навыками и знания-
ми компьютерных и физических наук. Так, например, 
необходимо свободно оперировать инструментарием 
математической физики, вычислительной математики, 
программирования и пр., а также понимать суть реша-
емой задачи [1]. Поэтому применение компьютерных 
технологий в ходе обучения способно повысить ка-
чество подготовки современных специалистов, обла-
дающих междисциплинарными знаниями, умеющих 
не только использовать в своей деятельности такое 
программное обеспечение, но и самостоятельно раз-
рабатывать его. Это обусловило создание на радиотех-
ническом факультете ТУСУРа новой образовательной 
программы бакалавриата в рамках направления под-
готовки 09.03.02 «Информационные системы и техно-
логии» [2]. Цель работы – представить проект новой 
образовательной программы «Компьютерные техноло-
гии в радиотехнике».

Теоретическая подготовка
В новой программе подготовки делается акцент на 

инженерные и компьютерные науки, информационные 
технологии, а также создание технически сложных 
систем и управление ими. Особенностью обучения 
является получение знаний и навыков в области ра-
диотехники, ЭМС, программирования, математи-
ческого моделирования, создания программного 
обеспечения, системного анализа, проектирования 
информационных систем и пр. В общем виде структу-
ра теоретической части учебного плана образователь-
ной программы в соответствии с [3] представлена на 
рис. 1. В обязательную часть образовательной про-
граммы входят три модуля: общеобразовательный, мо-
дуль укрупненной группы специальностей и направле-
ний (УГСН) и модуль направления подготовки.

В составе общеобразовательного модуля содер-
жатся дисциплины, предписанные федеральным об-
разовательным стандартом (ФГОС) соответствующего 
направления подготовки и формирующие часть уни-
версальных компетенций (УК), а именно «Иностран-
ный язык» (УК-4,5), «История России» (УК-5), «Дело-
вые коммуникации» (УК-3,4), «Философия» (УК-5,6), 
«Безопасность жизнедеятельности» (УК-8), «Право-
вые основы профессиональной деятельности» (УК-2).

Модуль УГСН направлен на формирование базовых 
для группы «Информатика и вычислительная техника» 
знаний и навыков в области информатики, математики 
и программирования.

Модуль направления подготовки содержит дисци-
плины, формирующие ядро направления подготовки, 
необходимое для надстройки профильной части обра-
зовательной программы. Данный блок ориентирован 
на формирование и развитие следующих знаний, уме-
ний и навыков:

– построение математических моделей реальных 
устройств и их последующий анализ;

– владение основными методами построения и 
анализа алгоритмов, средствами разработки, отладки 
и тестирования программ, методиками использования 
программных средств автоматизации вычислений;
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– применение современных программных средств 
выполнения и редактирования изображений, подго-
товки конструкторско-технологической документации, 
создания электронных моделей схем и устройств на 
персональном компьютере;

– освоение методик использования программных 
средств создания баз данных, их концептуального и 

логического проектирования, а также алгоритмов об-
работки и анализа данных;

– владение современными языковыми средствами 
разработки веб-страниц и веб-сайтов;

– применение информационно-коммуникацион-
ных технологий с учетом средств, методов и техноло-
гий обеспечения информационной безопасности.

Рис. 1. Структура теоретической части учебного плана нового профиля 
«Компьютерные технологии в радиотехнике»

Кроме этого, дисциплины данного модуля форми-
руют абстрактное мышление, которое требуется для 
решения проблем информатизации, а также целостное 
представление о физических процессах и явлениях, 
протекающих в природе, необходимое для решения за-
дач в области радиотехники.

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает модуль направленности (профи-
ля) и модуль проектной деятельности.

Так как образовательная программа имеет междис-
циплинарный характер, находясь на стыке компью-
терных и инженерных наук, модуль направленности 
имеет два компонента. Компонент «Компьютерные 
технологии» направлен на формирование компетенций 
в области разработки и использования программного 
обеспечения и включает такие дисциплины, как «Ос-
новы построения компьютерных сетей», «Объектно-
ориентированное программирование», «Программ-
ная инженерия», «Параллельное программирование», 
«Тестирование программного обеспечения» и «Искус-
ственный интеллект». 

Компонент «Радиотехника» обеспечивает форми-
рование фундаментальных знаний и навыков в области 
радиотехники: теории цепей, электроники, метрологии 
и технических измерений, электродинамики, схемотех-
ники, антенн. Кроме того, есть и смежные дисципли-
ны, такие как программирование микроконтроллеров.

Модуль проектной деятельности направлен на фор-
мирование необходимых компетенций для участия в 
групповом проектном обучении, навыков принятия 
решений в условиях неопределенности в рамках ра-
боты над проектами, навыков формирования и работы 
в команде, постановки и распределения задач внутри 
команды. Кроме того, такое обучение предусматрива-
ет участие в выполнении практико-ориентированных 
проектов и научно-исследовательских работ, направ-
ленных на создание новых технологий, программных 
средств и систем, аппаратно-программных комплек-
сов, устройств и пр. Кроме того, модуль развивает 
способности представления презентаций и публичных 
выступлений, подготовки технической документации, 
отчетности, написания научных статей.
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Факультативные дисциплины
Блок факультативных дисциплин сформирован та-

ким образом, чтобы обеспечить возможность освоения 
дополнительных смежных дисциплин радиотехниче-
ской и информационной направленности. В резуль-
тате студент может получить дополнительные знания 
и навыки в области аналитических, квазистатических 
и электродинамических методов математического мо-
делирования, современных и перспективных систем 
радиосвязи др. Этот блок позволяет сформировать 
понимание основополагающих принципов проекти-
рования и эксплуатации систем автоматизированного 
проектирования, а также развить системное мышление 
студентов через освоение теории систем, системного 
анализа состояния прикладных информационных тех-
нологий, закономерностей функционирования и разви-
тия систем, методов и моделей теории систем.

Практическая подготовка
Выпускающая кафедра занимается разработкой 

цифровых двойников, систем моделирования и про-
ектирования радиоэлектронных средств с учетом ЭМС 
в рамках выполнения различных научно-исследова-
тельских работ в интересах производственных пред-
приятий. В ходе обучения студенты привлекаются к 
их созданию, что позволяет повышать уровень своей 
практической подготовки, а также претендовать на 
повышенные стипендии. Тесные контакты с органи-
зациями позволяют студентам проходить производ-
ственную практику на передовых профильных пред-
приятиях радиоэлектронной промышленности (АО 
«Информационные спутниковые системы» имени ака-
демика М.Ф. Решетнева, АО «Научно-исследователь-
ский институт приборостроения им. В.В. Тихомиро-
ва», АО «НПЦ «Полюс», АО «НПФ «Микран» и др.). 
Это позволяет ознакомиться со спецификой производ-
ства, развить прикладные знания и навыки, а также 
помочь в последующем трудоустройстве. Кроме того, 
выпускающая кафедра усиленно набирает аспирантов 
прежде всего за счет своих выпускников, которые за-
тем пополняют кадровый резерв всего университета. 

Подводя итог, можно сказать, что новая образо-
вательная программа «Компьютерные технологии в 
радиотехнике» позволит сформировать специалиста 
актуальной направленности, отвечающей вызовам на-
стоящего времени, позволяющей повысить импорто-
независимость технологий, в том числе для оборонно-
промышленного комплекса.
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А.А. Трубачев, А.В. Фатеев, В.Г. Романова, А.А. Березин

НОВЫЙ ПОДХОД К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: 
МОДУЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА БЫСТРОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 
СВЧ-УЗЛОВ 

Представлены результаты разработки учебного комплекта, состоящего из платформы для быстрого прототипи-
рования СВЧ-узлов и рабочей тетради, для организации учебного процесса по направлениям «Радиотехника», 
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Радиоэлектронные системы и комплексы».
Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, модульное макетирование, рабочая тетрадь, 
приёмник, устройства СВЧ. 

Введение 
При современном подходе к инженерному обра-

зованию использование систем автоматизированно-
го проектирования (САПР) и измерительной техники 
даёт большие возможности как в представлении физи-
ческих эффектов, которые происходят в радиоаппара-
туре, так и в применении комплексных инструментов 
разработки от устройства до системы.

Для закрепления полученных навыков проектиро-
вания в САПР разработана модульная макетная плат-
форма изучения микроволновых устройств и возмож-
ности макетирования сложных систем на её основе. 
Она состоит из широкой номенклатуры типовых плат 
функциональных узлов унифицированного типораз-
мера, беспаечной конструкции межплатных соедини-
телей, несущего основания, выводных разъёмов для 
подключения высокочастотных сигналов и сигналов 
управления.

Платформа может быть использована для быстрого 
прототипирования сложнофункциональных микровол-
новых устройств, например составных блоков цифро-
вой антенной решётки систем связи, локации и навига-
ции в диапазоне частот до 26 ГГц. 

Каждый функциональный узел можно комбиниро-
вать с любым другим для создания полных прототипов 
системы. Соединение без пайки допускает подключать 
несколько устройств в любой конфигурации на макет-
ной плате. Функциональные узлы компактные и по 
производительности почти не уступают устройствам, 
выполненным в интегральном исполнении. Модульная 
конструкция позволяет решить потенциальные произ-
водственные проблемы до их возникновения.

Особо важным назначением данной платформы 
является обучение основам микроволновой схемо- и 
системотехники. Студенты могут пройти процесс со-
здания устройства от изучения параметров и характе-
ристик отдельных элементов (фильтров, усилителей, 
смесителей и т.п.) до построения целых систем с воз-
можностью управления, вывода и обработки информа-
ции на ПК [1].  

Ниже изложен пример проектирования от состав-
ных узлов до радиосистемы.

1. Методика проектирования системы частотно-
преобразующего тракта приёмника СВЧ-сигналов

Первым этапом проектирования является разработ-
ка структурной схемы устройства по заданным техни-
ческим требованиям. Для примера была спроектирова-
на структурная схема для приёма СВЧ-сигналов.

Схема представляет собой супергетеродинный 
приёмник с одним преобразованием частоты. На ос-
нове схемы с использованием стандартизированной 
платформы прототипирования радиоэлектронных 
устройств был собран макет частотно-преобразующе-
го тракта приёмника. Фотография макета показана на 
рис. 1. 

На рис. 2 представлена разработанная структурная 
схема частотно-преобразующего тракта приёмника [2].

 
Рис. 1. Фотография платформы для быстрого 

прототипирования СВЧ-устройств

В состав макета входят следующие компоненты:
1) разъемы типа SMA с рабочей частотой до 6 ГГц;
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2) полосно-пропускающий фильтр (ППФ) с поло-
сой пропускания 3500±200 МГц. Обеспечивает устра-
нение помех по мешающим каналам приёма перед сме-
сителем;

3) малошумящий усилитель с коэффициентом уси-
ления (КУ) 20,7 дБ и рабочим диапазоном частот от 
500 МГц до 8 ГГц. Обеспечивает основное усиление в 
приёмном устройстве;

4) повороты линии передачи для более компактно-
го расположения системы;

5) двойной балансный смеситель с рабочим диапа-
зоном частот от 1,5 до 3,8 ГГц. Осуществляет перенос 
спектра сигнала в другую частотную область без изме-
нения вида колебания;

6) высокопроизводительный усилитель с КУ 
20,4 дБ и рабочим диапазоном частот от 50 МГц до 
6 ГГц. Обеспечивает усиление сигнала синтезатора ча-
стот;

7) двухканальный синтезатор частот с фазовой ав-
топодстройкой частоты с управлением по шине SPI. 
Рабочий диапазон частот от 54 МГц до 6,8 ГГц;

8) делитель мощности с рабочим диапазоном ча-
стот 3,7–4,2 ГГц;

9) керамический фильтр нижних частот с частотой 
среза 1 ГГц и максимальными вносимыми потерями 
1 дБ. Обеспечивает избирательность по соседнему ка-
налу;

10) усилитель промежуточной частоты с КУ 
21,5 дБ и рабочим диапазоном частот от 400 МГц до 
4 ГГц. Обеспечивает усиление сигнала, ослабленного 
фильтром нижних частот;

11) аттенюатор, обеспечивающий ослабление сиг-
нала на 3 дБ для регулировки уровня мощности сиг-
нала;

12) согласованная нагрузка с коэффициентом отра-
жения не хуже 15 дБ.

Рис. 2. Модель структурной схемы радиоприёмника в САПР Keysight Pathwave Design (ADS)

На каждой печатной плате данной системы в цен-
тре по входу и выходу размещены копланарные линии. 
Благодаря такой реализации соединение между компо-
нентами осуществляется с помощью заземлённого ко-
планара (рис. 3), тем самым обеспечивается качествен-
ное электрическое соединение. 

Для обеспечения надёжного крепления копланар-
ной линии используется соединитель, изготовленный 
по технологии объемной печати на принтере (рис. 4).

В качестве примера верификации принципов раз-
работанной платформы был выбран ППФ с централь-
ной частотой 3,5 ГГц, топология которого показана на 
рис. 5. 

 Рис. 3. Модель копланарной линии передачи 
для соединения печатных плат
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Фильтр построен на базе «шпилечной» структуры с 
добавлением холостоходных шлейфов для подавления 
побочной полосы прозрачности на второй гармонике.

При проектировании фильтра были использованы 
такие инструменты САПР Quqs Studio, как линейный 
схемотехнический анализ, а также 2,5D электромаг-
нитное моделирование методом моментов [3]. 

 
Рис. 4. Прижимной соединитель 

 
Рис. 5. Топология ППФ 

Спроектированный фильтр является одним из уз-
лов приёмника, входы-выходы которого соответствуют 
прижимным соединениям макетной платформы. На 
рис. 6 представлено сравнение результатов схемотех-
нического, электромагнитного анализа и измерений из-
готовленного макета фильтра.

Как видно из графиков на рис. 6, сходимость резуль-
татов высокая. Отличие графиков обусловлено влияни-
ем подключаемых измерительных портов и оснастки, 
которую в дальнейшем можно исключить, применив 
методику деэмбеддинга [4].

2. Рабочая тетрадь «Исследование частотно-
преобразующего тракта приёмника на макете для 
прототипирования СВЧ-устройств»

Учебно-методические материалы по вышеизложен-
ному подходу были оформлены в виде рабочей тетра-
ди. 

Рабочая тетрадь представляет собой электронный 
документ, содержащий исчерпывающую информацию 
о работе с модульной платформой и перечень экспери-
ментов.

Были разработаны 14 экспериментов, которые мож-
но выполнять индивидуально или малыми группами. 
Эксперименты в общем случае можно разделить на две 
категории: компьютерное моделирование и экспери-
ментальное измерение блоков приёмника.

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
о
тр

аж
ен

и
я
,

д
Б

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
п

ер
е д

ач
и

,
д

Б

Частота, ГГц

Частота, ГГц  
Рис. 6. Сравнение результатов моделирования 
S-параметров схемы ППФ и измерений макета

В первой категории студенты получат навыки мо-
делирования блоков приёмника, научатся оценивать 
результаты работы. Во второй категории эксперимен-
тов студенты приобретут опыт работы с макетом для 
быстрого прототипирования СВЧ-устройств, изучат 
характеристики физических плат блоков приёмника и 
оценят результаты по сравнению с компьютерным мо-
делированием.

Для выполнения представленных в рабочей тетради 
экспериментов требуется определённый набор измери-
тельного и вспомогательного оборудования, такого как 
векторный анализатор цепей, анализатор спектра, ге-
нератор СВЧ-сигналов и т.п.

Для более успешного освоения материалов реко-
мендуется в часы самостоятельной работы выполнять 
эксперименты, содержащие в себе компьютерное мо-
делирование, а в лабораторной аудитории – только экс-
периментальные измерения блоков частотно-преобра-
зующего тракта приёмника.

Студенты научатся не только моделированию и из-
мерению таких блоков приёмника, как фильтры, атте-
нюаторы, делители мощности и др., но и получат на-
выки в настройке синтезатора частот под требуемую 
частоту. В комплекте к макету поставляется микрокон-
троллер и программное обеспечение Terminal, которое 
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позволяет путём отправления команд на микрокон-
троллер настроить синтезатор частот на любую частоту 
в пределах рабочего диапазона. На рис. 7 представлено 
окно интерфейса программного обеспечения Terminal.

Заключительным экспериментом предлагается со-
брать частотно-преобразующий тракт приёмника и из-
учить его работу и характеристики. 

Рис. 7. Интерфейс программного обеспечения Terminal

Также был продуман новый подход к оформлению 
отчётов по экспериментам и организации отчётности 
перед преподавателем. Предлагается хранить рабочую 
тетрадь в облачном сервисе, обеспечивающем синхро-
низацию файлов между различными устройствами. 
Для учебной группы студентов должна быть создана 
отдельная папка с копиями рабочей тетради каждого 
студента и/или подгруппы студентов. Такой подход 
обеспечит однообразность оформления работ и облег-
чит отчётность по экспериментам перед преподавате-
лем. Как это может быть реализовано, представлено на 
рис. 8.

Как говорилось ранее, рабочая тетрадь содержит в 
себе 14 экспериментов. Каждый из них по мере необхо-
димости включает следующие пункты:

1) краткая теория;
2) исходные данные;
3) расчёты для начала работы;
4) требуемые действия для начала работы;
5) измерения;

6) результаты;
7) выводы по эксперименту.
Пункт «Краткая теория» содержит в себе пояснения 

к измерениям характеристик СВЧ-устройств, формулы 
для расчётов элементов различных устройств. 

Пункт «Исходные данные» включён в эксперимен-
ты с компьютерным моделированием и содержит ис-
черпывающую информацию по данным к расчётам и 
моделированию.  Если в эксперименте требуется про-
вести расчёты, то добавляется пункт «Расчёты для на-
чала работы».

В пункте «Требуемые действия для начала работы» 
приводится перечень действий: собрать схему для из-
мерений, подключить измеряемое устройство к при-
борам, выставить определённые параметры сигналов 
и т.п. Весь перечень измерений, которые требуется 
провести в каждом эксперименте, содержится в пункте 
«Измерения».

В пункте «Результаты» студентам предоставлено 
рабочее пространство с уже подготовленными места-
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ми для оформления рисунков и графиков, созданы та-
блицы с необходимым заполнением. Пункт «Выводы 
по эксперименту» представлен свободным простран-
ством для оформления выводов и заметок по работе. 

Такое решение позволило организовать единоо-
бразие оформления результатов. У студентов появится 

больше времени и возможности вникнуть в процесс из-
мерений и изучения характеристик блоков приёмника. 
Преподавателю также нет необходимости в заострении 
внимания на оформлении работ, что позволяет уделить 
больше времени на изучение проделанной студентами 
работы и сделанные выводы.

Рис. 8. Пример организации хранения и доступа к рабочей тетради в облачном сервисе Яндекс.Диск

Заключение
Разработанная модульная платформа быстрого 

прототипирования совместима с учебным макетом 
U3851A [5] и платформой X-microwave [6]. 

Предложенная платформа в совокупности с мето-
дическими материалами и технической поддержкой 
является уникальным решением на рынке отечествен-
ной электроники.  

Актуальность разработанных экспериментов, 
включающих в себя компьютерное моделирование, за-
ключается в использовании бесплатного симулятора 
цепей Qucs Studio.

В рамках созданного учебного комплекта решён 
вопрос по введению в инженерное образование но-
вой образовательной технологии. Данная разработка 
находит применение в лабораторных и практических 
занятиях. Студенты могут проектировать различные 
СВЧ-устройства намного быстрее за счёт соединения 
печатных плат беспаечной технологией, чем при пай-
ке функциональных узлов между собой. Открывается 
возможность создавать любые СВЧ-узлы и устройства, 
измерять их характеристики и исследовать возможно-
сти их улучшения. На базе макетной платы могут быть 
реализованы такие устройства, как передатчики, при-
ёмники, фазированные антенные решётки.

В учебном комплекте имеются методические мате-
риалы, оформленные в виде рабочей тетради, разбитой 
на модули по системному уровню и разделенной на 
лабораторные работы с необходимым теоретическим 
материалом, описанием хода работы и свободным про-
странством для необходимых записей и расчётов.

Комплекты могут применяться для реализации 
лабораторных работ по направлениям подготовки ба-
калавриата, магистратуры, специалитета 11.03.01, 
11.04.01 «Радиотехника», 11.03.02, 11.04.02 «Инфо-
коммуникационные технологии и системы связи», 
11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» по 
таким дисциплинам, как «Микроволновая техника», 
«Устройства приёма и обработки сигналов», «Устрой-
ства СВЧ и антенны» и др. в части создания и изуче-
ния как отдельных функциональных элементов, так и 
законченных блоков (приемников и передатчиков) си-
стем передачи данных 5G, IoT-устройств, радаров бес-
пилотных автомобилей и многого другого.
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The results of the development of a training kit consisting of a 
platform for rapid prototyping of microwave units and a workbook 
for organizing the educational process in ‘Radio engineering’, 
‘Infocommunication Technologies and Communication 
Cystems’, ‘Radioelectronic Systems and Complexes’ educational 
programs are presented.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
Массовое внедрение различных приложений искусственного интеллекта в повседневную жизнь приводит к 
новым проблемам технологического и этического характера. Рассмотрены некоторые этические проблемы ис-
кусственного интеллекта, такие как транспарентность и объяснимость; конфиденциальность и защита данных; 
предотвращение вреда; информированное согласие; подотчетность и ответственность.
Ключевые слова: искусственный интеллект, этика, транспарентность, объяснимость, конфиденциальность, 
предотвращение вреда, информированное согласие, подотчетность, ответственность.

Введение
Искусственный интеллект (ИИ) – научное направ-

ление, появившееся 1950-х годах на стыке таких на-
учных дисциплин, как математика, вычислительная 
техника, логика, программирование, психология, линг-
вистика, нейрофизиология. Задачей этого научного на-
правления является воссоздание с помощью компью-
тера разумных рассуждений и действий. В 70-х годах 
прошлого столетия технология ИИ была названа одной 
из трех передовых технологий в мире наряду с кос-
мическими и энергетическими технологиями. Потом 
разочарования, в XXI веке опять подъем – и вновь это 
одна из трех передовых технологий наряду с генной 
инженерией и нанотехнологиями.

Развитие технологий ИИ зачастую идет вразрез с 
этическими нормами. Для их соблюдения вводятся 
правовые акты, обеспечивающие юридически обосно-
ванную защиту норм и несение правовой ответствен-
ности за их несоблюдение. Так, в Европейском Союзе 
в 2017 г. была принята резолюция «Нормы граждан-
ского права о робототехнике». Но многие этические 
проблемы ИИ так и остаются незащищенными с пра-
вовой точки зрения, поскольку проблемная область не 
является достаточно изученной и введение правовых 
норм в большей степени проводится после совершения 
прецедента. Работающий в сфере создания ИИ должен 
знать, что его разработки, лишенные социологических 
или юридических ориентиров, могут обернуться се-
рьезными этическими проблемами. Авторы статьи ис-
ходят из того, что инженер-разработчик ИИ сознатель-
но воспринимает окружающий его мир, понимает его 
и способен к социальному взаимодействию, а значит, 
может оценить полезность и вредность ИИ и воспри-
нять излагаемые ниже этические проблемы, возникаю-
щие при создании и использовании таких технологий. 
Из всего множества этических проблем в работе рас-
смотрены только несколько: 

1) транспарентность и объяснимость; 
2) конфиденциальность и защита данных; 
3) предотвращение вреда; 
4) информированное согласие; 
5) подотчетность и ответственность.
Цель работы – внести свой вклад в текущую дис-

куссию об этически обоснованном и заслуживающем 

доверия ИИ, а также ознакомить настоящих и буду-
щих создателей ИИ с этическими проблемами, кото-
рые могут возникнуть в процессе разработки. Авторы 
указывают на взаимосвязь между технологиями ИИ 
и этикой, подчёркивая важность объединения гумани-
тарных исследований с научными.

Транспарентность и объяснимость 
Создатели ИИ должны взять на себя обязательства 

по прозрачности и открытости применяемой техноло-
гии ИИ. С этой целью они должны предоставлять зна-
чимую информацию:

 способствовать общему пониманию систем ис-
кусственного интеллекта;

 информировать заинтересованные стороны об 
их взаимодействии с системами искусственного интел-
лекта;

 дать возможность тем, на кого повлияла система 
искусственного интеллекта, понять результат;

 дать возможность тем, на кого негативно влияет 
система ИИ, оспорить ее результаты на основе простой 
и понятной информации о факторах, которые послужи-
ли основой для прогноза, рекомендации или решения 
[1].

Проблема многих современных систем искусствен-
ного интеллекта заключается в отсутствии транспа-
рентности и объяснимости, что является серьезным 
недостатком во многих приложениях, таких как здра-
воохранение, юриспруденция, оборона и финансы, 
где на первый план выходит доверие, приобретаемое 
через понятное обоснование предлагаемого реше-
ния. В последние годы тематика интерпретируемого 
машинного обучения и объяснимого искусственно-
го интеллекта получила широкое развитие в научных 
публикациях, активно обсуждается на конференциях 
и семинарах [2–4]. Управление перспективных иссле-
довательских проектов Министерства обороны США 
(DARPA) разрабатывает программу, направленную 
на создание новых и модификацию существующих 
моделей машинного обучения, которые могут давать 
точные и надежные результаты, а также предоставлять 
пользователю понятные объяснения этих результатов 
[5]. Европейский регламент по защите данных (GDPR) 
закрепляет право пользователей на объяснение, когда 
люди сталкиваются с технологиями, основанными на 
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искусственном интеллекте [6, 7]. Национальный ин-
ститут стандартов и технологий США (NIST) публи-
кует проект отчета «Четыре принципа объяснимого 
искусственного интеллекта», которому должны со-
ответствовать объяснимые системы искусственного 
интеллекта [8]. Ассоциация вычислительной техники 
(ACM) публикует заявление и формулирует принципы 
алгоритмической транспарентности и подотчетности 
[9].

Транспарентность как этический принцип и ин-
струмент управления ИИ направлена на понимание 
функционирования системы в целом, а не отдельных 
используемых алгоритмов или компонентов. Транспа-
рентность дает представление о том, как или почему 
было принято конкретное решение на основе исход-
ных данных. Однако слишком большая транспарент-
ность создает этически важные риски. Чем больше 
раскрывается информации об алгоритмах и данных, 
тем больше вреда может нанести злоумышленник. Ал-
горитмы могут быть взломаны, а информация может 
сделать ИИ более уязвимым для преднамеренных атак. 

Объяснимость означает понимание того, как предо-
ставленные  системой ИИ результаты были получены. 
Это подразумевает отображение простой для понима-
ния информации, которая может позволить тем, кто 
пострадал от неблагоприятных последствий, оспорить 
результат [1]. Объяснения необходимы для проверки и 
улучшения функциональности системы и повышения 
доверия между пользователями и самой системой ИИ.

Когнитивистские технологии ИИ, такие как семан-
тические сети или продукционные системы, можно 
легко понять и объяснить. В бионических техноло-
гиях, в частности в искусственных нейронных сетях, 
связь между входом и выходом объяснению поддается 
с большим трудом. 

Конфиденциальность и защита данных
Опрос, проведенный в 2020 году Европейской ор-

ганизацией потребителей, показал, что 45–60% евро-
пейцев согласны с тем, что ИИ приведет к большему 
злоупотреблению персональными данными [10].

Технологии ИИ, особенно модели машинного об-
учения, требуют больших объемов данных для обуче-
ния и улучшения своих алгоритмов, некоторые из этих 
данных могут быть конфиденциальной информацией.  
Данные чаще всего получены из социальных сетей, 
мобильных телефонов и других устройств. Причем 
некоторые данные являются конфиденциальными 
даже в том случае, когда пользователи сами не удосу-
живаются об этом объявить. Чрезмерное использова-
ние персональных данных ставит вопрос соблюдения 
конфиденциальности при создании систем ИИ. Доступ 
к необходимым для обучения наборам данных ставит 
вопросы защиты этих данных. Конфиденциальность 
информации нарушается в первую очередь утечками 
данных, которые необходимы для моделей машинного 
обучения [11]. Даже если в явном виде конфиденци-

альность не нарушена, способность системы ИИ обна-
руживать закономерности в данных может создать ри-
ски нарушения конфиденциальности. Например, на 
основе анализа данных могут быть определены психо-
логические или поведенческие особенности человека 
[12].

Наряду с конфиденциальностью под угрозой ока-
зывается и целостность информации. Несанкциони-
рованное изменение обучающих данных может при-
вести к ошибкам в прогнозах моделей. Кроме этого, 
изменению могут подвергнуться и параметры самой 
модели. Вышеперечисленные проблемы напрямую 
связаны с вопросами безопасности данных и могут 
быть решены с помощью методов и средств инфор-
мационной безопасности. Однако системы ИИ могут 
содержать специфичные уязвимости безопасности ин-
формации [13–15], которые могут быть причинами на-
рушения этических норм. 

Самыми известными атаками являются атаки 
ввода и атаки отравления. При атаке ввода злоумыш-
ленник манипулирует данными, которые передаются 
на вход системы ИИ. Например, злоумышленник мо-
жет выдать себя за другого субъекта, надев маску с 
изображением лица этого человека, и таким образом 
обмануть систему идентификации с помощью распоз-
навания лиц. 

При атаке типа отравления злоумышленник вме-
шивается в процесс обучения модели. Например, он 
может изменить данные, используемые во время обу-
чения, так что алгоритм будет неправильно классифи-
цировать определенные экземпляры. 

Предотвращение вреда
Помимо защиты персональных данных, разра-

ботчики систем искусственного интеллекта должны 
обеспечить соблюдение этических стандартов: не-
причинения вреда человеку и человечеству в целом. 
Некоторые приложения ИИ имеют последствия для 
жизнедеятельности человека, включая риски того, что 
права человека и ценности, ориентированные на чело-
века, могут быть преднамеренно или случайно нару-
шены. Поэтому важно, чтобы проектирование систем 
ИИ подкреплялось соответствующими гарантиями, 
включая возможности человеческого вмешательства и 
надзора в случае необходимости.

Айзек Азимов сформулировал «Три закона робото-
техники», регулирующие отношения между людьми и 
роботами [16]:

Первый закон. Робот не может причинить вред че-
ловеку или путем бездействия позволить человеку 
причинить вред.

Второй закон. Робот должен подчиняться прика-
зам, данным ему людьми, за исключением случаев, 
когда такие приказы противоречат Первому Закону.

Третий закон. Робот должен защищать свое соб-
ственное существование до тех пор, пока такая защита 
не противоречит Первому или Второму Законам.
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Таким же набором принципов должен руководст-
воваться разработчик ИИ, чтобы избежать потенциаль-
ных злоупотреблений со стороны создаваемых систем 
ИИ.

Европейская комиссия по эффективности право-
судия в 2018 г. сформулировала этические принципы, 
касающиеся использования ИИ в судебных системах. 
К ним относятся совместимость с основными правами, 
недискриминация, поддержание качества и безопас-
ности, прозрачные, беспристрастные и справедливые 
действия и обеспечение того, чтобы пользователи ИИ 
были информированными субъектами, контролирую-
щими свой выбор [17].

Информированное согласие
Часто решения, предлагаемые системой ИИ, осно-

ваны на личных данных, таких как кредитная история 
в финансовых учреждениях, поведение покупателя в 
интернет-магазинах или медицинская карта пациента.

Согласие и этичное использование персональных 
данных потребителей особенно обостряются в циф-
ровом мире, учитывая огромное количество данных, 
которые генерируются в Интернете и в автономном 
режиме, и то, как они в конечном итоге используются.

Глобальный регламент по защите данных указы-
вает на то, что согласие должно быть дано свободно, 
конкретно, информированно и недвусмысленно; согла-
сие должно быть дано на добровольной основе и при 
условии наличия выбора, причем любое давление или 
влияние, которое может повлиять на исход этого выбо-
ра, делает согласие недействительным [18].

Подотчетность и ответственность
Доверие и вопросы подотчетности определяют со-

временную ценность концепции ИИ. Термин «подот-
четность» подразумевает этические ожидания, которые 
определяют поведение отдельных лиц или организаций 
и позволяют им объяснять причины, по которым были 
приняты или не приняты решения и действия. В этом 
контексте «подотчетность» означает ожидание того, 
что организации или отдельные лица будут обеспечи-
вать надлежащее функционирование на протяжении 
всего жизненного цикла систем ИИ, которые они про-
ектируют, разрабатывают, эксплуатируют или внедря-
ют. Например, путем предоставления документации 
по ключевым решениям на протяжении всего жизнен-
ного цикла системы искусственного интеллекта или 
проведения и разрешения аудита. Термин «ответствен-
ность» также имеет этические или моральные ожида-
ния и используется для обозначения причинно-след-
ственной связи между субъектом и результатом [1].

Субъекты ИИ должны нести ответственность за 
надлежащее функционирование систем ИИ и за соблю-
дение вышеуказанных принципов. 

Проблемы подотчетности могут быть связаны с 
проблемами транспарентности. Так, например, при 
разработке патентованных технологий ИИ коммер-
ческая конфиденциальность алгоритмов и моделей 

может сильно ограничить транспарентность, а отсут-
ствие транспарентности негативно скажется на подот-
четности и затрудняет выявление и решение вопросов 
предвзятости и дискриминации.

Заключение
В наше время, когда люди все больше и больше 

полагаются на технологии, важно иметь возможность 
контроля этих технологий, и не только технического, 
но и этического. Этика ИИ включает людей, процессы, 
технологии и будет результативной и успешной толь-
ко тогда, когда технологии реализуются управляемым 
образом с помощью проверяемых процессов, в кото-
рые вовлечены люди. В настоящее время технологии 
ИИ только приблизились к вынесению юридической 
оценок и большинство процессов, нарушающих эти-
ческие нормы, остаются за рамками правового поля. 
Поэтому разработчик систем ИИ, даже несмотря на 
соблюдение правовых норм, может нарушить нормы 
этические. Чтобы этого не допустить, необходимо про-
водить всесторонний анализ будущей системы, воз-
можно, с точки зрения этических проблем, приведен-
ных в данной работе.

Общество должно иметь гарантии того, что реше-
ния, предлагаемые системами ИИ, уважают человече-
ские ценности и соответствуют этическим нормам и 
принципам, принятым в обществе.
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П.Е. Троян, Ю.В. Сахаров, И.А. Чистоедова, В.В. Каранский

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Представлен обзор механизмов и направлений взаимодействия вузов и предприятий как в мировой, так и 
в отечественной практике. На основе методов эмпирического анализа выявлены основные проблемы взаимо-
действия кафедры физической электроники ТУСУРа и предприятий электронного профиля. Предложена мо-
дель взаимодействия «вуз – предприятие», реализуемая кафедрой физической электроники ТУСУРа. Модель 
включает традиционно используемые подходы и ряд инновационных форм, которые должны дать новый им-
пульс развитию сотрудничества между ТУСУРом и предприятиями электронного профиля.
Ключевые слова: вуз, предприятие, механизмы взаимодействия, проблемы взаимодействия и пути их решения, 
базовые кафедры, профессиональный экзамен, магистерская программа, практико-ориентированный подход.

Современный этап развития экономики России 
требует интеграции науки, образования и инновацион-
ной деятельности. Такая интеграция является важней-
шим фактором развития экономики и общества. При 
этом высшая школа обязана обеспечивать успешное 
выполнение возложенных на нее функций: подготов-
ку высококвалифицированных кадров для реального 
сектора экономики и внедрение инновационных разра-
боток ученых разных вузов на предприятиях отраслей 
экономики. 

Технологическое перевооружение предприятий 
электронного профиля, широкое применение цифро-
вых технологий в производстве, задача создания соб-
ственной электронной компонентной базы требуют 
притока высококвалифицированных специалистов в 
электронную отрасль с широким набором компетен-
ций. Требования профессиональных стандартов и их 
учет в образовательных программах вузов должны 
способствовать решению поставленных задач. Однако, 
несмотря на признание необходимости тесного сотруд-
ничества между вузами и предприятиями, существую-
щий уровень взаимодействия нельзя признать доста-
точным. Поэтому осмысление текущего и вычленение 
наиболее удачного опыта, а также поиск новых форм 
сотрудничества и способов решения текущих проблем 
является важнейшей актуальной задачей формирова-
ния кадрового потенциала в РФ.

Целью данной работы является изучение миро-
вого и отечественного опыта взаимодействия вузов, 
предприятий и бизнес-сообществ в сравнении с опы-
том Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР), а также 
выявление путей решения основных проблем взаимо-
действия вуза и предприятия с учетом современных 
тенденций развития.

Для достижения поставленной цели необходимо 
проанализировать основные проблемы взаимодей-
ствия вуза и предприятия и предложить модель со-
трудничества указанных партнеров, повышающую ее 
эффективность. 

Обзор механизмов и направлений взаимодей-
ствия в мировой практике

Взаимодействие вуза с предприятиями различной 
сферы деятельности является основой для создания 
социального заказа на студентов, от которого должен 
отталкиваться вуз при формировании основных обра-
зовательных программ. Весь процесс обучения в вузе 
должен быть направлен на приобретение студентом 
практико-ориентированных компетенций, востребо-
ванных в будущем на рынке труда. 

К примеру, в Австралии государственное финан-
сирование научно-исследовательской деятельности 
университетов определяется той долей средств, ко-
торую они смогли привлечь при выполнении научно-
практических задач в коллаборации с предприятиями 
промышленности и бизнес-сообществом (схема инс-
титуциональных грантов Institutional Grants Scheme) 
[1]. 

В финском университете Аальто (Aalto University) 
используют технологию индивидуальных бизнес-про-
ектов [2]. Принимая участие в таких проектах, студен-
ты получают возможность применить свои знания на 
практике и получить так называемые кредиты ЕСТS. 
Впоследствии эти кредиты учитываются работодате-
лем при приеме на работу. В Швейцарском универси-
тете Уппсалы (Uppsala University) создана организация 
UU Innovation, сотрудничающая с предприятиями для 
привлечения совместных научно-исследовательских 
проектов с возможностью дальнейшей их коммерциа-
лизации [1, 4].

В университете прикладных технических и эконо-
мических наук (Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin) в Берлине создан кооперационный центр «На-
ука-практика» [1, 5]. Основной задачей центра явля-
ется внедрение технологий, созданных студентами в 
стенах университета, а также поиск предприятий для 
будущего трудоустройства студентов в соответствии 
с их профилем научной деятельности. Магистерские 
диссертации реализуются только на предприятиях, 
причем главным условием успешной защиты являет-
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ся внедрение результатов работы в практическую дея-
тельность предприятия [6].

Американское высшее образование полностью 
ориентировано на систему вовлечения представителей 
предприятий и бизнеса в разработку и реализацию об-
разовательных программ [1, 7].

Университеты Китая придерживаются модели 
тройной спирали, разработанной профессором Стэнд-
фордского и Эдинбургского университетов Генри Иц-
ковицем [8]. В данной модели научная сфера универси-
тета должна быть тесно связана с промышленностью. 
Такая взаимосвязь реализуется путем включения уни-
верситетов в предприятия, создания научно-техниче-
ских парков и университетских городов [9].

Анализ зарубежного опыта прежде всего показы-
вает его практикоориентированность, а также заинте-
ресованность со стороны предприятий в жизни вузов. 
Также можно указать на заинтересованность предпри-
ятий в коммерциализации разработок студентов.

Обзор механизмов и направлений взаимодей-
ствия в РФ

За время развития рыночной экономики в вузах РФ 
также накоплено немало опыта по взаимодействию 
с предприятиями и бизнес-сообществом различного 
уровня и направлений.

Координация взаимодействия вузов с работодате-
лями осуществляется центрами развития карьеры или 
центрами содействия трудоустройству выпускников. 
В них проводится консультирование студентов и вы-
пускников по вопросам трудоустройства, проведение 
дней карьеры, ярмарок вакансий [10].

Производственная и преддипломная практики про-
водятся на договорных началах с промышленными 
предприятиями. В университетах организуются ярмар-
ки вакансий. Работодатели знакомят студентов с вакан-
сиями предприятия, рассказывают про особенности 
работы у них, перспективы карьерного роста и пред-
лагают разные формы занятости.

Целевое обучение представляет собой длитель-
ные отношения между вузом и предприятием на до-
говорной основе. Обучение через исследовательские 
проекты подразумевает привлечение студентов к на-
учно-исследовательским проектам в совместных биз-
нес-инкубаторах, лабораториях или конструкторских 
бюро, образованных совместными усилиями вуза и 
предприятия. К примеру, в МГУ работает несколько 
совместных лабораторий с крупнейшими компаниями, 
такими как Microsoft, Intel [11].

Для целевой подготовки студентов на территории 
предприятия, например в структуре ЦНИИ «Элект-
роприбор», создан отдел подготовки кадров, а в 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» сформирована координационная 
группа из преподавателей кафедр. При этом в оценке 
знаний студентов преподаватели вуза не участвуют 
[10].

Карьерное портфолио, представляющее собой 
пакет документов в бумажном или электронном вари-
анте и отражающее все достижения студента (академи-
ческие, учебные и личные), также является одним из 
механизмов взаимодействия вузов и предприятий. 

Кроме того, участие базовых предприятий в разра-
ботке и утверждении основных образовательных про-
грамм регламентировано на законодательном уровне. 

Основные проблемы взаимодействия вузов и 
предприятий в РФ

Несмотря на многообразие форм взаимодействия 
между вузом и предприятием, добиться идеальных вза-
имоотношений не удается. Вуз по-прежнему ориенти-
рован больше на академическое образование в ущерб 
прикладному. С другой стороны, вузы, ориентирован-
ные на прикладное направление подготовки, не могут 
обеспечить потребности со стороны научного и науч-
но-технического сектора экономики [12].

Глубокий анализ системы взаимоотношений вузов 
и предприятий за последние десятилетия показывает, 
что в них отсутствует самое главное – системный под-
ход к решению данной проблемы, а это вынуждает вузы 
и предприятия искать частные пути взаимодействия, 
опираясь на мировой и отечественный опыт других 
вузов [12]. Названная проблема приводит к тому, что 
многие задачи на сегодняшний день так и не решены:

 отсутствует система, регламентирующая взаи-
моотношения между вузом и предприятием на госу-
дарственном уровне;

 низкая инициатива со стороны предприятий и 
вузов в развитии сотрудничества;

 отсутствие системного подхода в вопросах вза-
имодействия;

 нежелание предприятий финансово поддержи-
вать подготовку кадров;

 формальное участие в разработке ОП ВО, учеб-
ных планов;

 разная техническая оснащенность предприятий 
и вузов;

 разные подходы в оценке качества образования;
 сложность привлечения специалистов предпри-

ятия к лекционным и практическим занятиям со сту-
дентами;

 разная законодательная база. К примеру, приказ 
Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 запрещает 
назначение руководителями выпускных квалифика-
ционных работ сотрудников предприятия, что суще-
ственно снижает их мотивационную составляющую 
во взаимоотношениях с вузами. Также стоить отметить 
проблемы трудоустройства работодателей на должно-
сти профессорско-преподавательского состава (ППС);

 разные временные рамки решения задач. Так, 
например, разработка вузом наукоемкой продукции 
может занять несколько лет, что для производства яв-
ляется неприемлемым;
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 отсутствие со стороны предприятия заинтере-
сованности в прохождении курсов повышения квали-
фикации и стажировок на своих предприятиях профес-
сорско-преподавательского состава вузов;

 сложность в коммуникациях между вузом и 
предприятием;

 длительная процедура получения разрешений 
для прохождения практики на режимных предприяти-
ях.

Модель взаимодействия ТУСУРа с предприяти-
ями на примере кафедры физической электроники

Анализ системы взаимодействия с работодателями, 
существующей в нашем вузе, свидетельствует о том, 
что ТУСУР как инновационный университет не только 
перенимает зарубежный опыт взаимодействия вузов 
с предприятиями и бизнес-сообществом, адаптируя 
его к российскому сегменту экономики, но и реализу-
ет собственные инновационные системы. К примеру, 
групповое проектное обучение (ГПО) и учебно-ис-
следовательская работа по аналогии с университетом 
Аальто (Aalto University) реализуется у нас уже более 
15 лет [13]. Примерно столько же времени существу-
ет студенческий бизнес-инкубатор и офис коммерци-
ализации разработок, которые помогают студентам 
коммерциализировать свои разработки. Среди соб-
ственных успешных систем, реализованных ТУСУ-
Ром, стоит особо отметить: магистерскую программу 
«1+1», базовые кафедры, систему подготовки целевых 
студентов в интересах оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК), профессиональный экзамен как элемент 
взаимодействия работодателя и выпускника, группо-
вое проектное обучение для предприятий.

Базовые кафедры как эффективный инструмент 
долгосрочного взаимодействия вузов и предпри-
ятий. Опыт ТУСУРа

Базовая кафедра «Радиоэлектроника сверхвысоких 
частот» (РСЧ) АО «НПФ «Микран» была создана ре-
шением Ученого совета университета от 16.03.2016  г. 
и договора от 17.05.2016 между ТУСУРом и АО 
«НПФ «Микран» на факультете электронной техни-
ки с 20.06.2016 г. Обязанности зав. кафедрой РСЧ в 
2016–2019 гг. выполнял Кагадей В.А., д-р техн. наук, 
профессор, зам. генерального директора АО «НПФ 
«Микран». Финансирование деятельности базовой 
кафедры РСЧ полностью осуществлялось за счет АО 
"НПФ «Микран». В штатный состав базовой кафедры 
входили доцент Чистоедова И.А. и ст. преподаватель 
Шандаров Е.С.

В соответствии с договором о создании базовой ка-
федры и Положением о базовой кафедре были выделе-
ны основные цели, задачи и направления деятельности 
кафедры РСЧ. 

Цели создания базовой кафедры РСЧ:
– обеспечение кадрового и научно-технического 

превосходства базового предприятия АО «НПФ «Ми-
кран» путем реализации новой модели подготовки 

кадров на базовой кафедре с использованием взаимос-
вязанной трехзвенной цепи «лицей – университет – ба-
зовое предприятие»; 

– поиск, образование, воспитание и специальная 
целевая подготовка будущих высококонкурентоспо-
собных специалистов базового предприятия;

– повышение качества образования путем исполь-
зования в образовательной деятельности результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ базового предприятия, новых знаний и достиже-
ний науки и техники в области СВЧ-радиоэлектроники;

– расширение исследовательского принципа об-
учения и научной составляющей образовательной 
деятельности, в том числе привлечение студентов к 
проведению научных исследований под руководством 
сотрудников базового предприятия;

– кадровое обеспечение научных исследований, 
проводимых в университете;

– выполнение НИР по тематике базового предпри-
ятия;

– целевая подготовка кадров для базового предпри-
ятия.

К задачам кафедры в области образовательной, вос-
питательной и организационной деятельности относи-
лось создание новой среды, обеспечивающей эффек-
тивную подготовку инновационно активных элитных 
специалистов на базе исследовательского принципа об-
учения и индивидуальных практико-ориентированных 
траекторий обучения во взаимосвязанной трехзвенной 
цепи «лицей – университет – базовое предприятие» 
по следующим направлениям подготовки (специаль-
ностям): «Радиоэлектронные системы и комплексы», 
«Радиотехника», «Конструирование и технология 
электронных средств», «Электроника и наноэлектро-
ника» и др.

Изначально моделью базовой кафедры РСЧ пред-
полагалась кафедра элитного образования и инве-
стиций в талантливых студентов, подготавливаемых 
целенаправленно для работы в АО «НПФ «Микран». 
Это осуществлялось путем поиска и привлечения 
одаренных студентов, формирования для них индиви-
дуальных траекторий обучения и личностного роста, 
привлечения студентов к наукоемким задачам, реали-
зуемым на предприятиях и вузах Томска и России.

Подготовка и начальный отбор осуществлялись в 
Томском физико-техническом лицее, где проводились 
занятия с талантливыми школьниками. Параллельно 
велась работа и со студентами младших курсов в рам-
ках кафедры РСЧ, ТУСУРа и АО «НПФ «Микран» по 
индивидуальным программам подготовки.

Окончательная стадия подготовки проводилась на 
этапе набора бакалавров в магистратуры ТУСУРа и 
при выполнении магистерских диссертаций на кафе-
дре РСЧ и АО «НПФ «Микран». 

За время с 2016 г. по сентябрь 2019 г. на кафедре 
РСЧ обучалось 22 слушателя. Набор на базовую ка-
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федру проводился на конкурсной основе. За три года 
подано 74 заявления о зачислении на базовую кафедру 
от студентов ТУСУРа 2–4-го курсов с ФЭТа, РТФ, фа-
культета инноватики.

За время работы базовой кафедры был создан лек-
ционный курс «Введение в специальности АО «НПФ 
«Микран» и реализовано его продвижение среди уча-
щихся и студентов. Курс включает следующие основ-
ные разделы: наноэлектроника: вчера, сегодня, завтра; 
информация: язык, коды, передача; сигналы в природе 
и в жизни; искусственный интеллект и робототехника.

Разработанный ознакомительный цикл лекций по 
научно-техническим и продуктовым направлениям де-
ятельности АО "НПФ «Микран», а также проведение 
мировоззренческих семинаров и семинаров по осно-
вам бизнеса решали задачу кафедры по воспитанию и 
формированию лидерских качеств согласно мировоз-
зрению, присущему ТУСУРу и базовому предприятию. 

Примеры тем семинаров, реализованных на кафе-
дре: «Вселенная, жизнь и разум: научные и альтерна-
тивные мировоззрения», «Миры Аркадия и Бориса 
Стругацких», «Что есть бизнес и чем он отличается от 
работы?», «Человек и бизнес: кто – для кого? Роли ру-
ководителей по Ицкаху Адизесу» и т.д.

В рамках образовательной деятельности для студен-
тов базовой кафедры были организованы и проведены 
занятия по английскому языку и СВЧ-электронике.

Одним из примеров решения задачи кафедры в об-
ласти научно-исследовательской и проектной деятель-
ности является создание условий для обучающихся, 
обеспечивающих выполнение научных исследований 
и разработок по приоритетным направлениям радио-
электроники, коммерциализации и создании нового 
продукта.

Разработка технического задания, документации, 
технологии изготовления продукта и само его изготов-
ление, испытания и предъявление его потенциальному 
клиенту как продукта – все эти стадии были реализова-
ны студентами базовой кафедры в рамках выполнения 
проектных заданий «Ламповый MP3-проигрыватель», 
«Пульт голосового управления устройствами Умного 
дома», «Модель автономного автомобиля» и др.

Для создания системы базового и целевого элитно-
го образования, а также воспитания лидерских качеств 
во время обучения студентов на кафедре РСЧ была 
разработана методика, включающая в себя определе-
ние индивидуальных траекторий обучения и разви-
тия личности студентов, сопровождение студентов во 
время их движения по выбранной траектории, раннее 
вовлечение студентов в деятельность АО "НПФ «Ми-
кран» (ТФТЛ, практики, НИР, ВКР), трудоустройство. 
Формирование индивидуальных траекторий студен-
тов базовой кафедры РСЧ проводилось с точки зре-
ния образования, практических навыков и воспитания 
личностных качеств. Необходимо отметить, что фор-
мирование и реализация индивидуальной траектории 

осуществлялись самим слушателем при помощи и 
поддержке преподавательского состава кафедры. Каж-
дая траектория является гибкой и при необходимости 
подлежит модернизации.

Для каждого слушателя был составлен текущий 
портрет, проведен его анализ, перспективный портрет, 
выделены цели и задачи, разработана индивидуальная 
траектория, а также система мониторинга и коррекции. 

Проект «Куратор», реализуемый базовой кафедрой 
РСЧ, предусматривал формирование проектных групп 
на базе ОГБОУ «ТФТЛ», закрепление студента базо-
вой кафедры РСЧ как руководителя проектной группы 
(реализация модели персонального наставничества), 
формирование задания для коллектива каждой группы 
и выполнение проекта с представлением результатов 
работы на конференции, участие в соревнованиях по 
робототехнике, в выставке школьных проектов. 

За время работы базовой кафедры РСЧ с 2016 по 
2019 гг. слушатели имели возможность пройти произ-
водственные практики на базе АО «НПФ «Микран» 
с трудоустройством и продолжить работу на пред-
приятии в рамках выполнения НИР и ВКР. Ряд вы-
пускников базовой кафедры РСЧ в 2021 г. представили 
к защите магистерские диссертации, выполненные в 
рамках тематики базового предприятия.

Магистерская программа «1+1»
Магистерская программа «1+1» реализована в 

ТУСУРе с 2020 года, первый выпуск магистров по 
данной технологии был осуществлен в 2022 году. Суть 
программы заключается в том, что учебный план маги-
стров построен таким образом, что вся теоретическая 
подготовка сконцентрирована в первом году обучения, 
а производственные практики перенесены на второй 
год обучения. Это позволяет значительно повысить 
мотивацию предприятий и бизнес-сообщества к при-
влечению уже дипломированных специалистов к 
прохождению производственной практики на пред-
приятии. За год предприятие сможет в комплексе 
оценить компетенции магистранта и вовлечь его в 
производственный и исследовательский процесс. Та-
ким образом, процесс адаптации выпускников ву-
зов к производственной среде, который по оценкам 
представителей промышленности в среднем занимает 
1–2 года, происходит еще на этапе прохождения прак-
тики, что в значительной степени экономит расходы 
предприятий, меняя сложившееся годами стереотипы.

Для студентов-магистрантов этот год также явля-
ется полезным, поскольку дает возможность более 
детально познакомиться с производством и в полной 
мере проявить свои компетенции при решении научно-
технических и производственных задач. Также столь 
длительное взаимодействие магистрантов с предпри-
ятием стимулирует работодателя к оформлению тру-
довых отношений со студентами и вовлечению их в 
трудовой процесс.
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Такая система взаимоотношений между вузом и 
промышленным предприятием дает значительные 
преимущества вузу, промышленному предприятию 
и самому студенту. Представители промышленности 
имеют возможность как решить свои производствен-
ные задачи, так и в полной мере оценить профессио-
нальные и личностные качества студента. Студент за 
это время может интегрироваться в коллектив, оценить 
атмосферу, присутствующую на предприятии, понять 
его структуру и перспективы карьерного роста, что 
дает возможность в комплексе оценить заинтересован-
ность в дальнейшем трудоустройстве на данном пред-
приятии. Вуз посредством взаимодействия с предпри-
ятием и студентом может оценить качество подготовки 
и сделать соответствующие выводы по модернизации 
учебных планов.

Положительные отзывы о программе уже получены 
от АО НПФ «Микран» (Томск), АО «НИИПП» (Томск), 
УПКБ «Деталь» и др.

Целевая подготовка для предприятий оборонно-
промышленного комплекса

Целевая подготовка студентов – важная составля-
ющая российского образования, так как обеспечивает 
не только повышение качества обучения, но и изме-
няет подход к подготовке практико-ориентированных 
специалистов. Практико-ориентированность является 
ключевым вектором развития системы образования 
в университете. В связи с этим особое значение при-
обретает взаимодействие работодателя и вуза. Одним 
из инструментов реализации данного взаимодействия 
является целевой прием, однако на этапе поступления 
абитуриенту сложно определиться с выбором предпри-
ятия по ряду причин: отсутствие профессиональных 
знаний; ограниченный перечень предприятий, с кото-
рыми можно заключить договор о целевом обучении. 
Другой инструмент – заключение договора о целевом 
обучении со студентом во время обучения. В ТУСУРе 
был реализован проект по совершенствованию систе-
мы подготовки кадров для предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса в высших учебных заведениях, 
подведомственных Министерству науки и высшего об-
разования. 

Основная цель проекта – повышение качества под-
готовки инженерно-технических кадров для оборон-
ных предприятий России, развитие которых относится 
к числу стратегических приоритетов государства.

Основные задачи проекта:
 повышение эффективности реализации Государ-

ственного плана подготовки научных работников для 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 
РФ;

 повышение качества подготовки за счет приме-
нения практико-ориентированных технологий;

 расширение степени участия работодателей в 
разработке и реализации образовательных программ, 
образовательной инфраструктуры и совместных про-

ектных команд с целью решения актуальных для орга-
низаций ОПК научно-производственных задач;

 освоение студентами набора необходимых ком-
петенций, востребованных предприятиями сферы 
ОПК;

 трудоустройство выпускников на предприятия 
ОПК.

Кафедра физической электроники активно при-
нимала участие в реализации данного проекта с 2016 
по 2020 год. За этот период было заключено 44 трех-
сторонних договора между предприятием-заказчиком, 
образовательной организацией и студентом. В каче-
стве предприятий-заказчиков выступали: АО «НПФ 
«Микран» (Томск); АО «НИИПП» (Томск); АО «НПП 
«Восток» (Новосибирск); АО «ПКК Миландр» (Зе-
леноград). Данные предприятия являются ведущими 
в стране по изготовлению электронной компонент-
ной базы. За время участия в данном проекте были 
реализованы следующие программы: «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области 
разработки изделий микро- и наноэлектроники» (ква-
лификация – магистр) АО «НПП «Восток»; «Подготов-
ка высококвалифицированных специалистов в области 
разработки изделий СВЧ микро- и наноэлектроники» 
(квалификации – магистр и преподаватель/преподава-
тель-исследователь) АО «НПФ «Микран»; «Подготов-
ка высококвалифицированных специалистов в области 
разработки интегральных микросхем» (квалифика-
ция – магистр) АО «ПКК Миландр».

Наибольшим спросом у предприятий-заказчиков 
пользуются студенты бакалавриата 3-го и 4-го курсов 
и магистратуры 1-го курса. В ходе выполнения дан-
ного проекта предприятия-партнеры активно прини-
мали участие в реализации различных мероприятий: 
участвовали в профориентационных мероприятиях, 
которые проводились совместно с университетом (Дни 
карьеры), организовали экскурсии студентам (День от-
крытых турникетов), сотрудники кафедры физической 
электроники посетили экскурсию по предприятию АО 
«НПП «Восток» и т.д. Важным аспектом реализации 
данного проекта является прохождение производ-
ственной практики (ПП) на предприятии, выполнение 
выпускной квалификационной работы при непосред-
ственном консультировании сотрудниками предпри-
ятий, трудоустройство студентов после завершения 
проекта. Производственную практику на предприяти-
ях прошли 42 студента из 44, заключивших договор о 
целевом обучении, что составило 95,5%; выпускные 
квалификационные работы при участии предприятия 
выполнило 32 (72,7%) студента; по завершении обуче-
ния трудоустроились на предприятия 30 (68,2%) сту-
дентов. Стоит отметить высокие значения показателей 
по всем трем составляющим взаимодействия.

Участие в данном проекте позволило подготовить 
практико-ориентированных студентов, большинство 
из которых в настоящее время работает на предприя-
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тиях электронной промышленности. При участии сту-
дентов в данном проекте хочется отметить их высокую 
успеваемость по результатам обучения: средний балл 
по успеваемости у 20 студентов варьировался от 4,0 до 
4,5 (45,5%), а у 19 – от 4,5 до 5,0 (43,2%).

Профессиональный экзамен как элемент 
взаимодействия работодателя и выпускника

Профессиональный экзамен (ПЭ) – итоговая форма 
оценки индикаторов достижений, основанный на ис-
пользовании оценочных средств, адаптированных для 
выпускников вузов, обучающихся по специальностям 
в сфере нанотехнологии и индустрии.

Целью проведения ПЭ является активное привле-
чение в национальную систему квалификаций студен-
тов вузов, что достигается путем прохождения сту-
дентами полноценной процедуры профессионального 
экзамена в процессе обучения или в ходе государствен-
ной итоговой аттестации.

Проведение ПЭ предоставляет следующие возмож-
ности для заинтересованных участников этого процес-
са:

 для вузов: возможность обратной связи от 
работодателей, оценка качества подготовки по об-
разовательным программам, прохождение профес-
сионально-общественной аккредитации, рост конку-
рентоспособности;

 для предприятий: возможность отбора наибо-
лее подготовленных и мотивированных выпускников, 
экономия на затратах, связанных с оценкой профессио-
нальных компетенций кандидатов, сокращение време-
ни на доучивание и адаптацию персонала;

 для студентов: возможность выхода на рынок 
труда с признаваемыми работодателями свидетель-
ствами о профессиональной квалификации, улучше-
ние условий для трудоустройства, повышение конку-
рентоспособности, снижение времени на   адаптацию, 
определение дальнейшей образовательной траектории.

Кафедра физической электроники принимала уча-
стие в программе «Развитие системы оценки профес-
сиональных квалификаций в наноиндустрии на пери-
од 2019–2021 годов». В 2019 году ПЭ проводился для 
студентов направлений подготовки 11.03.04 «Электро-
ника и наноэлектроника» (профиль «Микроэлектро-
ника и твердотельная электроника») и 28.03.01 «На-
нотехнологии и микросистемная техника» (профиль 
«Нанотехнологии в электронике и микросистемной 
технике»), в общей сложности приняли участие в ПЭ 
26 человек [14].

Профессиональный экзамен проводился в два эта-
па: теоретический и практический. На теоретическом 
этапе студентам предоставлялась возможность выпол-
нения тестовых заданий, позволяющих оценить пол-
ный спектр профессиональных компетенций в соответ-
ствии с требованиями профессиональных стандартов. 
На втором этапе проводилась оценка выполнения про-

фессиональных трудовых действий в соответствии с 
профессиональными стандартами. 

Практический этап оказался на уровне 50%, что 
свидетельствует о недостаточном уровне практической 
подготовки студентов. Для устранения данного недо-
статка с 2019 г. был увеличен объем производственных 
практик. Для сравнения: производственная практи-
ка – преддипломная – до 2019 года длилась 4 недели, 
в планах с 2019 года – 14 недель, таким образом сту-
денты смогут получить большой опыт практический 
подготовки за период прохождения практики и успеш-
но справиться с практическим этапом ПЭ.

Заключение
В ходе проведения аналитического обзора по ука-

занной проблематике были получены результаты, по-
зволяющие оценивать как положительные, так и отри-
цательные стороны подготовки выпускников, а также 
выявить проблемы взаимодействия ТУСУРа с пред-
приятиями на примере работы кафедры физической 
электроники и внести предложения о совершенствова-
нии модели взаимодействия «вуз – предприятие».

Модель включает уже хорошо известные методы 
и формы взаимодействия и дополнена новыми элемен-
тами, которые, на наш взгляд, могут дать новый им-
пульс развитию отношений в рамках взаимодействия 
вуз – предприятие. К числу новых инновационных 
подходов мы относим:

1) организацию работы базовых кафедр, дающую 
реальные результаты, в том числе по формату «школа – 
вуз – предприятие»;

2) развитие модели реализации магистерских про-
грамм подготовки в формате «1+1».
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practice is presented. Based on the methods of empirical analysis, 
the main problems of interaction between the Department of 
Physical Electronics of TUSUR and electronic profi le enterprises 
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implemented by the Department of Physical Electronics of 
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Д.В. Окунев, А.Е. Мандель, С.Н. Шарангович, A.C. Перин 

АПРОБАЦИЯ МАКЕТОВ ФУРЬЕ-ОПТИКИ 
В ГРУППОВОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Обсуждается апробация оптических методов обработки информации в рамках группового проектного обучения 
и основ проектной деятельности на кафедре сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники (СВЧ и КР).
Ключевые слова: Фурье-оптика, преобразование Фурье, физическая и квантовая оптика.

Современный учебный процесс состоит из мно-
гих составляющих – лекций, практических и лабора-
торных занятий, выполнения различных курсовых и 
расчетных заданий. Однако полностью раскрыть свой 
творческий потенциал студенту может помочь вы-
полнение научно-исследовательской работы в рамках 
группового проектного обучения (ГПО). 

Интерес к оптическим методам обработки инфор-
мации обусловлен высокой информационной емко-
стью светового поля как переносчика информации и 
сравнительной легкостью осуществления целого ряда 
интегральных операций над двумерными массивами 
информации [1]. Для наглядной демонстрации оптиче-
ских методов обработки информации студентам в рам-
ках группового проектного обучения «Исследование 
применения преобразования световых полей с исполь-
зованием принципов Фурье-оптики» было предложено 
собрать макет Фурье-оптики и исследовать его работу.

Фурье-оптика – раздел оптики, в котором преоб-
разование световых полей оптическими системами 
исследуется с помощью Фурье-анализа (спектраль-
ного разложения) и теории линейной фильтрации [2]. 
В Фурье-оптике исследуется пространственная струк-
тура волны, которая определяется распределением 
амплитуд и фаз колебаний и является входным и вы-
ходным сигналом когерентной оптической системы. 
Такая оптическая система рассматривается как про-
странственный фильтр, преобразующий входной сиг-
нал (комплексную амплитуду волны во входной пло-
скости оптической системы f(x,y) в выходной сигнал 
(комплексную амплитуду волны в выходной плоскости 
оптической системы g(x,y) [3, 4].

В качестве оптической схемы для реализации про-
странственной фильтрации была выбрана схема дву-
кратного преобразования Фурье (рис. 1).

f f f f

L L

Объектная

плоскость

Плоскость

Фурье

Плоскость

изображения

 Рис. 1. Схема оптической системы, выполняющей 
двукратное преобразования Фурье: L – линза; 

f – фокусные расстояния линз

В объектной плоскости располагается оптический 
транспарант, на который падает световая волна. Первая 
линза L преобразует плоскую световую волну, которая 
прошла через объектную плоскость в сферическую, 
и в плоскости Фурье образуется спектр изображения. 
Вторая линза проецирует исходное изображение в пло-
скость изображения.

Двумерное преобразование Фурье функции f(x,y) 
можно  представить формулами [5, 6]:

  ( , ) ( , ) ,i ux vyF u v f x y e dxdy
    
 

    (1)

 2 ( )( , ) ( , ) ,i ux vyg x y F u v e dudv
   
 

     (2)

где f(x,y) – поле в объектной плоскости; g(x,y) – поле в 
плоскости изображения. Спектральная функция F(u,v) 
(1) является функцией двух частот: u и v.

Описание лабораторного макета
Для исследования пространственной фильтрации 

студентами в рамках ГПО был собран эксперименталь-
ный стенд, фотография которого приведена на рис. 2. 
Оптические элементы располагались на алюминиевой 
плите размерами 15 на 120 см. Для уменьшения вибра-
ции плита устанавливалась на резиновые ножки. В ка-
честве источника излучения использовался светодиод 
MCWHL5, излучающий белый свет. Детектирующим 
устройством служила цветная камера DCC1645C. 

 
Рис. 2. Фотография собранного экспериментального

стенда

Оптическая схема экспериментального стенда при-
ведена на рис. 3. Излучение светодиода через сфериче-
скую линзу L, фильтр G и диафрагму D1 поступало на 
линзу L1. Фильтр G имел центральную длину волны 
 = 550 нм и ширину спектра 40 нм.

Ирисовая диафрагма D1 использовалась для ре-
гулировки ширины светового пучка. Линзы L1, L2 и 
апертурная диафрагма D2 формировали коллимиро-
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ванный световой пучок, освещающий транспарант T. 
Линзой L3 в фокальной плоскости F формировалось 
спектральное изображение транспаранта T. Далее с 

CAM

L

D1

L1
D2

L2 T L3
F L4

Э

L5

G

помощью светоделительного кубика и линзы L4 изо-
бражение спектра проецировалось на экран Э. Изо-
бражение транспаранта линзой L5 проецировалось на 
камеру САМ.

Рис. 3. Оптическая схема экспериментального макета

В качестве оптического транспаранта использова-
лось стекло с нанесенным набором решеток различ-
ного размера и формы. Можно использовать и другие 
транспаранты.

В плоскости F для фильтрации изображения могут 
быть установлены различные фильтры, такие как пря-
моугольная регулируемая щель во вращающейся опра-
ве, круговая диафрагма или пластина с заготовленны-
ми точками и полосами (рис. 4).

 
Рис. 4. Пластина с точками и полосами 

для установки в Фурье-плоскости

Изображение спектра, полученное на экране, фик-
сировалось фотоаппаратом.

Камера подключалась к компьютеру и через специ-
ализированное программное обеспечение выводила 
изображение на монитор.

Сборка и настройка экспериментального макета 
осуществлялись студентами при контроле преподава-
теля. Данный этап работы позволил студентам ознако-
миться с компонентами экспериментальной установки 
и особенностями сборки экспериментальных оптиче-
ских систем.

Порядок проведения эксперимента
В экспериментах в качестве транспаранта ис-

пользовалась пластинка с нанесенным изображением 
(рис. 5,а). Спектр транспаранта, полученный на экране 
Э, приведен на рис. 5,б.

 
а                                             б 

Рис. 5. Изображение транспаранта (а); 
изображение спектра транспаранта (б)

При установке в область Фурье регулируемой 
щели, которая перекрывает часть спектра, изображе-
ние транспаранта искажается. Изображение измене-
ний транспаранта при ограничении его спектра при-
ведено на рис. 6.

 
а                                             б

Рис. 6. Изображение транспаранта (а); 
изображение спектра транспаранта (б)

Заключение
Разработка экспериментальных макетов Фурье-оп-

тики позволяет студентам глубже изучить оптические 
методы обработки информации и принципы постро-
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ения различных устройств анализа и преобразования 
оптических сигналов.  Это повышает интерес студен-
тов к лекционному материалу, связанному с изучением 
оптических методов обработки информации.
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Approbation of Fourier Layouts - Optics in Group Project 
Activities of Students

The testing of optical methods of information processing in group 
project-based learning and the basics of project activities at the 
Department of Microwave and Quantum Radio Engineering is 
considered.
Keywords: Fourier optics, fundamentals of physical and quantum 
optics, two-dimensional Fourier transform.
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А.В. Токарева, Д.В. Кручинин

КВИЗ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Появление и использование новых форматов образовательных технологий связано с развитием различных ин-
струментов для создания образовательного контента. Одной из форм интерактивных технологий является квиз. 
Цель работы – анализ квиз-технологии, разработка мероприятия данной формы и внедрение в образовательный 
процесс студентов технической специальности. Выполнен анализ обратной связи и проанализированы полу-
ченные результаты.
Ключевые слова: образование, интерактивное обучение, квиз-технология, мотивация, успеваемость.

С развитием информационных технологий образо-
вательный процесс становится более интерактивным 
и направленным на развитие компетенций. Внедрение 
федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования на основе компетент-
ностного подхода актуализировало значимость приме-
нения образовательных технологий и интерактивных 
методов в процессе обучения. В связи с этим примене-
ние интерактивных методов не только позволяет сде-
лать обучение интересным, но и повысить эффектив-
ность развития компетенций студентов. 

Однако использование данных методов затрудняет-
ся тем, что в традиционной организации учебного про-
цесса используется односторонняя форма коммуника-
ции. Суть ее заключается в трансляции преподавателем 
информации и в ее последующем воспроизведении 
обучающимся. Такая форма коммуникации не всегда 
отвечает принципам компетентностного подхода [1].

Форма многосторонней коммуникации является 
принципиально противоположным подходом. Сущ-
ность данной модели коммуникации предполагает не 
просто диалог преподавателя со студентом, а именно 
использование интерактивного обучения.

Интерактивное обучение направлено на активи-
зацию и оптимизацию познавательной деятельности, 
формирование ценностных ориентаций и мотивации к 
образовательному процессу, развитие самостоятельно-
сти в поиске и анализе информации, получение навы-
ков, связанных с будущей профессиональной деятель-
ностью студента.

Инструменты, используемые в ходе многосто-
ронней коммуникации, называются интерактивными 
технологиями. Интерактивные технологии – это ком-
плексное явление, включающее в себя не только мето-
ды, но и технические, материальные средства, необхо-
димые для реализации [2]. Интерактивные технологии, 
применяемые в образовании, являются одним из видов 
инновационных инструментов обучения. Они ориенти-
рованы на широкое взаимодействие обучающихся как 
с преподавателем, так и друг с другом в процессе при-
обретения профессиональных знаний и умений.

Исследователи выделяют следующий перечень ин-
терактивных технологий [3]:

 дискуссионные (мозговой штурм, круглый стол, 
кейс-метод);

 геймифицированные (деловые, ролевые, органи-
зационно-деятельностные игры, квиз-технологии);

 тренинговые (упражнения, тесты, методы психо-
метрии, технологии ИКТ и др.);

 проектные (метод проектов, метод сотрудниче-
ства и др.).

Целью данной работы является анализ квиз-
технологии как интерактивной образовательной тех-
нологии, а также результатов внедрения данного 
инструмента в образовательный процесс студентов 
технических специальностей.

Тренд современного образования – геймификация. 
Геймификация в образовании – это процесс включения 
игровых элементов в дисциплину или курс. Основное 
преимущество данной практики в том, что повышает-
ся вовлечённость и мотивация обучающихся, так как 
изучение предмета воспринимается в формате прохож-
дения определённых заданий, каждое из которых даёт 
возможность перейти на «следующий уровень игры». 
Глобальный переход на дистанционное образование во 
время пандемии показал, что у современного поколе-
ния формируется необходимость делать всё по «наи-
меньшему сопротивлению», избегая перенапряже-
ния и лишнего стресса, поэтому геймификация стала 
оправданным шагом в образовании, способствующим 
сделать изучение дисциплин наиболее комфортным и 
простым в восприятии. 

Среди различных форм геймификации была рас-
смотрена квиз-технология. Слово «quiz» английского 
происхождения, означающий в переводе на русский 
язык «предварительный экзамен, проверочный опрос», 
«радио- или телевизионная игра в «вопросы-ответы» 
на разные темы с призами для победителей» [4]. Квиз 
представляет собой мероприятие, содержащее сорев-
новательный момент, в ходе которого участники отве-
чают на поставленные перед ними вопросы.

История появления квиза как формы проверки зна-
ний берёт начало в 1867 году. Согласно Оксфордскому 
словарю английского языка, данная форма оценки при-
менялась к набору вопросов, используемых для оценки 
знаний в академическом контексте.
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Русскоязычным аналогом слова «квиз» является 
слово «викторина», этот термин впервые был исполь-
зован в 1928 году в журнале «Огонёк». Тогда виктори-
ной была названа интеллектуальная игра, состоявшая 
из вопросов на определённую тему с целью проверки 
знаний и расширения кругозора. Свою популярность 
квиз в современном понимании получил благодаря 
телевизионным играм, таким как «Что? Где? Когда?», 
«Кто хочет стать миллионером?», «Умники и умницы».

Говоря про квиз-технологию в образовании, можно 
выявить основную особенность: квиз оказывает влия-
ние в первую очередь на эмоциональную составляю-
щую, так как отличается от традиционных подходов 
к изучению дисциплины. Помимо этого, квиз помо-
гает не столько проверить знания, сколько расширить 
кругозор обучающихся, так как особая технология по-
строения вопросов даёт возможность строить причин-
но-следственные связи и узнавать интересные факты 
о давно известных и обыденных вещах.

Основу любого квиза составляют вопросы, которые 
построены по определенным правилам: 

 уровень сложности вопросов должен быть сред-
ним, чтобы игрокам не было слишком просто или 
слишком сложно в процессе ответа;

 вопрос должен быть достаточно объемным, так 
как именно детали вопроса являются ключом к постро-
ению причинно-следственных связей и формулировке 
ответа;

 тематика вопросов должна сформировать жела-
ние к изучению дисциплины;

 формат вопросов необходимо комбинировать 
(использовать как текстовые вопросы, так и картинки, 
видеоряды).

Стоит отметить, что вопросы для квиза и вопро-
сы для тестирования различаются, так как основной 
целью тестирования является проверка знаний, а для 
квиза характерна такая цель, как формирование моти-
вации к углубленному изучению темы.

Квиз-технология апробирована автором в 2022 г. 
в процессе преподавания дисциплины «Аналитиче-
ские методы проектирования» у студентов четвёртого 
курса, направление подготовки 09.03.01 «Информаци-
онные системы и технологии», профиль подготовки 
«Аналитические информационные системы». Про-
ведённое мероприятие, согласно рабочей программе 
дисциплины, формирует такой результат обучения, 
как «Способность управлять технической информа-
цией, выделять критерии поиска, анализа и синтеза» 
(ПКР-6 «Способность создания технической докумен-
тации на продукцию в сфере информационных техно-
логий, управления технической информацией»). 

Тема, выбранная для квиза, была следующая: 
«Достижения России в области IT» (рис. 1). Зада-
ния были разработаны с использованием платформы 
myQuiz [5]. Данная платформа выбиралась в связи с 
простотой использования, поддержкой онлайн-режима 
работы и функциональностью. Все вопросы разраба-

тывались как по теме занятия, так и с использованием 
общей информации.

Вопросы в квизе были разделены на несколько бло-
ков.

1. Общие вопросы IT.
2. Известные личности.
3. Достижения России XXI века в сфере IT.
Сценарий проведения мероприятия:
– разбивка на группы по 3–4 человека;
– непосредственно выполнение заданий;
– подведение итогов;
– награждение лучшей команды «бонусами»;
– сбор обратной связи.

 
Рис. 1. Вопрос из квиза

Результаты реализации квиз-технологии с позиции 
преподавателя:

– повышение интереса к дисциплине: после данно-
го формата посещаемость занятий стала стабильной и 
увеличилась на 30%;

– смена деятельности на более интерактивную для 
повышения эффективности образовательного процес-
са: студенты ушли с занятия воодушевлёнными, на 
эмоциональном подъёме;

– выявление способности работы в команде: сту-
денты активно взаимодействовали в группах и вели 
конструктивное обсуждение;

– оценка общего уровня знаний по актуальным для 
профиля подготовки темам: студенты интересуются 
актуальными новостями и достижениями в сфере IT;

– анализ результатов применения данного формата 
работы: обратная связь показала, что студенты отнес-
лись положительно к данному формату, вопросы были 
интересными и познавательными.

Для студентов реализация квиза позволила:
– развить навык работы в группах;
– получить новые знания;
– мотивироваться на изучение дисциплины;
– получить положительные эмоции от образова-

тельного процесса.
Использование новых интерактивных технологий – 

важное актуальное явление для образовательного про-
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цесса. Выбор формата мероприятия, проводимого во 
время занятий, напрямую связано с дисциплиной, ком-
петенциями и планируемыми результатами обучения. 
В данной работе была рассмотрена квиз-технология, 
которая использовалась в качестве инструмента повы-
шения интереса к изучению дисциплины. Проведение 
квиза положительно сказалось на студентах техниче-
ской специальности, так как позволила замотивиро-
вать на углубленное изучение предмета и подчеркнула 
важность выбранного вектора для будущей професси-
ональной деятельности.
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Quiz Technology as a Tool of Increasing Engineering Students’ 
Motivation 

The emergence and the use of new formats of educational 
technologies is associated with the development of various 
tools for creating the educational content. One of the forms of 
interactive technologies is a quiz. Thus, the purpose of the paper 
is to analyze the quiz technology, to develop quiz events and 
to implement them into the educational process. The feedback 
analysis and the results obtained are presented.
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motivation, performance
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А.А. Филипас, М.С. Суходоев, В.В. Курганов

ИНТЕГРАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ ГИБКОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ 15.04.00

Современными тенденциями в образовательной сфере на втором уровне квалификации (магистратура и спе-
циалитет) являются практикоориентированность и возможность обеспечения индивидуальных образователь-
ных траекторий по родственным направлениям подготовки. Количество образовательных треков определяется 
опережающим планом подготовки кадров высшей квалификации в интересах стратегических индустриальных 
партнеров. Авторы являются руководителями основных образовательных программ по направлениям 15.04.04 
«Автоматизация технологических процессов и производств» специальностей «Интернет вещей и цифровое 
производство» и «Системы промышленной безопасности» и 15.04.06 «Мехатроника и робототехника» специ-
альности «Управление робототехническими комплексами и мехатронными системами». В 2021 году указанные 
программы были перепроектированы на основе принципов, описанных в материалах конференции и с учетом 
стратегических научных направлений развития, а также ориентацией на реальный сектор экономики.
Ключевые слова: основная образовательная программа, индивидуальные образовательные траектории, прак-
тикоориентированность. 

Актуальным трендом высшего образования сегодня 
становится персонализация обучения. Как следствие, 
возникает необходимость формирования индивиду-
альной траектории образования с активным участием 
студента.

Такой подход к обучению позволяет получить не 
только основную специальность, но и компетенции в 
смежных областях с возможностью корректировки ее 
направления студентом в процессе обучения.

Свобода в выборе ряда предметов развивает осоз-
нанность, умение ориентироваться в большом инфор-
мационном потоке, анализировать, какие знания акту-
альны здесь и сейчас, и адаптироваться к изменениям 
в профессии, которые могут произойти за время обуче-
ния. В цифровую эпоху все эти качества работодатели 
особо ценят. От выпускников вузов ждут гибкости и 
умения быстро встраиваться в командные проекты.

Стратегия развития отделения автоматизации 
и робототехники

Основой стратегии являются: 
 ориентация на исследования методом натурно-

го моделирования на стендах физического подобия 
технологического процесса и создание на этой основе 
цифровых двойников;

 развитие комплексных проектов и направлений 
исследования на основе междисциплинарности.

Стратегические научные направления отделения 
автоматизации и робототехники:

 синтез синергетических систем автоматизации 
на основе гибридных технологий;

 гетерогенные робототехнические системы для 
экстремальных условий эксплуатации;

 автоматизация научных исследований и экспери-
ментов.

Научные направления отделения автоматиза-
ции и робототехники

В отделении представлены 5 ключевых научных на-
правлений:

 комплексная автоматизация технологических 
процессов и производств;

 моделирование элементов систем и процессов;
 робототехника и системы локальной автомати-

ки;
 системы и средства измерения и контроля;
 техническая эстетика, проектирование и кон-

струирование.
На представленные научные направления ориенти-

рованы НИР, ОКР и УИРС, НИРМ в составе смешан-
ных групп по проектным направлениям (рис. 1).

15.04.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств. Интернет вещей и 
цифровое производство»

Промышленный Интернет вещей является ключе-
вым элементом Четвертой промышленной революции 
(Индустрия 4.0).

Представленный подход позволит существенно 
увеличить производительность, экономичность и гиб-
кость производства, а также создаст синергетический 
эффект в смежных отраслях промышленности.

Внедрение подхода в рамках города даст возмож-
ность реализовать умный город, умный транспорт, ум-
ную энергетику, умный ЖКХ.

При этом в процессе реализации неизбежно агре-
гируются колоссальные объёмы информации для ана-
лиза – таким образом, присутствует связь с обработкой 
больших данных, а также вопросы информационной 
безопасности при обмене данных.
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Рис. 1. Структура направлений деятельности отделения автоматизации и робототехники

Соответственно появляется необходимость в спе-
циалистах, обладающих следующими компетенциями: 
создание САУ сложными технологическими процесса-
ми, включая создание цифровых двойников; проекти-
рование встраиваемых систем и разработка алгорит-
мов микроконтроллерного управления; использование 
математической модели и информационных средств 
для разработки и исследования систем управления на 
всех этапах его жизненного цикла.

Лаборатории Томского политехнического универ-
ситета (ТПУ) отделения автоматизации и управления 
(ОАР) инженерной школы информационных техноло-
гий и робототехники (ИШИТР), где занимаются слу-
шатели программы, оснащены оборудованием и про-
граммным обеспечением мировых лидеров – компаний 
Prosoft, Siemens, ЭлеСи, Schneider Electric.

Практика, трудоустройство
Обязательным условием современного высшего об-

разования является тесная связь отделения с ведущими 
предприятиями в сфере обучающих специальностей 
для постоянной актуализации требуемых компетенций.

На примере специальности 15.04.04 «Автомати-
зация технологических процессов и производств» в 
ОАР ИШИТР ТПУ существует тесное сотрудничество 
с предприятиями ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
АО «ЭлеСи»; НПП «Томская электронная компания»; 
АО «Информационные спутниковые системы им. ака-
демика  М.Ф. Решетнёва»; АО «ТомскНИПИнефть»; 
НПО «Санкт-Петербургская электротехническая ком-
пания»; АО «Востокгазпром»; ООО «Газпром добыча 
Уренгой»; Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сахалинская Энергия», а также партнерами по 
основной образовательной деятельности:

 Федеральным государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения»;

 Хэнаньским национальным технологическим 
университетом (ХНТУ, Китай).

В процессе разработки связанных учебных планов 
общеобразовательных программ 15.04.04 «Автома-
тизация технологических процессов и производств» 
специальностей «Интернет вещей и цифровое произ-
водство» и «Системы промышленной безопасности» 
и 15.04.06 «Мехатроника и робототехника» специаль-
ности «Управление робототехническими комплекса-
ми и мехатронными системами» в ОАР ИШИТР ТПУ 
были выделены как общие для указанных направле-
ний дисциплины (философские и методологические 
проблемы науки и техники, профессиональная под-
готовка на английском языке, теория автоматического 
управления, сенсорные сети и системы, организация и 
цифровое управление предприятием), так и общие для 
смежных направлений. Пример такого распределения 
в соответствии с ФГОС 3++ приведен на рис. 2.

Также следует отметить взаимосвязь вуза с внеш-
ними организациями в части решения совместных 
практических и научно-исследовательских задач и во-
влечения в них магистрантов для подготовки выпуск-
ных квалификационных работ.

Одним из таких примеров является создание уста-
новок физического подобия в рамках научной иссле-
довательской деятельности магистров, подготовки 
конкурсных и выпускных квалификационных работ. 
Примером может служить создание научно-исследо-
вательской установки натурного моделирования трех-
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уровневой гидропневматической системы для иссле-
дования процессов в газонефтетранспортных системах 
(рис. 3) и создание натурных моделей с порядком пере-
даточных функций выше 6 с типичными нелинейно-

стями и возможностью изменения структуры конфи-
гурации и параметров испытуемого технологического 
объекта в широких диапазонах (рис. 4).

Рис. 2. Структура подготовки магистров по основным образовательным программам 15.04.00 
отделения автоматизации и робототехники

Рис. 3. Установка физического подобия для исследования 
сложных гидропневматических систем Рис. 4. Установка физического подобия двухфазного 

сепаратора скважной жидкости
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Integration of the Main Educational Programs to Realize the 
Possibility of a Flexible Individual Trajectory on the Example 
of 15.04.00 Educational Program

Modern trends in the educational fi eld at the second level of 
qualifi cation (master's and specialist) are practice-oriented and 
the possibility of providing individual educational trajectories 
in related areas of training. The number of educational tracks is 
determined by the advanced plan for training highly qualifi ed 
personnel in the interests of strategic industrial partners. The 
authors are the heads of the main educational programs 15.04.04 
"Automation of Technological Processes and Production" 
specialties "Internet of Things and Digital Production" and 
"Industrial Safety Systems" and 15.04.06 "Mechatronics 
and Robotics" specialty "Control of Robotic Complexes and 
Mechatronic Systems." In 2021, these programs were redesigned 
on the basis of principles described in the conference materials 
and taking into account the strategic scientifi c directions of 
development and with a focus on the real sector of the economy.
Keywords: main educational program, individual educational 
trajectories, practical orientation.
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УДК 621.382

А.И. Романюк 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ – 
ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА. 
ЗАПИСКИ РЕЗИДЕНТА

Рассматривается проблемная ситуация, когда сложившаяся система подготовки кадров не соответствует требо-
ваниям времени, сам процесс остаётся таким же, как и десятки лет назад, а подготовка велась по пяти-шести-
летнему циклу и конечный этап проходил уже фактически на предприятии, где выпускник был на полноценной 
стажировке. Речь идёт о том, какие необходимы изменения в системе подготовки кадров сегодня, когда у вы-
пускника нет времени стать полноценным специалистом с первого дня работы на предприятии.
Ключевые слова: корпоративные университеты, импортозамещение, учебно-научно-производственный ком-
плекс, групповое проектное обучение.

Данный заголовок статьи не только призван обра-
тить внимание на изложенное, но и отражает много-
летние связи с моим родным вузом, который я окончил 
в 1975 году и в который затем пришёл, будучи сотруд-
ником другой организации, для налаживания не толь-
ко взаимовыгодных деловых связей, но и творческих 
контактов, совместного поиска, что вылилось в со-
здание отраслевого подразделения – лаборатории ги-
бридных интегральных схем на площадях кафедры 
конструирования и производства радиоаппаратуры 
(КИПР), составлявшей основу учебно-научно-произ-
водственного комплекса (УНПК) «Микроэлектрони-
ка». В общей сложности удалось вложить в данный 
проект порядка миллиона советских рублей. Результа-
том стало создание коллектива исследователей и возве-
дение, скажем так, небольшого завода по производству 
гибридных интегральных схем с проектными нормами 
до 10 мкм, который был не только производственной 
единицей, но и образовательным центром.

После упразднения УНПК в рамках работ по кон-
версии занялся разработкой и производством техниче-
ских средств обучения. Совместно с моими коллегами 
и учёными с кафедры высшей математики ТУСУРа 
была разработана и внедрена в общеобразовательные 
школы страны система моментального самоконтроля 
для школьников. Изданы десятки учебных пособий, в 
том числе полный комплект по русскому языку и мате-
матике для начальной школы.

С кафедрой КИПР продолжаю сотрудничать и в на-
стоящее время, оставаясь представителем промышлен-
ности по роду моих занятий и представлений о суще-
стве происходящего. Более чем сорокалетняя история 
работы с вузом позволяет мне делать некоторые выво-
ды и давать предложения по совершенствованию про-
цесса обучения, которые могут быть, на мой взгляд, 
весьма полезными, так как являются мнением сторон-
него независимого наблюдателя.

Актуальность проблемы
Данная статья была задумана как продолжение 

темы повышения конкурентоспособности университе-

та, о чём говорилось в [1]: «УНПК – основа повыше-
ния конкурентоспособности университета», написан-
ной в свою очередь на основе письма ректору ТУСУРа 
в октябре 2020 г. Речь шла о путях решения задач им-
портозамещения и подготовки кадров с учётом уже 
имеющегося опыта и опробованных в прошлом реше-
ниях.

Триггером к активным действиям стало неожи-
данное обстоятельство – когда мы запросили у одной 
зарубежной компании технические данные на враща-
ющийся СВЧ-переход для антенны радиолокатора, 
с нас потребовали дать обязательство неприменения 
данного изделия не только в военной технике, как это 
было ранее, но и в Арктике, в Крыму, для добычи и 
транспортировки нефти и газа, т.е. в критических об-
ластях мирового разделения труда и экономической и 
политической конкуренции. Стало ясно, насколько из-
менилась ситуация по сравнению даже со временами 
десятилетней давности и что в дальнейшем будет толь-
ко ужесточение отношений.

В этой связи стали понятны, как наиболее неотлож-
ные, две задачи всего радиоэлектронного комплекса 
(РЭК) России и нашего вуза в частности:

 импортозамещение электронной компонентной 
базы (ЭКБ);

 качественная подготовка специалистов всех 
уровней – от нижнего звена до уровня высшей квали-
фикации.

На сегодняшний день ситуация, как мы знаем, на-
столько обострилась, что требуется принимать уже 
экстраординарные меры. Именно в этом ключе было 
решено порассуждать и сделать ряд предложений для 
тех, от кого что-то зависит и кто способен услышать 
и откликнуться. Если говорить об импортозамещении, 
то этим сегодня вынуждена заняться прежде всего от-
раслевая наука – собрать оставшиеся силы и идти в 
бой. Но старания отраслей обречены на провал, если 
не будет решена кадровая проблема. 

«Стране нужен металл» – был когда-то лозунг 
первых пятилеток, теперь это звучит так: стране нуж-
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ны кадры! Именно «кадры, которые решают всё», по 
меткому замечанию нашего лидера 30-х – 50-х годов 
И.В. Сталина. В этом ракурсе наш университет, как 
и другие вузы РФ, сегодня является главным звеном, 
которое не имеет права быть слабым! Иначе цепь 
распадётся не собравшись, мы не можем до бесконеч-
ности закупать критически важную технику и компо-
ненты за рубежом. Кроме того, само по себе техноло-
гическое отставание, надо сказать, – смерти подобно!

Что же мы видим сегодня на этом фронте борьбы за 
выживание и существование как нации?

Вуз вместе с лицензией на образовательные услу-
ги получает от государства фактически бесценный ре-
сурс  – людей, которые через некоторое время должны 
стать специалистами и взять на себя ответственнейшие 
задачи по созданию и производству новой конкуренто-
способной техники и освоению новых технологий. Это 
будущие кадры, которые должны решить всё! 

По свидетельству специалистов и преподавателей, 
из всего числа студентов, обучающихся на потоке, фа-
культете, только 2–3 процента могут быть отнесены к 
так называемым толковым, которые успешно учатся и 
в которых просматриваются будущие высококвалифи-
цированные специалисты: с ними легко и интересно 
общаться и они понимают, зачем они пришли учиться. 
Остальные 97% не подают надежд и учатся для того, 
чтобы получить диплом, а учат их для того, чтобы со-
хранить численность обучающихся и получить свя-
занные с этим ресурсы, выделяемые на поддержание 
жизнедеятельности вуза. Наверное, в этом есть и по-
литическая составляющая, но о ней не будем говорить. 
Итак, вуз – это предприятие, технология производства 
на котором обеспечивает выход годной продукции 
всего 3%!

Есть ещё одно расхожее мнение, что из всего чис-
ла студентов есть 10% тех, которых как плохо не учи, 
они все равно чему-нибудь научатся, а есть 10% тех, 
которых как хорошо не учи, они все равно ничему не 
научатся. Тогда получается, что выход годных может 
быть 90%, но при этом нужно приложить усилия, что-
бы не потерять и сделать специалистами ещё и эти 
80% пришедших к нам учиться ребят. Надо сказать, 
что, вообще говоря, дети все талантливы и даже эти 
последние десять процентов тоже могут освоить пре-
мудрости наук и мастерства, если этим заняться все-
рьёз. Имеющийся опыт работы даже с очень слабы-
ми студентами показывает, что, распределившись на 
предприятие и работая по специальности, они в конце 
концов становятся классными специалистами. Этому, 
безусловно, способствует и окружающая обстановка, 
и отношение к ним наставников, за которыми они за-
крепляются в подразделении промышленного пред-
приятия.

Но вернёмся к нашим текущим задачам.
Надо признать, что система обучения в вузе мало 

изменилась за последние 50–70 лет. Основа обучения 

– это лекции ведущих преподавателей по основным 
предметам, какое-то количество так называемых прак-
тических занятий, где идёт закрепление знаний лекци-
онного материала путём решения задач, и небольшое 
количество лабораторных работ, тематика которых 
далеко не охватывает даже на 10% всего прочитанно-
го материала. Таким образом, студент большую часть 
времени проводит в аудитории и лишь небольшое вре-
мя – в лаборатории, занимаясь непосредственно с при-
борами, причём чаще всего в группе и по схеме: один 
разбирается в сути задачи и собирает электрическую 
или другую схему и исследует её, другой записывает 
результаты измерений, а третий наблюдает за процес-
сом, пытаясь что-то понять. Проходит четыре часа, ла-
бораторная работа заканчивается. Следующая лабора-
торная работа будет только через неделю. Польза таких 
лабораторных работ весьма невелика. При таком обу-
чении нарушается главный принцип: почитал, попаял, 
опять почитал, или по-другому – прочитал, проверил 
прочитанное на практике, не понял, ещё раз почитал и 
ещё раз проверил экспериментально – и так до тех пор, 
пока знание не станет достоянием студента.

Впрочем, так учат не везде. Например, в медицине 
соотношение лекционных часов и практических за-
нятий с изучаемым объектом составляет 30% и 70% 
соответственно. Примерно такое же соотношение вре-
мени в военных учебных заведениях (УЗ). Это и по-
нятно, в этих УЗ все преподаваемые истины и правила 
написаны, как говорят, кровью: от грамотных действий 
непосредственно зависит жизнь и здоровье человека. 
Но то же самое можно сказать относительно деятель-
ности инженера: ведь те же тяжёлые последствия воз-
никают опосредовано и часто в гораздо больших мас-
штабах. 

Возникает законный вопрос: а что же делать, ка-
ким образом взять и одним махом всё поменять, на-
чать выпускать специалистов, которыми все довольны, 
которые мгновенно включаются в производственный 
процесс без раскачки и длительной адаптации и кото-
рым можно поручать ответственные задания в полной 
уверенности, что задание будет выполнено в срок и с 
должным качеством? Ещё не мешало бы, чтобы мо-
лодой специалист рассказал и показал что-нибудь но-
венькое, чего не знали или не видели специалисты – 
ветераны предприятия.

Анализ западного опыта
Как у них?
Мы привыкли в сложной ситуации задавать вопрос: 

«А как у них? Как они готовят специалистов, ведь они 
не могут позволить себе такое расточительство – учить 
четыре года и ничему не научить?»

Рассказывает П.Ф. Вибе, в прошлом доцент кафе-
дры КИПР, ныне живущий и работающий в Германии:

«Здесь большинство после школы проходят 3 года 
обучения по любой специальности, например элек-
тронщика. Учат паять, соединять, читать схемы, раз-
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водить платы, измерять и т.д. В конце-концов они по-
нимают, что не хватает знаний математики и физики и 
идут в вуз. На выходе готовый инженер. Учатся они на 
профильном предприятии, видят, как всё практически 
происходит. Фирма, берущая на обучение учеников, 
должна иметь как минимум одного аккредитованного 
преподавателя».

Это похоже на существовавшую у нас систему про-
фессионально-технического образования, где учащим-
ся давали практические навыки и знания, позволяв-
шие уже после окончания успешно работать, занимать 
определённую должность в иерархии специалистов. 
Всегда считалось, что наиболее успешными инжене-
рами становятся те студенты, которые до вуза имели 
какую-то практику, закончили профессионально-тех-
ническое училище (ПТУ) или техникум. В наших тех-
никумах давали настолько качественные знания, что 
в промышленности было значительное количество 
классных специалистов, не имеющих высшего обра-
зования, но которые нисколько не уступали тем, кто 
закончил вузы; они, как правило, были ведущими спе-
циалистами, но заочно учились в вузе, просто потому, 
что так было нужно, такая была директива сверху.

Кстати, о таком соотношении часов аудиторных и 
лабораторных занятий, как 30/70 в вузах Великобрита-
нии, впервые услышал от куратора нашей группы на 
радиотехническом факультете (РТФ) Шарыгиной Л.И., 
когда она вернулась со стажировки, проходившей в од-
ном из университетов Великобритании. Этот разговор 
был ещё в далёком 1971 году, в те времена и у нас с 
практическими работами было получше: студент при 
соответствующей успеваемости и при желании мог ра-
ботать где-нибудь на кафедре в качестве техника или 
лаборанта. Ну а кроме того, студент почти весь пятый 
курс проводил на предприятии, куда он был распре-
делён, работал в должности техника, выполняя про-
изводственные задачи, и готовился к защите диплома, 
тема которого, как правило, соответствовала тематике 
данного предприятия.

В части отношения к чтению лекционных курсов: 
по свидетельству также одного из наших выпускников, 
в европейских университетах считается, что прочесть 
лекцию может и ассистент кафедры, тут профессор не 
нужен, а вот показать, разработать интересный лабо-
раторный опыт – это высший пилотаж, это и есть дело 
профессора – специалиста высшей квалификации!

Наша страна, СССР, в своё время не стала бы миро-
вой державой, если бы не было налажено качественное 
практико-ориентированное образование. Как пример 
можно привести изложенное в книге авиаконструкто-
ра и профессора Московского авиационного института 
(МАИ) Леонида Анцелиовича «Неизвестный Сухой. 
Годы в секретном КБ» [2] в главе «Как становятся 
авиаконструктором»: «Отличие нашей системы подго-
товки от американской – в развитии у студентов прак-
тических навыков конструирования деталей, узлов, 

агрегатов и самолёта в целом. Если дипломный про-
ект студента - самолётчика МАИ – это готовый про-
ект самолёта с подробной компоновкой и проработкой 
конструкции одного из агрегатов, то у американцев – 
только теоретическое обоснование облика самолёта».

К слову, руководителем дипломного проекта 
автора книги был сам начальник ОКБ П.О. Сухой и 
в целом большая часть преподавателей МАИ в то вре-
мя были из инженеров с опытом работы в авиацион-
ных КБ.

Автор книги особо отмечает два предмета первого 
курса – «История авиации» и «Основы авиации».

«Занятия состояли из лекций в большой аудитории 
для всего курса и лабораторных занятий в ангаре ка-
федры, где были представлены несколько современ-
ных самолётов, отдельные агрегаты и узлы с наиболее 
интересными конструкторскими решениями. Это была 
и лаборатория, и музей одновременно». По словам 
автора, эти два предмета с первого курса привили сту-
дентам глубокий интерес к будущей специальности.

Надо сказать, что описанная система подготовки 
кадров была в те годы не только в МАИ, но практиче-
ски во всех технических вузах страны, так как перед 
наукой и промышленностью всегда стояла задача – до-
гнать и перегнать, шло соревнование двух социальных 
систем и инженеры были непосредственными участ-
никами этой гонки. В музее космонавтики космиче-
ского центра имени Д.Ф. Кеннеди, шт. Флорида, США, 
можно увидеть ракету, под которой расположен транс-
парант с надписью, означающей в переводе с англий-
ского: «Гонка за русским медведем». В этом музее не 
так много напоминаний о том, какой стране принадле-
жал первый искусственный спутник Земли и первый 
полёт человека в космос, но вот такая запись есть! Так 
что были времена, когда мы были впереди.

Продолжим рассуждать, что нам делать сейчас, 
тем более, что у нас есть положительный опыт, можем 
сказать – мы это делали! Опять же приведу пример из 
нашего прошлого: известное всем студенческое кон-
структорское бюро (СКБ) «Смена» им. Т.И. Семёно-
вой. Успех данного СКБ состоял в том, что все его вы-
пускники состоялись как специалисты. Это во многом 
связано прежде всего с личностью самой Т.И. Семёно-
вой, которая была предана своему делу, и оно состав-
ляло значительную часть её жизни. В СКБ принима-
лись все желающие, независимо от их успеваемости 
и начальной подготовки. Новичку давалось время 
найти себя, его в первое время не обременяли планами 
и обязательствами. Примерно в течение года человек 
мог определиться с выбранным направлением. Боль-
шое значение и, наверное, решающее имели так на-
зываемые горизонтальные связи, когда начинающий 
не только слушал лекции преподавателей, но и мог 
учиться у своих товарищей по СКБ. Участники СКБ 
овладевали самыми необходимыми знаниями и навы-
ками не в аудитории на лекции, а именно здесь, в сво-
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ём КБ, путём самостоятельного изучения дисциплин 
и общения с товарищами. Проблем с распределени-
ем у выпускников, прошедших школу СКБ, не было, 
предложение о трудоустройстве им делали сразу после 
защиты диплома тут же в аудитории, где только что со-
стоялась защита их дипломного проекта. 

Кстати, именно тогда по инициативе Т.И. Семёно-
вой мы впервые попробовали заменить обычные ла-
бораторные работы тем, что сейчас называют группо-
вым проектным обучением (ГПО), занятиями, которые 
имитировали процесс создания новой техники в КБ 
или НИИ. Фактически студентам предлагалось выпол-
нить некий аванпроект по переводу серийно выпускае-
мых приборов на новую технологию. Группа студентов 
разбивалась на две подгруппы, в каждой из которых 
назначался «главный конструктор», в задачу которого 
входило руководить процессом разработки нового при-
бора.

В то время мне приходилось часто бывать на Том-
ском заводе измерительной аппаратуры, где выпуска-
лась серийно техника нашего КБ «Проект». Для ГПО 
были выбраны два серийно выпускаемых заводом при-
бора для проводной связи. Документацию – техниче-
ские описания и инструкции по эксплуатации – мы вы-
дали подгруппам, участвующим в ГПО, и предложили 
им провести предварительную работу по созданию но-
вой конструкции для каждого из приборов. Это были 
генератор сигналов и приёмник сигналов, они были 
довольно громоздкими и тяжёлыми. Предлагалось, 
используя возможности имевшихся у нас в УНПК 
гибридно-плёночных технологий, представить кон-
струкции приборов, если их узлы выполнить на осно-
ве микросборок с применением бескорпусных серий-
но выпускаемых электрорадиоэлементов. В то время 
уже большое количество измерительных приборов в 
стране выпускалось с применением микросхем частно-
го применения. Именно такую задачу студентам пред-
ложено было решить, с тем чтобы все могли увидеть 
новый облик известных приборов, оценить, насколько 
могут быть снижены затраты производства и материа-
лоёмкость, насколько можно улучшить массогабарит-
ные характеристики. Результаты работы были впечат-
ляющими, как и предварительно оцененные, благодаря 
проекту улучшения технико-экономических показа-
телей аппаратуры. Ребята работали с огромным инте-
ресом и воодушевлением. Спустя годы кто-то из них 
приезжал на встречу выпускников, и они мне говори-
ли – больше в их жизни такой интересной работы, как 
тогда, не было. Это было приятно слышать, но хоте-
лось, чтобы как можно у большего числа студентов 
остались такие воспоминания об учёбе в нашем уни-
верситете.

СКБ, наверное, не могло бы существовать на пер-
вых порах, если бы не помощь шефов из промышлен-
ности.  Когда мы говорили о системе УНПК, то пред-
полагалось, что это будет прежде всего совместное 

участие вуза и отрасли. В таком паритете в вузе были 
созданы лаборатории микроэлектроники фактически 
промышленного типа – такие небольшие заводики, где 
могли работать и учиться все желающие. Например, 
в лабораторию или в цех производственного предпри-
ятия навряд ли пустят всех студентов, только малая 
часть имеет возможность там поработать. В вузовской 
же лаборатории поработать и получить навыки техно-
лога могли все желающие. К сожалению, имевшиеся 
у нашего университета лаборатории, построенные его 
выпускниками в известные годы, были уничтожены в 
процессе гонки за эффективностью, которая выража-
лась в сумме получаемых финансовых средств. О бу-
дущем никто не думал.

Наш опыт УНПК вспомнился, когда однажды по-
знакомился с учёным из Финляндии на конференции 
по МЭМС-устройствам, проходившей в 2015 г. в МЭИ. 
Этот товарищ, в прошлом сотрудник МИФИ, работает 
в так называемом Институте передовых технологий, 
который был создан в Финляндии в 1942 году с целью, 
чтобы страна не отставала от мира в основных на-
правлениях технологий. Бюджет компании составляет 
порядка 260 млн долларов США, на треть это госфи-
нансирование, ещё треть – заказы от военных и треть 
– заказы от гражданского сектора. Компания работает 
в тесном сотрудничестве с университетом, их чистые 
комнаты расположены в непосредственной близости, 
при этом институт имеет 5000 м2 площадей чистых 
помещений, университет – 1500 м2, видимо, помеще-
ния имеют общую систему подготовки сред, сотрудни-
ки компании могут работать и в собственных чистых 
помещениях, и в помещениях университета, студен-
ты же только в помещениях университета, ну, есте-
ственно, пока они не стали сотрудниками Института. 
Перейти со временем в данный статус им совершенно 
не трудно, поскольку вся их предыдущая деятель-
ность во время учёбы неразрывно связана с практи-
ческой работой по тематике Института. Деятельность 
Университета и Института очень тесно связаны и те-
матически, и по подготовке кадров. Эксперименты по 
освоению новых техпроцессов проводятся в лаборато-
риях Университета с участием студентов, промышлен-
ное освоение новых изделий готовится на площадях 
Института.

Скажем, что у нас такое тоже есть, пусть и в мень-
шем масштабе, если говорить, например, о сотрудни-
честве «НПФ «Микран» и ТУСУРа, из недр которого 
выросло это известное теперь в стране предприятие. 
Данный положительный опыт оставляет нам надежду, 
если его приумножать.

Вообще говоря, для Томска организация НИИ, 
тесно связанных с вузом, является давней традицией, 
начиная с 20-х годов прошлого столетия, когда на базе 
Института прикладной физики при Томском техноло-
гическом институте, ныне НИ ТПУ, был организован 
в 1928 г. Сибирский физико-технический институт 
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(СФТИ) при ТГУ, ставший в свою очередь прародите-
лем целого ряда научных и отраслевых организаций в 
г. Томске. Рекомендую нашим молодым руководителям 
прочесть замечательную книгу доцента гуманитарного 
факультета ТУСУРа Костерева А.Г. «Отец» сибирской 
физики Владимир Дмитриевич Кузнецов» – очень по-
лезная и интересная книга [3].

Итак, прошлое – наше замечательное и героиче-
ское, но мы смотрим в будущее.

Сейчас как раз идёт разговор о создании при вузе 
Центра микроэлектроники. Хотелось бы надеяться, что 
это будет масштабный проект в тесном сотрудничестве 
вуза и промышленных отраслей, но опять же вопрос: 
кто там будет работать и кто всё это будет делать? Так 
как существует сильнейший кадровый голод и в отрас-
лях, и тем более в вузе. Всё опять упирается в кадры! 
Всё придётся начинать сначала.

Поиск путей решения проблемы
Итак, что делать?
Формировать мотивацию к обучению!
Для успешной учёбы необходимо с самого начала 

создавать у студентов мотивацию к обучению. Сделать 
это непросто, если ничего не менять. Ребята-школь-
ники приходят в вуз в предвкушении увидеть что-то 
новое-таинственное, узнать – а что же такое эта радио-
электроника!?

И что они видят? Какой-то вводный курс, конеч-
но, есть, что-то им расскажут, но человек – это био-
механическая система и он воспринимает то, что он 
может ощутить как можно большим количеством сво-
их сенсоров. Другими словами, ему нужно не только 
услышать, но и потрогать, повключать, увидеть, как 
говорят, воочию. Ещё начинающие любят поделать 
всё своими руками, руки – один из каналов ввода ин-
формации наряду со слухом и зрением! Значит, такая 
возможность позаниматься сборкой каких-то уст-
ройств должна быть у всех поступивших учиться в тех-
нический вуз. Мой хороший товарищ в одном из учеб-
ных заведений г. Томска занят разработкой харвестеров 
- сборщиков рассеянной энергии, его лаборатория за-
полнена всевозможными приборами и др. артефактами 
решения задачи создания неисчерпаемого источника 
энергии. И помещение его лаборатории всегда запол-
нено студентами и даже школьниками, всем интерес-
но прикоснуться к неведомому, пусть и несбыточному. 
В другие подразделения кафедры студенты не спешат 
идти, поскольку там они не видят ничего кроме столов 
и компьютеров. Времена, когда детей напрочь увлека-
ли компьютеры, проходят, дети опять хотят заниматься 
в невиртуальном мире, с натуральными объектами и 
приборами. Мне приходилось слышать от студентов на 
лабораторных работах вопрос – а у нас есть в универ-
ситете радиокружок? Им хочется творить, пробовать, 
ошибаться. Скучные лабораторные не прельщают, не 
увлекают. Значит такую возможность творить надо дать 
каждому начинающему обучение. Помню, как у нас 

на первом курсе в общаге кипела радиолюбительская 
деятельность, что только не пытались делать. Все, кто 
приехал учиться из Кузбасса, они, как правило, были 
радиохулиганами, но в Томске с этим было жёстче, по-
этому ребята мастерили в кустарных, можно сказать, 
условиях усилители, радиоприёмники, магнитофоны. 
Было интересно! Понятно, что вуз не может пустить 
всё на самотёк, задачи должны решаться практические 
и с целью эффективного обучения прежде всего.

В конце концов есть правило: делать нужно не то, 
что хочется, а то что нужно. Любую неинтересную, 
на первый взгляд, работу можно сделать для себя ин-
тересной – и этому тоже нужно учить начинающих 
техников и инженеров. Чтобы студент университета 
радиоэлектроники мог осознанно осваивать премуд-
рости специальности, он должен прежде всего видеть 
и знать основу. Такой основой, хотим этого или не хо-
тим, является электротехника с электроникой, схемо-
техника радиоэлектронных устройств. Существует, на-
пример, мнение, что конструктору РЭА не обязательно 
знать эти дисциплины, поэтому они и преподаются по 
остаточному принципу. Но, как нас учит системный 
анализ, внедрённый в своё время на кафедре КИПР 
В.П. Алексеевым совместно с В.П. Тарасенко, любой 
прибор – это система, в которой всё тесно взаимосвя-
зано, и именно конструктор РЭС должен владеть всей 
совокупностью знаний о приборе. Моё убеждение, 
что главными конструкторами приборов должны на-
значаться именно специалисты, прошедшие обучение 
конструированию РЭС. Саму эту идею – выучить и 
выпустить именно не просто инженера-конструктора 
РЭС, а потенциального Главного конструктора изде-
лия, проекта – можно даже как-то оформить или обо-
значить документально, об этом надо подумать. Но для 
этого они должны знать и схемотехнику не хуже, чем 
её знают выпускники РТФ. Вообще сейчас схемотех-
ника как бы разделилась на две части: на традици-
онную, основанную на элементарных электрорадио-
компонентах, и на функциональную, основанную на 
СФУ, – сложных функциональных узлах, иногда это 
называют системотехникой, но схема электрическая 
принципиальная, состоящая исключительно из та-
ких СФУ, соединённых между собой, все равно будет 
считаться схемой электрической принципиальной! 
Просто функции каждого элемента значительно бо-
лее сложные. Преподавать схемотехнику необходи-
мо с первого курса, она может быть на уровне ПТУ, 
т.е. без сложной математики. Вообще говоря, то, что 
у нас называют, например, курсом теоретических ос-
нов электротехники (ТОЭ), – это чаще всего курс ма-
тематических основ электротехники, сама дисциплина 
плохо просматривается. То же самое и на других дис-
циплинах. На первых порах учащийся должен полу-
чить самые базовые представления и все их проверить 
самостоятельно на стенде, собственными руками. Если 
мы прицельно, начиная с первого курса, дадим студен-
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ту основы электрорадиотехники, то дальнейшее об-
учение будет значительно более осмысленным. Такое 
обучение может быть оформлено соответствующим 
документом, который даст окончившему первый курс 
возможность работать по специальности, например 
техником или лаборантом, то есть, окончив первый 
курс вуза, студент уже получает первый сертификат, 
но не формальный, работодатель оценит его знания 
немедленно, как только поговорит с ним или даст 
первое проверочное задание. Далее студент может при 
необходимости поработать на предприятии; если ему 
будет очень интересно, дать ему возможность пре-
рвать обучение с возможностью возвратиться в число 
студентов. Вообще должна быть возможность выбо-
ра: продолжить обучение или временно прервать, по-
лучить практику работы, а потом вновь продолжить 
учёбу. Такая возможность должна быть после любого 
курса обучения.

Как изменить техпроцесс?
Для того чтобы реализовать вышесказанное, потре-

буется изменить характер учебного процесса.
Как было сказано, у нас техпроцесс обучения не 

менялся десятки лет, более полувека, и то, что люди 
тем не менее что-то умеют, становятся специалиста-
ми – не заслуга вуза, а заслуга прежде всего самого 
студента, если, конечно, он входит в первые десять 
процентов. Основные практические знания и навыки 
будущий специалист получает, к сожалению, не в вузе, 
а путём самообразования. Материальная база вуза и 
принципы ведения обучения не способны научить, они 
рассчитаны только на проведение занятий и формаль-
ную фиксацию совершённого. Как говорилось выше, 
все теоретические положения должны немедленно 
проверяться на практическом уровне, для этого нужна 
совсем другая лабораторная база. Если посмотреть на 
используемые в нашем университете радиоэлектрони-
ки обучающие стенды производства какой-то извест-
ной компании, стоимость которых весьма немалая и 
достоинство которых в том, что они эффектно смотрят-
ся, если придёт конкурсная комиссия по присуждению 
призов за готовность к учебному году, то возникает 
мысль: а почему вообще у нас, у специализированного 
университета радиоэлектроники, каковых в большой 
стране когда-то было только три – наш ТИРиЭТ, мо-
сковский МИЭТ и харьковский ХИРиЭТ, используют-
ся стенды какой-то компании. Мы что, не способны 
сами разработать собственные обучающие стенды, 
такие, какие считаем нужными. Мы что, хуже других 
знаем предмет обучения!? Любой уважающий себя 
рукоделец, хирург или слесарь, всегда имеет собствен-
ный инструмент, он не будет доверять стороннему про-
изводителю, если не убедится в его качестве. Такая си-
туация сложилась потому, что стендовое оборудование 
всегда считалось делом второстепенным, его обычно 
отдавали на откуп вспомогательному персоналу или 
самим студентам: типа «сделайте там что-нибудь». Для 

студента это, конечно, не вредно, а напротив, но такое 
отношение к главному инструменту обучения считаю 
неправильным. 

Суть преподавания, на мой взгляд, должна сво-
диться не к зачитыванию прочитанного в разных ис-
точниках, чтобы озвучить формально набор тем в со-
ответствии с утверждённым планом. С прочтением 
справится и сам студент, если ему это будет интерес-
но. Лучше всего воспринимается то, что было опро-
бовано, исследовано самим преподающим. Поэтому 
главное содержание преподавания должно состоять 
в демонстрации опытов, прежде всего с кратким 
изложением теории. И у студента должна быть воз-
можность проделать этот опыт самостоятельно сколь-
ко угодно раз. Современная лабораторная база на это, 
конечно, не рассчитана и её надо менять. Содержание 
работы преподавателя должно сводиться именно к со-
зданию этих обучающих стендов, пусть и с помощью 
вспомогательного персонала, но преподаватель должен 
быть головой процесса. Звучит странно и непривычно. 
А между тем вся наука, которую мы изучаем, препо-
даём и используем в своих машинах, она же выросла 
из этих опытов! Она не могла появиться, если бы те, 
кто добыл эти знания для нас, не проделали предва-
рительно десятки тысяч опытов! Так что, господа или 
товарищи, не будем стесняться чёрной работы и засу-
чим рукава. Сейчас, конечно, другие времена и мно-
жество опытов можно сделать с помощью компьютер-
ного моделирования. Но дело в том, чтобы осознать 
компьютерный эксперимент и принять его, человек 
должен проделать эксперимент натурно, руками, про-
чувствовать. То же моделирование электронных схем 
приносит пользу только тем, кто и без модели пони-
мает, как эта схема работает, модель нужна только для 
уточнения данных эксперимента.

В своё время мне пришлось побывать в Институ-
те физики г. Чанг Чунь, КНР, там мне показали боль-
шую аудиторию, в которой все столы были заставлены 
приборами для демонстрации того или иного физиче-
ского явления при изучении курса физики. Профессор, 
идущий на лекцию, приходил в эту аудиторию и делал 
заказ, чтобы на его следующую лекцию принесли тот 
или иной стенд. В цокольном этаже под этой аудито-
рией располагался небольшой, можно сказать, заводик, 
в котором изготавливались подобные наглядные по-
собия. Китайцы – люди мудрые и они понимают, как 
нужно учить, чтобы научить!

Групповое проектное обучение и учебно-
исследовательская работа студентов

В вузе принята на вооружение система ГПО и 
учебных исследовательских работ студентов (УИРС). 
Данные дисциплины проходят по четвергам. В наше 
время в четверг были занятия на спецкафедре (СК). По-
сещение СК было обязательным, а непосещение по не-
уважительной причине каралось отчислением. Сегодня 
ГПО и УИРС следует считать также важным предме-
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том, как когда-то учёба на спецкафедре. Поэтому от-
ношение к нему должно быть в корне изменено как со 
стороны студентов, так и преподавателей. ГПО должно 
стать фактически разработкой дипломного проекта. 
В условиях, когда у нас время обучения в бакалавриате 
сокращено, такой подход разумен, так как дипломный 
проект будет готовиться не в спешке, а по разумному 
графику. Обязательное условие – представление на за-
щите действующего макета или образца изделия. Если 
студент будет об этом знать с самого начала учёбы, 
отношение к дисциплине будет другим. От этого вы-
игрывают все – и студент, и его будущий работодатель. 
Ведь главное, что студент предъявит на производстве, 
– это знания и навыки, полученные в процессе прохож-
дения ГПО и разработки своего дипломного проекта. 
Первый же разговор молодого специалиста с будущи-
ми коллегами или первое задание выявит, насколько он 
компетентен и какие задачи ему можно поручать.

Большой Университет Томска
Сейчас много говорится о Большом томском уни-

верситете, где будут учиться все студенты родствен-
ных специальностей города и в котором можно будет 
свободно выбирать траекторию обучения. Думаю, что 
нам не следует ждать, когда такой университет будет 
создан в масштабах города. Наш университет – совер-
шенно особый и большой университет, аналогичную 
структуру было бы логично создать внутри универси-
тета. Вообще когда-то у нас так и было, хоть наш вуз 
и не назывался университетом. Электротехнику у нас 
преподавали специалисты с каф. ТОЭ, конструирова-
ние – преподаватели с конструкторско-технологиче-
ского факультета (КТФ), математику – математики с 
кафедры ВМ и т.д. Но траекторию обучения свободно 
выбирать не позволялось. Думаю, что если унифици-
ровать курсы, поскольку на всех аппарато- и приборо-
строительных специальностях, по сути, изучают одни 
и те же дисциплины, то такой подход придаст нашему 
университету привлекательность. Каждая из кафедр 
должна в совершенстве владеть своим направлением 
подготовки, иметь достаточно большое количество 
оборудования для практико-ориентированного обуче-
ния и гарантировать получение современных знаний, 
которые позволили бы выпускнику быстро адаптиро-
ваться на предприятии по месту работы. Кстати, это бу-
дет лучшей подготовкой к работе в условиях Большого 
томского университета, наверняка те кафедры нашего 
университета, которые хорошо подготовятся, будут ав-
томатически востребованы и в Большом томском уни-
верситете.

Обучать совместно
Наши заказчики, потребители нашей продукции 

добросовестно заблуждаются. полагая, что вуз мо-
жет и должен готовить им кадры за счёт бюджетных 
средств, выделяемых государством. Но так никогда не 
было, всегда промпредприятия активно участвовали в 
процессе подготовки кадров, так как это – их такая же 

обязательная функция, как создание и производство 
новой техники: жизненный цикл изделий довольно 
долгий и должны всегда быть люди, специалисты, со-
провождающие изделие, как в процессе производства, 
так и при эксплуатации. В организации должна быть 
преемственность поколений, передача накопленного 
опыта, знаний. Это невозможно обеспечить без посто-
янного притока качественных, хорошо подготовлен-
ных кадров. Участие предприятий-заказчиков долж-
но выражаться прежде всего в выделении средств на 
проведение вузом ОКР в интересах этих предприятий, 
в которых будут задействованы студенты – будущие 
молодые специалисты предприятия. Проведение 
таких ОКР по стандартам заказчика приучит будуще-
го специалиста с первых дней работать именно так. 
Строгое соблюдение стандартов, прежде всего таких, 
как «Мороз 5», «Климат 7», ну и других, общепро-
мышленных, – это ахиллесова пята: выпускники ча-
сто никак к этому не готовы ни морально, ни своими 
познаниями. Приходилось даже на известных пред-
приятиях сталкиваться с тем, что в серийной продук-
ции оказывались узлы, не прошедшие положенных 
испытаний, в надежде что такие испытания пройдут в 
составе аппаратуры! Это приводило к отказу техники 
и другим негативным последствиям. Такого никогда 
не будет, если мы студента будем правильно ориен-
тировать уже на этапе обучения в вузе. Часто удивля-
ешься, насколько надёжна космическая межпланетная 
техника у Штатов. Но недавно была публикация, из ко-
торой стало известно, что у них с самого начала было 
принято испытывать тщательно каждый узел, прежде 
чем он будет установлен на основное изделие. У нас 
же ещё во времена С.П. Королёва испытывали всё в со-
ставе изделия и после очередного ухода за бугор, так 
говорили в случае аварии, разбирались и аналитически 
находили отказавший узел. Конечно, со временем и у 
нас были внедрены вышеназванные стандарты, воз-
можно, даже заимствованные у них, у супостатов, и те-
перь дело только за их соблюдением: это должно быть, 
как говорят, вшито под кожу у каждого разработчика. 
Начинать учить этому лучше всего уже в вузе, так что, 
дорогие заказчики, давайте займёмся этим вместе.

Корпоративное обучение
На наших предприятиях особой важности, непо-

средственно на их территории, часто создавались так 
называемые втузы – высшие технические учебные за-
ведения. Так было на Красмаше в Красноярске, на Юр-
маше в Юрге и на других подобных промышленных 
гигантах – люди готовились прицельно для данного 
предприятия. Сейчас нередко идёт речь о создании 
корпоративных университетов, такой университет на-
меревался создать В.П. Гапонцев, основатель компа-
нии по производству волоконных лазеров, имеющей 
75% мирового рынка данной продукции. История ком-
пании В.П. Гапонцева очень интересна, сама по себе 
она даёт понимание и надежду на то, что всё можно 
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сделать, не обращаясь за помощью к нашим зарубеж-
ным партнёрам, у нас есть всё своё.

Наш университет так же мог бы стать корпора-
тивным вузом наших генеральных заказчиков, потре-
бителей нашей продукции, это довольно крупные и 
богатые предприятия. С ними нужно просто работать 
и убеждать, приводить примеры из прошлого. Тогда, 
в прошлом, тоже всё было непросто, все решения по 
взаимодействию с вузами, по передаче вузам матери-
альных средств приходилось продавливать, обосно-
вывать перед руководством отраслей. Строительство 
лабораторий в вузе не было предусмотрено законода-
тельством, приходилось всё оформлять соответствую-
щим образом, согласовывать с руководством, фактиче-
ски, в правительстве страны, но задача решалась.

Заключение
Далёк от мысли, что всё сказанное выше будет не-

медленно воспринято – в лучшем случае прочитают 
и посчитают чудачеством, ведь впереди такие пер-
спективы: нас показывают по телевизору, о нас пишут 
СМИ, нам выделяются такие большие средства, коро-
че, фестиваль продолжается.

Понимаю, что предложенное придётся доказывать, 
материализуя в виде, пригодном для практического 
применения. Но много уже сделано, созданы основы 
обучающей техники для проведения лабораторных вне 
аудитории, например в библиотеке или дома, чтобы 
можно было сделать опытов столько, сколько нужно 
для понимания и усвоения. Продолжаются работы, 
перечисленные в предыдущей статье: поданы на рас-
смотрение патенты на новые электронные приборы на 
основе транзисторов со статической индукцией, полу-
чены для испытаний новые приборы – мощные диоды 
и транзисторы на основе pin-структур GaAs, разрабо-
таны с участием студентов, проходящих УИРС, функ-
циональные узлы, для средств инженерной разведки, 
продолжаются работы по мощным операционным 
усилителям. Ведутся работы по так называемым то-
варам народного потребления. Это всё практические 
работы, которые могут стать основой для будущего 
студенческого завода, который нам нужно организо-
вать прежде, чем мы начнём и завершим проект по 
строительству и оснащению Центра микроэлектрони-
ки. Иначе нам негде будет брать кадры для реализации 
наших амбициозных проектов.

В целом поставленные задачи и пути их решения 
понятны, желающие могут присоединиться.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
Приводится описание аналитической информации о просмотрах видеолекций по технической дисциплине. На 
основе анализа выработаны рекомендации для преподавателей, разрабатывающих видеоматериал для образо-
вательного процесса. 
Ключевые слова: образовательный процесс, YouTube, видеолекции, просмотры.

За последние несколько лет мир изменился до неуз-
наваемости: мы стали меньше читать, меньше ходить и 
больше времени проводить в интернете. Это наложило 
существенный отпечаток на образовательный процесс.

Востребованность вузовского образования стреми-
тельно падает. Если не внести изменения в образова-
тельный процесс сейчас, то уже в ближайшем будущем 
нам некого будет учить, а следовательно, в прямом 
смысле слова на кону находится судьба университетов 
[1].

Согласно широко известной теории поколений, же-
лания и потребности, понимание ситуации и картина 
мира у сегодняшних выпускников школ существенно 
отличается от той, что была 10–15 лет назад [2–11]. Ди-
плом университета для современной молодежи пред-
ставляет все меньшую ценность, при этом основной 
акцент приходится на знания, ориентацию на практи-
ческую деятельность и быстрый профессиональный 
старт [12].

Сегодняшним студентам очень сложно удерживать 
внимание на лекции, проводимой в аудитории, продол-
жительностью 1,5 часа. Любой преподаватель может 
посчитать, сколько раз за его занятие студент берет в 
руку телефон, пролистывая бесконечные чаты и соцсе-
ти. Это прямой знак того, что следует поменять подход 
к подаче материала.

Гипотеза
Авторами статьи выдвинуто предположение, что 

декомпозиция лекционного материала на отдельные 
видеофрагменты и предоставление информации для 
студентов в открытом доступе может послужить аль-
тернативой традиционным лекциям [13–18].

Эксперимент был проведен на группе людей, про-
ходивших повышение квалификации по теме «Схемо-
техника цифровых устройств на ПЛИС» и «Основы 
конструирования электронных устройств» [19]. Общее 
количество слушателей составило свыше 200 человек. 

Часть видео была открыта в общем доступе без 
ограничения просмотров. Требовалось определить во-
влеченность, продолжительность непрерывного про-
смотра и другие аналитические параметры, которые 
могут лечь в основу выработки концепции нового об-
разовательного формата [20–23].

Результаты эксперимента
Для анализа использованы стандартные инструмен-

ты аналитики YouTube. Общее количество видеофраг-

ментов, участвующих в анализе, составило 76. Общее 
количество просмотров позволяет считать взятую вы-
борку репрезентативной (рис. 1).

Показы

Показатель – 8,6%CTR

Среднее время просмотра – 2:03

Рис. 1. Статистика YouTube

Первые результаты касались содержательной части 
видео. Средняя продолжительность просмотра видео 
зависит от темы фрагмента. Простые видео чаще про-
листывают и не досматривают до конца, например, ви-
део про установку программного обеспечения смогло 
вовлечь слушателей всего на 43 секунды (табл. 1). При 
этом сложные видео, особенно те, в которых поясня-
ется материал, представленный в сети интернет пре-
имущественно в текстовом формате, например видео 
о сравнении вейвлет-анализа с Фурье, в котором сред-
няя продолжительность имеет глубину просмотра 
3 мин 14 с [24].

Больше внимания следует уделять узким темам, ко-
торые требуют понимания.

Анализ прерывания просмотра видео показывает 
(рис. 2), что в первые несколько секунд мы теряем око-
ло 50% зрителей. Из этого следует сделать вывод, что 
особое внимание при разработке сценария видеолек-
ции следует уделить именно первым секундам. Застав-
ка должна быть грамотно проработана. Тема фрагмен-
та должна быть нетривиальна. Под рутинные процессы 
больше подходят пошаговые инструкции в текстовом 
формате, чем видеоряд. 
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Таблица 1
Статистика просмотра видео на YouTube

Видео
Средняя про-

должительность 
просмотра, мин

Средний про-
цент просмотра, 

%
Цифровые филь-
тры. С чего начать

4:06 24

Установка Quartus 0:43 30,5
Quartus. Создание 
проекта

1:16 43,5

Quartus. Симулятор 1:43 60,5
Вейвлет vs Фурье. 
Фрагмент вебинара

3:14 43,6

Создание soft-
процессора на 
основе архитекту-
ры NIOS II

2:24 29,3

Vivado. Создание 
проекта

0:51 46,8

Вентильное и 
функциональное 
описание на языке 
Verilog

2:07 68,2

Соединение на 
языке Verilog

1:22 65,7

Тестбенчи. Verilog 1:14 43
Итого 2:01 35,4

С
р

ед
н
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й

п
р

о
ц

ен
т

п
р

о
см

о
тр

а,
 %

Средняя продолжительность просмотра, %  
Рис. 2. Зависимость процента просмотра видео 

от их продолжительности

Видео, которые транслировались только в закры-
том доступе слушателям курса, имели более продол-
жительное время просмотра, зачастую превышающее 
50%. Это говорит о большей вовлеченности участни-
ков учебного процесса по сравнению с общей аудито-
рией социальной сети YouTube (рис. 3).

Сложные для понимания темы имеют меньшее ко-
личество альтернативного контента, поэтому привле-
кают больше внешних просмотров и являются допол-
нительной рекламой и учебному заведению, и автору 
курсов (рис. 4).

Quartus. Создание проекта.
1 дек. 2021 г.

Quartus. Симулятор.
1 дек. 2021 г.

Квартус Текстовый редактор.
16 окт. 2021 г.

1:30 (51,6%)

1:37 (57,2%)

2:37 (64,1%)

217

188

158  
Рис. 3. Статистика вовлеченности слушателей, 

обучающихся на ДПО 

 
Рис. 4. Видео с меньшим альтернативным контентом

Существуют также видео, в которых продолжитель-
ность просмотра превышает общую продолжитель-
ность видео (рис. 5). Это говорит о том, что зритель 
ставил просмотр на паузу и отматывал назад. Такой 
показатель требует дополнительного анализа, так как 
может говорить о том, что видео слишком быстрое для 
понимания и следует перезаписать фрагмент, уделив 
внимание месту остановки и повторного просмотра.

Аналоговый и цифровой мир

урок 3.2. Конструирование

5.2.

3:27

4:10

8:17

90,0%

101,5%

55,6%  
Рис. 5. Видео, в которых продолжительность просмотра 

превышает общую продолжительность видео

Заключение
На основании проведенного анализа можно сфор-

мулировать следующие рекомендации по разработке 
видеолекций.

1. Оптимальная длина видеофрагмента составляет 
4–6 минут. Лучше разбить фрагмент на два видео по 
5–7 минут, чем сделать один 15-минутный.

2. Важно уделять внимание качеству видеоматери-
ала: отснятые на камеру телефона лекции или записи 
вебинаров с камеры ПК имеют кратно меньшую вовле-
ченность слушателя.

3. Отзыв слушателей курсов о видео – крайне по-
ложительный. 86 % считают, что декомпозированный 
на короткие видео курс с возможностью просмотра в 
любое время имеет большую эффективность, чем курс 
с классическими синхронными лекциями.
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4. Записанные видеоматериалы, особенно в курсах 
дополнительного образования, позволяют организо-
вать обучение параллельно большому количеству че-
ловек, не увеличивая нагрузку на преподавателя.

5. Не все материалы подходят для видеоформата. 
Типовые и стандартные вещи, например установка 
программного обеспечения или проведение стандарт-
ного расчета, рекомендуется выносить в текстовые 
файлы. Просмотры по ним крайне низкие, а значит и 
съемка, и монтаж видео не оправданы.
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The article contains a description of analytical information 
about viewing video lectures on technical discipline. Based on 
the analysis, recommendations were developed for teachers 
developing video material for the educational process.
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Н.А. Дегтярева, Т.Е. Григорьева

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Поступление в вуз современной молодежи обозначило актуальные задачи, стоящие перед системой высшего 
образования и связанные с нерезультативностью традиционных подходов обучения, что обусловлено особен-
ностями цифрового поколения студентов. При этом важным аспектом в образовательном процессе является 
адаптация молодежи, влияющая на формирование основных профессиональных компетенций. В статье рас-
крываются основные компоненты социально-психологической адаптации студентов: информационный, психо-
логический, социальный и образовательный. По результатам исследования даются рекомендации по организа-
ции учебно-образовательного и внеучебного пространства.
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Актуальность и постановка проблемы 
исследования 

Одной из актуальных проблем современного обра-
зования является адаптация студентов к освоению фун-
даментальных знаний. Принцип получения информа-
ции современных студентов (цифрового поколения Z) 
отличается от классического подхода: они предпочита-
ют использовать поисковые системы, настроенные на 
передачу кратких изложений учебного материала, но 
при этом не акцентируя внимание на причинно-след-
ственных связях. Такой принцип обучения не форми-
рует многие навыки, в том числе в области научного 
анализа, составления целостности представлений из-
учаемого явления [1].

Так, установки цифрового поколения, их ценности, 
ожидания от процесса обучения входят в противоречия 
с традиционными форматами и инертностью системы, 
что затрудняет успешность адаптации студенческой 
молодежи.

Общие черты цифрового поколения (поколения 
Z) 

Поколение Z (зеты) – это дети первого «цифрово-
го поколения», рожденные после 2000 года, то есть 
в мире технологий, огромного потока информации, 
и в полной мере испытывающие их влияние.

В ходе теоретического анализа особенностей циф-
ровой социализации можно выделить следующие.

1. Клиповое мышление, способствующее молние-
носно ориентироваться в потоке информации, прини-
мать решения, что немаловажно в процессе обучения 
и последующей работе. Представители поколения Z, 
выросшие в информационной среде, тратят намного 
меньше времени на то, чтобы найти какой-либо кон-
тент, используют множество различных ресурсов. 
Одно из свойств клипового мышления – это восьмисе-
кундный фильтр, с помощью которого быстро просеи-
вается и оценивается необходимая информация. Кли-
повое мышление понимается как процесс отражения 

множества разнообразных свойств объектов без учета 
связей между ними, характеризуется фрагментарно-
стью поступающей информации, высокой скоростью 
переключения между ее фрагментами, отсутствием 
целостной картины восприятия окружающего мира. 
Эта особенность мышления ведет к неспособности 
многих людей системно воспринимать информацию в 
силу отсутствия навыка углубленного анализа тексто-
вых массивов, что содействует развитию рассеянности 
и предпочтению визуальных символов [2].

2. Способность к бренд-менеджменту и креатив-
ность. Из-за обильного количества социальных сетей 
молодёжь общается в своем виртуальном мире, созда-
вая яркие тематические аккаунты, идеализированные 
образы и личные бренды. На интуитивном уровне они 
понимают как создать привлекательный и популярный 
контент.  

3. Прагматизм, выражающийся в предпринима-
тельстве и разработке своих стартапов. Такие каче-
ства становятся предпосылкой для развития здорового 
прагматизма, практичности у студентов, умению де-
лать сугубо логические выводы и находить собствен-
ные выходы из различных ситуаций. Представители 
цифрового поколения менее амбициозны и не стре-
мятся проявлять энтузиазм. Основной их задачей яв-
ляется создание комфорта для себя и своих близких. 
Они мотивированы на то, чтобы заработать на жизнь, 
а не на выполнение крупных ответственных задач [3, 
4]. В силу этого они нуждаются в познании самих себя, 
своего потенциала и определении своих стимулов, что 
напрямую связано с мотивацией к процессу обучения 
и последующему профессиональному самоопределе-
нию. В данном случае актуализируется роль настав-
ника, тьютора, куратора – но как партнера, а не как 
«истины в последней инстанции». Такое восприятие 
связано с тем, что для представителей поколения Z а
вторитетов не существует, но в определенный пери-
од времени они прислушиваются к тем, кто обладает 
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нужными им компетенциями, знаниями, умениями и 
пр.

4. Усидчивость и целеустремленность. Зеты гото-
вы тратить часы на поиски нужного контента в сети, 
строить свои алгоритмы поиска и концентрироваться 
на интересующей их информации, если только это при-
несет им бонусы или успех. Благодаря этим качествам 
они более перспективны в обучении и приобретении 
новых навыков. Также необходимо отметить, что циф-
ровое поколение более склонно получать навыки, чем 
знания, проходя разнообразные онлайн-курсы. Моло-
дое поколение может тратить значительную часть сво-
его времени (даже в ущерб получаемому классическо-
му образованию), чтобы обучиться новой или смежной 
профессии и повысить свою востребованность на рын-
ке труда. 

5. Настроенность на быстрый результат. Зеты не 
видят целесообразности долгосрочных планов, поэто-
му им присущ реализм на выполнимые задачи «здесь 
и сейчас». Они способны четко работать при условии 
понятной задачи (разбитой на подзадачи) и комфорт-
ных условиях.

6. Склонность к аутизации, но не в аспекте психи-
атрической патологии, а в социальном плане. Находясь 
в потоке большой информации, зеты склонны к погру-
жению в свой мир, что ведет к ограничению общения с 
окружающим миром. Аутизация становится средством 
защиты от проблем и способом отгораживания. По 
данным многих исследователей, психологический диа-
гноз цифрового поколения – это интровертированный 
индивидуализм. Цифровое общество порождает поко-
ление людей, для которых одиночество является сред-
ством спасения от неиссякаемого потока информации 
[5]. Ускоренный темп жизни не позволяет личности 
устанавливать глубокие межличностные отношения, 
наслаждаться непосредственным общением. В пико-
вые периоды одиночества личность склонна к поиску 
объектов для отвлечения внимания от своего состоя-
ния. Самый простой способ – социальные сети. Таким 
образом, общение в Интернете помогает личности 
избавиться от ощущения одиночества, что негативно 
может сказаться на управлении своей жизнью: ставить 
реальные цели, планировать свое время, осознавать 
свои возможности. Именно в этих случаях необходим 
наставник.

Наряду с позитивными качествами можно выде-
лить негативные проявления представителей цифрово-
го поколения.

1. Предрасположенность к психологическим за-
болеваниям и депрессиям. Молодые люди наименее 
довольны своей жизнью, а будущее для них неопре-
деленно, что повышает уровень тревожности. Очень 
важную роль играет для них самооценка и собственное 
достоинство. Неудовлетворение этих двух критериев 
может привести к серьезным психологическим трав-
мам и развитию суицидального поведения.

2. Инфантильность. Непрекращаемая молодость 
стала нормой общества. Изменились ценности, многие 
представители поколения Z хотят подольше не взрос-
леть, что негативно отражается на формировании са-
мостоятельности. К внешнему фактору относится уро-
вень жизни их родителей, который позволяет вплоть 
до окончания университета оказывать материальную 
поддержку.

3. Размытые жизненные принципы. Привыкшие к 
гиперопеке со стороны родителей и бесконечному ком-
форту, представители цифрового поколения не всегда 
хотят принимать решения самостоятельно, что в неко-
торых случаях прослеживается при выборе профессии, 
сферы деятельности.

Методы исследования
В рамках исследования для определения типов 

мотивации студентов использовалась методика кан-
дидата психологических наук директора «Центра пси-
хологического сопровождения образования «ТОЧКА 
ПСИ» М.Р. Битяновой [6]. В соответствии с методикой 
типы учебной мотивации могут быть описаны через 
систему таких ключевых понятий, как ведущая по-
требность и ценностное отношение к знанию. Веду-
щая потребность определяет приоритет тех или иных 
видов деятельности для человека. Это могут быть от-
ношения с другими людьми, самоутверждение или са-
моразвитие, помощь, познание мира и наблюдение. По 
ведущей потребности можно судить о том, что же наи-
более важно для человека в этой жизни. В зависимости 
от нее у людей формируется различное ценностное от-
ношение к новому знанию и процессу его получения. 
Для одних знание – самоценность, другим свойственно 
рационально-потребительское отношение к нему, кото-
рое выполняет вспомогательную роль в удовлетворе-
нии ведущих потребностей, например при выстраива-
нии карьерного пути. В целом ведущая потребность и 
ценностное отношение к знанию взаимосвязаны и вме-
сте составляют тот или иной тип учебной мотивации.

Согласно выбранной методике среди студентов 
первого курса Томского государственного универси-
тета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) 
проведено анкетирование, в котором приняли участие 
393 человека, обучающихся на 23 направлениях под-
готовки. Целью анкетирования являлось изучение со-
циально-психологических компонентов адаптации сту-
дентов в образовательном процессе.

Результаты опроса показали, что для большинства 
студентов-первокурсников (31%) соответствует тип 
мотивации «Исследователь» (рис. 1). 

Для обучающихся с таким типом мотивации зна-
ние воспринимается как ресурс, с помощью которого 
можно узнать неизвестное, установить причинно-след-
ственные связи, доказать, проверить предположение, 
решить проблему и пр., тем самым достигая соответ-
ствующих результатов. В итоге у студентов повышает-
ся мотивация к обучению в рамках проведения занятий 
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в интерактивных формах, например дискуссии, пресс-
конференции, интеллектуального игрового формата и 
т.д.

 
Рис. 1. Определение типа учебной мотивации студентов

Ведущей потребностью «Призера» (26%) являет-
ся стремление самоутвердиться и получить высокий 
результат. Знание рассматривается как средство соци-
ального роста и удовлетворения амбиций, поэтому та-
ким студентам интересны ситуации соревнования, 
публичности, возможности проявить себя. Они ориен-
тированы на выстраивание внешних коммуникаций, 
внешнее впечатление, демонстрацию своих навыков. 
Для них основными маркерами в процессе мотивации 
является то, что принесет им преимущества или совер-
шенствование в получении знаний и умений. Студенты 
с таким типом мотивации готовы браться за публич-
ный отчет, доклад, организацию мероприятий.

Четверть студентов (25%) по типу мотивации явля-
ются «Проектировщиками», получаемые ими знания 
воспринимаются только как средство решения по-
ставленной задачи, но не принимаются как ценность. 
Следовательно, просто учить они не могут, знание 
успешно осваивается только для достижения конкрет-
ного и значимого результата. При этом обучающийся 
должен ответить на вопрос «зачем ему это надо».  Его 
мотивация будет формулироваться в дискурсе: созда-
ние, усовершенствование, осуществление и т.д. Ос-
новными формами коммуникации для данного типа 
является мастер-класс, интеллектуальная игра, пресс-
конференция и пр.

Для «Активистов» (18%) важны дела, которые при-
обретут социальное признание, следовательно, полу-
чаемое знание рассматривается как средство установ-
ления отношений с другими людьми и референтными 
группами. «Активистов» легче увлечь работать в груп-
пе, команде с помощью проектных технологий. Более 
того, повышение мотивации для данной группы про-
исходит тогда, когда они видят общественную пользу 
того, что они делают. Предпочтительной формой пре-
зентации своих результатов они считают ролевые и 
деловые игры, оформление информационных листов.

Таким образом, полученные результаты о типах 
студентов могут способствовать повышению моти-

вации в учебно-образовательном процессе. Для этого 
необходимо выстроить цикл интерактивных практик 
и проектных форм работы со студентами в рамках 
изучения дисциплин и (или) организации внеучебно-
го пространства. На первом шаге – провести сбор и 
анализ результатов социально-психологического те-
стирования в студенческих группах с целью адресно-
го определения видов мотивации каждого. На втором 
шаге – разработать (или адаптировать) учебно-тема-
тический план (внеучебный план мероприятий) от-
носительно форм интерактивных и проектных техно-
логий, которые будут организованы преподавателем, 
куратором или организатором внеучебного процесса. 
На третьем шаге (организационном) – скорректировать 
содержательный контент (дисциплины, мероприятия), 
а также совместно с обучающимися организовать реф-
лексию точек роста. 

Результаты исследования 
Адаптация является междисциплинарным терми-

ном, под которым понимается приобщение личности 
к определенным видам деятельности, усвоение соци-
ального опыта общества в целом и той среды (микро-
среды), к которой она принадлежит.

В педагогической психологии адаптация определя-
ется на основе успешности, усвоения образовательной 
программы, уровня принятия социальных норм пове-
дения в учебном заведении, эффективности социаль-
ных контактов и эмоционального благополучия [1].

В данной статье под адаптацией понимается слож-
ный интегральный феномен, состоящий из разных 
компонентов: социальных, физиологических, психо-
логических, образовательных. В представленном ис-
следовании изучены социальные и образовательные 
компоненты адаптации и косвенно психологические. 
Данные компоненты являются частью информацион-
ной среды, входом которой является профессиональ-
ное самоопределение, ожидания и уровень мотивации 
студентов, а выходом – специалист со сформированны-
ми компетенциями, знаниями, умениями (рис. 2).

Одним из ориентиров при выборе вуза, направле-
ния подготовки, специальности являются профессио-
нальное самоопределение и ожидания молодежи. По 
результатам опроса большинство студентов (74,64%) 
выбрали специальность и вуз самостоятельно, при 
этом 60,35% респондентов отметили, что специаль-
ность, полученная в вузе, даст им возможность хорошо 
зарабатывать. Более того, 55,4% студентов понимают 
профессиональный успех как мастерство и любовь к 
своему делу, а 44,6% – как престижную работу и вы-
сокую зарплату. Все это свидетельствует о том, что на 
входе в образовательную среду студенты достаточно 
замотивированы и желают овладеть профессией, и это 
важно сохранить на всем периоде обучения.

Информационная среда студентов включает в себя 
данные о системе вузовского обучения, истории уни-
верситета и его перспективах. Для восприятия инфор-
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мации студентами она должна постоянно меняться и 
быть оформлена с помощью инфографики с удобной 
навигацией. Кроме визуального контента, рекомен-
дуется проводить личные экскурсии, интерактивные 
разборы студенческой жизни и пр. Это обусловлено 

особенностями цифрового поколения и его взаимодей-
ствием с окружающим миром, в котором доминируют 
клиентоориентированные стратегии, сопряженные с 
борьбой за потребителя, например «лайки», бонусы, 
лояльные программы и пр.

Информационная среда

студентов

Психологический

компонент

(когнитивный,

эмоциональный,

конативный детерминанты)

Социальный

компонент

(взаимодействие с

группой,

преподавателями и

иные коммуникации)

Образовательный

компонент

(формы и способы

обучения, роль

преподавателя и

пр.)

Профессиональное

самоопределение,

ожидания студентов

(поступление

в вуз)

Выпускник с

необходимыми

профессиональными

компетенциями,

знаниями,

умениями

Внеучебное пространство (участие в

различных мероприятиях, досуг, хобби и пр.)

Рис. 2. Совокупность компонентов социально-психологической адаптации студентов

Далее рассмотрим совокупность компонентов соци-
ально-психологической адаптации студентов, а именно 
психологический, социальный и образовательный.

Под психологическим компонентом адаптации по-
нимается совокупность когнитивных, эмоциональных 
и конативных детерминантов. 

Когнитивный детерминант характеризуется спо-
собностью к рефлексии, анализу деятельности и ре-
гуляции процесса коммуникации. В ходе исследова-
ния замечено, что у студентов доминирует стратегия 
успешности, которая обусловлена особенностями 
цифрового поколения, а именно: процесс достижения 
успеха воспринимается ими в дискурсе «легких» по-
бед, немногочисленных усилий, что должно сопрово-
ждаться частой похвалой. Причина такому восприятию 
успеха заключается в сформированном инфантилизме 
и гиперопеке со стороны старших, преподавателей, 
кураторов и т.д. Так, для 61,07% студентов важно, 
чтобы другие люди признавали их успехи и способ-
ности, для 59,54% важно, чтобы победила их позиция, 
67,68% считают, что успех – это естественное состоя-
ние для них. Но при этом 74,3% респондентов ориен-
тированы на самостоятельную работу вне коллектива. 
Также стоит отметить, что 83,46% студентов при их 
желании могут получить хорошую оценку, в против-
ном случае они впадают в депрессию. 

Эмоциональный детерминант ориентирован на 
определение уровня тревожности, депрессии, деструк-
тивных, конфликтных проявлений в коммуникации. 
По результатам исследования видно, что при неудачах, 
критике, перенапряжении повышается уровень тре-
вожности студентов с последующей их психоэмоци-
ональной симптоматикой. Так, 69,97% респондентов 
чувствуют обиду и огорчение при неудачах, 73,03% 
переживают из-за трудностей в учебе. Возможно, по-
вышенный уровень тревожности связан с несформи-
рованными умениями анализировать ситуацию, опре-

делять причинно-следственные связи, что обусловлено 
клиповым мышлением цифрового поколения.

Конативный детерминант характеризуется потреб-
ностью в углублении, систематизации и расширении 
знаний, умением управлять и регулировать ситуацию, 
в которой находится личность. Результаты исследова-
ния показали, что первокурсники на данный момент 
замотивированы разобраться в проблемной ситуации и 
ее причинах (61,07%), браться за необычные задания 
(82,19%) и нестандартные, в которых можно дать волю 
воображению и творчеству (70,74%). 

Несмотря на высокие результаты, если к обучаю-
щимся цифрового поколения не применять соответ-
ствующий подход в образовательном процессе, будет 
наблюдаться потеря значимости конативного детерми-
нанта по причине бесконфликтного соглашательства и 
«толерантной», разрушающей позиции, что негативно 
влияет на мотивацию студентов и подтверждается ря-
дом исследований, например, авторов Бейлина Н.С., 
Двойникова Е.Ю. и др. [1].

Рассмотрим следующий компонент социально-
психологической адаптации студентов – социальный, 
который актуализирует процессы групповой коммуни-
кации, отношения с преподавателями и иными субъек-
тами образовательного процесса в вузе.

Выстроенные коммуникации в вузовской среде 
способствуют или не способствуют качеству адапта-
ционных процессов молодежи, что подтверждается 
следующим. Большинство студентов связывает успеш-
ное прохождение адаптационного периода с позитив-
но-настроенными коммуникациями с однокурсниками 
(56,3%), преподавателями (45,6%), кураторами (34,3%) 
(рис. 3). Так, советы кураторов особенно помогли бы-
стрее пройти непростой период социализации сту-
дентам, обучающимся на направлении подготовки 
38.03.01 «Экономика»; сложившиеся позитивные от-
ношения с преподавателями особо отметили респон-



С  6. В          

167 26–27  2023 ., 
Т , Р

денты направления подготовки 27.03.04 «Управление 
в технических системах».

1 2 3 4 5 6 7 8

48,30%
29,10%

34,30%

11,60% 18,70%

56,30%

21,40%

45,60%

Рис. 3. Варианты успешной адаптации студентов 
к обучению: 1 – желание учиться; 2 – школьная привычка 

учиться; 3 – советы и помощь куратора учебной группы; 4 – 
советы и помощь сотрудников деканата; 

5 –  культурно-досуговая деятельность вуза; 
6 – однокурсники; 7 – старшекурсники; 
8 – доброжелательное взаимодействие 

с преподавателями

В ходе опроса студенты оценили и складывающу-
юся атмосферу в группе. Несмотря на то что боль-
шинство охарактеризовало ее как доброжелательную 
(46,8%), присутствует несогласованность, равнодушие 
и конфликтность (рис. 4). Интересен тот факт, что сту-
денты в возрасте 21–23 года достаточно критично оце-
нили социально-психологическую атмосферу в своих 
группах.

 
Рис. 4. Результаты ответов респондентов 

об атмосфере в студенческой группе

По мнению студентов, процесс освоения в новой 
студенческой группе прошел (или проходит) достаточ-
но быстро. Хотя есть и такие студенты (11,6%), кото-
рые еще не освоились в конце первого учебного года 
(рис. 5). 

 
Рис. 5. Результаты ответов респондентов об освоении 

в студенческих группах

Формирование группы и ее отношений зависит от 
степени групповой динамики, от характеристики ее 
членов, влияния деятельности куратора и общих со-
циальных условий. К концу первого года обучения 
41,9% студентов оценили внутригрупповые отноше-
ния как дружеские; в других группах (34,6%) про-
изошло разделение на микрогруппы по интересам или 
территориальному проживанию. Также есть группы, 
где определились более активные студенты (возмож-
но, неформальный лидер и его «последователи»), ко-
торые формируют социально-психологический кли-
мат в группе. Однако проявилась критическая оценка 
складывающихся студенческих отношений, маркерами 
которой стали конфликтные ситуации и равнодушие 
членов группы (рис. 6).

Большинство студентов стремится общаться со 
своими одногруппниками в свободное время, что под-
тверждается результатами исследования (рис. 7).

 
Рис. 6. Результаты оценки студентами 

их отношений в группе 

 
Рис. 7. Результаты ответов респондентов об общении 

с одногруппниками в свободное время 

Таким образом, процесс коммуникации является 
важным фактором, который влияет на оценки студен-
тов, их отношения с одногруппниками, на общее вос-
приятие сложившейся социально-психологической ат-
мосферы в группе и процесс адаптации. Так, студенты, 
общающиеся в свободное время с одногруппниками, 
в 2 раза больше дают положительных оценок сложив-
шейся атмосфере в группе, оценивают отношения как 
доброжелательные и быстрее смогли адаптироваться 
к вузовской среде и требованиям образовательного 
процесса (частота ответа в 1,5 раза больше). Если же 
студенты иногда общаются с одногруппниками во вне-
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учебное время, то они оценивают сложившую атмос-
феру в группе как равнодушную (в 1.3 раза чаще), в 
1,1 раза чаще отвечают, что не освоились в группе, и в 
1,2 раза больше в ответах прослеживается, что в груп-
пе произошло разделение на маленькие подгруппы. 
Если студент поддерживает отношения только тогда, 
когда приходит на учебу, то он оценивает атмосферу 
и сложившие отношения в группе как несогласован-
ные (в 1,5 раза чаще), конфликтные (в 1,3 раза чаще), 
в 2 раза чаще встречаются ответы, что до сих пор не 
освоился в группе. 

Наряду с образовательными социально-бытовые 
условия являются также важным компонентом, влия-
ющим на успешное прохождение процесса адаптации 
первокурсников.

Большинство студентов (44,6%) проживает в обще-
житии, что также влияет на процесс адаптации и его 
оценку со стороны молодежи (рис. 8). Из проживаю-
щих в общежитии 13,1% студентов оценили условия 
проживания как отличные, остальные отмечают необ-
ходимость ремонта, обновления и увеличения количе-
ства бытовой техники.

 
Рис. 8. Результаты опроса о месте жительства 

респондентов 

Следующий компонент социально-психологиче-
ской адаптации студентов – образовательный, который 
касается формирования навыков, умений и способ-
ствует успешной адаптации студенческой молодежи. 
Так, в ходе опроса были определены востребованные 
умения и навыки, находящиеся у студентов в дефици-
те, а именно планирование времени, умение работать 
в команде и группе, навык самоорганизации, что под-
тверждается результатами разных междисциплинар-
ных исследований [7].

В рамках проведенного опроса изучен уровень 
удовлетворенности студентов процессом обучения, 
определены трудности и причины пропусков занятий. 
Из всех опрошенных только 12,5% респондентов легко 
справляются с учебной нагрузкой. Большинство сту-
дентов свои неуспехи в процессе обучения связывает 
с ленью (40,7%), со слабой школьной подготовкой 
(рис. 9).

Необходимо отметить, что большинству студентов 
(66,1%) учеба дается с трудом, но они стараются; более 
четверти не испытывают проблем в процессе обучения 
(26,3%), но 7,6% респондентов на занятиях информа-

цию не понимают и не стремятся выполнять домашние 
задания.

 
Рис. 9. Самооценка респондентов об освоении учебной 
нагрузки: 1 – легко справляюсь; 2 – школьных знаний 

не хватает; 3 – сложно из-за неравномерного расписания 
учебных занятий; 4 – трудно в связи с большим объёмом 

подготовки к занятиям; 5 – трудности из-за лени; 
6 – не справляюсь

Также трудности в процессе обучения связаны с 
усвоением большого объема информации и ее сложно-
стью, большой занятостью в течение недели. Наряду с 
этим проявились коммуникационные трудности у сту-
дентов в отношениях с преподавателями, однокурсни-
ками (рис. 10).

При более детальном анализе определились при-
чины, которые вызывают учебные трудности. В боль-
шинстве они связаны с несформированностью умений 
планировать свое время, отсутствием навыков самоор-
ганизации, усидчивости и терпения (рис. 11).

 
Рис. 10. Трудности, возникающие у студентов 

в процессе обучения

Следовательно, необходимо актуализировать рабо-
ту по формированию базовых навыков самоорганиза-
ции, тайм-менеджмента и др.

Анализируя причины пропусков занятий студента-
ми, видно, что в основном они по уважительной при-
чине (45%). Также обозначились студенты, которые 
пропускают учебные занятия по причине незаинтере-
сованности в дисциплине или загруженности в иных 
сферах (работа, дополнительное образование, спор-
тивные соревнования) (рис. 12).

В учебном процессе важную роль играют методы 
обучения, отношения, складывающиеся между субъ-
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ектами образовательного процесса. Для большинства 
студентов методы преподавания и организация лекци-
онного пространства являются интересными (47,1%), 
но при этом более четверти респондентов затрудни-
лись ответить. Некоторые студенты (18,7%) считают, 
что лекции скучные, 6,4% указывают, что не соответ-
ствуют реальности. Несмотря на критичное отношение 
студентов к организации лекционного пространства, 
72,2% первокурсников отметили, что преподаватели 
справедливо оценивают студентов.

 
Рис. 11. Причины учебных трудностей у студентов

Рис. 12. Причины пропусков занятий студентами

В учебном процессе существует образовательно-
исследовательский инструмент, организация которого 
способна повысить мотивацию у студентов как в целом 
к учебному процессу, так и к формированию у них гиб-
ких навыков, – это научно-исследовательская работа. 
Участие студентов в конференциях, проектных груп-
пах и т.п. формирует у молодежи ориентиры их разви-
тия и самостоятельность (49,2%), повышает интерес к 
учебному процессу (18%). Однако почти треть респон-
дентов (32,7%) отметила, что научно-исследователь-
ская работа ничего не дает. Следовательно, необходи-
мо переформатировать организационные механизмы, 
используемые методы и подходы при осуществлении 
научно-исследовательской работы: возможно, сделать 
их более практико-ориентированными – с приглаше-

нием практиков и реальным «погружением» в профес-
сиональную среду, где студенты решали бы реальные 
задачи в рамках производственных и иных проблем.

В конце первого года обучения у студенческой 
молодежи сформировался общий уровень их удовлет-
воренности образовательным процессом в универси-
тете, состоящим из четырех укрупненных составляю-
щих: учебный процесс, сформированные отношения 
с одногруппниками и преподавателями, организация 
внеучебного процесса, условия проживания в обще-
житии (для тех, кто проживает). По данным опроса, 
большинство студентов (43,7%) оценило организацию 
учебного процесса положительно, в особенности ка-
чество преподавания дисциплин (32,4%). Вторую по-
зицию заняла удовлетворительная оценка взаимоотно-
шений с одногруппниками и преподавателями (33%), 
в особенности с одногруппниками – более 60%. 22% 
респондентов проявили удовлетворенность организа-
цией и содержательным контентом внеучебного про-
странства. Большинство студентов (22,2%) оценило 
условия для занятия спортом положительно, чего не 
скажешь об обеспечении творческих мероприятий и в 
целом условий для досуга (11,9%).

Внеучебная деятельность представляет собой свя-
зующее звено, которое формируется на стыке двух 
компонентов: социального и образовательного. Кроме 
того, участие во внеучебных мероприятиях является 
одним из факторов, влияющих на процессы адаптации, 
коммуникации и формирование «гибких» навыков. 
Для ускорения процесса адаптации молодежи к вузов-
ской среде необходимо актуализировать информацион-
ный компонент с применением цифровых технологий 
(см. рис. 2). 

Однако по результатам исследования только 35,5% 
студентов владеют информацией о потенциальных воз-
можностях и коллективах внеучебного пространства 
вуза, частично владеют 46,8%, не владеют никакой ин-
формацией (либо не интересуются) о функционирова-
нии внеучебных коллективов 17,7% (рис. 13).

 
Рис. 13. Результаты ответов респондентов 
о мероприятиях внеучебного пространства

Таким образом, рекомендуется разработать со-
вместно со студентами проектные инициативы по 
организации и их внедрению во внеучебную жизнь 
молодежи. Иными словами, совместно со студентами 
спроектировать образовательно-воспитательные про-
екты, в основе которых были бы интересы студенче-
ской молодежи, с применением тех форм и форматов 
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деятельности, которые бы стали мотивирующими сти-
мулами дальнейшего их участия не только во внеучеб-
ном, но и в учебном процессе. То есть использовать 
потенциал внеучебного пространства как инструмент 
для адаптации и мотивации учебно-образовательного 
процесса студенческой молодежи.  

Заключение
По результатам исследования основными труд-

ностями, с которыми сталкиваются первокурсники, 
являются несформированные навыки и умения – пла-
нирования времени, самоорганизации, самостоятель-
ности и, как следствие, происходит перегрузка учебой, 
формирование тревожности, низкой самооценки. Дру-
гая группа трудностей связана с процессами коммуни-
кации: нет привычного круга общения, невнимание со 
стороны деканата, кураторов, что негативно влияет на 
успеваемость и протекание адаптации у молодежи.

При организации учебно-образовательного про-
цесса необходимо учитывать особенности цифрового 
поколения. В соответствии с этим основными форма-
ми общения могут быть интерактивные встречи, тре-
нинги, деловые игры по командообразованию и пр. 
В образовательный аспект адаптации также входит и 
организация внеучебного пространства, которое долж-
но усилить гибкие базовые навыки молодежи и тем са-
мым способствовать успешной адаптации. 
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Admission to the university of modern youth outlined the 
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ineff ectiveness of traditional teaching approaches, which is due 
to the peculiarities of the digital generation of students. At the 
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the adaptation of young people, which aff ects the formation of 
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Е.П. Тихонова

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Представлен анализ инструментальных возможностей развития молодёжной политики в условиях цифрови-
зации высшего образования, формирующих новую среду и культуру университета. Обращается внимание на 
процесс взаимовлияния цифровизации и изменения образовательной парадигмы XXI века, результатом кото-
рого является переход к цифровым технологиям образовательной среды. В условиях цифровизации высшего 
образования, роста технических и технологических компетенций необходимо развитие различных направлений 
молодёжной политики, предоставляющих широкие возможности системной реализации студенческих инициа-
тив, формирующих зрелую и самодостаточную творческую личность. 
Ключевые слова: цифровизация, высшее образование, университетская среда, молодёжная политика, моло-
дёжная инициатива, патриотическое воспитание, социализация, клубная работа, электронная/цифровая карта.

Актуальность
Фундаментальной особенностью современной 

эпохи является внедрение информационно-технологи-
ческой сетевой среды, кардинально меняющей уклад 
экономической, социальной и духовной жизни людей. 
Россия, как и все страны мира, оказалась в ситуации 
масштабного внедрения информатизации и техно-
логизации, последствием которых стала глобальная 
цифровизация жизнедеятельности человека, включая 
систему высшего образования. Важнейшим стимулом, 
предопределившим процесс массовой цифровизации 
общества, стали изобретения четвёртой информаци-
онной революции середины 1950-х годов, в частности: 
изобретение микропроцессорных систем и использо-
вание компьютера. Компьютер как совершенное тех-
но-вычислительное устройство представляет собой 
проекцию бесконечного поиска эффективности и эко-
номической выгоды, гарантирующую достижение мо-
гущества технобиороботов и построение «технорая».

В результате четвёртой информационной револю-
ции в середине XX века были внедрены в различные 
сферы жизни и деятельности человека фундаменталь-
ные инновации: 

а) преобразование информации электронными 
средствами; 

б) активное использование техноустройств с умень-
шенными размерами; 

в) изобретение технологии программирования и 
программно-управляемых устройств. 

Широкомасштабное использование телефонии, 
радио, TV, глобальной сети интернет и электронных 
СМИ на всей территории РФ стимулировали ускоре-
ние темпов роста цифровизации жизни, которая при-
обрела черты и специфику глобальной тенденции раз-
вития России и большинства стран мира.

Социокультурные изменения современного цифро-
вого общества привели к смене требований/запросов 
к молодёжи как социальной макро-группе и, следова-
тельно, к смене образовательных парадигм, связанных 

с переосмыслением ценностей, приоритетов и харак-
тера современной системы высшего образования [4]. 
Стратегическим результатом внедрения цифровых 
технологий в процесс обучения стало изменение каче-
ства и формата высшего образования, демонстрируе-
мое приобретением информационно-технологических 
компетенций и навыков, необходимых для успешного 
трудоустройства и карьерного роста выпускников ву-
зов [4].

Проблема
Почему сегодня особенно актуально активное 

развитие молодёжных инициатив и реализация раз-
личных направлений молодёжной политики в системе 
высшего образования России? В настоящее время мо-
лодёжь с трудом представляет свою жизнь без интерне-
та и цифровых техноустройств. В условиях преоблада-
ния киберонтологии интернетизация как масштабное 
явление сетевого мира с неограниченными возмож-
ностями стала новой жизненной потребностью мо-
лодого человека цифрового мира. Современный 
цифровой социум активно привлекает молодёжь вир-
туальными мирами компьютерных онлайн-игр и 
киберпространством интернет-среды, ставшими свое-
образным новым жизненным миром с «жителями-
пользователями сети» и специфическими особенно-
стями киберкоммуникации.

Очевидно, что виртуальный сетевой мир предо-
ставляет молодым людям неограниченные возможно-
сти по удовлетворению любых потребностей, активи-
зируя и закрепляя привычку потребления. При этом 
киберпространство сети интернет не воспринимается 
молодёжью как исторически подлинный социальный 
мир с характерной для него общей системой законов, 
прав, обязанностей и зоной ответственности, следова-
тельно, человек, находящийся в киберреальности, не 
чувствует в его содержании социальной опасности: 
виртуальный сетевой мир не требует осознания и при-
нятия обязательной индивидуальной ответственности 
за свои слова и поступки.
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Таким образом, киберкоммуникация цифрового 
мира формирует новый тип человека – виртуальную 
личность – и гарантирует «безопасное» виртуальное 
экспериментирование с человеческой идентичностью, 
обесценивая социальную и личную ответственность 
человека. Цифровой технологический прогресс, на-
ряду с несомненными техническими достижениями, 
имеет «теневую» основу, следствием которой сегод-
ня могут стать процессы возможного «уничтожения» 
человека как исторической, социальной и духовной 
личности. В условиях массовой цифровизации всех 
сфер жизнедеятельности человека для решения со-
временных проблем, преодоления негативных по-
следствий и эффектов возможного социального «са-
моразрушения» молодёжи как социально активной 
категории населения РФ необходимо активизировать 
возможности реализации молодёжной политики в це-
лях формирования зрелой ответственной творческой 
личности.

Возможности развития молодёжной политики 
системно представлены в Федеральном законе от 
30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной полити-
ке в Российской Федерации», принятом на платформе 
правительственного документа «Основы государст-
венной молодёжной политики до 2025 года», который 
был утверждён в конце 2014 года [1]. Этот документ 
зафиксировал ключевые понятия, долгосрочные цели 
и перспективные задачи государства в области работы 
с молодёжью в РФ. Согласно официальному докумен-
ту Правительства РФ «Основы государственной мо-
лодёжной политики до 2025 года» молодежь России 
осуществляет свою социальную и творческую деятель-
ность в рамках 16 приоритетных направлений разви-
тия.              

Цель исследования связана с определением 
актуальных направлений реализации молодёжной по-
литики в системе российского высшего образования 
и формированием пакета предложений по использо-
ванию цифровых технологий для поддержки студен-
ческих инициатив. По мнению автора данной статьи, 
наиболее актуальными в настоящее время являются 
следующие векторы развития молодёжной политики в 
системе высшего образования: 

во-первых, патриотическое и гражданское воспи-
тание российской молодёжи, которое включает в себя 
развитие мотивации роста интереса к истории России, 
поддержку добровольческого движения и молодёжной 
волонтёрской деятельности. Данный вектор реализа-
ции молодёжной политики необходим для формиро-
вания мировоззрения и базовой системы ценностей 
зрелой личности: для понимания ценности образов 
Родины, родного края, матери/отца, а также для раз-
вития чувства любви, преданности, патриотизма и 
гражданского долга перед своей страной и народом. 
Это направление развития молодёжной политики мо-
жет быть реализовано в формате различных проектов, 

например «Историческая память», «Помощь ветера-
нам», или различных программ государственного и ре-
гионального или внутривузовского значения; 

во-вторых, социально-гражданское воспитание 
зрелой личности с приоритетом формирования ценно-
стей здорового образа жизни в среде молодёжи. Оно 
связано с пониманием безусловной ценности самой 
жизни и комплексной безопасности как общегосу-
дарственной социально-политической основы жизни 
общества. В связи с этим в студенческой среде необ-
ходимо проведение регулярных внутривузовских сес-
сий, круглых столов, мастер-классов, флэш-мобов, 
студенческих олимпиад и фестивалей, а также раз-
личных интерактивных мероприятий, объясняющих 
молодым людям ценность жизни, здоровья, безопасно-
сти и гармоничного саморазвития; 

в-третьих, историко-культурное воспитание мо-
лодёжи, предполагающее знакомство молодых людей 
с культурой России и культурными ресурсами родно-
го края. Целью данного направления реализации мо-
лодёжной политики в системе высшего образования 
является формирование всесторонней культурно-обо-
гащённой личности, понимающей ценности и при-
оритеты развития русской национальной культуры 
как основы менталитета, идентичности и мировоз-
зрения русского человека. Для реализации этих задач 
можно использовать формат квестов, клубной работы 
и интерактивных экскурсий, включая знакомство с 
культурным наследием страны на цифровых платфор-
мах, например национальном проекте «Культура», Фе-
деральном проекте «Цифровая культура», Федераль-
ной программе «Творческие люди» или «Волонтёры 
культуры».        

Методы исследования
В данной статье были комплексно использованы 

следующие инструменты: метод культур-философско-
го анализа, метод социального прогнозирования и ме-
тод социокультурного проектирования, позволившие 
автору сформулировать предложения по реализации 
воспитательной работы и развитию молодёжной по-
литики в условиях цифровизации высшего образо-
вания.  Важным социальным правовым механизмом 
реализации молодёжной политики в РФ выступает 
система социальной поддержки и защиты молодёжи 
как со стороны государства, так и со стороны вузов. 
Особое значение имеет направление «Работа с молодё-
жью, находящейся в социально-опасном положении», 
обеспечивающее успешную социализацию и психоло-
гическую поддержку для полноценной интеграции в 
социокультурную жизнь общества той части молодых 
людей, которая нуждается в особой заботе государства.  
В работе данного направления весьма эффективно 
использование информационных цифровых сервисов 
для молодых людей по вопросам психологической и 
социокультурной поддержке, профориентации и тру-
доустройства.
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Результаты исследования
Важную роль в реализации молодёжной полити-

ки и привлечении молодых людей к социально зна-
чимым программам развития играют студенческие 
объединения и общественные клубы по интересам. 
Подобная форма живого диалога официальных инс-
титутов и молодёжного сообщества год от года набира-
ет популярность, именно поэтому важным шагом фор-
мирования культурной среды университета является 
создание межфакультетских клубов, объединяющих на 
неформальной основе ребят разных специальностей. 
В целом активное внедрение современных цифровых 
технологий в университетской среде соответствует 
актуальным требованиям настоящего времени и ин-
дивидуальным потребностям современного молодого 
человека. Поэтому идея интеллектуализации систе-
мы современного образования и внедрения цифровых 
технологий в учебный процесс может быть связана с 
созданием единой внутривузовской цифровой плат-
формы, систематизирующей не только образователь-
ные, но и социальные и культурные ресурсы ТУСУРа 
в целях формирования общего для разных факультетов 
цифрового банка предложений по развитию студенче-
ских инициатив, создаваемого непосредственно сами-
ми студентами с участием компетентных заинтересо-
ванных сотрудников вуза. 

Авторские предложения
Автор исследования предлагает в качестве возмож-

ного варианта – пилотного проекта развития молодёж-
ной политики в ТУСУРе – создание общеуниверситет-
ской платформы, централизованно аккумулирующей 
предложения по поддержке и разностороннему разви-
тию студенчества с участием каждого студента в жизни 
родного вуза и города, включая патриотическое воспи-
тание, волонтёрскую деятельность, культурное само-
развитие, научно-исследовательскую деятельность и 
другие творческие инициативы. Идея использования 
современных цифровых технологий в молодёжной по-
литике ТУСУРа может быть реализована через опреде-
ленные инструменты, например через создание общей 
электронной платформы и цифровой карты культур-
но-образовательных и социокультурных ресурсов 
университета и города. Создание электронной карты 
культурно-образовательного пространства универси-
тета нацелено на формирование благоприятной среды 
обучения и общения. 

Таким образом, возможным инструментом внедре-
ния цифровых технологий в университетскую среду 
является создание визуального инструмента/электрон-
ного навигатора – цифровой карты ресурсов ТУСУРа 
(электронная карта культурно-образовательной среды 
университета и города Томска). Цель использования 
электронной карты – создание эффективного визу-
ального инструмента кооперации ресурсов в сфере 
культурно-образовательного капитала университета 
и города. Электронная карта может быть использова-

на как элемент постоянно действующей внутривузов-
ской программы поддержки студентов разных фа-
культетов, приехавших в Томск из других регионов, и 
она, следовательно, необходима для успешной социо-
культурной адаптации молодёжи в нашем городе [2]. 
Цифровая карта может на одной технологической 
площадке системно представить организацию ком-
фортных условий пребывания в «чужом» городе по 
принципу взаимодействия трёх сфер жизни – обуче-
ния, культурного досуга и повседневности. Цель про-
ектирования и применения подобной цифровой карты 
заключается: 

1) в создании комфортных условий проживания 
студентов из других городов и регионов, приехавших 
учиться в ТУСУРе; 

2) знакомстве студентов-гостей города с культурой 
и традициями Томска; 

3) создании поддержки для комфортного соци-
ального интегрирования приезжающих из других ре-
гионов студентов в студенческие сообщества Томска. 
Карта является удобным способом практического при-
менения мобильной информации о городе Томске с 
обозначением основных культурно-исторических объ-
ектов [2].

Целью создания и использования цифровой карты 
культурно-образовательных ресурсов города и уни-
верситета для студентов ТУСУРа является поиск эф-
фективных способов и средств адаптации студентов, 
следовательно, создание комфортных условий для 
знакомства с культурным и образовательным про-
странством ТУСУРа и города Томска в рамках концеп-
ции «Университет как город» [2]. Данная проектная 
идея предполагает разработку и реализацию клубной 
- интерактивной формы общения, поддержки и со-
провождения студентов, включая ближнее зарубежье, 
в культурной среде университета и города силами ини-
циативных и социально активных студентов ТУСУРа с 
разных факультетов и специализаций. Работа межфа-
культетского клуба может быть организована по следу-
ющим направлениям: 

а) организация регулярных интерактивных клуб-
ных встреч со студентами разных факультетов для под-
держки в процессах адаптации, социализации и граж-
данского воспитания;

б) знакомство с объектами культуры и сетью куль-
турных достопримечательностей городской среды 
Томска, необходимое для достижения комфортного 
уровня пребывания в «чужом» городе;

в) проведение мероприятий, способствующих укре-
плению имиджа ТУСУРа в городской и региональной 
среде, – совместные выставки, конференции и научно-
производственные проекты, стимулирующие культур-
ную и инновационную научно-исследовательскую де-
ятельность студентов.

Таким образом, новая парадигма внедрения циф-
ровой культуры в жизнь современного общества из-
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менила характер и качество запросов к образователь-
ной среде университета. В настоящее время задачей 
университетов выступает развитие системного мыш-
ления и формирование личности студента. Цифровая 
модернизация и технологии могут быть использованы 
в качестве эффективных инструментов реализации мо-
лодежной политики в системе высшего образования, 
обеспечивающих социальную и культурную поддерж-
ку молодого поколения.
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Opportunities for the Development of Youth Policy in the 
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The analysis of instrumental opportunities for the development of 
youth policy in the context of digitalization of higher education, 
forming a new environment and culture of the university is 
presented. The attention to the process of mutual infl uence of 
digitalization and changes in the educational paradigm of the XXI 

century, the result of which is the transition to digital technologies 
of the educational environment is drown. In the conditions of 
digitalization of higher education, the growth of technical and 
technological competencies, it is necessary to develop various 
areas of youth policy that provide ample opportunities for the 
systematic implementation of student initiatives, forming a 
mature and self-suffi  cient creative personality.
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О.В. Марухина, О.Г. Берестнева, Е.В. Лапина 

ОЦЕНКА МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА 
IT-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время одной из проблем, стоящих перед вузом, является повышение качества успеваемости сту-
дентов. Решение этой задачи – сложный процесс, требующий вовлечения не только преподавателей, психоло-
гов, работников деканатов и учебных отделов, но также специалистов в области информационных технологий. 
Работа посвящена разработке подходов к проектированию информационной технологии для оценки адаптации 
первокурсников IT-специальностей к учебной деятельности. 
Ключевые слова: информационные системы, оценка мотивации студентов, информационные технологии в 
образовании, психологическая адаптация. 

Введение
Обучение в высшем учебном заведении – это вы-

сокий уровень самостоятельности и сознательности 
студентов. Первым и существенным этапом учебной 
деятельности студентов является их своевременная 
адаптация к условиям обучения в вузе, рассматривае-
мая как введение их в профессиональное сообщество. 
От её успешности нередко зависит дальнейшее разви-
тие профессиональной жизни человека [1].

Для успешной профессиональной деятельности в 
будущем является важным определение уровня разви-
тия психологических качеств, когнитивных способно-
стей и интеллектуальных возможностей студентов как 
можно раньше. Интерес представляет исследование 
адаптации первокурсников к учебной деятельности. 
На первом этапе анализируются результаты ЕГЭ, по-
казывающие уровень развития личности. Далее пси-
хологом проводится экспресс-диагностика, которая 
определяет социотип студента, его поведение во время 
стресса, профессиональную деятельность, физическое 
и эмоциональное состояние. 

Следующий этап – первая контрольная точка, ре-
зультаты которой показывают, какие студенты приш-
ли на данную специальность осознанно, с подлинной 
мотивацией к обучению по данному направлению. 
Вторая контрольная точка – закрепление мотивацион-
ной позиции, намерение обучаться и получать именно 
эту профессию. И последний этап – сессия. Создание 
информационной системы, целью которой является 
совместный анализ всех вышеуказанных этапов, яв-
ляется актуальной задачей. Такая система позволит 
сотрудникам учебных отделов институтов работать в 
тесной связке с работниками психологических служб, 
что, несомненно, даст положительный эффект. Перво-
начальной целью данной работы является создание 
web-приложения для оценки адаптации студентов пер-
вого курса к учебной деятельности. С помощью прило-
жения производится экспресс-диагностика студентов-
первокурсников.

Проблема повышения качества успеваемости 
студентов, определение уровня развития психоло-
гических качеств на основе применения информа-
ционных ресурсов

Для студентов-первокурсников условием каче-
ственного обучения становится формирование новой 
системы отношений, существенно отличающейся от 
школьной. Учебная деятельность студента в вузе пред-
полагает наличие навыков самостоятельной работы, а 
также самоконтроль и самостоятельную регуляцию об-
раза жизни. Причина, затрудняющая адаптацию перво-
курсников в вузе, – отсутствие этих навыков.

На начальном этапе обучения первокурсники ис-
пытывают сложности в учебно-познавательной дея-
тельности, требующие полной концентрации, само-
стоятельности действий, коммуникативных умений, 
ценностных ориентаций. В это же время растут и про-
тиворечия, возникают трудности в формировании са-
мосознания, самооценки и позитивного образа – «Я». 
Создание благоприятных социальных и психолого-
педагогических условий для преодоления трудностей 
адаптации в обозначенный период времени обеспечи-
вают непрерывность и единство учебно-воспитатель-
ного процесса и преемственность в развитии личности.

Спустя несколько месяцев обучения у студентов-
первокурсников обнаруживаются проблемы разного 
характера, например прогулы, проблема со здоровьем, 
низкая успеваемость, сложность усвоения научных 
дисциплин, проблематичные отношения с новым кол-
лективом и преподавателями. Одной из важнейших 
задач любого вуза является работа со студентами 1-го 
курса, направленная на более быструю и успешную 
адаптацию к новой системе обучения, к другой систе-
ме социальных отношений и освоение ими новой роли, 
роли студентов. Все это указывает на то, что человек 
не был достаточно подготовлен к смене образа жизни.

Томский политехнический университет (ТПУ) 
стремится обеспечить студентов всеми условиями для 
успешной учебной деятельности. Предлагаемая ин-
формационная система поможет студентам ТПУ зара-
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нее адаптироваться к учебному процессу, так как пси-
хологическая служба не только будет знать психотип 
первокурсника (с помощью экспресс-диагностики), но 
и иметь доступ к его успеваемости по учебе, что по-
зволит увидеть полную картину учебной деятельности.

Методы измерения социально-психологической 
адаптации студентов

Уже на начальном этапе, а именно в процессе про-
фориентационной деятельности института в учебных 
учреждениях среднего общего и профессионального 
образования, определяется социально-психологиче-
ский портрет современного школьника (абитуриента), 
его отношение и интерес к IT-технологиям. Прогнози-
руется уровень образования студентов на основе по-
казателей баллов ЕГЭ, итоговой аттестации, научных, 
творческих и спортивных достижений. Ежегодно в 
ТПУ поступает более 300 медалистов, столько же по-
бедителей различных олимпиад. Приемной комиссией 
университета ведется качественный отбор студентов 
на все технические специальности, учитывая все пере-
численные выше факторы. Как правило, набор ведется 
в два этапа, что позволяет студентам с более слабой 
подготовкой поступать в ТПУ, в том числе и в инже-
нерную школу информационных технологий и робото-
техники (ИШИТР). 

Все зачисленные студенты первого курса прохо-
дят психологическую экспресс-диагностику с целью 
выявления психологических особенностей, распозна-
вания индивидуальных особенностей по отношению 
к учебной деятельности. Анкетирование включает 
11 методик, которые были предложены социально-пси-
хологической службой ТПУ. 

Из всех зачисленных в число студентов IT-
специальностей выделяется определенный контингент 
и проводится психологическая экспресс-диагностика 
на предмет выяснения позиции абитуриента по от-
ношению к социальной среде, определяется уровень 
самооценки внутреннего и внешнего состояния в 
обществе, потребность в проявлении творческой ак-
тивности, распознавание индивидуального различе-
ния учебной направленности. Диагностика позволяет 
определить когнитивный континуум личности студен-
та, выяснить особенности проявления эмоциональной 
сферы студента, его умения презентовать свои лучшие 
качества в интеллектуальной и творческой деятель-
ности. Здесь необходимым становится применение 
диагностического материала, который широко пред-
ставлен практической психологией. В рамках прием-
ной комиссии не удалось выявить все основные ранее 
перечисленные особенности абитуриентов, поэтому в 
начале учебной сессии психологи ТПУ провели экс-
пресс-тестирования, позволяющие помочь преподава-
тельскому составу выяснить истинные возможности 
студентов – будущих специалистов, чтобы составить 
индивидуальный прогноз и программы обучения и на-
правленности в рамках свой специальности. Для про-

ведения экспресс-тестирования были использованы 
следующие методы изучения [2–9]:

1. Я и Группа (по исследованиям В.Н. Мясищева, 
М. Хейдеметса, Г.Т. Хоментаускаса).

2. Выбор жизненной активности (по методике 
А.Р. Лазурского).

3. Позиция личности на древе жизни (по методи-
кам Е.С. Романовой, К. Коха). 

4. Осмысленное переживание личности (по мето-
дике Т.С. Труновой, В.И. Кабрина).

5. Ассоциативно-лингвистический текст (по мето-
дикам Г. Айзенка, К. Леонгарда и Г. Шмишека, Лич-
ко А.Е. и др.).

6. Творческая активность (по методике Т.С. Труно-
вой, Ж. Нюттена, М.В. Турнаева).

7. Когнитивный континуум личности (по методике 
Т.С. Труновой, В.М. Русалова).

8. Определение уровня самооценки внутреннего и 
внешнего состояния в обществе.

9. Рисунок человека из геометрических фигур (вы-
являет индивидуальные различия в отношении дея-
тельности: лидер, исполнитель, «ученый» и др.).

10. Экспресс-диагностика склонности к аффектив-
ному поведению (Бойко В.).

Проектирование и разработка интернет-
приложения для оценки мотивации студентов 
первого курса IT-специальностей к учебной 
деятельности

Методология IDEF0 (Integrated DEFinition) пред-
ставляет  собой совокупность методов, правил и про-
цедур, предназначенных  для построения функцио-
нальной модели предметной области. Функциональная 
модель IDEF0 отображает функциональную структу-
ру  объекта, т.е. производимые им действия и связи 
между этими действиями.

Контекстная диаграмма верхнего уровня (А0) 
(рис. 1) описывает бизнес-процесс в виде черного 
ящика, а также отображает его связь с внешним миром 
путем задания интерфейсных дуг. Уровень А0 опи-
сывает основные этапы бизнес-процесса, результаты, 
механизмы, необходимые входные элементы и регла-
менты.

Верхний уровень диаграммы показывает  общее 
описание оценки мотивации студентов первого курса 
IT-специальностей к учебной деятельности.

Взаимодействие системы с окружающей средой 
описывается в терминах входа («Абитуриент»), выхо-
да («Адаптированный студент»), управления («Мето-
дика оценки», «Перечень показателей») и механизмов 
(«Учебный отдел», «Психологическая служба»).

Первый уровень диаграммы (рис. 2) показывает, из 
чего состоит основная деятельность отделения. При 
декомпозиции бизнес-процесса получается следующая 
функциональная диаграмма:

1. ЕГЭ. Учебное заведение проводит единый госу-
дарственный экзамен для дальнейшего поступления в 
вуз.
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A0

Оценка мотивации

студентов первого

курса к учебной

деятельности

Методика оценки Перечень показателей

Адаптированный студентАбитуриент

Учебный отдел,

Единый деканат

Психологическая

служба

2. Экспресс-диагностика. Проводится в вузе спе-
циалистом в области психологии, включает тестирова-
ние и определение социотипа студента-первокурсника.

3. Первая контрольная точка. Результаты показыва-
ют, какие студенты пришли на данную специальность 
осознанно, с подлинной мотивацией к обучению по 
данному направлению.

4. Вторая контрольная точка. Закрепление моти-
вационной позиции, намерение обучаться и получать 
именно эту профессию.

5. Сессия. Итог семестра, выявление проблем в той 
или иной дисциплине.

Рис. 1. Диаграмма верхнего уровня IDEF0
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Рис. 2. Диаграмма первого уровня

Для оценки мотивации студентов одной психоло-
гической службы недостаточно, так как оценивается 
не только психологический, но и учебный портрет 

учащегося. Таким образом, предложено создать та-
кую информационную систему, которая позволяет со-
трудникам учебных отделов институтов работать в 
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тесной связке с работниками психологических служб 
(рис. 3). 

В этом случае необходимо продемонстрировать, 
как каждый процесс преобразует свои входные данные 
в выходные, а также выявить отношения между про-
цессами психолога и учебного деканата. Диаграммы 
потоков данных (DFD – Data Flow Diagrams)  представ-

ляют собой иерархию функциональных процессов, 
связанных потоками данных. 

Диаграммы DFD могут дополнять то, что уже от-
ражено в модели IDEF0, поскольку они описывают 
потоки данных, позволяя проследить, каким образом 
происходит обмен информацией как внутри системы 
между функциями, так и системы в целом с внешней 
информационной средой.

База данных

Электронный
деканат

Мероприятия

Портал MultiTest

Диагностика:
– психологическая
– психофизиологическая
– социологическая

Анализ успеваемости

Анализ экспертных
оценок

Анализ результатов
тестирования

Система оценки адаптации Электронный кабинет

Куратор

Преподаватель

Психолог

Студент

Рис. 3. Функционал информационной системы

Из первого уровня диаграммы DFD (рис. 4) видно, 
что пользователем информационной системы являет-
ся «электронный деканат» и психологическая служба, 
а именно преподаватели и психологи, которые имеют 
возможность ввода данных и запроса отчетности.
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студентов

ИПК

«Электронный
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Второй уровень диаграммы DFD (рис. 5) показы-
вает, что информационная система оценки мотивации 
студентов состоит из двух подсистем: подсистемы ав-
торизации сотрудников, подсистемы работы со студен-
тами.

Рис. 4. Первый уровень диаграммы (DFD)

Выбор программной среды. Многофункцио-
нальный портал MultiTest

В настоящее время на рынке программных про-
дуктов имеется множество компьютерных вариантов 
различного рода тестовых методик для оценки пси-

хологических качеств и когнитивных способностей 
студентов. Основным недостатком большинства при-
ложений является  невозможность централизованного 
доступа к процедуре тестирования и собранной ин-
формации. Для решения данной проблемы на кафедре 
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прикладной математики Института кибернетики был 
разработан универсальный портал MultiTest [10–12]. 
Он включает в себя редактор тестов, с помощью кото-

рого пользователи, не обладающие навыками програм-
мирования, могут создавать новые тесты (как психоло-
гические, так и для контроля знаний).

Информационная система

оценки адаптации

студентов

Подсистема авторизации

сотрудников

Подсистема авторизации

сотрудников
Подсистема работы со

студентами

Подсистема работы со

студентами

Авторизованный вход в системуАвторизованный вход в систему

Выход из системыВыход из системы

Добавить оценкуДобавить оценку

Изменить оценкуИзменить оценку

Удалить оценкуУдалить оценку

Добавить данные о студентеДобавить данные о студенте

Редактировать данные о студентеРедактировать данные о студенте

Рис. 5. Второй уровень диаграммы (DFD)

Портал реализован на web-сервере Apache [10]. 
Ядро Apache включает в себя основные функциональ-
ные возможности, такие как обработка конфигураци-
онных файлов, протокол HTTP и система загрузки мо-
дулей.

Для хранения данных о тестах, информации о поль-
зователях используется база данных MySQL. Для об-
мена данными в процессе теста используется техноло-
гия AJAX [10] и формат данных XML, что позволяет, 
с одной стороны, удобно использовать браузер в каче-
стве клиента, с другой стороны – создать для портала 
клиента в виде программного продукта.

AJAX – подход к построению интерактивных поль-
зовательских интерфейсов веб-приложений, заключа-
ющийся в фоновом обмене данными браузера с веб-
сервером. В качестве формата передачи данных могут 
использоваться фрагменты простого текста, HTML-
кода, JSON или XML.

Многофункциональный портал MultiTest обладает 
многоуровневым доступом к информации, что обе-
спечивает ее конфиденциальность и безопасность. 
Пользователи получают доступ к порталу, используя 
индивидуальный или групповой аккаунт и пароль. 
В пределах группового аккаунта каждый пользователь 
идентифицируется без пароля. Групповые аккаунты 
предназначены только для тестируемых (тестируемые 
могут получать доступ к порталу и по индивидуально-
му паролю).

Пользователи разделены по ролям, которые они вы-
полняют в процессе оценки компетенций:

 анонимы – пользователи, которые в ознакоми-
тельных целях могут пройти некоторые тесты, но ин-
формация о тестах не заносится в базу данных;

 тестируемые – пользователи, которые проходят 
тесты под руководством тестирующего, информация 
о пройденных тестах сохраняется в базе данных для 
дальнейшей обработки и анализа;

 тестирующие – пользователи, которые составля-
ют тестирующую программу, набирают группы тести-
руемых, проводят тесты и обрабатывают результаты 
тестов;

 аналитики – осуществляют комплексный анализ 
полученных результатов; 

 редакторы – осуществляют введение новых ме-
тодик и тестов универсальными средствами портала;

 администраторы – осуществляют выделение ре-
сурсов портала для других пользователей (тестирую-
щие, редакторы, администраторы);

 суперадминистратор – дает права администрато-
рам на использование отдельных тестирующих и ана-
литических алгоритмов портала.

Проводящий тестирование пользователь заходит на 
портал, используя стандартный браузер, и выбирает 
себе роль тестирующего. После выбора данной роли 
ему на портале становятся доступными инструменты 
для проведения тестирования. Следующее его дей-
ствие состоит в том, чтобы составить тестирование. 
Для этого нужно выбрать виды тестов и их порядок, 
а также набрать тестируемых. Тестируемые набирают-
ся из уже проходивших тестирование ранее на портале 
(информация о которых уже есть в базе портала).
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Тестирующему доступна информация в реальном 
времени с помощью технологии AJAX (без переза-
грузки страницы) о том, кто из тестируемых начал те-
стирование, на сколько вопросов ответил и все ответы 
тестируемых. 

После окончания тестирования информация за-
носится  в базу данных и становится доступной для 
дальнейшей обработки аналитикам. Аналитик может 
обработать эту информацию инструментами, доступ-
ными на портале, или сохранить ее в XML-файл для 
последующей обработки с использованием автоном-
ных программ.

На портале предусмотрены средства для создания 
новых алгоритмов тестирования. Пользователям, вы-
полняющим роль редакторов, будет доступен инстру-
ментарий для создания новых вариантов тестов по 
встроенным шаблонам. Редакторы создают «вопросы», 
используя текст, графику, видео- и аудиоприложения. 
Разработанные алгоритмы позволяют конструировать 
различные формы тестов (с вопросами открытого и 
закрытого типа), варьировать в случае необходимости 
порядок задаваемых вопросов, конструировать на ос-
нове имеющихся шаблонов «ключи» к тестам. В случае 
сложных алгоритмов тестирования может быть создан 
встроенный специализированный интерпретирующий 
язык программирования скриптов.

Для создания интернет-приложения компьютер-
ного online-тестирования использовались ресурсы 
информационного универсального портала MultiTest. 
Как было отмечено ранее, портал предоставляет воз-
можности создания и исполнения всех известных ти-
пов анкет, опросников и психодиагностических тестов. 
Результаты автоматически записываются на портале в 
формате XML в поле базы данных, из которой можно с 
помощью документированных интерфейсов связи по-
лучить доступ к данным с последующей обработкой. 
Таким образом, для разработки интерфейса был ис-
пользован язык PHP, а для создания анкет, опросников 
и психологических тестов – XML. 

Разработка интернет-приложения «Экспресс 
диагностика» для online-тестирования

В соответствии с поставленными задачами был раз-
работан модуль оценки способностей студента, опре-
деление его социотипа, а также реализован анализ 
результатов тестирования, для чего их нужно предста-
вить в виде, удобном для статистического анализа.

Для каждого теста разработан свой собственный 
интерфейс с пояснительной запиской и инструкцией 
для его прохождения. После прохождения теста поль-
зователю выводится результат, 

Схема формирования итогового заключения для те-
стируемого представлена на рис. 6. 

Тестируемый
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Рис. 6. Схема формирования итогового заключения для тестируемого

Заключение
Разработанное приложение предоставляет воз-

можность психологу, работающему с контингентом 
первокурсников, вовремя определить студентов, по-
падающих в «зону риска» с точки зрения мотивации 
к учебе. Своевременная работа с такими студентами 
помогает в дальнейшем сохранить контингент обучаю-
щихся и повысить качество обучения в целом. 

В качестве дальнейшего развития системы пла-
нируется разработать блок интеллектуального анализа 
данных психологического тестирования с возможно-
стью выявления «скрытых» проблем, т.е. студентов, 
мотивация к обучению которых недостаточно сильна.
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O.V. Marukhina, O.G. Berestneva, E.V. Lapina
Assessment of the Motivation of the First-Year Students of 
IT-Specialties for Educational Activities

Currently, one of the problems facing the university is to 
improve the quality of student performance. Solving this 
problem is a complex process that requires the involvement of 
not only teachers, psychologists, employees of dean's offi  ces 
and educational departments, but also specialists in the fi eld 
of information technology. Thus, the development of some 
approaches to the design of information technology to assess the 
adaptation of fi rst-year students of IT specialties to educational 
activities is considered.
Keywords: information systems, assessment of students' 
motivation, information technologies in education, psychological 
adaptation.
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К.С. Гернега, А.А. Сигитова, А.С. Цепель, С.А. Юдочкина

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Предметом исследования в настоящей статье являются некоторые тенденции противодействия коррупции с ис-
пользованием цифровых технологий, которые могут быть использованы при мониторинге антикоррупционной 
деятельности. Рассматриваются новые возможности борьбы с коррупцией в условиях системного внедрения 
информационно-коммуникационных технологий в сфере образования.
Ключевые слова: антикоррупционный мониторинг, коррупция, цифровые технологии, цифровизация, цифро-
вой контроль.

Антикоррупционный мониторинг следует рас-
сматривать как часть антикоррупционной политики, 
осуществляемой путем наблюдения, анализа, оценки 
и прогноза коррупционных правонарушений, корруп-
циогенных факторов и сигналов, мер реализации анти-
коррупционной политики [2]. Одним из важнейших 
условий проведения мониторинга должна быть откры-
тость, это вызывает доверие и не оставляет возмож-
ности заинтересованным лицам влиять на результаты 
мониторинга. При осуществлении мониторинга кор-
рупции следует поставить следующие цели:

1) выявление факторов коррупции; 
2) увеличение информированности обучающихся 

об угрозах коррупции и оказание влияния на их пове-
дение; 

3) обозначение ключевых направлений антикор-
рупционных мероприятий и анализ их эффективности. 

На начальном этапе осуществляется сбор и анализ 
информации, полученной в результате использования 
различных методов исследования общепринятых кор-
рупционных практик. На втором этапе выполняется 
классификация конкретных типов коррупционных 
практик и определение типичных сигналов. На тре-
тьем этапе проведения мониторинга происходит уясне-
ние того, какие нормы действующего законодательства 
регулируют данную совокупность коррупционных от-
ношений, какова их взаимосвязь. Существует несколь-
ко методов мониторинга: 

а) опрос в форме интервью, анкетирования или же 
с использованием ресурсов Интернета; 

б) наблюдение; 
в) экспертная оценка. 
Из всех наиболее эффективными являются социо-

логические методы. В целом реализация метода опро-
са предполагает подготовительный этап, связанный с 
разработкой анкетных вопросов; опросных данных и 
способов их оценивания. На втором этапе проведения 
мониторинга из всего потока полученной информа-
ции необходимо выделить коррупционные практики и 
классифицировать их на типы [1, 4]. 

Студентами Южно-Уральского государственного 
университета было проведено анонимное анкетиро-
вание, чтобы получить правдивую информацию по 
теме «Коррупция». Обработка 1582 ответов студентов 
ВШЭУ очной формы обучения позволила сделать вы-
вод о положительной динамике формирования анти-
коррупционного мировоззрения обучающихся. 50,13% 
студентов (это более половины) дали ответ на вопрос 
«Коррупция в университете – это …», что считают 
коррупцией сдачу сессии за деньги. 17,6% составляет 
часть опрошенных, расценивающих коррупцию как 
организацию и проведение платных дополнительных 
занятий. Количество респондентов, считающих, что 
коррупция – это покупка пособий по завышенным це-
нам – 32,27% (рис. 1).

 
Рис. 1. Коррупция в университете – это …

Руководство университета на протяжении мно-
гих лет работает над выявлением фактов коррупции, 
поэтому был реализован комплекс мероприятий, на-
целенных на антикоррупционное просвещение и об-
разование: проводятся часы куратора, в рекреациях 
размещены агитационные плакаты, посвященные про-
тиводействию коррупции. 

Большой интерес представляют результаты ответов 
на вопрос «Отношения, относящиеся к коррупцион-
ным». Респондентам были предложены варианты отве-
тов на выбор: один или несколько о различных формах 
коррупционных отношений, представляющих опас-
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ность для общества и влекущих за собой юридическую 
ответственность. 

Чаще всего в качестве коррупции студенты вос-
принимают факты «продажа дипломов» – 57,5%, «ре-
петиторство с преподавателем» – 36,8%; «вынуждение 
студентов к благотворительным взносам на развитие 
университета» –5,4% (рис. 2).

 
Рис. 2. Какие факты относятся к коррупционным?

Как видно, подавляющее большинство студентов 
считает коррупцией покупку готового диплома. Рас-
пределение ответов на вопрос «Что является пред-
метом коррупционных отношений чаще всего?» 
подтверждает тезис о недостаточности антикорруп-
ционных знаний у обучающихся. Наибольшее число 
опрошенных в качестве такового называют личные от-
ношения (72,1%). Второй по популярности ответ сре-
ди респондентов – услуги и подарки преподавателям 
(20,3%), третий – покупка издаваемых преподавателем 
книг, пособий (7,6%) (рис. 3).

 
Рис. 3. Что является предметом 

коррупционных отношений чаще всего?

Результаты опроса заставляют задуматься о про-
свещении студентов в части разъяснения юридической 
ответственности за вручение разных материальных 
ценностей преподавателям с целью сдачи экзамена 
или зачета. Как показало анкетирование, большинство 
респондентов (64,83%) на вопрос «Обязано ли руко-
водство университета бороться с коррупцией?» дало 
положительный ответ. При этом 19,5% опрошенных 
считают, что университет не обязан бороться с корруп-
цией. Доля студентов, выбравших вариант «затрудня-
юсь ответить», составила 15,67% (рис. 4).

Смеем предположить, что различные формы про-
филактики со стороны руководства образовательной 
организации со студентами заставит осознать и сни-
зить уровень коррупции. Также студентам рекомен-
довалось ответить на вопрос: «Какие меры преду-
преждения коррупции в образовании наиболее 
эффективны?». Результаты показали, что самым по-
пулярным вариантом ответа стало «проведение экза-
менов и зачетов в электронном формате (без участия 
преподавателя)» – 57,9%. Кроме того, студенты счита-
ют эффективными такие меры предупреждения кор-
рупции, как «принятие экзаменов преподавателями 
из других вузов» – 25,2% и «введение наказания (от-
числение, увольнение)» – 16,9% (рис. 5).

 
Рис.4. Обязано ли руководство университета 

бороться с коррупцией?

Рис. 5. Какие меры предупреждения коррупции 
в образовании наиболее эффективны?

Ответы на данный вопрос позволяют сделать вы-
вод, что, по мнению студентов, приглашенные незави-
симые эксперты оценивают знания беспристрастно и 
таким образом сводят риск коррупции в образователь-
ном процессе к нулю.

Можно отметить, что проведение анкетирования 
студентов позволяет не только собрать и проанализи-
ровать ответы в отношении коррупции, но и расши-
рить знания о том, какие виды коррупции существуют, 
в чем ее причины и сформировать план работы по про-
филактике.

После проведения мониторинга возможно компе-
тентное проведение аудита с использованием инфор-
мационных, цифровых технологий, особенно в сфере 
высшего профессионального образования. Прежде 
всего цифровые технологии позволяют увеличить 
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прозрачность деятельности вузов, осуществляется 
обнародование информации о своей деятельности в 
Интернете. За годы работы созданы программы проти-
водействия коррупции, доказывающие свою реальную 
эффективность. Так, к примеру, тотальное внедрение 
системы «Антиплагиат» и обязательное размещение 
выпускных квалификационных и курсовых работ в 
сети Интернет сводит факт коррупции  к  минимуму.

Продолжают внедряться специальные поисковые 
системы с использованием искусственного интеллек-
та, позволяющие оказывать бесценную помощь специ-
алистам. 

Таким образом, с учетом выявленных в процессе 
работы над статьей опасных сфер предполагаются сле-
дующие виды мониторинга по профилактике корруп-
ции:

– на этапе поступления в вуз развивать и усовер-
шенствовать форму проведения ЕГЭ и других приём-
ных экзаменов; конкретно обозначать условия отбора 
абитуриентов; публиковать данные о зачислении;

– в образовательном процессе организовывать 
мониторинг учебных планов, рабочих программ, про-
грамм практик, документов по самостоятельной работе 
студентов, фонда оценочных средств;      

– проверку знаний осуществлять с использовани-
ем современных компьютерных и информационных 
технологий. Предоставлять ведомости в электронном 
виде; 

– на этапе выпуска из вуза приглашать на ГИА спе-
циалистов из сторонних учебных заведений или специ-
алистов-практиков в целях объективной оценке знаний 
выпускника.
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Б.А. Воронин, А.М. Аверьянова, А.М. Кориков

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 
ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Знания, умения, навыки, компетенция и мотивация студентов могут оцениваться только по порядковой (ранго-
вой) шкале. Известна неточность, приблизительность этой шкалы и многочисленные попытки её улучшения. 
Исследуются возможности повышения мотивации студентов через дополнительный механизм коллективной 
ответственности учебной группы студентов: рассматривается эффективность нуля, единицы и даже двойки в 
системе оценок. Различие между оценками 2, 3, 4 и 5 всем понятны как с математической, так и с оценочной 
точки зрения. Разницы же между 0, 1 и 2 в традиционной системе оценок, по сути, нет никакой. Предлагается 
способ усиления оценочной системы на уровне кафедры, факультета и вуза, а также связанная с данными оцен-
ками коллективная ответственность учебной группы как единого субъекта. Представлен анализ зимней сессии 
на примере кафедры вуза. Вычислены корреляции успеваемости старост и средней оценки группы. 
Ключевые слова: порядковая (ранговая) шкала, система оценок, мотивация, оценка группы, данные.

Введение
Существуют различные способы мотивации сту-

дентов. Есть достаточное количество публикаций, по-
священных рефлексии преподавателей о мотивации 
студентов, например [1, 2]. Но в этих работах рассма-
триваются в основном личные мотивы студента (как 
внешние, так и внутренние) и отношения «преподава-
тель – студент». 

В [1], например, рассматривается изменение личной 
мотивации с течением времени. Это очень интересно 
и важно, хотя является только личной мотивацией. 
В [2] разбираются, кроме мотивации студентов, еще и 
ошибки ППС, а также приводятся аргументы в поль-
зу рейтинговой системы на конкретном предмете. Но 
если у людей, рожденных в СССР, коллективной мо-
тивации было много, то в современной России есть 
недостаток такой ответственности или отчета перед 
коллективом. 

Общинный многовековой уклад русского человека, 
зависимость выживания людей от соседей в трудных 
климатических условиях оставило на нас свой паттерн, 
который, к сожалению, практически не используется. 

Мотивации студентов посвящено довольно много 
публикаций в различных научных изданиях. Особенно 
много исследований о личной мотивации, например 
личная мотивация студентов колледжа [3]. В [4] разби-
раются различное отношение и различная мотивация, 
которые имеют студенты-первокурсники и старше-
курсники, бюджетники и студенты, обучение которых 
оплачивают родители, а также студенты, которые са-
мостоятельно оплачивают свое обучение. В последней 
группе оказываются самые мотивированные студенты.

Если посмотреть информацию на сайте https://
elibrary.ru, то окажется, что по ключевому слову «мо-
тивация» можно увидеть 504 публикации (из спи-
ска включенных в РИНЦ). 573 публикации имеются 
на портале elibrary.ru и только 20 публикаций в ядре 

РИНЦ. Все данные приведены на начало мая 2022 года. 
Самая цитируемая статья [5] «Система мотивации 
студентов высших учебных заведений к выполнению 
научной работы» имеет 49 цитирований.

На втором месте статья [6], которая имеет 47 ци-
тирований и относится больше к студентам аграрного 
башкирского вуза и поэтому рассматривает определен-
ную специфическую мотивацию. 

Замыкает тройку лидеров по цитированию [7], име-
ющая уже 40 ссылок и относящаяся к мотивации из-
учения истории педагогики. 

Во всех перечисленных работах практически нет 
коллективной мотивации.

Поиск в интернете дает, например, сайт [8]: 
«18 приемов повысить мотивацию студентов к обуче-
нию». 

Тут есть небольшой раздел о коллективной мотива-
ции, который включает в себя 3 идеи – работа в малых 
группах, задания на 2–4 человека, пересаживание сту-
дентов (например, в круг, если позволяет аудитория) и 
необычные локации, например провести семинар или 
лекцию в парке. Также выделяются взаимопомощь и 
взаимоконтроль студентов. Но в этом случае все пред-
ложения не относятся к целой группе как единой си-
стеме.

«Коллективная мотивация студентов» – запрос 
дает 0 результатов на сайте https://elibrary.ru, а просто 
«коллективная мотивация» – только 4 ссылки [9–12], 
и из них первые три посвящены корпоративной мо-
тивации. Найдена только одна работа [12] о мотива-
ции в группе курсантов или в воинском коллективе, 
которая описывает содержание взаимоотношений в во-
инском коллективе, роль младшего командного состава 
в учебных группах и имеет вполне определенную во-
инскую специфику.

По запросу «групповая мотивация студентов» 
результатов тоже нет, а по ключевым словам на сай-
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те https://elibrary.ru в «групповой мотивации» есть 
18 статей – в основном посвященных корпоративной 
мотивации и всевозможным особенностям в различ-
ных организациях и коллективах. Наиболее интерес-
ными и близкими для нас оказываются работы [13] 
и [14]. 

В работе [13], посвященной гуманитарным сту-
денческим группам, в основном рассматриваются 
микрогруппы, на которые распадаются студенческие 
коллективы из 25–30 человек, – что их объединяет, сти-
мулирует, общие цели, интересы и т.п.

Работа [14], пожалуй, наиболее интересная с точ-
ки зрения нашего исследования, но весьма небольшая 
по выборке и относится к психологии. Здесь рассма-
триваются всего 4 группы на 1–3-м и 4-м годах обу-
чения по одной специальности «Психология», всего 
64 человека. Целью [14] было исследование взаимо-
связи уровня сплоченности, а также мотивации с кур-
сом обучения студентов. Гипотеза в [14] состояла в том, 
что групповая мотивация студентов зависит от года 
обучения. Групповая мотивация в [14] была изучена 
с помощью тестовой методики «Диагностика группо-
вой мотивации» И.Д. Ладанова. Для студентов данного 
направления характерной оказалась слабая групповая 
мотивация. А максимальный показатель групповой 
мотивации проявился у студентов 3-го курса, что и по-
нятно, так как 4-й курс выпускной и выпускники уже 
ищут работу, думают о будущем. А на первом курсе 
учебная группа еще формируется как отдельный кол-
лектив. Но нужно подчеркнуть, что это все – психо-
логические исследования. Тем не менее подхода, по-
добного или просто близкого к нашей работе, мы не 
обнаружили.

Ранее Ворониным Б.А. уже предпринималась по-
пытка высказать такое предложение [15]. В настоящий 
момент, с одной стороны, произошли определенные 
изменения в ТУСУРе, с другой – имело место и неко-
торое осмысление ситуации.

Объект, цель, постановка задачи исследования, 
методы исследования

Можно выделить две проблемы с оценками. Одна 
проблема – у преподавателей. Очень слабые студенты 
мало посещают занятия, пропускают контрольные, ла-
бораторные, не приходят на зачеты и экзамены. Про-
пусками занятий нерадивые студенты еще более ухуд-
шают свою успеваемость. Преподаватели обвиняют 
несправедливо тех студентов, которые пришли, а тем 
самым сильнее понижают мотивацию и успеваемость. 
У преподавателя для неуспевающего студента остается 
два варианта оценки – «неаттестация» или «двойка». 
Причем отличие этих оценок для многих преподавате-
лей не совсем понятно. Конечно, ясно, что двойка хуже 
тройки, а «неаттестация» хуже двойки, но границы 
понимания последнего весьма размыты.

Другая проблема возникает у студента, если по 
какой-то причине он получает тройку на первом эк-

замене – у него снижается мотивация сдавать другие 
экзамены на «хорошо» или «отлично»: зачем это нуж-
но, ведь все равно стипендии не будет. А про красный 
диплом или диплом без троек такие студенты обычно 
даже не думают. Одной из возможностей решить по-
добные проблемы и посвящена данная работа. 

Таким образом, объектом настоящего исследова-
ния является коллективная оценка учебной группы 
студентов. В данном случае каждая оценка каждо-
го студента может быть немного лучше или немного 
хуже, в зависимости от личных результатов. Понятно, 
что оценки за экзамены можно просто сложить и поде-
лить. Таким образом получится определенная оценка, 
характеризующая всю группу. Но сразу же возникают 
вопросы: как считать «неаттестацию», как учитывать 
зачеты, в какой момент делать данную оценку? Важ-
но, чтобы данная оценка уже имелась в первые неде-
ли нового семестра, была понятна, достаточно легко 
считалась. Также важно разработать методику, кото-
рая могла бы быть легко автоматизирована и считаться 
для всех групп вуза. 

Результаты исследования. Зачет и его возможная 
оцифровка

При выставлении зачета раньше было только две 
градации – зачет или незачет. В настоящий момент 
появился в электронном журнале (ЭЖ) ТУСУРа у 
преподавателя еще и третий вариант – неаттестация. 
В бинарном случае (зачет и незачет) все понятно, на-
пример, это 0 или 1 (или 2 и 5), то есть можно превра-
тить буквы зачет/незачет в оценки.

Понятна разница между незачетом и неаттестаци-
ей. «Неаттестация» – студент ничего или практически 
ничего не делал, мало посещал занятия и т.п. «Неза-
чет» – значит студент что-то делал, возможно, даже 
много посещал, но проделанной работы не хватает 
для выставления оценки «зачет».

Так как в настоящий момент в ЭЖ не бинарный 
случай, то возникает возможность как-то усовершен-
ствовать эту шкалу. 

Изложим далее способ улучшения данной шкалы.
1. Можно начать с минимума: 0 – это будет неатте-

стация, студент ничего не делал и практически не по-
являлся на занятиях.

2. Незачет: студент как-то присутствовал на заня-
тиях, что-то делал, но недостаточно для получения за-
чета – это 1 балл (или 2 балла).

3. Зачет: студент удовлетворительно, хорошо 
или даже отлично поработал – это 3 балла. В смысле 
оценки, конечно, это 3, 4 или 5. Поэтому отличникам, 
возможно, будет обидно, но с другой стороны это даст 
возможность выставить оценку за зачет. 

Опять же, можно вспомнить, что подобная система 
оценок действует в футболе, для того чтобы повысить 
мотивацию команд бороться именно за победу, а не 
размениваться ничейными результатами, как это было 
раньше – схема 0-1-3. 
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В табл. 1 приводятся варианты с выставлением 
оценок по результату зачета. В первой строчке – как 
было раньше, «зачет» или «незачет», во второй строч-
ке – бинарная оцифровка и в третьей – предлагаемое 
выставление оценок. Схема 0-2-5, на наш взгляд, наи-
лучшим образом отражает ситуацию.

Таблица 1
Зачет и его возможная оцифровка

Способ 
оценивания Запретительная оценка Проходная 

оценка
Было Не зачтено Зачтено
Стало Не 

аттестован
Не зачтено Зачтено

В баллах 0 0 1
Возможно 0 1 3
Предлага-
ется

0 2 5

Экзамен, курсовой или зачет с оценкой. 
Современная система оценок

В настоящее время в ТУСУРе используется пя-
тибалльная система оценок, знакомая нам со школы 
(табл. 2). Но фактически в средней школе использу-
ются только четыре оценки – 2, 3, 4, 5. Единица как 
отметка не используется. Хотя в разных школах могут 
быть разные правила. Поэтому получается, что в шко-
ле реально используется четырехбалльная система, ко-
торую можно перенести на систему 1, 2, 3 и 4 или даже 
0, 1, 2 и 3. 

В ТУСУРе и в Министерстве науки и образования 
добавляется еще одна оценка – «неаттестация», кото-
рую можно считать нулем. В этом случае у нас есть 
оценки – 0, 2, 3, 4 и 5. Можно это записать короче – 
как 0, 1, 2, 3 и 4. Смысл тот же. То есть имея довольно 
небольшой набор возможных оценок, он тем не менее 
еще уменьшается искусственно. 

Таблица 2
Системы оценок, принятые в настоящее время

Место Неуд. Уд. Хор. Отл.
Школа 
Традиция

– – 2 3 4 5

ТУСУР 
сейчас

н.а – 2 3 4 5

Оцифровка 0 – 2 3 4 5
Возможности 0 1 2 3 4 5

Таким образом, система измерения увеличивается 
до 5 оценок из 6 возможных (0, 2, 3, 4 и 5). Единица 
в данном случае никак не используется. Все очень хо-
рошо понимают разницу между 4 и 5, а также между 
2 и 3, но разницы между 1 и 2 или между 0 и 2, по 
сути, нет или же она не улавливается большинством 

преподавателей и студентов. Оценки 0, 1 и 2 являются 
неаттестацией по данному курсу. Но ведь есть и разни-
ца, как между цифрами-оценками, так и отношением 
студентов к учебе или разными причинами пропусков 
занятий.  Возникает вопрос: можно ли использовать 
данную разницу? 

У учащихся есть различные персональные оценки 
(экзамены, лабораторные, дифференцированные заче-
ты, курсовые задания, практики и т.п.), но фактически 
нет групповых оценок. То есть таких, где студенческая 
группа может чувствовать себя единой структурой и 
личный успех и персональная неудача влияют не толь-
ко на тебя лично, но косвенно на твоих товарищей. 
Ответственность за группу может повысить как 
успеваемость, так и сплоченность. Например, группа 
N имеет среднюю оценку за последнюю сессию 4,2, 
а группа N+1 получила оценку ниже – 3,9. Это мо-
жет уже служить мотивом для более успешной учебы. 
Например, если оценка группы и ее рейтинг важ-
ны для старосты и студентов, то они в дальнейшем 
будут более ответственно относиться к пропускам за-
нятий, контрольным, лабораторным, зачетам и экзаме-
нам, причем как к своим успехам, так и своих товари-
щей.

На потоке кафедры АСУ ТУСУРа есть направление 
из 3 групп (бывает 4 или даже 5 групп), занимающих-
ся по учебной программе (УП), которую можно 
условно назвать УП «программистов». Во время про-
ведения в группах занятий вольно-невольно сравнива-
ешь эти группы. Есть какие-то группы более сильные, 
какие-то менее. Например, сильная группа сразу мо-
жет решить достаточно сложную задачу, группе менее 
сильной необходимо начинать с простых примеров и 
в самых сложных случаях начинать с элементарных 
заданий. Кто на что способен – можно хорошо разо-
браться не сразу, скорее, лишь к середине семестра, 
а работать нужно уже с начала семестра. В самом 
начале семестра для большинства ППС уровень под-
готовки, отношение к занятиям и учебе, возможность 
восприятия нового материала в разных группах явля-
ется непростым вопросом. Общая оценка группы 
могла бы помочь в учебном процессе. Еще нет сдачи 
курсовых, лабораторных, контрольных работ и кон-
трольных точек, а уже методически можно по-разному 
строить одно и то же занятие в разных группах с уче-
том особенностей конкретных студенческих коллек-
тивов. Если у каждой учебной группы была бы 
групповая оценка, стал бы понятен средний уровень 
сразу. Также и по отдельным предметам: средняя 
оценка группы может оказаться очень полезной. И за 
прошлую, и за предыдущие сессии, особенно по пред-
метам, которые важны для текущего курса (в случае 
дисциплины «Математическая статистика» важна 
оценка именно по математике), многим преподавате-
лям было бы легче методологически выстраивать об-
разовательный процесс. В деканатах и на кафедрах в 
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этом случае появляется дополнительный повод для 
личной мотивации студентов, так как плохая оценка 
студента занижает оценку всей группы.

Системы выставления оценок группам уже внедря-
лись в ТУСУРе. Но появляется проблема: как оцени-
вать разные причины неявки (например, справка об 
участии в конференции, соревновании, болезни и т.п. 
и неявку без уважительной причины). Различие по-
нятно, но как выразить его в цифре? Другая ситуа-
ция – пришел студент на зачет/экзамен/контрольную/
лабораторную, но не знает ничего. Зато пришел и это 
важно. Но получается – он открыт для коммуникации, 
ему можно высказать претензии, обсудить ситуацию, 
узнать причину, договориться. А вот каким образом все 
это можно оценить, не совсем понятно. 

В этом случае и могут оказаться полезными оцен-
ки 0, 1 и 2 и разница между ними. Пришел студент – 
преподаватель имеет возможность ему все высказать, 
обсудить пересдачу, варианты развития событий и пр. 
Но за это он должен поставить «единицу», а не «нуль» 
и хотя бы перед группой будет не стыдно. Ведь хоть 
что-то в копилку группы принес. И у успевающих сту-
дентов появится еще одна мотивация – получать более 
высокие оценки, например 5 а не 4, 4, а не 3, так как это 
повышает оценку всей группы.

Предлагаемая методика
1. Для каких групп делать подсчет? Для всех.  Для 

бакалавров обязательно. Наиболее актуально, по-
видимому, выставление оценок для 1-го и 2-го курса – 
и на студентов младших курсов поощрение эффектив-
нее всего будет расходоваться. Данное время наиболее 
удобно для сплоченности студенческого коллектива, 
на 3–4-х курсах появляется уже индивидуализация и 
обособление, студенты превращаются в специалистов, 
кто-то из них работает. Подсчет нужен для всех групп 
и курсов.

2. Нужно определить даты, когда считается оценка, 
даты актуальные для ТУСУРа, деканата и кафедр – это 
могут быть, например, 2 недели после окончания сес-
сии (например, 15 июля и 15 февраля). Понятно, что 
каждый день ситуация меняется, кто-то отчисляется, 
кого-то переводят, кто-то сдает долги и т.п. Поэтому 
дата должна быть фиксированной.

3. Если неаттестацию (неявку) студента оценивать 
как нуль, то сам факт прихода студента на экзамен/за-
чет/занятие можно минимально оценивать единицей. 
Неявка же по уважительно причине тоже может быть 
оценена как единица. Вес двойки в этом случае не-
ожиданным образом вырастает. Человек пришел и 
хоть что-то ответил – это уже 2. Это явный стимул при-
хода на экзамен, зачет, контрольную, лабораторную и 
т.д.: не пришел – подвел всю группу, пришел, попы-
тался – все видят, что студент хоть что-то сделал, хоть 
что-то принес группе.

4. Среднюю оценку группы нужно нормировать 
по числу студентов в ней. Если студент перевелся и 

его оценки не выставлены в ЭЖ, то считать их нуля-
ми нецелесообразно. Логичнее не учитывать данного 
студента в подсчетах. Также нужно считать дисперсию 
и среднеквадратичное отклонение (СКО). Данные 
функции стандартные, и их подсчет легко можно ав-
томатизировать как в электронных таблицах, так и в 
программе. Средняя оценка студенческой группы и 
дисперсия могут много сказать о составе и характере 
группы. Конечно, любые подсчеты могут стать опреде-
ленным затруднением для руководства, но, скорее все-
го, данные затраты вернутся определенным улучшени-
ем как успеваемости, так и дисциплины учащихся.

5. Выделение лучшей группы студентов по специ-
альности, на кафедре, на факультете, на потоке, в уни-
верситете, важно и интересно для студентов. Тут необ-
ходимо, чтобы у всех групп была своя оценка. Худшие 
будут стараться подтянуться, лучшие – держать уро-
вень.

6. Министерство науки и высшего образования не 
знают такой оценки, как единица, – в таком случае 
для отчета в Москву единицы можно делать «нулями» 
или «двойками». 

По-видимому, вполне возможно поощрение сту-
денческих групп на разных уровнях (кафедра, деканат, 
ректорат) и разными способами, но главное – публич-
ность рейтинга. Кроме того, логично поощрять старост 
и кураторов лучших групп. 

1. Для студентов важно представление результатов 
итогов на досках объявлений, сайтах, в социальных се-
тях.

2. Поощрение. Выделение денег лучшим группам 
возможно и, скорее всего, является самым желанным 
призом для студентов. Видимо, есть смысл выделять 
как-то кураторов лучших групп, старост и профор-
гов. Общая фотография группы – лучшей на потоке/
факультете и/или во всем ТУСУРе, на сайте; может 
быть, раздать всем по фото (хотя данная идея не очень 
вдохновила студентов при частном опросе). Кроме 
того, выделить, например, лучшей на кафедре груп-
пе билеты на концерт, чек в кафе. Самым приятным, 
конечно, будет материальное стимулирование, но это 
возможно только при наличии такого механизма. Мож-
но придумать систему поощрения со стороны профко-
ма студентов, но публичность оценки студенческих 
групп – самое важное.

3. Можно особым образом поощрять профильные 
специальности. Например, посещение боулинга за счет 
спонсоров или пригласить какую-нибудь организацию 
(возможного работодателя как спонсора) и устроить 
поход в кино, на каток, экскурсию на полосу препят-
ствий, на предприятие и т.п. Возможно, работодателям 
тоже интересно выбирать потенциальных сотрудников 
еще на студенческой скамье.

Сладкие призы для студентов оказались довольно 
слабой мотиваций для участия в предложенном ректо-
ратом в 2019 году конкурсе групп, который состоял из 
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2 этапов: подсчета оценки групп и творческого этапа. 
Возможность поесть торт на современных студентов 
не произвела впечатления и должного желания уча-
ствовать в творческом конкурсе. С другой стороны, 
вероятно, конкурс 2019 года и поспособствовал спло-
чению ряда коллективов.

Еще из личного опыта Воронина Б.А. – студент 
пришел не готовым на проверочную работу и сидел 
все время занятия. Ничего не зная и не имея даже 
конспекта. И это все из-за «единицы» и только, чтобы 
оценка группы была повыше. Это новый опыт, и его 
надо как-то осмыслить, хотя и не совсем понятно, как 
можно использовать неподготовленного студента на 
контрольной работе, особенно если у него нет даже 
конспекта. Помогать такому студенту прямо на кон-
трольной – несправедливо по отношению к другим 
студентам. И такое уже случалось несколько раз. Луч-
шая группа кафедры АСУ ТУСУРа в рамках чтения 
курса теории вероятности и матстатистики имеет не-
которые преференции при сдаче экзамена. Как резуль-
тат – фактически прекратилась передача информации 
от одной группы к другой, например, по результатам 
контрольной работы. Результат неожиданный, но по-
лезный для преподавателя. 

В результате введения обязательного рейтинга 
групп, полагаем, должны выиграть все. 

Еще одна возможность для сплочения группы – де-
лать расчет «дня рождения группы» [16].

В Министерстве науки и высшего образования нет 
единицы как оценки. Но в таком случае можно ввести 
ее только в ТУСУРе, а при передаче данных в мини-
стерство «занулять» единицы. Проблема это неболь-
шая, зато «единицы» могут помочь с внутренней ра-
ботой по мотивации студентов. Возможно, если опыт 
с «единицами» окажется интересным, то и министер-
ство примет его на вооружение. 

Оценка успеваемости по результатам зимней 
сессии 2022 года 

Первичный сбор информации об успеваемости сту-
дентов происходил при помощи электронного журна-
ла, затем полученные данные сверялись с бумажным 
журналом, в котором находится информация об оцен-
ках каждого студента, полученная из ведомостей, пре-
доставленных лично преподавателями дисциплин. 

Информация о том, какую дисциплину посещает 
студент и ходит ли на факультатив, была получена из 
заявлений студентов о прохождении дисциплин по вы-
бору. Необязательные дисциплины, которые можно по-
сещать по желанию, в рейтинге не учитывались.

Данные по потокам и группам представлены в 
табл. 3–6. Для каждой группы производился подсчет 
средней оценки по экзаменам и зачетам с оценкой, 
неаттестация считалась нулем. Вычислялась также 
дисперсия данной оценки, показывающая кучность 
результатов. Также считалась оценка с учетом зачетов 
по схеме 0-2-5 – «неаттестация», «незачет» и «зачет». 

Схема 0-2-5, на наш взгляд, интереснее схемы 0-1-3, 
так как дает больший разброс. Бывают ситуации, когда 
у студента все экзамены хорошие или даже отличные, 
но нет зачета, соответственно нет стипендии. А схема 
0-2-5 тогда более точно описывает данную ситуацию. 
Кроме того, вычислялась корреляция между успева-
емостью группы и успеваемостью старост. Оценки 
старост не приводятся, будет приведен только коэффи-
циент корреляции в выводах. 

Таблица 3
Результаты бакалавров 4-го курса на 15.02.2022 

по итогам зимней сессии

Группа 438-1 438-2 438-3 448-1
Ср. значение (оценки) 4,39 4,19 3,29 3,80

Дисперсия 0,54 0,96 0,84 0,74
Ср. значение 
(оценки+зачеты)

4,45 4,22 3,46 4,29

Дисперсия 0,58 0,74 0,73 0,43
Место по потоку 1 3 4 2

В табл. 3 представлены данные по итогам зимней 
сессии на 15 февраля. По оценкам и по оценкам с уче-
том зачетов на первом месте группа 438-1. А вот второе 
место меняется. У группы 438-2 второе место без за-
четов, а с учетом зачетов только третье, уступая группе 
448-1. Тут необходимо отметить, что группы 43X-Y и 
группы 44X-Z учатся по разным программам, имеют 
различный набор студентов, но согласно нашему ана-
лизу сравнивать их вполне можно. Максимальная дис-
персия в группе 438-2, что говорит о наиболее сильном 
расхождении в подходе к учебе в данной группе. Кор-
реляция между средними оценками старост и групп со-
ставляет 0,92 для 4-го курса.

Таблица 4
Результаты бакалавров 3-го курса на 15.02.2022 

по итогам зимней сессии

Группа 439-1 439-2 439-3 439-4 439-5 449-1 449-2
Ср. 
знач-е 
(оцен-
ки)

3,44 3,39 3,70 3,65 3,86 3,55 33,83

Диспер-
сия

3,33 2,00 3,03 1,06 2,06 3,00 11,81

Ср. 
знач-е 
(оценки
+заче-
ты)

3,70 3,43 3,89 3,84 4,03 3,96 4,03

Диспер-
сия

2,47 1,55 2,54 1,05 1,37 2,21 1,56

Место 6 7 4 5 1 3 2
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В табл. 4 представлены данные по итогам зимней 
сессии третьего курса на 15 февраля. На третьем кур-
се кафедры АСУ ТУСУРа учатся 7 групп. Корреляция 
между оценкой группы и средней оценкой старост 
с учетом зачетов по схеме 0-2-5 составляет 0,82. 
На 1–2-м месте при полной оценке группы 439-5 и 
449-2, но у группы 439-5 выше оценка по экзаменам, 
хотя и выше дисперсия, тем не менее можно прису-
дить ей первое место. Самая большая дисперсия по эк-
заменам у группы 439-1, а самая большая дисперсия 
с учетом зачетов у группы 439-3.

Таблица 5
Результаты бакалавров 2-го курса на 15.02.2022 

по итогам зимней сессии

Группа 430-1 430-2 430-3 430-4 440-1 440-2
Ср. знач. 
(оценки)

3,43 3,15 4,06 4,13 3,93 4,01

Дисперсия 2,12 2,47 0,86 1,12 2,41 1,93

Ср. знач.
(оценки+
зачеты)

3,33 2,89 3,97 4,26 3,55 3,68

Дисперсия 2,19 2,14 1,23 1,09 1,61 1,11

Место 5 6 2 1 4 3

На втором курсе абсолютный лидер – группа 430-
4, средний балл у них максимальный и по экзаменам, 
и по зачетам с экзаменами; кроме того, у них мини-
мальная дисперсия, что высоко характеризует группу 
как мотивированный коллектив. Корреляция между 
оценкой группы и средней оценкой старост с учетом 
зачетов по схеме 0-2-5 для групп второго курса состав-
ляет 0,54.

Таблица 6
Результаты бакалавров 1-го курса на 15.02.2022 

по итогам зимней сессии

Группа 431-1 431-2 431-3 441-1 441-2
Ср. знач. (оценки) 2,83 2,79 3,14 3,25 3,31

Дисперсия 1,52 2,10 1,23 1,33 0,82

Ср. знач. 
(оценки+зачеты)

3,55 3,50 3,79 4,05 4,16

Дисперсия 1,55 1,88 1,47 1,07 0,44

Место 4 5 3 2 1

Можно отметить, что у первого курса успехи групп 
44X заметно выше, чем у 43X. На первом курсе без-
условный лидер – группа 441-2. Самая большая дис-
персия у группы 431-2. Корреляция между оценкой 
группы и средней оценкой старост с учетом зачетов по 
схеме 0-2-5 для групп первого курса составляет –0,16 
(–16%). Для первого курса получается – чем хуже ре-
зультаты у старосты, тем лучше успехи группы, хотя по 
2–4-му курсу видно, чем лучше староста учится, тем 

лучше группа успевает. Ответственный и хорошо уча-
щийся староста, по нашему предположению, является 
одним из ключевых факторов в успеваемости группы.   
Возможно, что ситуацию с небольшой отрицательной 
корреляцией между оценкой групп и средней оценкой 
старост на первом курсе можно объяснить эффектом 
первой сессии, влиянием пандемии, дистанционной 
учебой и т.п. 

Выводы 
Авторы считают, что мотивация студентов к учеб-

ной деятельности в учебной группе может быть 
повышена путем модификации существующей поряд-
ковой (ранговой) шкалы оценивания их достижений 
[17, c. 181] и через дополнительный механизм коллек-
тивной ответственности. Ситуация в учебной группе 
меняется каждый день: отчислили студента с двой-
ками и неаттестацией – и средний балл группы вы-
рос, или кто-то из студентов ликвидировал задолжен-
ность – средний балл также изменился. Для достовер-
ного статистического анализа требуется больший объ-
ем данных. Тем не менее уже на данном этапе иссле-
дования понятна большая значимость старост групп и 
их отношения к делу. Формальный лидер обычно яв-
ляется ориентиром для группы, хотя каждый в группе 
отвечает за себя. 

Кроме того, у преподавателей есть проблема: они 
критикуют на занятиях того, кто не пришел. Негатив 
же выслушивают другие студенты.  Если же пришед-
шему на экзамен студенту, который не ходил ранее, 
нужно будет ставить 1, а не 0, то это будет еще одним 
инструментом для работы со слабыми студентами и 
мотивацией для повышения рейтинга группы.

Преподаватель, видя среднюю оценку группы и 
разницу в оценках, например в 1,37 балла (см. табл. 5 
«Ср. знач.»), может еще до начала первого занятия 
спланировать процесс обучения студентов с учетом 
данной групповой оценки и возможностей этой груп-
пы. 
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B.A. Voronin, A.M. Averjyanova, A.M. Korikov
New Opportunities for Motivating Students through an 
Additional Mechanism of Collective Responsibility of the 
Students’ Academic Group

Knowledge, skills, skills, competence and motivation of students 
can be evaluated only on an ordinal (rank) scale. The inaccuracy, 
the approximation of this scale and numerous attempts to improve 
it are known. The possibilities of increasing the motivation 
of students through an additional mechanism of collective 
responsibility of the study group of students: the eff ectiveness of 
zero, one and even two in the evaluation system are considered. 
The diff erence between grades 2, 3, 4 and 5 is clear to everyone 
from both a mathematical and an evaluative point of view. In fact, 
there is no any diff erence between 0, 1 and 2 in the traditional 
rating system. The method of strengthening the evaluation system 
at the level of the department, faculty and university, as well as 
the collective responsibility of the study group as a single entity 
associated with these assessments, is proposed. The analysis of 
the winter session on the example of the university department 
is presented. Correlations of the progress of the elders and the 
average grade of the group are calculated.
Keywords: ordinal (rank) scale, grading system motivation, 
education, data.
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А.А. Курган

ПОЗНАНИЕ ИСТИНЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Рассматриваются аспекты понятия истины и их современные логические и онтологические интерпретации.
Ключевые слова: истина, онтология, философия, логика.

Целью данной работы является раскрытие вариан-
тов понятия истины в современном мире. Познание 
истины начинается со смутного переживания, что она 
должна быть. Что есть нечто подлинное, настоящее, 
в котором все известно; там все знание и нет ничего 
неясного, там смысл всего происходящего и его цель. 
И начинается это познание с положения, когда человек 
много чего не знает, когда мир в его глазах разрознен, 
но он подозревает, что мир един и есть одна истина, ко-
торая отвечает человеку на вопрос о том, как же все это 
произошло и каков смысл всего. Такую истину ищет 
человек.

Истина необходима нам [1]. Если некая вещь есть, 
если вообще это все и я есть, а я не знаю как и почему, 
то как я могу жить?

Важный вопрос в поиске истины еще и в том: по-
чему мы ее не знаем? В чем сам смысл незнания, не-
известности? Ответ может привести к тому, что знание 
вовсе не является самым главным или что наше пред-
ставление о знании ошибочно.

1. Истина есть. Она не может не быть. Ибо если ее 
нет, то это тоже некая истина. Значит нельзя сказать, 
что истины нет – это противоречие.

2. Истина одна. Если мы утверждаем, что истин 
много, то это противоречит ее понятию. И если вы-
сказывается, что истин много, то эта главная истина – 
одна. Значит истина одна.

3. Истина есть подлинное бытие, как бытие она 
едина и неделима. Она есть основа всех вещей, всего 
существующего.

Истина есть – и не безумие ли, зная это умом, не 
искать ее, а продолжать жить в неких своих представ-
лениях, зная, что они не верны, или не согласованы с 
истиной? Вот уже на этом уровне должна проявиться 
последовательность в мышлении.

Все едино, поэтому каждая букашечка, каждая пы-
линка, и тем более человек есть соучастник с тобой в 
этом единстве. Это если говорить о том, что знание ис-
тины дает руководство к действию сразу же. Потому 
что все едино и все нужно ценить в этом единстве бы-
тия и заботиться о каждом.

Но откуда приходит это ощущение бытия и стрем-
ление к истине? Не от того ли, что я осознаю, что я есть 
и есть что-то еще, мир, и мы различны, что существуем 
в чем-то одном, раз мы можем мыслить мир и себя вме-
сте. И тогда все предметы также едины. Отсюда логи-
ческое размышление о единстве бытия.

Она не может быть о чем-то одном, она о всем сра-
зу. Она неизменна и не может уничтожиться. Не может 
не быть истины.

Если истина есть, то она есть за счет чего-то дру-
гого или за счет себя? Но как может то, за счет чего 
все есть –истина – быть в свою очередь за счет чего-то 
другого? Тогда она вовсе не будет истиной, а истиной 
будет то, от чего она происходит. Значит истина есть 
за счет самой себя. Но то что есть само собой и за счет 
себя, мы называем личностью. Именно у личности 
есть самостоятельное существование. Значит истина 
не может быть ничем иным как Личностью.

Она познается мышлением и как таковая есть 
мышление и мыслящий. Как мыслящая она есть Лич-
ность. Если эта Личность есть в основе всего создан-
ного, то это все создано по любви и жертвой и смире-
нием. Ибо творение выставлено на первый план, а не 
Сотворивший. Сотворивший дает нам свободу в отно-
шении к Нему. Если первоначало не есть Мыслящий 
и Любящий, тогда тщетны попытки познать Его мне, 
ибо я личностью своей мыслю.

Истинный Творец смирен, поэтому и приобщиться 
Ему можно именно смирением, это смирение на сми-
рение, единство воль, которые отдали себя друг другу. 
Таким образом единение единого вовсе не нарушается 
разными волями, когда есть смирение и любовь. По-
этому приобщиться к единому, единой истине можно 
только смирением, когда убираешь свою волю и даже 
свое знание.

Если я вижу множество различий, а понимаю, что 
бытие едино, то заключаю, что бытие это смиряет себя 
до различия, отходит, чтобы дать жизнь и свободу дру-
гому, сотворенному.

Если я в привычном своем состоянии не ощущаю 
и не мыслю единства бытия, не признаю действия од-
ной всемогущей воли, но ощущаю только свою волю, 
более того – никак ее не сдерживаю, то я не в истине, 
и даже не стремлюсь к ней.

Поэтому в немощи, когда бессилен и угнетен че-
ловек, он обращается к некоему всемогущему разуму, 
Богу, поскольку тогда понимает свою конечность и 
смутно чувствует личность у абсолюта [2].

Не движется человек к этой истине, потому что 
ждет пока она ему покажется, и он увидит ее даже про-
тив своей воли. Но не изменившись сам, ты и в исти-
не будешь без нее и не поймешь ее, потому что только 
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свободой можно узнать ее. Ведь мы и так в истине, по-
скольку она везде и все определяет. Ведь истина одна 
и нельзя отличаться от нее, будучи с ней. Это не значит, 
что в ней нет различия, но оно иное, чем субъекта и 
объекта.

Заблуждения на пути к истине
Заблуждение: истину используют для самооправ-

дания. Познание превращается сегодня в способ удов-
летворения своих самолюбивых, эгоистичных позы-
вов. Человек под видом истины и истинного себя на 
самом деле ищет возвышенных, парящих, мечтатель-
ных состояний, как бы выхода из себя, изменения со-
знания, остроумной игры ума, интересных историй, 
приводящих к успеху. И нет недостатка в философских 
теориях, которые своей утонченностью, умственными 
выкладками способны ввести в заблуждение, когда 
человек влечется за игрой ума, но доходит до субъ-
ективизма и самоугождения. И философия, и религия 
превращаются сегодня в эти тщеславные попытки са-
моутвердиться и самооправдаться, но не пожертвовать 
собой или даже чем-то в себе ради истины. Поэтому 
и так называемых «традиций» и направлений в мыс-
ли становится беспрецедентно много, на любой вкус, 
на любое удовлетворение. Удобно некоему человеку 
думать так – находит для себя определенную фило-
софию или придумывает свою. Хочется ему жить так-
то и так-то – пожалуйста, берет некую религиозную 
традицию, объявляет ее истиной и под видом веры в 
Бога удовлетворяет свои желания. Тут человек немно-
го трудится понять, немного пожертвует, но получит 
несравненно больше для своего самолюбия. Ложь хо-
чет убедить тебя в твоей избранности, что ты не такой 
как все и понимаешь больше других, раз пришел и со-
гласился с этой ложью [3].

Заблуждение: ложные вопросы не о сути. Препят-
ствует истине не только незнание ответов, но боль-
ше  – ложные вопросы. Когда человек вместо стояния 
у источника сути блуждает по несущественному и его 
не касающемуся. Когда говорит некто, то нужно спра-
шивать себя или его: как этим руководствоваться? Как 
этим действовать? Как это относится к сути вещей?

Уловка, уводящая от истины: заставить человека 
думать о чем угодно и делать что угодно, только не 
приближающее к истине и насущному. Блуждающий 
самоугодливый ум есть слабый соучастник истины. Но 
многие авторы и так называемые учителя и мудрецы 
чего только не делают, чтобы обольстить ум челове-
ка, думать о чем угодно, но не собрать себя к истине. 
Призывают обсуждать и судить и представлять все 
что угодно из мировых стихий, событий, проблем, но 
только не искать узкие врата, ведущие к сути. Это тоже 
нужно различать и убегать различных уклонений с 
тернистого пути истины. Эта уловка призывает думать 
о преобразовании мира и учении других, а не самому 
себя переделать, содержать в сути. Призывает не забо-

титься о ближних, но думать о мировых проблемах и 
их исправлять.

Другая уловка: все смешать – истину с ложью, 
но выигрывает от этого только ложь. Такие люди ут-
верждают, что все одно, все познание – это лишь один 
мистический духовный опыт и нет различия между 
философами и религиями. Это лукавая попытка лжи 
втянуть истину в свой оборот, запутать умствующего 
своим умом и возвысить его самолюбие. Потому что 
если все одно, то и его самолюбивый опыт вполне 
равняется великим образцам духовности святых лю-
дей. И не нужно делать усилие по научению и самоот-
казу ради истины.

Еще уловка: смешение понятий, выдавание одних 
за другие. Тут утверждают, что духовность одна и та 
же везде. Что любовь одна и та же везде. Так легко со-
блазнить неопытного, только входящего в познание че-
ловека. Ибо, если любовь одна, и любовь везде по сути, 
то давайте вспомним, где впервые это утверждается? 
В Евангелии. И ни одна ни религия, ни философия до 
Христа не знала, что абсолют – Бог есть любовь, при-
чем любовь смиренная, жертвенная. А когда мы лю-
бим, то желаем блага человеку как он есть в его сути. 
А для этого его суть нужно познать. Поэтому суть 
любви – в том образе человека, который хочет данная 
религия или философия утвердить. И подтверждается 
она примерами той духовности, которую демонстриру-
ют ученики этой любви.

Уловка: изменение сознания, переживание экстати-
ческих состояний, выход в сверх-я, изменение образа 
мира – это приманки для удовлетворения самолюбия.

Уловка: много есть учений, которые мнимо высво-
бождают человека, давая ему якобы больше свободы, 
а на деле разрешая ему исполнять самое низменное 
в нем. Но такие учения очень популярны, потому что 
раскрепощают комплексы человека, создавая у него 
ложное ощущение состоятельности и как бы говоря: 
ты и так неплохой, только не видишь этого. С этой по-
зиции любые учения, которые призывают человека де-
лать над собой усилие, не популярны или популярны 
только на поверхностном уровне.

Уловка: сложный стиль изложения. Часто, чтобы 
понять философскую сложную мысль или систему, 
человек напрягается и меняет себя, а потом уже не 
может отказаться от этого труда и продолжает упор-
ствовать в заблуждении. Так нарочитая сложность не-
которых философских систем может закрыть от людей 
истину.

Уловка: бессмысленная активность. Сегодня при 
видимости свободы и доступности всего вокруг до-
ступно бывает чаще всего вредное и пошлое. Люди со-
блазняются чем угодно: вещами, новостями, событи-
ями, но только не тишиной в пребывании у сути. Вся 
эта суета заставляет участвовать в ней, как будто ты 
там сможешь на что-то повлиять. И человек включа-
ется в события и ситуации, где он может повлиять на 
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что угодно, только не на себя, а себя как раз потерять. 
Есть также ошибочное понятие действия и деятель-
ности как непременно направленного вовне, как свер-
шения, масштабы которого чем больше тем лучше, 
действие это понимается как влияние на людей и т.п. 
Но настоящее действие осуществляется там, где чело-
век действует на самого себя. А если нет этого само-
развития, то тщетны внешние действия. Заблуждение 
о действии возникает из-за самолюбивого обмана, что 
до тебя не было в мире добра, и если ты его не сде-
лаешь, то его вовсе не будет. Это в корне отличается 
от традиции смирения и изменения в первую очередь 
себя, так что даже и не доходит дело до внешнего 
действования, потому что человек чувствует свое несо-
вершенство, и несовершенно будет его действие. Это 
заблуждение не предполагает другой высшей силы, 
чем сам этот действующий.

Заблуждение: в том, что некто должен за тебя ре-
шить твою проблему, просто сказав тебе, как нужно 
делать, руководствуясь некими формулами. Нет, че-
ловеческие проблемы и вызовы так устроены, что это 
именно выбор индивидуальный, а общими можно под-
вести, но не решить проблему. Потому что конкретна 
всегда сама любовь и решать нужно исходя из конкрет-
ного человека, а не подгоняя его под некую абстракт-
ную сущность, облегчая себе грех самооправданием.

Уловка: самодостаточность абстрактных учений. 
Предыдущие Христу системы философии и религии 
в лучшем случае являются только начатками пути и 
истины. Но как самостоятельные системы они не со-
стоятельны и доходят в своих адептах до полного иска-
жения истины. Не двигаясь дальше к истине, находясь 
на тех же зыбких основаниях даосизма, буддизма и т.д., 
адепты этих учений выдумывают, вымучивают из себя 
духовность, погружая себя в самообольщение.

Уловка: истина как поиск необычных состояний. 
Борьба со страстями, с ложью в себе ведет к истине, 
а не поиск откровений. Даже если откровения злому 
человеку и истинны, то что он с ними сделает? Но 
ищущий откровений считает, что у него и так все хоро-
шо с душой и он только хочет еще больше, ведь он это-
го достоин. Путь же истины в том, чтобы устранить из 
себя грех, зло, ложь и тогда истина сама войдет в тебя.

Уловка: истина по ту сторону добра и зла. Знание 
сегодня научает человека чему угодно, но только не 
что такое добро и зло. Так что человек может быть 
очень знающим, но от этого зло от него может быть 
только больше. Так чему же мы должны больше учить? 
Быть лучше или знать многое себе на погибель? 
Многие думают, что в познании они находятся вне 
устаревших категорий добра и зла. Но мир по ту сто-
рону добра и зла, это как правило: мир по ту сторону 
добра, т.е. во зле. Потому что зло – это и есть нераз-
личимость.

Уловка: ложный путь – телесные практики, ориен-
тированные на достижение экстаза, без осмысления 
духовной составляющей подобных практик.

Уловка: вход в доверие через описание схожих 
состояний. Одна из основных ошибок: человек берет-
ся за чтение чего-то и покоряется написанному, 
потому что в себе видит похожие описания состоя-
ний и мысли. И этим автор его покоряет. Этот обман 
происходит от того, что для неискушенного все, что 
в его голове есть, он считает своим и даже собой. Но 
кто тебе сказал, что то, что в тебе есть – истина? Она 
стала истиной только потому, что находится в тебе? 
Субъект – зыбкое основание для истины. Поэтому ис-
тину невозможно познать, не отказавшись от себя, ина-
че это будет лишь блуждание по сладостным состоя-
ниям, без возможности когда-нибудь различить, где во 
мне истина, а где ложь.

Уловка: полагание на свой ум. Есть множество са-
мовольных мудрецов, которые разбираются во всем и 
вся, готовы говорить на любую тему, лишь бы сплести 
для себя и под себя удобный образ этого мира. Они 
понимают вещи через обращение к якобы их сущно-
стям, но эту сущность они выдумали. Они объясняют 
все своим умом и не чувствуют его бессилия, иначе бы 
молчали [4].

Заблуждение: в том, когда оттягивают применение 
истины, дожидаясь неких полномочий или благопри-
ятных обстоятельств, или времени получения кучи 
знаний, чтобы стать знатоком некой реальности. Под-
линная истина дает руководство к действию сразу же 
во всем, во всех ситуациях и со всеми людьми, ибо она 
абсолют. Она не зовет тебя занять другое место, но 
зовет облагородить, увидеть красоту и творить добро 
там, где ты есть. Ты не станешь великим политиком, 
ученым, философом – и слава Богу. Жизнь в тиши и 
забвении людском вовсе не значит жить вне истины, 
скорее, такое смирение доказывает вездесущность ис-
тины.

Заблуждение: истину можно познать при помощи 
технических средств. Все существующее изучается с 
помощью математики, но она сама по себе есть пре-
дельное отстранение, абстрагирование от существова-
ния. Ученые описывают некое явление формулами и 
уравнениями. Но что это по сравнению с самим бы-
тием, с самой жизнью? А потом они создают вещи и 
подобия природных вещей через эти формулы. Но это 
так же, как собирать человека, посредством воссозда-
ния его остатков.

Заблуждение: в бесконечном самопознании, без 
всяких выводов и решительных действий. Ошибка, что 
я могу просто знать истину, приняв ее к сведению, не 
изменившись сам. Такая истина тебя не коснулась или 
ты ее не понял. Еще важный предрассудок в том, что 
истину можно знать только знанием, так как мы его 
рассудочно понимаем, инструментально. Понятость 
некой мысли должна простираться на то, какие верные 
выводы может сделать человек из этой мысли, руко-
водствуясь ей. А если мысль вроде бы понята, но вы-
водов никаких нет, то мертва эта мысль в тебе либо не 
понял ее сути. Ибо понимание сути ведет к действию.
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Заблуждение: истину можно познать и пребывать 
в ней в суете и пассивно. 

По этому типу устроена вся логика пребывания в 
интернете: я захожу и жду, когда появится что-то мне 
интересное, скитаясь по информации. Это ожидание 
получить суть извне, а не изнутри. Это рассчитано на 
пассивность. Чтобы что-то познать, нужно вести себя 
как знание, стать чистым и отстраненным от суеты. 
Чтобы иметь знание, нужно вести себя как знание. 
А знание отстраняется от мира и единичной его суе-
ты. Поэтому знание само входит в человека, сконцен-
трированного в своей душе, отошедшего от мира. Ибо 
ведь и знание если о мире хочешь, то отойди от него 
и посмотри со стороны. Человек, у которого прежде 
в голове была какая-то рок-композиция с криками и 
фырчанием, конечно, по-другому отреагирует на не-
кую ситуацию в жизни, некую скорбь, чем человек, 
у которого в голове была молитва и раскаяние. Так мы 
не замечаем, как нас формирует очень многое от звуков 
до мыслей. А потом человек не может понять, поче-
му сделал так, а не иначе, но считает это правильным, 
только потому что он это сделал.

Заблуждение: во мнимых различиях. Само разделе-
ние на философию, религию, науку так же очевидно 
выгодно силам, которые не хотят ясности и сути. Что-
бы религию люди представляли себе как бездумное 
поклонение, философию как бесплодное умствование, 
а науку как бездушное познание.

Заблуждение: надеяться исключительно на свой 
ум и понимать истину бездушно. Религия и филосо-
фия есть лишь попытка приблизиться к истине, но сам 
человек ее узнать не может, ибо не может вместить 
абсолют, который есть все, а человек не все. И не из 
абсолюта же человек движется к нему. Поэтому нуж-
но изменить представление об истине как бездушной. 
Ибо без участия самой истины, без ее позволения тебе 
ее не познать. Иначе самовольно познаешь лишь свою 
фантазию, а подлинная истина дается сама, ибо у нее 
есть этот Сам.

Заблуждение: если хороший человек нечто утверж-
дает, то это истина. Любить – не значит разделять с 
человеком его заблуждения. Иначе если мы, любя ре-
бенка, будем бесконечно играть с ним в его игры, то он 
никогда не вырастет, не станет взрослым, но мы сами 
вскоре станем как он.

В заключение можно сказать, что в современных 
реалиях недооценено идеалистическое понятие исти-
ны в пользу релятивисткой позиции.

Работа выполнена в рамках базовой части 
государственного задания «Наука».
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Е.М. Покровская, М.Ю. Раитина 

ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ 
КАК ТЕНДЕНЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Рассмотрены актуальные вопросы развития современной цивилизации с точки зрения технократического век-
тора. Обозначены основные проблемы, связанные с пониманием социальных вызовов и социальных рисков 
современности. Сделан вывод, что рассмотрение технократического императива невозможно без аксиологиче-
ской составляющей и социальной экспертизы.
Ключевые слова: ответственность, техногенное общество, риск, гуманитарная экспертиза, человек.

Современная цивилизация развивается в технокра-
тическом направлении, тенденциями которого являет-
ся развитие сетевых технологий, цифровизация, ки-
боргизация, интернет вещей и т.д. Соотношение новых 
технологий и фундаментальных человеческих цен-
ностей, а также осознание степени персональной 
ответственности ученых, проблем неоднозначной 
оценки достижений науки и техники, противоречий 
развития постглобальной цивилизации повышают ри-
ски социальной защищенности, дестабилизации обще-
ства, что обусловливает актуальность предпринятого 
исследования.

Целью работы выступает осмысление основных 
вопросов развития современной культуры с точки зре-
ния технократического вектора.

Методологической базой выступили принципы си-
стемного анализа, а также компаративистского и соци-
окультурного подходов.

Обеспечение социальной стабильности и преодо-
ление незащищенности в условиях быстро меняюще-
гося мира человека, науки и технологий требуют ос-
мысления различных сценариев развития будущего 
цивилизации. Негативные сценарные паттерны дают 
основания для обращения к современным трактовкам 
понятия «риск», предполагающим использование схо-
жих формулировок: риск как опасность; риск как кри-
зис; риск как угроза; а также риск как возможность. 
Посредством данных понятий могут быть сконструи-
рованы различные интерпретации. Так, дуальная при-
рода риска предусматривает возможности прогноза их 
опасности и определения потенциальных сценариев 
развития. 

Таким образом, конструкт «риск» сложен для одно-
значной концептуализации и, на взгляд авторов, при 
работе с ним важно учитывать сложноорганизован-
ность бытия (мир искусственного и естественного), 
формируемого в контексте неопределенности и миро-
воззренческой многогранности как характеристик со-
временного мира (рис. 1).

Говоря о минимизации рисков, угрожающих соци-
альной стабильности, мы рассматриваем их как слож-
ный концепт, имеющий многоаспектность осмысления 
в той или иной конкретной научной области. 

В современном обществе технократического типа 
поднимается тема практического воплощения науч-
ных открытий и исследований. Это содержит в себе 
проблему риска как для общества, так и непосред-
ственно для самого ученого, поскольку выступает од-
ной из форм проявления ответственности. 

– естественное
– искусственное
– непредсказуемость
– неопределенность

– опасность, угроза
– возможность
– осмысление в рамках конкретной научной области

Риск – сложный концепт

Риск – многоаспектный концепт

 Рис. 1. Сложность и многоаспектность понятия «риск»

Как следствие, сегодня проблема нравственной и 
правовой ответственности ученых перед будущим че-
ловечества получила особо острое звучание. Напри-
мер, биотехнологическая революция, успехи в области 
генной инженерии, развитие информационных тех-
нологий обусловливают необходимость в разработке 
нормативно-регулятивной базы и проведении гумани-
тарно-нравственной экспертизы. Данная проблематика 
лежит в поле междисциплинарной конвергенции эти-
ческих, философских и правовых вопросов [1]. 

Техногенное общество предоставляет человеку об-
ширный спектр возможностей, заданный развитием 
новых технологий, предназначенных как для «улучше-
ния» самого человека, так и его качества жизни, что 
в свою очередь заставляет осмыслить степень ответ-
ственности и будущее новых перспектив человечества.

Безусловно, проблема моральной ответственности 
и честности в проведении научных исследований на 
фоне прорывных достижений ХХI века определили 
трансформацию дискурса нравственной оценки по-
добных свершений. Новая метапарадигма видения 
мира предполагает коммуникативное сближение раци-
ональной сферы со сферами чувств и нравственности, 
формируя «открытое мышление», готовое к принятию 
изменчивости и неустойчивости быстроменяющейся 
действительности.
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Отметим, что в отличие от традиционной концеп-
ции морали, в рамках новой теории моральной от-
ветственности (П. Стросон) фокус возложения ответ-
ственности сдвинут на реципиента действия, а не на 
непосредственно агента деятельности (ученого) [2]. 
Таким образом, с точки зрения данной позиции науч-
но-практические результаты ученого не предполагают 
возложения ответственности на него, что отлично от 
классического подхода [3]. 

Неоднозначная оценка указанных выше тенденций 
порождает противоречие, связанное с осмыслением 
технократического императива, – его принятие либо 
отрицание. 

В связи с вышесказанным отметим, социально-эко-
номические трансформации и, как следствие, кризис-
ные явления в технократическом обществе порождают 
дефицит доверия, что выступает угрозой безопасно-
сти личности. Обеспечение соответствующего уровня 
доверия и создание инфраструктуры в области мини-
мизации рисков социальной стабильности и безопас-
ности связаны с технологиями доверенного взаимо-
действия, которые, по мнению президента ТУСУРа 
А.А. Шелупанова, «безусловно, являются сквозными 
технологиями, востребованными практически во всех 
областях экономики, управления государственными 
структурами, в жизни общества и личности» [5, 6]. 
В целом ключевое содержание вопроса обеспечения 
социальной защищенности заключается в том, чтобы 
неизбежное противодействие устойчивости и социаль-
ных изменений не переходили острую грань дестаби-
лизации. Это особенно актуально сегодня, поскольку 
современный мир находится в перманентном пере-
ходе, моделируя себя одновременно и как VUCA-мир, 
отличающийся неустойчивостью, сингулярностью и 
противоречивостью, и как BANI-мир, характеризую-
щийся хрупкостью, тревожностью, нелинейностью и 
в целом непостижимостью.

По существу, сегодня требуется осмысление роли 
и места социальной защищенности личности в техно-
генном обществе. Именно научные исследования при-
званы обозначить основные аспекты для рассмотре-
ния в ближайшие несколько лет и задать своего рода 
концептуальную планку как индикатор достижимости 
качества жизни – понятия, неразрывно связанного с во-
просами социальной защищенности (рис. 2). 

Мы живем в непростую эпоху, когда активно об-
суждается вопрос о технологиях искусственного ин-
теллекта и социально-экономическом феномене Big 
Data, который носит междисциплинарный характер. 
И здесь нельзя не отметить: машина не может тво-
рить, создавать выходящее за пределы, это присуще 
только человеку. Человек тоже трансформирует свою 
сущность, предполагающую инструментализацию 
мышления, технологизацию мыслительной деятель-
ности, что в свою очередь расширяет поле методоло-
гических исследований в философии науки в рамках 

междисциплинарной интеграции понимания человека, 
природы, общества. 

Рис. 2. Аспекты осмысления социальной защищенности 
в контексте образа будущего

Несомненно, человек задает векторы развития об-
щества, определяя методологическое основание его 
доминирующего положения в природе, в том числе и 
посредством самоосуществления человека в культуре 
в процессе творческой самоактуализации, что фор-
мирует экзистенциал человечности. Подчеркнем, что 
именно гуманитарная нравственная экспертиза (когда 
исследуемый феномен оценивается с позиции челове-
ка, а не со стороны объекта экспертизы) должна фик-
сировать распад человеческого, что не должно оста-
ваться за пределами рефлексии.

Научный обзор по тематике работы выявил ряд 
тенденций современного понимания развития науки, 
техники и общества [4]:

1) интегральное взаимодействие, предполагающее 
не только вертикальное влияние в научном мире, на-
пример, социальный заказ, внешнее управление науч-
ным сообществом, но и функционирование горизон-
тальных связей (научное сообщество, «невидимый» 
колледж, научные школы);

2) рациональная адаптация, включающая дуплекс-
ную связь приспособления «человек – среда»;

3) амбивалентность технических инноваций с точ-
ки зрения прагматики и социальных последствий;

4) непредсказуемость широкого внедрения техни-
ки, обусловливающая «расчеловечивание» человека.

Прогноз социального образа будущих перспектив 
развития общества предполагает глубокий систем-
ный и организационный подход в части фундамен-
тальных и прикладных исследований, комплексное 
функционирование институциональной системы взаи-
модействия «государство и власть – наука и техноло-
гии – образование и воспитание». Отметим важность 
образовательной и воспитательной составляющих, 
именно они, на наш взгляд, выступают всеобщей фор-
мой заботы о будущем человечества (рис. 3).
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Рис. 3. Контуры социального образа будущего

Решение проблемы авторы видят в междисцип-
линарном синтезе (философия, социология, педагоги-
ка, психология, теория управления, автоматизирован-
ные системы управления) и межинституциональном 
взаимодействии (вуз – общество – государство), что 
носит комплексный характер и позволяет получить 
определенные социальные эффекты [7], а именно сни-
зить риски социальной напряженности, в том числе 
технофобии, ксенофобии, повысить уровень безопас-
ности личности и ее самоактуализации.

В заключение:
1) предполагаем наличие ограничений научно-

технического прогресса, не позволяющих утрачивать 
гуманистические ценности и нивелировать границы 
допустимого в рамках сохранения человеческого вида;

2) определяем основу социальной защищенности 
через разнообразие форматов интерналистских и экс-
терналистских взаимодействий; 

3) отмечаем, что рассмотрение технократического 
императива невозможно без аксиологической состав-
ляющей и социально-гуманитарной экспертизы;

4) предусматриваем комплексное осмысление раз-
новекторных процессов техногенного общества;

5) предполагаем, что понятие социального порт-
рета будущего с учетом детерминации технократи-
ческого императива имплицирует выход за пределы 
любых, уже ранее сложившихся конструктов модели-
рования социальной действительности.
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О.В. Горских

РАЗВОРАЧИВАНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИК 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Освещается проблема разворачивания дискурсивных практик в процессе обучения студентов вуза. Описыва-
ются содержательная и деятельностная стороны дискурсов, позволяющих эффективно выстраивать коммуни-
кацию в разных речевых ситуациях. Организация дискурсивных практик проиллюстрирована на примере спец-
ифики и способов преодоления барьеров общения в процессе межкультурного взаимодействия. 
Ключевые слова: разворачивание дискурсов, дискурс, социокультурная среда университета, дискурсивные 
практики, межкультурное взаимодействие, коммуникативные ситуации.

Современный человек включен в диалог, полилог 
по самым главным проблемам бытия. Это всеобщий 
способ освоения духовных ценностей, поиск само-
го себя в быстро меняющемся мире, возможность на-
учиться жить в условиях множества культур, быть 
востребованным в коммуникации, успешно преодоле-
вать барьер вхождения в разные тексты и культурные 
пласты [1]. В этом смысле особую роль для создания 
образа будущего (лат. imago futuri) студенческой моло-
дежи играет социокультурная среда университета, где 
закладываются фундаментальные знания, формируют-
ся ценностные ориентиры и культурное поле личности. 

Общение между субъектами образовательного про-
цесса происходит посредством устной и письменной 
коммуникации, протекающей в форме разнообразных 
дискурсов: педагогического, учебного, внутрикуль-
турного, межкультурного, научного, переводческого, 
философского, технического, литературного etc. Дис-
курсы могут накладываться один на другой, органи-
зуя одновременно несколько уровней интерпретаций 
текстов в широком смысле понимания этого слова, т.е. 
от учебных до текстов культуры. В свою очередь это 
позволяет представить процесс обучения многоплано-
во, рельефно и продуктивно развернуть дискурсивные 
практики. Внесем несколько уточнений относительно 
истолкования понятий «дискурс» и «дискурсивные 
практики», имеющие определяющее значение для дан-
ной статьи.

Основная часть
В современных исследовательских интенциях по-

знание новой реальности языка обозначается терми-
ном «дискурс», абстрактное понимание которого свя-
зано с процессом живого вербализуемого общения 
[2], использованием языка как общественной практи-
ки, участвующей в формировании мира социального. 
Расширенное понимание дискурса в свое время вы-
двинула Ю. Кристева, она предлагала его трактовать 
как «всякий процесс говорения, включающий в свои 
структуры говорящего и слушающего вместе с жела-
нием первого воздействовать на второго <…>» [3]. Не-
сколько иное объяснение дискурса, как центрального 
момента человеческой жизни «в языке», у лингвиста и 

литературоведа Б.М. Гаспарова: «Всякий акт употре-
бления языка – будь то произведение высокой ценно-
сти или мимолетная реплика в разговоре – представ-
ляет собой частицу непрерывно движущегося потока 
человеческого опыта» [4]. Ученый выделяет несколь-
ко версий, порождающих языковой акт: от коммуни-
кативного намерения автора, его взаимоотношений с 
адресатом, стилевых и жанровых свойств сообщения 
в разных коммуникативных ситуациях до разнообраз-
ных ассоциаций с предыдущим человеческим опытом 
в общении. 

Именно данное понимание термина наиболее точно 
отражает суть конструирования дискурса в процессе 
организации дискурсивных практик. 

Таким образом, дискурсивные практики обозна-
чают речевую деятельность, осуществляемую в со-
ответствии с содержательными, жанровыми и сти-
листическими требованиями определенного вида 
организуемого дискурса.  

В ходе разворачивания дискурсивных практик 
целесообразно выделять их содержательную и дея-
тельностную стороны. Содержательная сторона пред-
полагает формулировку темы, круга понятий, отбор 
лексики, синтаксиса, стилистики для оформления вы-
сказывания. 

Деятельностная сторона включает создание учеб-
ной ситуации, обмен смыслами субъектов образова-
тельного процесса; выстраивание коммуникации в 
соответствии с жанрово-стилистическими особен-
ностями учебного материала; перевод коммуникации 
между субъектами диалога во внутренний план.

Дискурсивные практики создаются посредством 
учебных ситуаций, задаются текстами (учебными, ху-
дожественными, социокультурными). В практической 
деятельности преподавателя важно методически ор-
ганизовать процесс выстраивания и разворачивания 
разных дискурсов. Сложность организации и разво-
рачивания дискурсивных практик сопряжена прежде 
всего с тем, что дискурсы могут возникать спонтанно, 
на каждом витке диалога доращиваться новыми смыс-
лами [5]. 
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Преподаватель может выступать в разных позициях 
и ролях: организатор дискурса (выстраивает и удер-
живает направление диалога, ход речемыслительной 
деятельности студентов); партнер, помощник (целе-
направленно формирует культурно-образовательную 
среду, в которой студенты осуществляют дискурсив-
ные практики); консультант, рецензент и т.д.

Приведем примеры основных видов дискурсов, ре-
ализуемых в нашей практике. 

Виды дискурсов и технология разворачивания 
дискурсивных практик

В качестве иллюстрации приведем фрагмент заня-
тия в рамках курса «Деловые коммуникации». В ходе 
изучения темы «Коммуникативно-психологические 
основы делового общения» один из учащихся задал 
вопрос: «Какие барьеры могут возникнуть в процес-
се межкультурного общения? Как мы можем их пре-
одолеть?». Данный вопрос актуален для аудитории, 
так как в нашем университете большое количество 
обучающихся являются иностранными студентами, 
инофонами, билингвами, прибывшими из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В этом смысле языковая и 
социокультурная адаптация в новой среде – процесс 
сложный, человек постепенно привыкает к новой об-
становке, новому общению и окружению. Для успеш-
ной адаптации важно обрести состояние динамиче-
ского равновесия с внешней средой, положительную 
мотивацию, овладеть языком принимающего сообще-
ства. Так, поиск ответа на этот проблемный вопрос 
стал импульсом к разворачиванию дискурса «Барьеры 
общения в процессе межкультурного взаимодействия. 
Специфика и способы преодоления».

На первом этапе организации дискурсивной прак-
тики преподаватель, выступающий в роли информато-
ра, предъявил научный текст о классификации видов 
барьеров в общении. Существуют барьеры языковые, 
этнокультурные и психолого-педагогические. Кратко 
опишем их. 

Языковые барьеры подразделяются на три типа: се-
мантические, стилистические и фонетические. В свою 
очередь семантические барьеры могут возникать при 
несовпадении трактовок терминов, когда представи-
тели разных культур (национальных, профессиональ-
ных, дисциплинарных) содержание одних и тех же 
терминов, понятий интерпретируют по-разному. На-
пример, профессиональный жаргон, сленг или незна-
комый язык нередко порождает коннотативные барье-
ры, которые возникают в случаях, когда в общении 
используются слова, интерпретируемые в зависимости 
от контекста. Реципиент понимает значение слова, про-
износимого коммуникатором, но не имеет представле-
ния об его истолковании в данной конкретной ситуа-
ции.

Стилистические барьеры возникают при несоот-
ветствии языковых стилей коммуникантов. Стилисти-
ка отвечает за выразительность средств языка, изучает 

неодинаковые принципы выбора языкового оформле-
ния в разных условиях языкового общения. Напри-
мер, использование в речи устаревших формулировок, 
архаизмов вне профессионального контекста – в этом 
случае любая ошибка в интерпретации может довести 
словесно-смысловую конструкцию до абсурда. Или 
другой пример: фамильярное обращение к пациентам, 
покупателям или учителям («тетя», «бабуля», «деду-
ля») недопустимо в деловом общении, может привести 
к конфликтной ситуации. 

Фонетические барьеры возникают в результате 
неправильного произнесения звуков, а также по при-
чине неверного членения основных элементов языка: 
морфем, слов, предложений. Так, вспомним комедий-
ный фрагмент в знаменитом советском фильме «По се-
мейным обстоятельствам» (1977, реж. А. Коренев), где 
логопед в блистательном исполнении Ролана Быкова, 
не выговаривающий половину букв алфавита («у кого 
фефект ечи», «я логопефт – исправъяю фефекты фик-
ции», «февочка, «откуда у дефей фефекты фикции», 
«на улицу Койкого»), дает рекомендации («Я фам 
фыпишу напъявление») ребенку, чем обостряет кон-
фликт между невесткой и свекровью. 

Нарушение фонетической стороны речи, особенно 
в сочетании со слабым владением русским языком, 
затрудняет процесс коммуникации у студентов-ино-
фонов, делает обучение малорезультативным. Вот не-
которые примеры ошибок в речи инофонов: протеза 
(дополнительный гласный или согласный звук в нача-
ле слова): стол – [астол], здесь – [из´д´эс´]; эпентеза 
(дополнительный гласный между согласными звука-
ми): дверь – [д´иверь], приехал – [п´ир´иехал]; метате-
за (взаимная перестановка звуков или слогов): брига-
да – [биргада], тарелка [талерка].

Этнокультурные барьеры обусловлены особен-
ностями менталитета, национального характера, цен-
ностными установками группы. Существенную роль 
в преодолении барьеров играет умение коммуникан-
тов правильно прочитывать, раскодировать мимику, 
жесты, ориентироваться в культурных контекстах, 
знать традиции, обычаи народов, этикетные правила. 
Это позволит избежать в процессе обучения трудно-
стей, конфликтных ситуаций, неверных оценочных 
суждений, нередко ведущих к стереотипам в общении, 
а шире – к коммуникативному сбою. Например, в пе-
дагогической культуре стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона студентам неприемлемо отстаивать свою точ-
ку зрения в диалоге с преподавателем. Прибывая на 
обучение в Россию, студенты имеют сформирован-
ное социальное «лицо», предписывающее неукосни-
тельное соблюдение норм поведения в определенных 
ситуациях общения. Преподаватель в этой логике вы-
полняет роль «старшего» в коммуникативном взаимо-
действии, является лидером, поэтому студенты должны 
демонстрировать скромность, сдержанность в речевом 
поведении, проявлять высшую степень благонравия 
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и почитания преподавателя. Предлагаемый педагоги-
ческий стиль и форма диалогового, интерактивного 
общения со студентами в отечественном вузе вызывает 
на первом этапе коммуникативный сбой, в этом случае 
родная культура оказывает интерферирующее влияние 
на процесс обучения в новой среде.

К этнокультурным барьерам можно также отнести 
специфику эмоционального реагирования, проявление 
чувств; громкость и темп общения; специфику визу-
ального поведения, личное пространство общения; 
использование жестов-иллюстраторов; различие в спо-
собах восприятия информации. Так, например, в раз-
ных культурах прямой взгляд может служить, с одной 
стороны, проявлением заботы и открытости к обще-
нию, с другой – являться показателем к доминирова-
нию и стремлением к агрессии. В русской культуре 
визуальный контакт расценивается с позитивной сто-
роны, в свою очередь в азиатских типах культур такое 
поведение может вызвать неверную интерпретацию. 

Психолого-педагогические барьеры представляют 
собой реакции, которые проявляются на эмоциональ-
ном уровне в виде боязни, нерешительности, они пре-
пятствуют установлению доверительных, открытых 
отношений между субъектами взаимодействия, рас-
крытию положительных качеств личности. 

Психологические барьеры актуализируются на 
интеллектуальном, эстетическом, ситуативном, воз-
растном и других уровнях. Они могут проявляться вер-
бально через тихий голос, косноязычие, необосно-
ванные попытки отстаивать свое мнение, даже когда 
оно не ставится под сомнение; невербально это «счи-
тывается» во внутреннем напряжении, скованности в 
движениях, отстраненности, отсутствии заинтересо-
ванности в собеседнике, наигранности в поведении, 
интонациях и жестикуляции, чувстве стыда и др.

На втором, углубленном, этапе организации 
дискурсивных практик происходит активизация твор-
ческой деятельности, приводятся разного рода упраж-
нения, тренинги, ролевые игры на снятие коммуни-
кативных барьеров в межкультурном общении. Приве-
дем некоторые из них.

Упражнение «Комплимент» направлено на пре-
одоление скованности в общении, приобретение на-
выка видения положительных качеств окружающих. 
Участники внимательно смотрят друг на друга, тем 
самым настраиваются на совместную работу и произ-
носят друг другу комплименты любого содержания: от 
внешних качеств до личностных и профессиональных. 
Студенты-инофоны могут произнести комплимент на 
родном языке, а затем озвучить перевод.

Упражнение «Кто я?» позволяет осуществить реф-
лексию собственных внутренних ресурсов, состояний 
и ценностных установок. Студенты получают карточ-
ку с заданием закончить пять предложений, начина-
ющихся со слова «Я ….». Участникам предлагается 
сообщить о себе любые сведения, представляющие их 

как личность. Эта информация может быть личной, 
о чертах характера, интересах, семье, национальности, 
а также касаться социального, профессионального ста-
туса.

Упражнение «Знакомство» призвано осознать 
свои ценностные ориентиры, внутренние установки и 
сообщить об этом другим. Каждый участник называет 
качество, которое он ценит в людях, и качество, кото-
рое он не приемлет ни в себе, ни в других. 

С целью снятия коммуникативных и психологиче-
ских зажимов, развития риторических навыков сту-
дентам рекомендуются следующие упражнения. 

Произнесите вслух последовательно различными 
тоном и голосом: торжественным, капризным, сварли-
вым, монотонным, заискивающим следующее предло-
жение: «Не такое это простое дело – ходить в гости! 
Когда войдем, главное, делай вид, будто мы ничего не 
хотим» (цитата из мультфильма «Винни-Пух идет в 
гости»). Данное упражнение одновременно выполняет 
роль фонетической, ритмико-интонационной размин-
ки.

Упражнение «Подари букет цветов» дает возмож-
ность проверить двойственную структуру действия. 
Задача на первый взгляд простая – взять букет, поню-
хать и передать следующему, но она усложняется тем, 
что это действие необходимо осуществить, изобразив 
несколько психологических и эмоциональных состоя-
ний: восторг, уверенность, гнев, равнодушие, насмеш-
ку и т.д.

Еще один пример упражнения на преодоление 
психологических барьеров. Двое или трое участников 
разговаривают, при этом один из них воображает, что 
он одет в королевские одежды, другой – бродяга, а тре-
тий – художник. Тема разговора может быть любой. 
Главное, чтобы каждый воспринимал партнера сооб-
разно его роли и поведенческой модели. Затем участ-
ники меняются ролями.

На заключительном этапе занятия – перевод диа-
лога во внутренний план, автокоммуникацию – препо-
даватель совместно со студентами формулирует темы 
для презентаций, докладов с целью расширения и 
углубления знаний через освоение продуктивных твор-
ческих форм и методов обучения. Кроме того, такого 
рода задания формируют коммуникативные навыки, 
умение работать в команде, составлять собственные 
тексты в разных речевых ситуациях. Вот примеры за-
даний: 

1) разработайте программу тренингов/упражнений 
для эффективной межкультурной коммуникации. Раз-
работайте несколько диалогических ситуаций, связан-
ных с разным восприятием коммуникативных поведен-
ческих моделей в процессе межкультурного общения;

2) подготовьте презентацию для иностранного 
абитуриента, который собирается поступать в универ-
ситет вашего города/страны. Презентация должна рас-
крывать особенности коммуникативного поведения в 
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русской языковой и культурной среде; включать реко-
мендации, как вести себя в различных общественных 
местах, в ситуациях общения с местными жителями 
(на выбор);

3) подготовьте доклад с презентацией/видео на 
тему: «Ключевые образы и коды в русской культуре», 
«Концептосферы в разных культурах», «Культура пе-
дагогического общения. Национальная специфика» 
(по выбору);

4) составьте эссе о специфике проявления вер-
бального/невербального/ паравербального коммуника-
тивного поведения представителей какой-либо культу-
ры (на выбор). 

Таким образом, разворачивание дискурсивных 
практик позволяет выстраивать эффективную комму-
никацию в разных речевых жанрах, вести полноцен-
ный внутрикультурный и межкультурный диалог в 
профессиональной и деловой сферах. Посредством 
дискурсов в учебном процессе реконструируются 
несколько уровней текста культуры, которые накла-
дываются один на другой: философия, образование, 
научно-техническая, литературная, музыкальная, ху-
дожественная жизнь и т.д.  Их интериоризация в про-
цессе коммуникативной деятельности служит целост-
ному, многослойному восприятию мира.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА БУДУЩЕГО

Рассматривается специфика использования игровых технологий в учебной и внеучебной деятельности, прак-
тики организации творческой деятельности для успешной социализации студентов. Описываются классифи-
кации игр и игровых технологий по характеру педагогического воздействия и по типу организации занятий, 
актуализируется их применение на разных этапах и фазах игровой педагогической технологии. 
Ключевые слова: игра, игровые технологии, педагогический дискурс, коммуникативные ситуации.

Важное значение в педагогическом дискурсе обре-
тают игровые технологии обучения студентов. Именно 
в игре и через игру формируются навыки коммуни-
кации обучающихся, эмоциональный интеллект, уме-
ние работать в команде, принимать решения в разных 
ситуациях, выбирать поведенческие модели.

Вместе с тем включение игры в образовательный 
процесс требует четкого представления преподава-
телем целесообразности использования игровой тех-
нологии в преподаваемой дисциплине, в контексте 
определенной темы, этапа занятия, а в более широком 
смысле – понимания воздействующей роли игры на 
формирование профессиональных способностей и до-
стижение образовательных результатов будущих спе-
циалистов. 

Игра и игровая деятельность: понятие, 
сущность, функции в учебной деятельности

Игра является одним из основных видов жизне-
деятельности человека. В процессе индивидуального 
развития человек всегда включается в игру, игровая де-
ятельность соответствует его основным потребностям 
и составляет феномен человеческого существования. 

Само слово «игра» не является понятием строго на-
учным. Если обратиться к этимологии слова, его проис-
хождению, то у разных народов оно обозначало разный 
спектр действий: от выполнения какой-либо работы до 
удовольствия и радости. Так, «у древних греков слово 
"agos" («игра») понималось как "восхваление божества 
пением и пляской"; у римлян "ludo" выражало "ра-
дость, веселье"; на санскрите "кляда" означало "игру, 
радость"; древнегерманское слово "spilan" выражало 
"легкое, плавное движение", доставлявшее при этом 
большое удовольствие; старославянское "игрь, игра-
ти" образовалось на основе индоевропейского корня 
"колебаться, двигаться" с исходным значением "пение 
с пляской", а современное понимание соответствует 
значению "развлекаться, забавляться"» [1]. 

Проблема игры, процесса игровой деятельности 
привлекала внимание ученых разных научных направ-
лений и отраслей знания: психологов, педагогов, этно-
логов и этнографов, историков культуры и других. 

С точки зрения психологии игра представляет со-
бой «один из видов активности человека и животных. 

Игра – форма жизнедеятельности молодых живот-
ных, возникающая на определенной ступени эволюции 
животного мира. Детская игра – исторически возник-
ший вид деятельности, заключающийся в воспроизве-
дении детьми действий взрослых и отношений между 
ними в особой условной форме» [2]. 

В педагогике игра – это «форма деятельности в 
условных ситуациях, направленной на воссоздание 
и усвоение общественного опыта, фиксированного 
в социально закрепленных способах осуществления 
предметных действий, в предметах науки и культу-
ры. В игре как особом исторически возникшем виде 
общественной практики воспроизводятся нормы чело-
веческой жизни и деятельности, подчинение которым 
обеспечивает познание и усвоение предметной и соци-
альной действительности, интеллектуальное, эмоцио-
нальное и нравственное развитие личности» [3]. 

Представим наиболее известные теории игры и 
игровой деятельности в психологической и педагоги-
ческой науках. 

Одна из самых известных теорий игры принадле-
жит немецкому психологу и специалисту по генетиче-
ской психологии Карлу Гроосу, который впервые осу-
ществил попытку систематического изучения игры. 
Ученый считал, что   возникновение игры вызвано 
недостаточностью врожденных механизмов приспо-
собления к окружающей среде. Игра, по мысли пси-
холога, побуждается не прошлым, а будущим, слу-
жит своего рода подготовкой организма к жизненным 
испытаниям [4]. Главный механизм игры, согласно 
К. Гроосу, – упражнения. Приведем в обобщенном виде 
основные положения теории упражнений К. Грооса: 

 «<…> в жизни каждого высшего существа есть 
детство, т. е. период развития и роста, когда оно не 
может самостоятельно поддерживать свою жизнь; эта 
возможность дается ему при помощи родительского 
ухода, который, в свою очередь, опирается на прирож-
денные предрасположения;

 это время детства имеет целью сделать возмож-
ным приобретение приспособлений, необходимых для 
жизни, но не развивающихся непосредственно из при-
рожденных реакций; поэтому человеку дано особенно 
длинное детство – ведь чем совершеннее работа, тем 
дольше подготовка к ней;
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 возможная благодаря детству выработка при-
способлений может быть различного рода. Особенно 
важный и вместе с тем самый естественный путь вы-
работки их состоит в том, что унаследованные реакции 
в связи с упомянутой импульсивной потребностью в 
деятельности сами стремятся к проявлению и таким 
образом сами дают повод к новоприобретениям, так 
что над прирожденной основой образуются приоб-
ретенные навыки – и прежде всего новые привычные 
реакции;

 этот род выработки приспособлений приводится 
при помощи тоже прирожденного человеку стремле-
ния к подражанию в теснейшую связь с привычками и 
способностями старшего поколения;

 там, где развивающийся индивидуум в указан-
ной форме из собственного внутреннего побуждения и 
без всякой внешней цели проявляет, укрепляет и раз-
вивает свои наклонности, там мы имеем дело с самыми 
изначальными явлениями игры» [1].

В заключение размышлений о игре К. Гроос пи-
шет: «Если развитие приспособлений для дальнейших 
жизненных задач составляет главную цель нашего 
детства, то выдающееся место в этой целесообразной 
связи явлений принадлежит игре, так что мы вполне 
можем сказать, употребляя несколько парадоксальную 
форму, что мы играем не потому, что мы бываем деть-
ми, но нам именно для того и дано детство, чтобы мы 
могли играть» [1]. 

Нередко теория К. Грооса подвергалась критике в 
научном мире в части разгадки природы самой игры, 
отсутствия положений о социальной функции игры, 
также психолог никак не связывал игру как форму 
«естественного саморазвития» с педагогическим воз-
действием. 

Известный отечественный психолог Д. Б. Эльконин, 
анализируя разнообразные дополнения и поправки к 
теории К. Грооса, в частности высказанные в работах 
Э. Клапареда, Ф. Бойтендайка, Р. Гауппа, В. Штерна, 
К. Бюлера, Н.Д. Виноградова, В.П. Вахтерова, заме-
чает, что К. Гроос, в сущности, не разрешил загадки 
игры, но главным достоинством его исследований яв-
ляется то, что «он поднял проблему игры и своей те-
орией предупреждения выдвинул ее в разряд тех дея-
тельностей, которые являются существеннейшими для 
всего развития в детстве. Как бы мы ни относились к 
теории Грооса, сколь спорной она бы ни казалась нам 
сейчас, в его теории содержится положение о важ-
ном значении игры для психического развития <…>. 
К. Гроос, собственно, не создал теории игры как де-
ятельности, типичной для периода детства, а только 
указал, что эта деятельность имеет определенную, 
биологически важную функцию» [1].  

В то же время современной психологией признают-
ся представления К. Грооса о значении игры, ее раз-
вивающем характере и роли игры, которую она в этом 
развитии выполняет. 

Теорию К. Грооса дополнил К. Бюлер, который 
выделил три психические структуры: инстинкт, дрес-
суру (научение) и интеллект, связывая возникновение 
последнего с появлением актов внезапного понима-
ния [5].

На понимание природы игры существенное зна-
чение оказала психоаналитическая концепция З. Фрей-
да. Изучая принцип невроза, Фрейд пишет: «Я предла-
гаю оставить темную и мрачную тему травматическо-
го невроза и обратиться к изучению работы психи-
ческого аппарата в его наиболее ранних нормальных 
формах деятельности. Я имею в виду игру детей» [6]. 
Анализируя теории игры с позиции критики, в частно-
сти ссылаясь на работу З. Пфейфера, З. Фрейд отмеча-
ет, что все теории направлены лишь на разгадывание 
мотива игры детей, не учитывая получение удоволь-
ствия. Далее психолог описывает наблюдение над 
самостоятельной игрой одного полуторагодовалого 
ребенка, смысл которой заключался в забрасывании 
деревянной катушки ниток за сетку своей кровати: 
«Ему никогда не приходило в голову, например, тащить 
ее за собой по полу, то есть пытаться играть с ней, как 
с тележкой, но он бросал ее с большой ловкостью, дер-
жа за нитку, за сетку своей кроватки, так что катушка 
исчезала за ней, и произносил при этом свое много-
значительное «о о о о!», затем снова вытаскивал ка-
тушку за нитку из кровати и встречал ее появление 
радостным «тут» (Da). Это была законченная игра, ис-
чезновение и появление, из которых по большей части 
можно было наблюдать только первый акт, который 
сам по себе повторялся без устали в качестве игры, 
хотя большее удовольствие, безусловно, связывалось 
со вторым актом» [6].

Таким образом, через игру психоаналитик объяснил 
ситуацию травмы, которая повторяется, фиксируется в 
снах взрослых и больных травматическим неврозом. 
Эти открытия существенно дополнили размышления 
о принципе наслаждения, лежащего в основе всей 
психической жизни. 

Теория влечения З. Фрейда оказала существенное 
влияние на идеи голландского психолога и биоло-
га Ф. Бойтендайка. Разрабатывая свою теорию игры, 
Бойтендайк противопоставил ее теории К. Гросса. Ру-
ководствуясь теорией З. Фрейда, он считал, что игра 
является стремлением к освобождению и проявлени-
ем желания к объединению. Он выделяет три состоя-
ния, вовлекающих в игру: влечение к высвобождению 
эмоций и снятию препятствий; влечение к общности 
с окружающим миром; тенденция к повторению, что 
важно для игры.

Кроме того, Ф. Бойтендайк акцентирует: «Сфера 
игры – это сфера образов, и в связи с этим сфера воз-
можностей и фантазии». Поэтому, уточняя свое опре-
деление игрового предмета, Бойтендайк указывает, что 
«… играют только с образами, которые сами играют с 
играющим. <…> При переходе от игры к реальности 
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предмет теряет свою образность и свое символическое 
значение» [1].

В отечественной науке существенное внимание 
психологии игры уделял Л.С. Выготский. По мысли 
известного психолога, через игру происходит форми-
рование и развитие интеллекта ребенка, любые твор-
ческие процессы лучше всего выражаются в играх. 
«Сущность игры, – писал Л.С. Выготский, – в том, что 
она есть исполнение желаний, но не единичных жела-
ний, а обобщенных аффектов» [7].

Игру Л.С. Выготский описывает как изменение, 
обогащение от прожитых в детстве впечатлений и 
чувств, выстраивание на этом фундаменте новой ре-
альности. В этом отношении «воображение в игре 
зависит от предыдущего опыта и реалистичности 
игрушек. Включившись в сценарий игры, дети редко 
принимают идеи или действия, которые нарушают раз-
деляемую ими реалистичность игры» [8]. 

Итак, функции игры, ее влияние на воспитание 
и личностное становление являются ключевыми. 
Обозначим следующие функции игры в игровой дея-
тельности в психолого-педагогическом аспекте: биоло-
гическая (координация движения, возможность затра-
чивать и высвобождать энергию); внутриличностная 
(способности изучать мир, рефлексировать); межлич-
ностная (постижение социальных навыков, устрой-
ства мира, социума); социокультурная (возможность 
усваивать идеи, поведенческие модели, ценности, при-
нятые в обществе); развлекательная (одна из основ-
ных функций, т.е. развлечь, принести удовольствие); 
коммуникативная (актуализируется в установлении 
диалога, взаимосвязи всех участников педагогическо-
го процесса в ходе игровой деятельности); функция 
межнациональной и межкультурной коммуникации 
(освоение моральных, поведенческих норм и ценно-
стей других культур и этнокультурных сообществ); 
функция социализации и самореализации (помогает 
включить студентов в систему социальных отношений, 
обучает нормам человеческого общества, способствует 
формированию и развитию личностных качеств); игро-
терапевтическая (направлена на преодоление страхов/
трудностей, мешающих в повседневной жизни); диа-
гностическая, коррекционная (способствует вычисле-
нию поведенческих отклонений, направлена на пози-
тивное влияние и изменение личностных показателей) 
[9]. 

Таким образом, рассмотренные нами в историче-
ской ретроспективе многообразные психолого-педа-
гогические подходы к игровой деятельности и теории 
игры раскрывают суть игры, которая выполняет ос-
новополагающую функцию в обучении и воспитании 
молодежи, их интеллектуальном, нравственном взрос-
лении, эмоциональном развитии, а в целом – способ-
ствует самовыражению личности и позволяет в буду-
щем успешно социализироваться в обществе.

Игровые педагогические технологии и виды 
игровой деятельности в обучении и воспитании 
студенческой молодежи

Суть игровых технологий в педагогическом аспек-
те заключается в активизации мышления обучаю-
щихся, повышении их самостоятельности, развитии 
творческих навыков. В процессе игровой деятельно-
сти актуализируются знания, навыки коммуникатив-
ного общения, что определяет образовательную и вос-
питательную значимость игры. В учебном процессе 
игра может применяться как технология для освоения 
темы, того или иного понятия; как элемент методиче-
ской системы; в качестве структурной части занятия 
(введение, объяснение, закрепление, контроль); как 
форма внеучебной деятельности и т.д. 

В общем смысле под игровыми технологиями в со-
временной педагогической науке понимается педаго-
гическая технология, которая позволяет студенту быть 
сопричастным к изучаемым явлениям посредством 
«проживания» реальных жизненных ситуаций. 

Для полного понимания сущности игровых педаго-
гических технологий обратимся к трактовке понятия 
«педагогическая технология». 

Педагогическая технология представляет собой 
систему функционирования всех компонентов педаго-
гического процесса, запрограммированную во времени 
и пространстве, приводящую к намеченным результа-
там [10]. 

Согласно классификации Г.К. Селевко, педаго-
гические технологии подразделяются на игровые, 
репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, 
проблемно-поисковые, диалогические, творческие, 
компьютерные.

Иными словами, исходя из данных выше опреде-
лений и классификаций, можно сделать вывод, что пе-
дагогическая технология – это система разнообразных 
методов и приемов, представляющая собой завершен-
ный во времени цикл. В свою очередь игровые тех-
нологии являются своего рода составной частью пе-
дагогических технологий, где игра является ведущим 
методом обучения.  

Приведем композиционную структуру организации 
игровой деятельности на занятии. 

 Выбор игры, соответствующей теме занятия.  
Преподаватель в ходе подготовки к занятию вы-

бирает тип и вид игры, соответствующей программно-
му содержанию занятия. Формулирует замысел, игро-
вые действия, содержание, правила и ход игры.

 Подготовка к игре.
На данном этапе все участники образовательного 

процесса должны осознавать свою роль в ходе под-
готовительной работы. Как правило, предварительная 
подготовка к игре несет основную смысловую и содер-
жательную нагрузку. Важно создать атмосферу эмоци-
онального творческого подъема.
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 Введение в игру и выбор участников.
Преподаватель предлагает игру и объясняет прави-

ла и руководство к действию. Важно, чтобы игра четко 
соответствовала заявленным правилам, проходила в 
темпе и имела развитие сюжета. 

 Развитие игрового сюжета, кульминация.
Этап предполагает максимальное проявление ак-

тивности, мотивации студентов. Роль преподавателя 
заключается в управлении ситуацией и игровым дей-
ствием. 

 Заключительный этап игры.
Преподаватель благодарит студентов за деятельное 

участие, психологически настраивает на подведение 
итогов.

 Рефлексия (анализ, обсуждение, оценка эмоцио-
нального состояния).

Наиболее эффективным видом игровой деятельно-
сти при обучении в вузе являются сюжетно-ролевые 
игры. Они могут осуществляться в разных формах. 
Если рассматривать взаимодействие участников, то 
можно выделить три основных вида игр.

 Настольные игры. У данного вида игр всегда 
есть модератор игрового процесса. Основное действие 
происходит в воображении участников, а взаимодей-
ствие игроков происходит по заранее оговоренным 
правилам. За руководство такой игрой отвечает отдель-
ный человек – модератор.

 Компьютерные, виртуальные игры. Этот вид, 
как правило, предполагает участие одного игрока, вся 
игровая обстановка управляется компьютерной про-
граммой.

 Игры живого действия. Данный вид игр предпо-
лагает физическое участие игрока в драматургии твор-
ческого события.

В современном образовательном процессе учитыва-
ются новые формы, способы и форматы использования 
игровых технологий для реализации педагогической 
цели и задачи. Приведем наиболее часто используемые 
форматы.

 Геймистские игры. В данных играх важен со-
ревновательный элемент и получение максимального 
социального опыта.

 Симуляционные. На протяжении всего процесса 
участники «симулируют» жизнь в игровом мире, про-
исходит погружение в любимую книгу, фильм, сериал 
или игру.

 Нарративные. Все механизмы и способы взаи-
модействия внутри игры направлены на то, чтобы по-
строить интересный сюжет. При этом в нарративной 
игре большое внимание уделяется соавторству игрока, 
исполняющего роль, и создателя игры, модерирующе-
го процесс.

Таким образом, игровые технологии позволяют до-
стигать высокого педагогического эффекта в процессе 
обучения и воспитания. Виды игровой деятельности, 

применяемые преподавателями, позволяют макси-
мально решать дидактические цели обучения.  

Специфика использования игровых технологий 
в учебной деятельности

Ценность игры в педагогическом аспекте заклю-
чается в том, что она является мощным мотиваци-
онным катализатором обучения: именно игровые тех-
нологии позволяют студентам выстраивать диалог 
между «я» и «ты» внутри своего сознания, погружать-
ся в материал и творчески его осваивать. 

В игровой модели учебного процесса вхождение 
в игру создается посредством игровой проблемной 
ситуации. Проблематизируя, участники проживают, 
моделируют, имитируют реальность. Игровая деятель-
ность трансформирует позицию преподавателя, он вы-
ступает в разных ролях: организатор, помощник и со-
участник события. 

Для углубления и расширения понимания особен-
ностей использования игры и игровых технологий в 
образовательном процессе университета приведем 
пример последовательной организации этапов и фаз в 
контексте игровой технологии. Педагогическая игро-
вая технология включает в себя концептуальную осно-
ву, содержание учебного материала, психологический 
механизм и процессуальную часть – технологический 
процесс. Причем на каждом из этапов и фаз возможно 
использование игры. 

В технологическом процессе выделяются три эта-
па: предкоммуникативный, коммуникативный и пост-
коммуникативный. В свою очередь каждый из них 
может включать несколько разных действий, предпо-
лагающих разные способы, виды и приемы организа-
ции деятельности. 

I. На этапе предкоммуникации (Precommunication 
stage) осуществляется установка на восприятие игры и 
игровой ситуации. Происходит психологическая адап-
тация к предстоящей игровой деятельности. 

Внутри данного этапа можно выделить несколько 
действий (фаз). 

Действие 1. «Погружение» (Immersion in the text)
Погружение в текст игры эмоционально вовлекает, 

обращает к личному опыту обучающихся. Происхо-
дит рефлексия впечатлений, мыслей в контексте темы 
учебного занятия или внеучебной деятельности, фор-
мируется будущее поле игры. 

Действие 2. Создание педагогических ситуаций 
(Creating pedagogical situations)

Погружение студентов в пространство игры начи-
нается с проблематизации ситуации. Педагогическая 
ситуация представляет собой специально организу-
емые преподавателем обстоятельства учебного взаи-
модействия, побуждающие к работе воображение, ас-
социации. Студенты вправе самостоятельно выбрать 
виды деятельности и формы участия в образователь-
ном событии. 
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II. Коммуникативный этап (The communicative 
stage) начинается с конкретного «погружения» обуча-
ющихся в игру и игровую ситуацию. 

Действие 1. Установка на игру. Осуществление 
первичной коммуникации: студент – студент, сту-
дент – текст (содержание игры), студент – препо-
даватель (Installation on the game. Implementation of 
primary communication: student – student, student – text 
(content of the game), student – teacher)

Данный этап предусматривает применение игровых 
технологий с целью раскрытия содержания учебного 
материала. Преподавателю важно настроить студентов 
на адекватное восприятие игровой деятельности, по-
мочь эмоционально увлечься игрой, удержать внима-
ние, побудить к размышлениям.

Действие 2. Анализ игры, управление деятельно-
стью студентов (Analysis of the content of the game and 
management of students' activities)

Действие предполагает углубление в содержание 
изучаемого на занятии материала.  Педагогу необхо-
димо организовать познавательную деятельность сту-
дентов, используя игровые методы и приемы. Пред-
лагаются разнообразные творческие задания и формы 
организации игровой деятельности.  

III. Посткоммуникативный этап (Post-
communicative stage) организации игровой деятельно-
сти. 

Этап разворачивания полноценного диалога с при-
менением игровых технологий. 

Действие 1. Рефлексивный уровень (Refl exive level)
Студенты рефлексируют собственную деятель-

ность, роль, поведение в игре, создают тексты, творче-
ские проекты.  

Действие 2. Активизация творчества (Activation of 
creativity)

В процессе творческой деятельности возникают 
новые понимания, смыслы.  Посредством активизации 
творческой деятельности происходит перевод диалога 
во внутренний план в сознании обучающихся. 

Использование игровой технологии «Языко-
вой портфель» / «Language portfolio» (на примере 
обучения иностранному языку) 

Принцип технологии «Языковой портфель» был 
заимствован и перенесен в образовательный процесс 
изучения иностранного языка из сферы психоанализа 
и искусства, где «портфель» (Portfolio) представляет 
собой единый портрет обучающегося, его личностные 
характеристики, которые он контролирует самостоя-
тельно. 

Изначально данную технологию использовали с це-
лью описания владения каким-либо языком согласно 
международным стандартам. В настоящее время в ме-
тодике преподавания иностранного языка ее применя-
ют для развития навыков самооценки обучающегося, 
объективного оценивания себя, мотивации к самосто-

ятельному изучению иностранного языка на протяже-
нии жизни.

Существуют несколько жанров «Language 
Portfolio»:

 Self-Assessment Language Portfolio (содержит 
материалы по самооценке достижений обучающихся в 
изучении иностранного языка).

 Language Learning Portfolio (охватывает матери-
ал для освоения чтения (Reading Portfolio), аудирова-
ния (Listening Portfolio), говорения (Speaking Portfolio), 
письма (Writing Portfolio).

 Comprehensive Language Portfolio (включает 
многофункциональное содержание материалов по ино-
странному языку) [11].

Потенциал использования «Языкового портфеля» 
как игровой и интерактивной технологии в педаго-
гической практике достаточно обширен. Во-первых, 
языковой портфель создается с учетом целей и задач 
обучения, потребностей индивидуального самоконтро-
ля и рефлексии студентов; во-вторых, информация, за-
носимая в языковой портфель, является значимой для 
всех заинтересованных лиц (студентов, преподавате-
лей, администрации вуза, потенциальных работодате-
лей); в-третьих, языковой портфель включает инфор-
мацию, получаемую посредством самомониторинга в 
процессе решения учебных задач, а также в виде про-
дуктов креативной учебной деятельности [12].

Отличительной особенностью технологии является 
отсутствие строгих рамок, ограничений, в этом смыс-
ле она может быть адаптирована к любым педагогиче-
ским реалиям. 

Языковой портфель направлен на повышение 
уровня мотивации на всех этапах обучения иностран-
ному языку; способствует ситуации успеха в учебной 
деятельности; активизирует положительное самоут-
верждение личности обучающихся и оказывает влия-
ние на формирование ценностных установок; отражает 
идею непрерывного образования в процессе перехода 
обучающихся с одной ступени на другую, с одного 
курса на другой; мотивирует к самостоятельному из-
учению иностранного языка [13].

Таким образом, игровые технологии становятся 
неотъемлемой частью педагогического дискурса, так 
как способствуют развитию у студентов творческой 
активности, навыков работы в команде, формируют 
индивидуальную учебную мотивацию, что является 
основополагающим для создания успешного образа 
будущего, важным фактором социализации молодежи.
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Е.К. Каменский, А.В. Маякова, А.Ю. Огурцова, А.С. Плякин  

ВОПРОСЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОДЕЛИ «ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ» 

Современный этап политического и социально-экономического развития России заключен в границы ин-
новационной политики, обобщенно называемой «Стратегией прорыва». В условиях стоящих перед страной 
Больших вызовов актуализируется проблема поиска моделей достижения приоритетов Национальной техно-
логической инициативы, других программных документов, определяющих векторы инноватизации. Одной из 
таких моделей, фактически реализуемых в российском контексте, является модель тройной спирали. Она, как 
трансинституциональное образование, призвана обеспечить полный инновационный цикл, включая коммерци-
ализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Однако в настоящее время все еще су-
ществует немало объективных теоретических, методологических и методических сложностей в ее реализации, 
где также необходим учет и социокультурного контекста. Акцентированию отдельных проблемных вопросов 
посвящена данная статья.
Ключевые слова: модель тройной спирали, коммерциализация НИР И НИОКР, инновации, университеты, 
власть, бизнес, наука. 

Введение в проблему 
Проблематика тройной спирали уже более десяти 

лет является предметом научно-теоретического ана-
лиза и прикладного применения его результатов. Дей-
ствительно, в объективных условиях необходимости 
технологического прорыва для России остро встают 
вопросы интенсификации инновационных процессов 
и обслуживающих их инфраструктурных пространств.

Трехкомпонентная институциональная структура 
«спиральной» модели достаточно подробно описа-
на в научной периодике. В связи с этим не заостряем 
внимания на базовых положениях ее теоретического 
обоснования. В современный период основная идея 
претерпевает значительную трансформацию, отра-
жающуюся в конкретных предложениях по ее разви-
тию / расширению. Примером может служить работа 
Е.А. Кирилловой, М.И. Дли, Т.В. Какатунова и 
В.А. Епифанова. Авторы заостряют внимание на раз-
работке методологии «… укрепления инновационно-
го потенциала регионов посредством формирования 
единой среды, опирающейся на принципы открытых 
инноваций и способствующей созданию сетей научно-
технической информации, а также возможностей их 
коммерциализации» [5] на основании экосистемного 
подхода. 

Кирилова Е.А. и соавторы полагают, что данный 
подход позволит моделировать, проводить мониторинг 
и прогнозировать процессуально-динамическую и 
структурную динамику институциональных субъектов 
«спиральной» модели в реальном инновационном про-
цессе. Здесь рассматривается уже не трех- и даже не 
четырех- (The Quadruple Helix Model) [4], а пятиком-
понентная или уже N-компонентная (n-Helix models) 
структура «спирального» развития.

Отметим, что фундаментальные характеристики 
«спирали» в целом не изменяются в современном те-
оретическом дискурсе, какую бы научно-отраслевую 

соотнесенность они не представляли. Так, во всех 
случаях базовым является кластерный характер струк-
турных отношений «спирали». Например, М.К. Ну-
рышев на примере деятельности фармацевтических 
компаний в области LifeScience рассматривает меж-
дународные кластеры не просто потенциальным 
рынком, а благоприятной средой развития компаний. 
При этом акцент в инновационном процессе делается 
именно на субъектах, представляющих малый и сред-
ний бизнес [7].

Проблемы коммерциализации результатов НИР 
в России

Мы полагаем, что рассмотрение проблем коммер-
циализации результатов НИР в модели тройной спи-
рали уместно начать с вопроса так называемых по-
казателей эффективности. Изначально отметим, что 
в научной периодике в ряде случаев подвергается 
сомнению сама универсальность таких показателей 
и их адекватность современным реалиям. Примером 
может служить работа А.Т. Волкова: «Ориентация на 
показатели – это очень специфический момент, кото-
рый в корне искажает любую деятельность» [3]. Он 
акцентирует проблему несформированности сбалан-
сированной системы показателей, сложности оценки 
инновационной активности гуманитарных универ-
ситетов или специальностей в вузах, соотношения 
прибыли и капитализации, исключенности ряда на-
учно-образовательных организаций из каких-либо 
рейтингов в принципе и другие. Отмечается, что суще-
ствующие системы статистической отчетности также 
не решают проблему, так как не учитывают показатели 
именно инновационности деятельности организаций. 
Распространенный затратный подход не принимает во 
внимание «отраслевая принадлежность бизнеса» [3] 
как таковая вне зависимости от институциональной 
принадлежности субъекта «спирали».
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Хотелось бы отдельно обратить внимание на 
определенные теоретико-методологические сложно-
сти обеспечения систем оценки коммерциализации 
НИР в «спиральных» отношениях, имеющих прямой 
практический «выход» на проблему. Так, приоритет-
ный сетевой принцип «спирали» определяет свобод-
ную интеграцию институтов, когда их исторический 
функционал в целом сохраняется, но результирует к 
общей цели создания и коммерциализации иннова-
ционного продукта. 

В реальности, например, модель Университета 3.0 
– Предпринимательского университета – не просто 
подразумевает формирование у студентов и ППС вузов 
предпринимательской культуры, но предполагает ин-
ституционально-самостоятельную бизнес-активность. 
Это не только не согласуется с установленными в нор-
мативно-правовых документах задачами университет-
ской деятельности, но и при существующей системе 
показателей несет риски недостижения императивно 
вменяемых результатов.

Так, повсеместно распространенный вузовский 
бизнес-мейнстрим создания малых инновационных 
предприятий (МИП), переживший «точку Хайпа» в 
2010-х годах, а также количественного роста студен-
ческих стартапов, не гарантирует устойчивых пер-
спектив в достижении высоких показателей коммерци-
ализации НИР и НИОКР. В данном случае речь идет в 
первую очередь даже не о том, что большинство таких 
бизнес-структур не имеет успешного коммерческого 
развития, а о том, что в случае, например, присутствия 
заинтересованного внешнего инвестора они обретают 
самостоятельный статус, покидая позиции дочерних 
университетских элементов.

В таких ситуациях и возникают упомянутые выше 
теоретико-методологические сложности оценки ком-
мерциализации НИР и инновационной активности. 
Если оценивать системный эффект с позиции резуль-
тативности функционирования тройной спирали, то 
он может оцениваться как высокоположительный. 
В этом случае вуз способствует развитию прежде все-
го малого и среднего бизнеса в регионе локализации, 
обогащает региональную экономику и вносит вклад в 
нивелирование рисков для административно-террито-
риального субъекта получить статус «инновационного 
депрессивного» [3].

С другой стороны, университеты при таком раз-
витии ситуации теряют позиции в соответствующих 
рейтингах, сами подвергаются рискам включения в 
число неэффективных при фактически высокой пред-
принимательской и инновационной активности.

Мы полагаем, что в развитии российской модели 
тройной спирали необходимо сохранение институцио-
нальных функций интегрируемых субъектов, а акцент 
должен делаться на определении их должного статуса 
в границах концепта инновационного цикла Й. Шум-
петера [12], вклад которого в инноватику наряду с ины-

ми исследователями подробно представлен, например, 
Н.В. Чайковской и А.Е. Панягиной [11]. 

В таком случае вузы должны обеспечивать им-
перативы власти по обеспечению бизнеса, в первую 
очередь регионального, фундаментальными и при-
кладными разработками, доходя, возможно, до стадии 
создания промышленного образца. Выполнение функ-
ций бизнес-организации, вплоть до промышленного 
сектора, не является исторически культурно-типичным 
для университетов. 

Думается, что гораздо большей эффективности 
можно ожидать от университетских консорциумов, 
примером которого, в частности для Курского регио-
на, может служить сотрудничество таких организаций, 
как Курский государственный университет, Курский 
государственный медицинский университет и Курский 
онкологический научно-клинический центр имени 
Г. Е. Островерхова с воронежскими коллегами. 
В анонсированной на странице Воронежского госу-
дарственного университета информации в 2021 году 
сказано: «Цель нового консорциума – формирование 
эффективной площадки взаимодействия университе-
тов, научных центров и институтов, представителей 
промышленного сектора для решения общих проб-
лем, разработки и реализации совместных образова-
тельных, научных, технологических и инфраструк-
турных проектов, а также создание сетевых обра-
зовательных программ» [2]. Показательно то, что 
взаимоинтеграция именно образовательных и научно-
исследовательских функций официально объявляется 
основной целью создания консорциума.

Например, участник программы «Приоритет-2030» 
Юго-Западный государственный университет 
(г. Курск) для реализации целей заявленной програм-
мы развития университета выступил инициатором 
создания учебного, научно-технологического консор-
циума при совместном участии в Программе страте-
гического академического лидерства Минобрнауки 
России «Приоритет-2030». В состав консорциума 
входят: администрация Курской области в лице гу-
бернатора Курской области Романа Старовойт, Юго-
Западный государственный университет в лице рек-
тора Сергея Емельянова, АО «Авиаавтоматика» им. 
В.В. Тарасова» в лице генерального директора Алек-
сандра Попова, Группа компаний КЭАЗ в лице пред-
седателя Совета директоров Сергея Карачевцева, АО 
«Курские электрические сети» в лице генерального 
директора Владимира Кривова, Курская академия 
государственной и муниципальной службы в лице 
ректора Ольги Ворошиловой, ООО «Мираторг-Курск» 
в лице представителя Виктории Гребенкиной, Кур-
ский федеральный аграрный научный центр в лице 
и.о. директора Андрея Гостева [1].

В целом кратко обозначенные выше проблемы 
корреспондируют к организации / коррекции прин-
ципов и методов / методик управления инновацион-
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ным процессом. Особую актуальность это обретает 
в современной нестабильной геополитической си-
туации, определяющей для России так называемые 
Большие вызовы. Данная проблема все более осозна-
ется в научном сообществе. Например, М.А. Рябкова 
и А.В. Тычинский отмечают: «Огромное влияние в 
управлении НИОКР оказывает зависимость от кол-
лективной организации труда, которая возглавляется 
самими организаторами и учеными-новаторами. Как и 
во многих других сферах, здесь необходимо грамотное 
руководство, способное разрешить главное препят-
ствие, возникающее в ходе разработки, – неопределен-
ности» [10]. 

Акцентируя внимание на необходимости коррек-
ции управленческих подходов и развития их регио-
нального компонента, Е.Я. Коган, Н.Ю. Посталюк 
и Т.Г. Кутейницына отмечают невысокий уровень 
«… реализации инновационно-предпринимательской 
компоненты российских вузов …» [6]. На основании 
анализа рейтинга российских вузов в 2018 году [8] 
они представляют их распределение по доле средств в 
бюджете от коммерциализации научно-исследователь-
ской деятельности и опытно-конструкторских работ.

Думается, что в числе прочего вызовом для систе-
мы управления инновационной активностью вузов 
является и общественная рефлексия в отношении рос-
сийской высшей школы. Так, по данным РИА Новости 
на 2021 год с отсылкой к исследованиям Фонда обще-
ственного мнения, 37% опрошенных граждан считают, 
что высшее образование в России не отвечает потреб-
ностям национальной экономики, а еще 23% затрудня-
ются с определением своей позиции. Менее половины 
(40%) дают положительную оценку [9]. Такие резуль-
таты получены на фоне перманентного реформирова-
ния системы высшего образования и академической 
науки, начиная с середины 1990-х годов.

Далее, на основании исследований Е.Я. Коган и со-
авторов [6], мы можем представить идентифицирован-
ные ими организационные модели, способствующие 
инновационно-коммерческой деятельности вузов и от-
ражающие «спиральный» принцип трансинституцио-
нальной интеграции (табл. 1).

Заключение
В данной статье обзорно приведен лишь краткий 

перечень существующих в России сложностей в во-
просах коммерциализации НИР и НИОКР в фор-
мирующейся модели тройной спирали. Отдельного 
внимания заслуживают уже не формально-правовые, 
организационные или административные проблемы, 
а существующие и возможные культурно-институци-
ональные противоречия «спирализуемых» субъектов. 
Например, антагонизм субкультурных социокодов 
власти, бизнеса и науки / образования может стать су-
щественным препятствием трансинституциональной 
интеграции и, следовательно, всего инновационного 
процесса. 

Таблица 1
Организационные модели институциональных 

отношений российской «тройной спирали»

 
Актуализируется поиск стратегий и управленче-

ских инструментов, позволяющих сформировать куль-
турно-семиотический шов модели тройной спирали, 
учитывающей национальную специфику институцио-
нальной деятельности, ее исторические традиции.
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E.K. Kamensky, A.V. Mayakova, A.Yu. Ogurcova, A.S. Plyakin
Questions of Commercialization of Results of Scientifi c 
Activity in the Model of "Triple Helix "

The current stage of political and socio-economic development 
of Russia is enclosed within the boundaries of innovation policy, 
generically called the "Breakthrough" strategy. In the context of 
the Great challenges facing the country, the problem of fi nding 
models for achieving the priorities of the National Technological 
Initiative and other policy documents defi ning the vectors of 
innovatization is being actualized. One of such models, actually 
implemented in the Russian context, is the "triple helix" model. 
It, as a transinstitutional education, is designed to provide a full 
innovation cycle, including the commercialization of research 
and development work. However, at present there are still 
many objective theoretical, methodological and methodological 
diffi  culties in its implementation, where it is also necessary to 
consider the socio-cultural context. This article is devoted to the 
accentuation of certain problematic issues.
Keywords: triple helix, commercialization of scientifi c 
researches, innovations, universities, power, business, science
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Н.А. Дегтярева, Т.Е. Григорьева, Н.Ю. Хабибулина, В.П. Коцубинский

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ЦИФРОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Профессиональное самоопределение студенческой молодежи является важным этапом в их жизни, что свя-
зано с личностными факторами, профессиональной идентичностью и особенностями цифрового поколения. 
В статье представлены основные характеристики восприятия профессиональных ориентиров цифровым по-
колением: инфантилизм и самодостаточность, нематериальная мотивация труда, индивидуальность и гибкость, 
которые прослеживаются в результатах проведенного анкетирования среди первокурсников. При этом про-
фессиональные ожидания студентов анализировались с помощью адаптированных методик Дж. Роттера и 
Т. Элерса.
Ключевые слова: студенты цифрового поколения, профессиональное самоопределение, профессиональная 
мотивация студентов.

Актуальность и постановка проблемы исследо-
вания 

Проблема профессионального самоопределения 
была и остается одной из актуальных проблем нау-
ки, образования и молодежи, чему способствует не-
сколько причин. Во-первых, произошло нарушение 
устойчивости системы профильности квалификации. 
На смену профессионализма как пожизненной жест-
кой предопределенности конкретной профессии при-
шел мультипрофессионализм, который предполагает 
«возможность и необходимость овладения человеком 
трудовыми функциями нескольких видов профессио-
нальной деятельности» [1]. В современной ситуации 
профессиональная самореализация актуализирует 
способность самостоятельно конструировать карьер-
ную траекторию, адаптироваться к новым направлени-
ям, новым технологиям, умению определять и разви-
вать компетенции, необходимые в профессиональной 
деятельности. Во-вторых, сущность мультипрофес-
сионализма, основанная на осмысленном выборе и 
опыте, изменяется под воздействием трансформации 
рынка труда, высокой подвижности конъюнктуры ры-
ночной экономики, негарантированного характера за-
нятости, что существенно усложняет выбор професси-
ональной траектории молодого человека [2].

В результате профессиональное самоопределение 
молодежи представляет собой пространство возмож-
ностей, проб и ошибок. В таком изменяющемся кон-
тексте самоопределения предполагается, что профес-
сиональный опыт и частые смены профессиональных 
практик опережают профессиональный выбор, что в 
действительности соответствует реалиям: молодежь, 
обучаясь в старших классах и на первых курсах выс-
шей школы, делают свои первые профессиональные 
пробы, подрабатывают в разных профессиональных 
сферах.

Установки цифрового поколения в процессе 
профессионального самоопределения

Особенности молодежи цифрового поколения, их 
ценности и представления о карьере рассматриваются 

в работах исследователей А. Милкуса, Д.Стилманна, 
К.Хеджеса. Содержательный анализ цифровой сре-
ды, интернет-ресурсов и т.д. представлен в работах 
Н.Б. Кущевой, В.И. Тереховой, И.В. Дементьева и др. 
[3–5].

Исследования о собственной профессиональной 
карьере прослеживаются в работах авторов Л.И. Божо-
вич; К. Роджерс, Дж. Сьюпер, Л. Тайлер, Д. Тидеман, 
Д. Холланд, где они раскрывают профессиональное 
самоопределение как процесс реализации «Я-кон-
цепции». Влияние образовательной среды на развитие 
профессионального становления молодежи показыва-
ют теоретические и эмпирические исследования авто-
ров Н. В. Бордовской, И. А. Зимней, Е. А. Климова [6, 
7].

Таким образом, несмотря на усиленное внимание 
исследователей к проблеме профессионального само-
определения студенческой молодежи, отдельные ее 
аспекты остаются недостаточно изученными, а именно 
формирование профессиональных ожиданий у цифро-
вого поколения.

Профессиональное самоопределение обусловле-
но внешними и внутренними факторами. К внешним 
факторам относятся социально-экономические, поли-
тические, культурные процессы в обществе, социаль-
ная среда институтов семьи, образования. Внутренние 
факторы – совокупность индивидуально-психологи-
ческих, мотивационных, ценностно-ориентационных 
характеристик личности молодого человека [8]. При-
чем совокупность внутренних факторов обусловлена 
сформировавшимися установками поколений. В нас-
тоящее время в науке и практике изучаются характер-
ные черты цифрового поколения (поколения Z, зетов), 
которые появились в период создания массовых вирту-
альных социальных сетей, повсеместного распростра-
нения интернета [9, 10].

Профессиональные ориентиры студентов также 
важны и для современных работодателей, которые за-
думываются над выстраиванием производственных от-
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ношений с новыми типами работников. В связи с этим 
в рамках исследования сделан акцент на теоретиче-
ском обобщении основных характеристик восприятия 
профессиональных ориентиров цифровым поколени-
ем: инфантилизме и самодостаточности, нематериаль-
ной мотивации труда, индивидуальности и гибкости. 

Рассмотрим каждый ориентир более подробно.
1. Инфантилизм. Под влиянием гиперопеки со 

стороны семьи формируется инфантилизм, который 
переносится на отношения с работодателями. Молодое 
поколение не готовится к абстрактной будущей жизни, 
а живет «здесь и сейчас». Для него характерна не по-
ступательная карьерная лестница, а смена фрагментар-
ных перемещений, где очень часто придется начинать 
с нуля. Но при этом инфантилизм зетов защищает их 
от воздействия внешних требований и стандартов, 
а также влияет на пролонгацию юности и молодости. 
Впоследствии формируется привычка к завышенным 
оценкам, снисходительности и опеки в процессе уже 
взрослой жизни. В то же время зеты готовы скрупулез-
но вникать в заинтересовавший их вопрос и проявляют 
уважение к тем, кто лучше владеет важной компетен-
цией.

2. Нематериальная мотивация труда. По данным 
исследования Института общественной политики 
профориентационных интересов, за последние четы-
ре года выявлен значительный сдвиг мотивационного 
интереса с внешних факторов (деньги, комфорт, пре-
стиж) на внутренние (индивидуальная предрасполо-
женность, личностный смысл, самореализация). При 
этом традиционные формы материальной мотивации 
не исключаются. Для поколения Z приоритетным 
становится та организационная культура, в которой 
обеспечивается раскрытие его трудового и личностно-
го потенциала. Вследствие этого зетов труднее моти-
вировать традиционными наборами стимулов, они 
легче будут разрывать трудовые отношения по причи-
не неиспользования своего потенциала и чаще будут 
выгорать от неинтересной работы. Но при этом они 
готовы работать на одном интересе, создавать новые 
ценности и преобразовывать бизнес-процессы органи-
зационной системы.

3. Индивидуальность. Приоритетом становится 
развитие своего индивидуального мира, а профессио-
нальный мир воспринимается как средство обеспече-
ния и развития своего уникального мира, способности. 
Зеты не ограничиваются и не идентифицируют себя 
только в профессиональной роли, но готовы работать 
для обеспечения своего хобби. Нормой для них ста-
новится удаленный офис и максимальная эргономика 
своего рабочего пространства, что обусловлено внеш-
ними обстоятельствами: документы заполняются в 
интернете, шопинг в интернете, умный дом и т.п. За-
полнение отчетной документации или сбор больших 
баз статистической информации воспринимается 
представителями цифрового поколения как рутинный 
процесс, которого они пытаются избежать.

4. Гибкость. Поколение Z готово к постоянному 
повышению квалификации, появлению новых про-
фессиональных компетенций, навыков, если уверено, 
что они принесут им успех и обеспечат развитие ин-
дивидуального мира. Способность к многозадачности 
может привести к «поверхности» и снижению качест-
ва профессиональной деятельности зетов. Постоянное 
переключение видов деятельности ставит под угро-
зу выполнение сложных технологических процессов, 
где требуется глубокая проработка вопроса и время на 
получение результата. 

Методы исследования
В рамках исследования изучалась профессиональ-

ная мотивация первокурсников. Ее уровень опреде-
лялся с помощью следующих параметров: мотивации 
достижения успеха и избегания неудач; самоконтроля; 
мотивационной направленности (внутренней и внеш-
ней); учебной тревожности (внутренней и внешней). 

Под мотивацией достижений понимается стремле-
ние человека к успехам в различных видах деятельно-
сти и избегание неудач. Высокая мотивация связана со 
стремлением к совершенству и готовностью к интен-
сивной работе, однако может негативно сказываться 
на психоэмоциональном состоянии. В процессе ис-
следования вопросы на выявление мотивации дости-
жения успеха и избегания неудач включали адапти-
рованные для студентов фрагменты теста мотивации 
достижений Т. Элерса [11]. 

Распределение ответов показало средний уровень 
мотивации (5 баллов из 8 возможных), оптимальный 
для выполнения любой профессиональной деятель-
ности, что позволяет сохранять высокую работоспо-
собность. При этом отсутствует стремление (или не 
сформирован навык) работать (учиться) в интенсив-
ном и целеустремленном режиме. Возможно, это свя-
зано с тем, что у студентов нет системного понимания 
профессиональной деятельности и траектории своего 
личностного развития в рамках овладения професси-
ональными знаниями и навыками, но при этом есть 
потенциал (не раскрытый или не желающий раскры-
ваться) высокой работоспособности.

Следующим параметром определения уровня про-
фессиональной мотивации обучающихся является 
локус контроля как устойчивая характеристика, от-
ражающая склонность человека приписывать ответ-
ственность за успехи и неудачи своей жизни внеш-
ним обстоятельствам или себе самому. В целом ряде 
исследований доказано, что люди с внутренним (ин-
тернальным) локусом контроля обладают адекватной 
самооценкой, способностью последовательно и на 
партнерских началах решать поставленные задачи. 
Экстерналы более подвержены социальному воздей-
ствию, чем интерналы, которые сами стремятся кон-
тролировать поведение других и более уверены в своей 
способности решать проблемы, чем экстерналы. 
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Для определения внутреннего и внешнего локу-
са контроля были использованы адаптированные во-
просы методики Дж. Роттера «Определение локус кон-
троля» [12]. Полученные результаты вида контроля 
свидетельствует о потребности соответствовать со-
циальным нормам, следовать моде и образцам, приня-
тым в окружении, принимать решения под давлением 
обстоятельств. Желание сохранить свою индивиду-
альность и независимость вступает в противоречие с 
опасением потерять расположение значимых людей, 
оказавшись «белой вороной». Ответственность за сло-
жившиеся отношения и обстоятельства своей жизни, 
а также самостоятельность в принятии решений и 
проявление активности полностью не сформировано 
у студентов, что обусловлено особенностями цифрово-
го поколения.

Мотивационная направленность личности опреде-
ляется системой взаимосвязанных внутренних и внеш-
них мотивов. К внутренним мотивам относятся позна-
вательные, самореализация, проявление самоконтроля. 
К внешним мотивам – статусный мотив (престиж), 
ориентация на материальное вознаграждение, мораль-
ное поощрение, оценки. Внешняя мотивация связана 
с внешней системой контроля. В идеале у человека 
должны функционировать обе системы при относи-
тельном доминировании внутренней мотивации. Ре-
зультаты исследования показали, что у первокурсников 
доминирует внутренняя мотивация. С одной стороны, 
общее понимание необходимости работы и учебы при-
сутствует, но в нем нет системности и структурности. 
С другой стороны, мотивировать таких студентов к 
процессу обучения можно через интерес к содержанию 
профессиональной и учебной деятельности, вслед-
ствие этого требуется актуализировать методические 
и методологические приемы и способы обучения, ис-
пользуемые в рамках преподавательской деятельности. 

В процессе формирования профессиональной мо-
тивации фактором, препятствующим эффективному 
обучению, является учебная тревожность. Вопросы 
на выявление уровня тревожности, связанной с учеб-
ной деятельностью и отношениями с другими людьми, 
показали среднее значение – 4 балла из 8 возможных. 
Умеренный уровень тревожности оказывает на че-
ловека стимулирующее действие, но такое состояние 
неустойчиво и зависит от влияния внешних факто-
ров – успеха или неуспеха в делах, отношений с близ-
кими людьми. Если неуспешные дела будут накапли-
ваться и доминировать над успехом, то уровень тре-
вожности будет пропорционально расти. 

Проведенный анализ уровня профессиональной 
мотивации студентов показал, что у первокурсников 
есть потенциальные возможности на успех в учебе, 
работоспособность, но из-за отсутствия четкого про-
фессионального определения и восприятия учебных 
дисциплин как ресурса для формирования и пополне-
ния знаний, навыков возникает трудность в мотивации. 

Кроме того, важной составляющей мотивации является 
интерес и проявленные инициативы, которые позволя-
ют участникам образовательного процесса определить 
и выстроить взаимосвязь, а в последующем и свою об-
разовательную траекторию. 

Конечно, молодой человек самостоятельно не смо-
жет разработать на данном этапе свою образователь-
ную траекторию без наставников, это должно быть 
обеспечено в вузовской среде. Подобрать «педагоги-
ческий ключик» к учащемуся, его развитию – значит 
определить ведущий тип его учебной мотивации и 
настроить образовательный процесс на присущие дан-
ному типу особенности.

Результаты исследования 
Анкетирование проведено среди студентов пер-

вого курса Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), це-
лью которого являлось изучение профессиональных 
ожиданий студентов. В анкетировании приняли уча-
стие 327 человек, обучающихся на 23 направлениях 
подготовки, из них 63,9% юношей и 36,1% девушек.

По результатам исследования основными источ-
никами информации при поступлении в вуз и выборе 
специальности стали сайт университета, родствен-
ники, знакомые и социальные сети (рис. 1). Причем 
в ответах девушек «социальные сети» встречаются в 
1,4 раза чаще, чем у юношей.

 
Рис. 1. Источники информации о вузе у студентов

Важную роль при выборе направления подготов-
ки и специальности играет мотивация, так как она 
способствует успешному обучению, социализации в 
высшей школе и выстраиванию перспективных и про-
фессионально-образовательных целей, а в дальней-
шем и образовательно-профессионального маршрута 
молодого человека. В рамках проведенного исследо-
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вания выявлены четыре основных мотива: желание 
овладеть профессией (42,2%), престиж вуза (29,1%), 
государственный статус университета и возможность 
последующего трудоустройства (28,1%) (рис. 2).

Рис. 2. Мотивы выбора вуза студентами: 
1 – государственный статус вуза; 2 – известность и престиж 

вуза; 3 – высокое качество преподавания; 4 – желание 
овладеть профессией; 5 – возможность трудоустройства 

после окончания вуза; 6 – интересная студенческая жизнь; 
7 – низкий конкурс на некоторые направления подготовки; 
8 – решение родителей; 9 – выбор друзей/одноклассников; 

10 – другого выбора не было; 11 – больше бюджетных мест; 
12 – легче было поступить; 13 – вуз сотрудничал со школой; 
14 – убедила реклама в интернете, по ТВ и пр.; 15 – желание 

получить диплом; 16 – наилучшие способности у меня 
в этой области; 17 – не хотелось идти в армию

В связи с заинтересованностью студентов овладеть 
профессией рекомендуется проводить встречи с экс-
пертами, практиками в разных форматах, в том числе 
включать в образовательный процесс геймификацию, 
симуляторы и иные интерактивные технологии для 
полного погружения их в специальность. Интегриро-
вание интерактивных и цифровых технологий в обра-
зовательный процесс обусловлено сквозным трендом 
современной жизни – цифровой экономикой во всех 
ее проявлениях. Так, использование разнообразных 
учебно-образовательных технологий способствует 
формированию конкурентоспособных будущих специ-
алистов, владеющих необходимыми навыками и уме-
ниями.

В ходе исследования обозначилась группа студен-
тов, для которых основными мотивами поступления в 
вуз стали внешние факторы мотивации, например низ-
кий конкурс, решение родителей и пр., что в свою оче-
редь не является гарантом их успешного дальнейшего 
обучения. В связи с этим необходимо актуализировать 
в группах работу по следующим направлениям: ин-
формационно-профессиональному, связанному с рас-
крытием потенциальных возможностей и перспектив 
рынка труда по профилям; индивидуально-образова-

тельному, связанному с формированием целеполага-
ния и иными «гибкими навыками» обучающихся.

Результаты проведенного исследования подтвер-
дили, что сотрудничество университета со школой 
является потенциальной возможностью и стратеги-
ческим направлением по формированию преемствен-
ности, что на сегодняшней день стало одной из при-
чин проблемы недобора абитуриентов. Для студентов 
38.03.05 «Бизнес-информатика» и 11.03.01 «Радиотех-
ника» именно сотрудничество двух ступеней системы 
образования оказало влияние на выбор направления 
подготовки и специальности. Такой положительный 
опыт университета можно, с одной стороны, исполь-
зовать для активизации работы по привлечению уча-
щихся школ, техникумов к участию в разнообразных 
научно-технических разработках университета (на-
пример, в рамках группового проектного обучения, 
кружковом и олимпиадном движении и т.д.), а с другой 
стороны  – к расширению участия молодых преподава-
телей университета, наиболее талантливых и активных 
студентов в научно-популярных выступлениях,  пока-
зывающих нюансы и тонкости будущей профессии.

В рамках изучения основных мотивов выбора спе-
циальности определилась прагматично-индивиду-
альная модель обучающихся, о чем свидетельствует 
следующее. Для большинства студентов хороший за-
работок (45,3%) и внутренняя мотивация (интерес к 
профессии) (47,4%) являются основополагающими 
маркерами профессионального выбора (рис. 3). 

 
Рис. 3. Причины выбора студентами своей 

специальности/профессии: 
1 – мечтал с детства; 2 – настояли родители; 3 – особо 
не задумывался; 4 – престиж данной специальности; 

5 – интерес к будущей профессии; 6 – возможность хорошо за-
рабатывать; 7 – официальная отсрочка от армии; 8 – спрос 

на рынке труда; 9 – значимость диплома ВУЗа; 10 – удобный 
график работы; 11 – интересная и разнообразная работа; 

12 – хорошее социальное обеспечение на работе; 
13 – хорошие условия труда на работе; 14 – массовая 
профессия, туда идут учиться многие; 15 – по этой 

профессии работает кто-то из родственников, знакомых; 
16 – по этой профессии легко учиться; 17 – есть 

возможность карьерного роста.
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В силу общей цифровизации выбор специальности 
для студентов направления 09.03.04 «Программная ин-
женерия» и 09.03.01 «Информатика и вычислительная 
техника» спровоцирован спросом на рынке труда.

В ходе опроса определилась и группа студентов, 
для которых важным маркером мотивации стала инте-
ресная и разнообразная работа. Тем самым подтверж-
даются рассмотренные профессиональные ориентиры 
цифрового поколения.

Сформированные внутренние факторы мотивации 
(интерес, мечта) или внешние прагматичные стимулы 
(востребованность рынка труда и иные перспективы) 
побуждают молодого человека получить больше ин-
формации о выбранной специальности, тем самым в 
его жизненной картине формируется представление 
о профессиональных ориентирах. Если же факторы 
мотивации представлены только внешними стимула-
ми (желание родителей или влияние друзей, низкий 
конкурс и т.п.), то только треть респондентов (33,3%) 
представляет специфику работы, частично ее пред-
ставляет 52,9%, у остальных студентов нет никаких 
представлений (13,8%). Следовательно, рекомендуется 
не только ввести или усилить дисциплину «Введение 
в специальность», но и разрабатывать уже на первом 
курсе профориентационные мероприятия, направлен-
ные на «погружение» в специфику профессиональной 
среды.

По результатам исследования в конце первого года 
обучения у 19,9% студентов улучшилось отношение к 
выбранной специальности, у 24,8% не изменилось от-
ношение, а для 12,2% пришло разочарование.

Таким образом, важность первого года обучения 
в том, что он закладывает основы профессиональной 
социализации молодежи, у них начинают формиро-
ваться наброски перспектив профессионального пла-
нирования. Так, предполагают работать по выбранной 
специальности только 38,5% студентов, а более 48% 
проявили неуверенность в своих профессиональных 
планах. Окончив первый курс, 8,3% респондентов ка-
тегорично высказали свое мнение, что не будут рабо-
тать по специальности (рис. 4). 

 
Рис. 4. Ответы респондентов на предмет 

их трудоустройства по специальности 
после окончания вуза

Завышенные самооценки, характерные для возрас-
та первокурсников, подтвердились в их ожиданиях от-
носительно размера заработной платы: 44% согласны 
выйти на работу, если будут получать 30-40 тыс. руб., 
39,1% – более 40 тыс. руб. и 15% – до 30 тыс. руб.

Несмотря на повышенную самооценку студентов, 
большинство из них (71,3%) находится на финансовом 
и материальном обеспечении родителей, при этом 8% 
опрошенных имеют доход от подработок. Более того, 
для 20,8% респондентов стипендия является неотъем-
лемой частью доходов.

Анализ первичного опыта подработок показыва-
ет, что у более трети студентов (33,9%) имеется опыт 
работы до поступления в университет, в особенности 
у студентов, обучающихся на направлениях 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 11.03.02 
«Инфокоммуникационные технологии и системы свя-
зи», 38.03.01 «Экономика». При этом 16,3% респон-
дентов начали подрабатывать в течение обучения, 
а 49,8% не работают.

Основной причиной поиска подработок являются 
финансовые трудности (57,4%) и приобретение опыта 
(18,9%) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Причины подработок студентами во время учебы

Те студенты, которые отметили причиной под-
работок «разведку» на рынке труда (14,6%), также 
указали, что не будут работать по профессии после 
окончания университета, так как не совсем понимают 
сути и перспектив выбранной специальности. До-
статочно небольшой процент респондентов выбира-
ют причину подработок, связанную с наращиванием 
социального капитала, связей (9,1%) по причине не-
уверенности в своем выборе специальности и даль-
нейших перспектив на рынке труда. В самом начале 
обучения только 18,9% студентов связывают свои пои-
ски временного заработка с получением опыта работы, 
причем не всегда по выбранной профессии.

Анализируя выбор подработки студентов, можно 
сделать вывод, что он связан со сферой услуг (28,6%), 
в качестве разнорабочего (25,1%) или вспомогательной 
работой в офисе (17,9%) (рис. 6). 

Также были отмечены такие виды занятости, как 
репетиторство по математике, услуги няни, фотографа, 
бариста, профессиональная спортивная деятельность 
и т.д.
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По мнению студентов, большинство (63,1%) из них 
умеет совмещать учебу с работой. Но для некоторых 
студентов работа негативно влияет на их успеваемость 
(20,2%) и даже возникает риск отчисления из уни-
верситета по причине учебной задолженности (6,3%) 
(рис. 7).

 
Рис. 6. Сфера деятельности подработок студентов

 
Рис. 7. Влияние работы на учебу по мнению студентов

Негативное влияние работы на успеваемость сту-
дентов может быть обусловлено затруднениями, ко-
торые они испытывают в процессе обучения. По 
результатам опроса к ним относятся содержательно-
информационные трудности (59%), связанные с усво-
ением большого объема информации и ее сложностью; 
коммуникационные (11%), которые проявляются у сту-
дентов в отношениях с преподавателями, однокурсни-
ками; организационные (22%), предполагающие боль-
шую занятость в течение недели (рис. 8).

При более детальном анализе определились фак-
торы, которые вызывают учебные трудности. В боль-
шинстве они связаны с несформированностью умений 

планировать свое время, отсутствием навыков самоор-
ганизации, усидчивости и терпения. В связи с этим в 
университете необходимо актуализировать работу по 
формированию/развитию базовых навыков самоорга-
низации, тайм-менеджмента и иных гибких навыков, 
которые пригодятся студентам в течение всей жизни 
(рис. 9).

 
Рис. 8. Перечень затруднений, которые возникают 

у студентов в процессе обучения

 
Рис. 9. Перечень факторов, которые вызывают 

учебные трудности у студентов

Таким образом, успех в процессе обучения зависит 
от многих факторов, в том числе и от сформирован-
ных мотивов, профессионального самоопределения и 
выстроенных процессов коммуникации. Выбор вре-
менных заработков, принятие решения «работать или 
не работать» связаны не только с финансовыми труд-
ностями, но и с незнанием и непониманием перспек-
тив выбранной специальности, малоинформирован-
ностью о ней, что заставляет студентов самостоятель-
но делать первые шаги на рынке труда, разобраться в 
перспективах профессий, необходимых компетенциях 
и найти те ресурсы и возможности, где можно полу-
чить соответствующие умения и навыки. 
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Заключение
Профессиональное самоопределение – это слож-

ный процесс для молодого человека, так как он связан 
с пулом разнообразных компетенций: умением ста-
вить цель, планировать свое время и образовательный 
маршрут в течение долгого времени, умениями поиска 
и систематизации «необходимой» информации. Кро-
ме того, выбор «правильности или неправильности» 
профессионального направления связан со стрессовы-
ми ситуациями. Мотивационные внешние и внутрен-
ние стимулы могут способствовать успешному само-
определению молодого человека либо препятствовать 
ему по причине недооценки значимости собственных 
приоритетов. В результате от того, какие виды моти-
вации являются доминирующими, у молодежи будут 
складываться образ, ожидания и перспективы работы 
по выбранной специальности.

Первокурсники пришли в вуз с разными мотивами 
обучения, но все так или иначе заинтересованы в пер-
спективах развития, как личностных, так и профессио-
нальных. В ходе опроса у студентов определился низ-
кий уровень владения «гибкими» навыками, а также 
выявился дефицит системного понимания профессий 
и направлений, на которых они обучаются. 

Таким образом, в вузе для профессионального са-
моопределения обучающих необходимо применять 
проектные, интерактивные форматы профориента-
ционных мероприятий. Причем чем раньше произой-
дет «погружение в профессиональные практики, тем 
быстрее у студента сформируется внутренний локус 
контроля и мотивационная направленность в процессе 
обучения.

Литература
1. Рындак В.Г. Профессиональное самоопределение сту-

дентов из поколения Z: проблемы, пути решения // Вестник 
Оренбургского государственного университета. 2019. № 5 
(223). С. 91–99.

2. Социально-психологические аспекты проблемы 
профессионального самоопределения старшеклассников / 
Т.В. Луговская [и др.] // Современные проблемы науки и об-
разования. 2016. URL: https://science-education.ru/ru/article/
view?id=25422 (дата обращения: 05.10.2022).

3. Дементьев И.В. Проблема профессионального само-
определения школьников в современной профориентации: 
психологический и педагогический аспекты // Научные 
труды Республиканского института высшей школы. 2009. 
С. 242–248.

4. Кущева Н.Б., Терехова В.И. Современная цифровая 
образовательная среда в высшем образовании России // Про-
блемы науки и образования. 2018. № 1. С. 191–194.

5. Кущева Н.Б., Терехова В.И. Цифровое обучение и 
роль преподавателя высшей школы в реализации электрон-
ного обучения // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovoe-obuchenie-i-
rol-prepodavatelya-vysshey-shkoly-v-realizatsii-elektronnogo-
obucheniya (дата обращения: 07.10.2022).

6. Исследование карьеры в работах отечественных и 
зарубежных авторов. URL: https://studbooks.net/1391462/

psihologiya/issledovanie_karery_rabotah_otechestvennyh_
zarubezhnyh_avtorov (дата обращения: 10.10.2022).

7. Зимняя И.А., Земцова Е.В. Интегративный подход к 
оценке единой социально-профессиональной компетентно-
сти выпускников вузов // Высшее образование сегодня. 2018. 
№ 5. С. 14.

8. Климов Е.А. Психология профессионального само-
определения : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. за-
ведений. М.: Академия, 2007. 304 с.

9. Howe N., Strauss W. Generations: The History of 
America's Future 1584 to 2069. New York: William Morrow & 
Company, 1991. 538 p.

10. Решетников О. В. Поколение Z и недалёкое будущее 
рынка труда // Школьные технологии. 2014. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/pokolenie-z-i-nedalyokoe-buduschee-
rynka-truda (дата обращения: 17.10.2022).

11. Методика диагностики личности на мотивацию к 
успеху Т. Элерса. URL: https://psycabi.net/testy/271-metodika-
diagnostiki-lichnosti-na-motivatsiyu-k-uspekhu-t-elersa-
oprosnik-t-elersa-dlya-izucheniya-motivatsii-dostizheniya-
uspekha (дата обращения: 11.05.2022).

12. Локус контроля Дж.Роттер. URL: https://studfi le.net/
preview/4543501/page:11/ (дата обращения: 13.05.2022).
______________________________________________

Дегтярева Наталия Алексеевна
Канд. истор. наук, доцент каф. автоматизации обработки ин-
формации (АОИ), каф. компьютерных систем в управлении 
и проектировании (КСУП) Томского государственного уни-
верситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7 (3822) 41-39-15
Эл. почта: nataliia.a.degtiareva@tusur.ru

Григорьева Татьяна Евгеньевна 
Канд. техн. наук, доцент каф. компьютерных систем в управ-
лении и проектировании (КСУП) Томского государственно-
го университета систем управления и радиоэлектроники (
ТУСУР)
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
ORCID: 0000-0002-4182-3834
Тел.: +7 (3822) 41-39-15
Эл. почта: tanya_grig_1991@mail.ru

Хабибулина Надежда Юрьевна
Канд. техн. наук, доцент, доцент каф. компьютерных систем 
в управлении и проектировании (КСУП) Томского государ-
ственного университета систем управления и радиоэлектро-
ники (ТУСУР)
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7 (3822) 41-47-17
Эл. почта: hnu@kcup.tusur.ru

Коцубинский Владислав Петрович
Канд. техн. наук, доцент, доцент каф. компьютерных систем 
в управлении и проектировании (КСУП) Томского государ-
ственного университета систем управления и радиоэлектро-
ники (ТУСУР)
Ленина пр-т, д. 40, г. Томск, Россия, 634050
Тел.: +7 (38-22) 41-47-17
Эл. почта: kvp@kcup.tusur.ru



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

230

N.A. Degtyareva, T.E. Grigorieva, N.Yu. Khabibulina, 
V.P. Kotsubinskiy
Research of Professional Expectations of Students of the 
Digital Generation

Professional self-determination of students is an important stage 
in their life, which is associated with personal factors, professional 
identity and the characteristics of the digital generation. The main 
characteristics of the perception of professional guidelines by the 
digital generation: infantilism and self-suffi  ciency, immaterial 
motivation of work, individuality and fl exibility, which can be 
traced in the results of the survey among fi rst-year students are 
presented. At the same time, students' professional expectations 
were analyzed using adapted methods of J. Rotter and T. Ehlers.
Keywords: students of the digital generation, professional self-
determination, professional motivation of students.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Рассматривается диапазон применения ресурсов и элементов Moodle на примере электронного курса в процес-
се преподавания дисциплины «Профессиональный иностранный язык» для студентов технических специаль-
ностей. Эффективное использование данных инструментов способствует поэтапному освоению дисциплины, 
поддержанию мотивации в процессе освоения иностранного языка, достижению целей обучения.
Ключевые слова: электронный курс, инструменты/элементы/ресурсы обучающей среды Moodle, профессио-
нальный иностранный язык, технический вуз.

С развитием информатизации общества актуаль-
ным стало внедрение информационных технологий в 
различные сферы жизни. В период пандемии это отра-
зилось на сфере образования, когда возникла необхо-
димость перехода на дистанционное обучение. Поми-
мо этого, значительная роль отводится интерактивным 
методам и технологиям обучения.

Современные информационные технологии предо-
ставляют новые возможности для повышения качества 
обучения, способствуя внедрению электронных мате-
риалов в учебный процесс.

Одна из проблем, которую решают технические 
вузы России, – подготовка профессиональных инжене-
ров и IT-специалистов, способных выдержать между-
народную конкуренцию. От уровня владения профес-
сиональным иностранным языком зависит успешное 
профессиональное будущее выпускников. Для реше-
ния данной проблемы в учебных заведениях обяза-
тельна такая дисциплина, как «Профессиональный 
иностранный язык». 

Однако стоит понимать, что дисциплина «Ино-
странный язык» не является профилирующей в тех-
нических учебных заведениях, именно поэтому при-
менение инновационных методов и современных 
педагогических технологий может способствовать эф-
фективному усвоению материала и повышению каче-
ства преподавания профессионального иностранного 
языка в университете и образованию в целом.

В данной статье рассмотрена актуальность исполь-
зования электронного курса в процессе реализации 
дисциплины «Профессиональный иностранный язык 
в техническом вузе», специфика электронных курсов 
в целом, перспективы развития, а также проанализиро-
ваны инструменты, используемые в Томском государ-
ственном университете систем управления и радио-
электроники.

Активное развитие электронного обучения с приме-
нением компьютерных технологий в России началось в 
1990-х годах. Можно выделить следующие этапы его 
развития:

1) курсы на съемных носителях;
2) образовательные веб-сайты; 
3) электронные онлайн-платформы. 
Сейчас среди наиболее актуальных образователь-

ных технологий и интерактивных методов обучения, 
внедряемых в современный учебный процесс, следует 
выделить кейс-технологии. Кроме того, посредством 
применения кейс-технологий возможен промежуточ-
ный и итоговый контроль обучающихся. Положитель-
ным аспектом использования подобных методов явля-
ется повышение автономности обучающихся.

Мультимедийные технологии позволяют более 
творчески подходить к процессу преподавания ино-
странного языка с помощью различных печатных ма-
териалов, элементов видео и аудио.

Электронный образовательный курс (ЭОК) вклю-
чает разнообразные мультимедийные материалы, 
дополнительные и справочные источники, которые 
призваны интенсифицировать процесс изучения ино-
странного языка. 

Рассмотрим, что такое электронный курс, какими 
основными функциями он наделён и на решение каких 
задач с точки зрения образовательного процесса он на-
правлен. 

Электронный курс – это образовательное электрон-
ное издание или ресурс, который служит для под-
держки учебного процесса в учреждениях общего, спе-
циального, профессионального и высшего образова-
ния, а также для самообразования. Далее рассмотрим 
основные функции электронного курса.

1. Справочно-информационная (возможность при-
крепления различных методических материалов и 
учебных пособий).

2. Контролирующая (проведение контроля знаний 
через тестирование и контрольные работы).

3. Функция тренажера (отработка тем, разбор 
сложных разделов).

4. Моделирующая (моделирование реальных ситу-
аций для отработки профессиональных навыков).
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5. Демонстрационная (использование интерактив-
ных пособий и презентационных материалов).

Электронный учебный курс – комплексная систе-
ма, которая позволяет не только планировать образо-
вательный процесс, применять разнообразные муль-
тимедийные материалы, но и контролировать уровень 
освоения материала, служить инструментом взаимо-
действия преподавателя и студента. 

Помимо вышеперечисленного, электронные курсы 
способны обеспечить непрерывность и полноту учеб-
ного процесса в ходе освоения дисциплины. Модули 
электронного курса могут содержать материалы для 
самостоятельной работы, грамматические коммента-
рии, доступные для обучающихся в интерактивной 
среде.

Обучение с использованием онлайн-платформ 
имеет ряд достоинств: интенсификация процесса 
обучения, индивидуальный подход, планирование 
учебной деятельности, повышение мотивации к изуче-
нию иностранного языка, развитие ИКТ-компетенции 
и умения работать с различными инструментами инте-
рактивной среды.

Для обеспечения эффективной дистанционной ра-
боты в обсуждаемом курсе задействованы следующие 
ресурсы: «Пояснение», «Страница», «Веб-страница», 
«Гиперссылка», «Папка», «Книга».

«Пояснение» размещается на главной странице 
курса и представлено в виде текста или изображения. 
Цель использования пояснений – указать на разделы, 
составляющие содержание курса. Содержание курса 
во многом обусловлено концепцией рабочей програм-
мы дисциплины «Профессиональный иностранный 
язык».

«Страница» курса предназначена для представле-
ния текстовой информации разной направленности, 
например учебной программы, рекомендаций по на-
писанию аннотации, эссе, подготовки презентации и 
т. д. Однако возможности Moodle позволяют не только 
создать страницу с текстом, но и превратить ее в веб-
страницу, загрузив ссылку на Интернет-ресурс. 

В «Папке» преподаватель может предоставить ма-
териалы, включающие аудиозаписи, интерактивные 
упражнения, студенческие презентации и т.д.

Ресурс «Гиперссылка» позволяет разместить веб-
ссылку на любой ресурс, находящийся в свободном 
доступе в Интернете. Гиперссылки можно добавить к 
другим ресурсам или элементам курса, например по-
местить их в лекции, тесте, книге.

Ресурс «Книга» удобен для расположения боль-
шого по объему материала с разбивкой по тематиче-
ским главам. В книгу можно добавлять видео- и ауди-
оматериалы, созданные носителями языка, с прилага-
емыми разработанными заданиями для консолидации 
того или иного навыка. 

Современный мультимедийный материал книги 
способствует значительному оживлению контента и 

является в определенной мере мотивирующим эле-
ментом, позволяющим студентам погрузиться в есте-
ственную языковую среду и воспринимать аутентич-
ную звучащую речь. Что касается активных элементов 
Moodle, используемых в ЭОК, то они представлены 
«Заданием», «Лекцией», «Тестом», «Форумом», «Ча-
том», «Видеоконференцией». Данные элементы по 
праву можно считать средствами, способствующими 
оптимизации образовательного процесса. 

Простой, на первый взгляд, элемент «Задание» 
может быть преобразован в интересный и эффектив-
ный инструмент электронного курса за счет включения 
творческого компонента, выполнение которого требу-
ет нестандартного подхода и специальных знаний 
студентов. Например, мы используем «Задание» для 
реализации в электронной среде Moodle таких техно-
логий, как кейсы и презентации. Содержание кейса и 
методические рекомендации размещаются в прикре-
пленном файле. Проблема, которую следует решить, 
формулируется непосредственно в «Задании», куда 
студенты присылают предложения по решению по-
ставленной задачи.  

Использование элемента «Лекция» как нельзя луч-
ше способствует оптимизации управления образова-
тельным процессом и реализации на практике идеи 
программированного обучения. По отношению к от-
дельно взятой теме данный элемент представляет со-
бой интерактивное пособие с теорией и практикой. 
Теорию размещают на карточке-рубрикаторе в виде 
текста, изображения, аудио- или видеоматериала с 
переходом к практическому разделу – «Страница-во-
прос». 

В зависимости от ответа на вопрос отображает-
ся соответствующий комментарий и осуществляет-
ся переход к заданной странице лекции. При верном 
ответе переход происходит на следующую страницу, 
при ошибочном студент остается на текущей странице 
и повторяет попытку ответа. Возможно перенаправле-
ние на страницу с теорией для уточнения отдельных 
деталей изученного материала. 

Элемент «Лекция» можно использовать для само-
стоятельного изучения студентами новой темы, вре-
мя прохождения лекции и количество попыток будут 
не ограничены. Данный элемент хорошо подходит и 
для контроля, при этом мы используем разнообразные 
наборы вопросов, ограничиваем время выполнения 
и количество попыток ответа, что дает возможность 
отражать реальные языковые возможности обучаю-
щихся. 

Разработка элемента «Тест» также является до-
вольно трудоемким процессом, но, создавая задания 
для теста, преподаватель формирует банк вопросов с 
возможностью их последующего редактирования, ав-
томатической проверкой и анализом результатов, что 
компенсирует временные затраты. Наиболее прием-
лемыми форматами тестовых заданий для электрон-
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ного курса по иностранному языку являются вопро-
сы с ответами «верно/неверно», многоразовый выбор, 
краткий ответ, на нахождение соответствий, эссе. Все 
задания, кроме эссе, проверяются и оцениваются авто-
матически [1].

В зависимости от поставленной цели тесты быва-
ют обучающими, когда студенты могут сверить свои 
ответы с правильными еще в процессе работы, или 
контролирующими, когда студенты могут ознакомить-
ся с правильными ответами только после выставления 
оценки программой. 

Широкое использование дистанционных образо-
вательных технологий подтвердило эффективность 
применения такого элемента электронного курса, как 
«Форум». Преподаватель может получить обратную 
связь от студентов, дать пояснения, комментарии. Си-
стема Moodle предполагает создание тематических 
форумов, форумов в рамках отдельных блоков матери-
ала и т.д. 

Элемент курса «Форум» является эффективным 
инструментом при организации обучения в группе, 
поскольку он очень удобен для проведения обсужде-
ний, дебатов, консультаций и так далее. На базе выло-
женного материала можно организовать обсуждение 
темы, проблемы, а также студенты могут оценить ра-
боты друг друга. Простое обсуждение предполагает 
дискуссию в рамках одной темы, стандартный общий 
форум позволяет не только преподавателю, но и каждо-
му слушателю начать тему для обсуждения. 

Преподаватель может использовать «Форум» для 
решения профессиональных задач студентами непо-
средственно после выполнения ими элемента «За-
дание». Например, в «Задании» каждый из студентов 
группы работает только с одним из отрывков пред-
ставленного текста, освещая одну сторону проблемы, 
представляет ответы на вопросы к тексту, пишет эссе. 
Использование jigsaw reading – чтения части текста с 
последующим объединением фрагментарных знаний 
в единое целое в рамках группы – это еще один метод 
при коммуникативно-ориентированном обучении [1].

Студентам может быть предложена задача создания 
максимально эффективной компьютерной обучающей 
лаборатории. Каждому из них поручается представить 
варианты решения одного из аспектов проблемы: со-
ставить список необходимого программного/аппарат-
ного обеспечения в рамках выделенного бюджета для 
подготовки квалифицированных специалистов, обо-
сновать свой выбор в пользу того или иного пункта, 
исходя из профессиональных задач. Другим поручает-
ся составить план подготовки специалистов, включив 
наиболее важные темы для изучения, рассмотреть во-
прос прохождения практики обучающимися, их воз-
можное участие в проектах, реализуемых компаниями 
города или области. В «Форуме» учащиеся объединя-
ют усилия по решению данных задач, комментируя и 
дополняя представленные ответы.

Подборка терминов к профессионально-ориенти-
рованным текстам содержится в элементе курса 
«Глоссарий». На занятиях преподаватель может попро-
сить студентов создать свой глоссарий. Обучающиеся 
тем самым используют имеющиеся знания по техни-
ческим дисциплинам. Работа с «Глоссарием» имеет 
множество вариантов: использование терминов при 
изучении текста, группировка терминов по отдельным 
блокам, обсуждение терминов, составление сверхфра-
зовых единств на основе терминологии из «Глосса-
рия». 

Для организации общения с обучающимися в режи-
ме реального времени используется элемент электрон-
ного курса «Чат». 

При проведении занятий по иностранному языку 
нередко возникает необходимость узнать мнение сту-
дентов по отдельным вопросам. Элементы электрон-
ного курса позволяют подсчитать количество голосов 
обучающихся, отображая их в процентном отноше-
нии, в виде графиков, диаграмм. Например, форма 
«Опрос» позволяет узнать мнение студентов при орга-
низации учебного процесса.

Использование интерактивных аудиторий Big Blue 
Button и Adobe в Moodle актуально при проведении 
практических занятий со студентами в формате дис-
танционного обучения. Возможности этих аудито-
рий, а также их сравнение с Zoom были рассмотрены 
нами ранее в [1]. Применение таких ресурсов в соот-
ветствии с реализуемыми задачами обучения позво-
лит преподавателю сделать занятие максимально 
интерактивным и насыщенным.

Использование виртуальных аудиторий в сово-
купности с широким инструментарием электронных 
курсов предполагает активное вовлечение студентов в 
изучение иностранного языка, индивидуальный под-
ход к обучающимся.

Использование ресурсов Moodle в процессе реали-
зации дисциплины «Профессиональный иностранный 
язык» позволяет сделать работу студентов и преподава-
телей более эффективной. Комментирование заданий, 
форумы дают возможность студентам обмениваться 
мнениями. Преподаватель может отслеживать про-
гресс каждого обучающегося, предоставляя индивиду-
альные образовательные траектории.

При разработке электронного курса значительное 
внимание следует уделять его дизайну. В основе пе-
дагогического дизайна – важность содержания курса, 
стиля и последовательности изложения материала, 
а также способов его представления [2]. Структура 
модулей курса должна быть понятна и логична, раз-
делы должны дополнять друг друга. Разнообразие 
инструментов электронного курса позволяет решать 
самые разнообразные задачи – от форм контроля об-
учающихся до создания интерактивных заданий, по-
зволяющих творчески применять имеющиеся знания 
по теме.
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Электронные курсы позволяют реализовать сис-
темность в обучении. Грамотное структурирование 
модулей курса, содержание модуля в соответствии с 
особенностями изучаемого материала, элементы кон-
троля и самостоятельной работы способствуют деталь-
ному усвоению материала. Электронный курс приоб-
ретает характер справочника, который, в отличие от 
печатных изданий, имеет широкое разнообразие инте-
рактивных видов и элементов заданий.

Содержание курса, цветовое решение, иллюстра-
ции, специфичные способы визуализации, педагоги-
ческие технологии, организационные формы обучения 
и т. д. должны составлять единое целое электронного 
курса.

Современный электронный курс по дисциплине 
призван решать целый ряд задач в области обучения, 
требования к его функционированию постоянно рас-
ширяются. Необходимо учитывать и развитие новых 
электронных технологий, появление новых обуча-
ющих платформ, расширение инструментария уже 
существующих. Электронный курс по дисциплине 
«Профессиональный иностранный язык» – это не 
только обучение иностранному языку, но еще и осно-
вам будущей профессии, использованию современных 
технологий, постоянной мотивации к изучению дис-
циплины, взаимодействию преподавателя и студентов 
с целью эффективного достижения результатов обуче-
ния.
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course in teaching “Professional Foreign Language” to the 
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А.В. Бусыгина

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрено понятие профессионального мировоззрения и некоторые входящие в него элементы, такие как 
профессиональное самоопределение, профессиональная Я-концепция, профессиональная успешность и конку-
рентоспособность. Изложены подходы к изучению структуры профессиональной Я-концепции и определения 
профессионально значимых качеств. Предложена концепция интерактивной карты сформированности компе-
тенций и знаний, необходимых для успешного ведения профессиональной деятельности. Интерактивная карта 
содержит связи профессиональных стандартов и дисциплин образовательных программ. Предложенная карта 
может служить инструментом повышения мотивации образовательной деятельности.
Ключевые слова: профессионализм, Я-концепция, конкурентоспособность, компетентностная модель, выс-
шее образование.

Целью системы высшего образования в конечном 
итоге является формирование специалистов высокого 
класса, способных решать сложные профессиональные 
задачи. Профессионализм – свойство людей система-
тически, эффективно и надежно выполнять сложную 
деятельность в разнообразных условиях [1]. В данном 
ключе вызывает интерес изучение процесса развития 
профессионализма и определение факторов, влияю-
щих на успешность протекания данного процесса.

Профессиональное самоопределение базирует-
ся, как и в целом самоопределение жизни, на таких 
понятиях, как мотивы деятельности, потребности и 
ценности человека. Следовательно, процессом про-
фессионального самоопределения можно назвать са-
мостоятельный, осознанный поиск смыслов выбира-
емой профессии и профессиональной деятельности 
как необходимой составляющей самореализации че-
ловека. Изучение мотивов, потребностей и ценностей 
абитуриентов может помочь сформировать предложе-
ние на актуальные запросы молодежи в области про-
фессионального образования. 

Одной из составляющих профессионального миро-
воззрения является профессиональная Я-концепция, 
представляющая собой совокупность представлений 
субъекта деятельности о себе в профессиональной де-
ятельности. В состав Я-концепции входят характери-
стики человека, которые определяют успешность его 
деятельности (профессионально значимые свойства), 
а именно индивидуально-психологические свойства 
(сенсорные, перцептивные, аттенционные, мнеми-
ческие и т.д.) и отношения личности (к профессии, к 
себе в профессии, к профессиональному окружению, 
к организации и условиям труда). По данным исследо-
вания Орловой Г.В. [2], наблюдаются отличия в струк-
туре Я-концепции студентов-технологов и студентов-
автоматизаторов. Так, у студентов-технологов более 
развито Я рефлексивное, в то время как у студентов-
автоматизаторов более развито Я социальное.

Цель работы – разработка концепции исследования 
и развития элементов профессионального мировоззре-
ния как фактора повышения качества образовательной 
деятельности.

Профессиональное самоопределение и 
профессиональная Я-концепция

Как было отмечено выше, в структуре Я-концепций 
различных профессиональных областей имеются 
отличия. В связи с этим вызывает интерес изучение 
структуры профессиональной Я-концепции студентов 
инженерных направлений ТУСУРа. Система ценно-
стей и потребностей человека является одним из клю-
чевых элементов в самоопределении и поэтому тре-
бует внимания. При этом ценности можно разделить 
на актуальные (действительные) и декларируемые 
(социально одобряемые или навязанные). Часто моло-
дые люди в силу недостаточности жизненного опыта 
опираются на ценности ближайшего окружения и со-
циальный образ, создаваемый различными медиа.

В 2022 году в рамках курса «Основы проектной 
деятельности» был реализован проект «Профориен-
тационное мероприятие для абитуриентов», включаю-
щий в свои задачи изучение ключевых потребностей 
абитуриентов физико-математического профиля. По 
полученным данным в структуру ключевых факторов 
при принятии решения о поступлении входят: привле-
кательность сайта, наличие корпоративной культуры 
(бренда), насыщенная студенческая жизнь, присут-
ствие слов-триггеров в названии профилей (узкоспе-
циализированных терминов), связанных с предпола-
гаемой сферой профессиональной деятельности. Из 
этого можно сделать вывод, что на начальном этапе 
профессионального самоопределения проявляется 
низкий уровень осознанности при выборе образо-
вательного учреждения и направления подготовки 
(специальности). Иными словами, осознание себя 
как будущего представителя профессии и значимости 
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профессиональной деятельности для самореализации 
приходит гораздо позже. Отсутствие ориентации че-
ловека на определенный вид деятельности затрудняет 
формирование у него внутренних средств деятельно-
сти, таких как знания, умения, навыки, образы дей-
ствий и т.д.

Для разработки системы управления процессом 
формирования и развития профессионализма необ-
ходимо провести исследование факторов, влияющих 
на формирования профессиональной Я-концепции в 
процессе обучения. Для этого предполагается срав-
нительный анализ структуры и характерных особен-
ностей профессиональной Я-концепции на различных 
стадиях освоения образовательных программ: на вхо-
де (1-й курс), медиана бакалавриата (3-й курс), на вы-
пуске (конец 4-го курса). Также представляет интерес 
возможная взаимосвязь успешности освоения обра-
зовательных программ с особенностями Я-концепции 
успевающих и неуспевающих студентов.

Еще одним перспективным направлением является 
сравнительный анализ профессиональной Я-концеп-
ции на различных этапах развития профессионализ-
ма: бакалавр, магистрант, аспирант, докторант. Это 
позволит определить, какие элементы Я-концепции 
влияют на желание продолжать свое профессиональ-
ное развитие либо остановиться на текущем уровне.

Профессиональная успешность
Профессиональная успешность – комплекс таких 

показателей, как продуктивность и производитель-
ность труда, а также уровень сложности решаемых за-
дач и нервно-психические затраты, необходимые для 
достижения результата [1]. Уровень нервно-психиче-
ского напряжения при выполнении задач определяет-
ся степенью выраженности необходимых професси-
онально значимых качеств (ПВК), которые по своей 
природе могут поддаваться тренировке, а могут быть 
практически не воспитываемыми. Этот факт делает ак-
туальным вопрос о психологических факторах успеш-
ности профессиональной карьеры.

Дружилов С.А. отмечает, что представления сту-
дентов и экспертов о ПВК инженеров-электриков от-
личаются [1]. Это еще раз подтверждает, что студен-
ты имеют поверхностное представление о характере 
выбранной профессии. Так, к числу безусловно не-
обходимых для инженера-электрика качеств эксперты 
отнесли интеллект, способность оперировать образа-
ми, воображение и волевые свойства. При этом отме-
чается, что ПВК имеют значение лишь на начальных 
этапах овладения профессией. Постепенно, по мере 
усложнения профессиональных задач, происходит из-
менение структуры и связей ПВК, возрастает роль 
свойств и отношений личности. Изучение структуры 
профессионально значимых свойств и отношений лич-
ности позволит разработать предложения по их разви-
тию в процессе обучения.

Профессиональная конкурентоспособность вы-
пускника

Одним из актуальных запросов абитуриентов и 
студентов является получение перспективной профес-
сии, которая позволит занять в обществе определен-
ный социальный и финансовый статус. Однако про-
фессиональная конкурентоспособность выпускника 
определяется не только наличием соответствующего 
диплома, но и способностями, сформированностью 
необходимых компетенций и практических навыков, 
наличием профессионального опыта. В связи с этим 
возникает вопрос: каким образом можно повысить 
мотивацию студентов для более ответственного и 
успешного обучения? Представляется перспективным 
создание интерактивной карты сформированности 
компетенций по образовательным программам, соот-
несенных с профессиональными стандартами.

Интерактивная карта сформированности компе-
тенций представляет собой древовидную структуру 
профиля профессии, включающую общие трудовые 
функции (ОТФ), трудовые функции (ТФ), знания и на-
выки, необходимые для их выполнения, связанные с 
дисциплинами учебного плана (рис. 1). 

Рис. 1. Структура карты сформированности компетенций
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По итогам освоения дисциплин (разделов) изменя-
ется цветовая индикация советующего блока и ветки, 
в которой он находится. Подобная визуализация 
позволит видеть комплексную картину сформиро-
ванности компетенций и может стать инструментом 
самооценки себя как специалиста, оценки своей кон-
курентоспособности на рынке труда в определенной 
профессиональной области.

При образовании академической задолженности 
по дисциплине, например при неудовлетворительной 
сдаче лабораторных работ, соответствующий блок 
схемы изменяет цвет. После этого по восходящей ли-
нии изменяется цветовая схема всей ветки, в которой 
расположен данный блок (рис. 2).

Рис. 2. Выделение ветки с задолженностью

Такой подход может помочь установить связи 
между конкретными текущими задачами учебного 
процесса, стоящими перед обучающимся, и конечной 
целью всего процесса обучения – формированием про-
фессионализма.

Определение причинно-следственных связей про-
цесса обучения формирует смыслы, наполняя осо-
знанием ценности своих действий (усилий), и может 
выступать в качестве мотивирующего фактора для 
студентов. Общий вид карты сформированности ком-
петенций может говорить о качестве подготовки кон-
кретного студента в процессе обучения и возможности 
трудоустроиться у желаемого работодателя или воз-
можности претендовать на желаемый уровень заработ-
ной платы.

Для того чтобы определить себя как профессиона-
ла, выпускнику необходимо обладать большим коли-
чеством информации о профессиональной деятельно-
сти, ее предмете, целях, средствах и способах. Владе-
ние профессиональной информацией проявляется на 
образном, понятийном и действенном уровнях [1]. Об-
разный уровень предполагает способность выражать 
образы профессиональной деятельности в словесно-
понятийной форме целостно, избыточно и адекват-

но. Понятийный уровень характеризует обширность, 
систематичность и готовность применять професси-
ональные знания. Действенный уровень отражает 
способность отображать действия, их цепочки и со-
четания в виде образных и понятийных комплексов. 
Чтобы прийти к такому уровню владения професси-
ональной информацией, необходимо добросовестное 
освоение образовательной программы. К сожалению, 
в настоящее время наблюдается спад мотивации сту-
дентов к познанию.

Формирование компетентностной модели специ-
алиста и соотнесение ее элементов с профессионально 
значимыми качествами и свойствами личности помо-
жет определить ключевые факторы развития необхо-
димых элементов профессиональной Я-концепции, 
обеспечивающих успешное освоение ОП и формиро-
вание профессионализма, на основе которых возможно 
определить виды учебной деятельности, способствую-
щие формированию необходимых свойств личности, 
и разработать систему воспитательной работы.
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А.С. Мандракова, А.О. Пустоварова

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОЗНАНИЯ 
В ОБРАЗЕ БУДУЩЕГО

Рассматриваются различные варианты современных трактовок сознания в свете возможных технологий буду-
щего. Освещаются связанные с ними парадоксы и неоднозначные последствия применения. Приводится при-
мер такого направления философской и научной мысли, как трансгуманизм, в аспекте постановки проблемы 
сознания в современном контексте.
Ключевые слова: трансгуманизм, сознание, будущее, технологии будущего.

«Нам предстоит разговор о будущем» 
С. Лем

Футурология, прогнозирование будущего волнова-
ли умы людей еще задолго до создания современных 
технологий. Мыслителям, как правило, свойственно 
задаваться вопросом: «А что будет, когда (если)…?». 
Один из знаменитых футурологов и философов 
XX века – Станислав Лем – основатель тенденции 
фантастического описания будущего с позиций ки-
бернетики, взбудораживая умы обывателей. Сейчас, 
в период расцвета инновационных технологий, какие-
то взгляды прошлого устарели, однако на смену им 
пришли новые идеи, мечтания и стремления, а прежде 
всего – как технологии будущего помогут человеку или 
же, возможно, как они ему навредят?

Речь пойдёт о самом непостижимом явлении чело-
веческого существования – сознании. Учитывая раз-
витие технологий и новых взглядов на традиционное 
понимание сознания, можно предположить, какими 
могут быть перспективы внедрения технологий и их 
влияние на понимание человека и человеческого раз-
ума.

В рамках курса лекций «Сознание и мозг: послед-
ний рубеж нейронауки» российский нейробиолог 
Константин Анохин говорит о необходимости разли-
чать два вида проблем, связанных с сознанием: психо-
физическую (проблема идеального и материального, 
материи и души) и психофизиологическую (проблема 
соотношения мозга и сознания) [1]. Несмотря на то 
что обе проблемы сопутствуют друг другу, в данном 
случае следует сосредоточиться на второй. Опираясь 
на естественно-научный подход, необходимо также 
сформулировать две важные предпосылки: во-первых, 
физические законы не должны нарушаться, во-вторых, 
сознание рассматривается как естественный продукт 
биологической эволюции. 

Естественно-научному подходу к изучению созна-
ния близка такая философская позиция, как диалекти-
ческий материализм. Один из его основоположников, 
Фридрих Энгельс, писал: «Но если... поставить во-
прос, что же такое мышление и сознание, откуда они 
берутся, то мы увидим, что они – продукты человече-

ского мозга и что сам человек – продукт природы, раз-
вившийся в известной природной обстановке и вместе 
с ней», «...тот вещественный, чувственно восприни-
маемый мир, к которому принадлежим мы сами, есть 
единственный действительный мир и... наше сознание 
и мышление, каким бы сверхчувственным оно ни ка-
залось, является продуктом вещественного, телесного 
органа, мозга. Материя не есть продукт духа, а дух сам 
есть лишь высший продукт материи» [2]. Похожую 
мысль высказывал британский философ Морис Корн-
форт: «…Материальная действительность отражается 
в сознании, мы подразумеваем при этом, что черты 
материальных процессов воспроизводятся в другом 
материальном процессе, а именно: в процессе жиз-
недеятельности мозга – в особых формах, а именно: 
в формах восприятий и мыслей» [3].

Таким образом, основой материалистической ин-
терпретации сознания служит положение о том, что 
сознание есть продукт материального, то есть разум 
человека не может существовать без материальной со-
ставляющей, традиционно – мозга. Важно сразу уточ-
нить, что речь идёт именно о человеческом сознании; 
искусственно созданное сознание, будь то самый про-
двинутый искусственный интеллект или иная форма 
сознания, созданная человеком либо зародившаяся 
как другой разумный вид, в данном случае не рассма-
тривается.

Выбор материалистической парадигмы обуслов-
лен тем, что материализм напрямую соглашается с 
научным сообществом и придерживается современ-
ных взглядов на природу сознания, пусть даже пока 
передовые учёные не дали чёткого объяснения самой 
сути понимания сознания как явления, еще находятся 
в поиске ответа. Утверждение материалистов о не-
возможности существования человеческого сознания 
вне его субстрата – мозга – сложно опровергнуть, по 
крайней мере, на данный момент. Несмотря на то что 
идеалистический подход может говорить о сознании 
как чём-то высшем (душе, воле и т.п), первичном по 
отношению к телу, однако без материального носителя 
это самое сознание не имеет возможности быть, в том 
смысле, что быть на Земле.
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Что есть сознание? На данный момент нет ни 
одного точного определения, именно потому, что про-
блема сознания актуальна для целого ряда научных 
дисциплин, не только философии. Сознание, хотя и 
может являться продуктом материи, но само по себе 
материей не является, его никак не обнаружить напря-
мую и не засечь приборами.

Одной из актуальных на текущий момент проблем 
сознания представляется вопрос о возможности пере-
носа сознания. Что представляет собой перенос со-
знания в современном понимании? Перенос сознания 
(или загрузка сознания) – это гипотетически возмож-
ная технология будущего, при которой разум человека 
(с учётом того, что разум в понимании материализ-
ма есть продукт мозга) путем условной транспланта-
ции или полной передачи, например, нейронных карт 
мозга в некий условный носитель. Чаще всего под этим 
понимается перенос изначально человеческого созна-
ния в компьютер или синтетически созданный мозг.

Копирование сознания – также гипотетическая 
технология будущего, при которой разум человека, 
имея определённую структуру или условный «код», 
дублируется, размножается, при этом в теории созна-
ние человека может находиться на нескольких носите-
лях сразу или же только на одном новом носителе (син-
тетический мозг, компьютер, роботизированное тело).

В массовой культуре, описывая картину будущего 
с невероятными технологиями, роботизированными 
телами, авторы не всегда дают ответ на вопрос о том, 
как они размышляли над проблемой сознания. Дело в 
том, что есть принципиальные различия между копи-
рованием и переносом сознания (табл. 1).

Таблица 1 
Различия между переносом 
и копированием сознания

Перенос (трансплантация) 
сознания

Копирование (полное или 
частичное) сознания

Сознание человека пере-
мещается в некий иной 
носитель, переставая су-
ществовать в изначальном 
носителе (теле)

Сознание копируется, то 
есть создается некое подо-
бие копии или возможная 
перспектива копии, в таком 
случае в дело вступает 
парадокс возможных копий 
человека (далее подробнее)

Перенос сознания путём 
полной или частичной 
трансплантации челове-
ческого головного мозга в 
иной носитель сознания, 
вероятно, дополненный IT-
технологиями. Так называе-
мое создание «кибермозга» 
в ином от тела подопытного 
носителе

Сознание копируется 
подобно компьютерному 
коду с помощью расшиф-
ровки ДНК, воссоздания 
нейронных карт мозга 
подопытного или иных 
нейробиологических 
и нейрохирургических 
гипотетически возможных 
технологий

Именно копирование сознания является наиболее 
распространенным способом сохранения человече-
ского разума на долгий срок в современной фантасти-
ке, киберпанке, футурологии и т.п.

С философской точки зрения даже гипотетически 
возможная ситуация будущего имеет значение, если 
она ставит вопросы, а также заставляет переосмыслить 
философские проблемы настоящего. Расшифровка, 
а затем и пересадка сознания является именно такой 
ситуацией.

Сейчас технологии и нейробиология не стоят на 
месте. Учёные формулируют возможные гипотезы 
для лучшего понимания человеческого сознания. Что, 
если всё дело в нейронных связях? Возможно, имен-
но эти многомилионные нервные клетки и скрывают в 
себе разгадку понимания сознания человека. Головной 
человеческий мозг является органом центральной 
нервной системы, состоящей из множества взаимосвя-
занных нервных клеток и их отростков.

Что, если мы скопируем все нейроны, нейронные 
связи и глиальные клетки, воссоздадим их взаимодей-
ствия – приблизит ли это нас к пониманию сознания? 
На данный момент нейробиология, нейрофизиология 
развиваются так стремительно, что данные тридцати-
летней давности уже могут быть устаревшими.

По сути, если наука узнает о работе мозга всё, 
то это, согласно одной из теорий, поможет учёным 
оцифровать мозг. В связи с этим стоит обратиться к 
необычному эксперименту, который был осуществлен 
в 2014 году в рамках OpenWorm, – проекта с откры-
тым исходным кодом, посвященного созданию пер-
вого виртуального организма в компьютере – червя 
Caenorhabditis elegans [4]. Участники эксперимента 
воссоздали все 302 нейрона червя в компьютере, со-
единили их, а затем воспроизвели все связи нейронов 
в цифровом виде, то есть фактически оцифровали ор-
ганизм червя и загрузили нейронную схему в просто-
го робота Lego. Затем робот был запущен и двигался, 
как утверждают создатели эксперимента, в точности 
как настоящий червь: реагировал на еду, благодаря 
сонарному датчику, заменяющему обонятельную си-
стему, двигался с помощью набора моторчиков, кото-
рые выполняли функцию моторных нейронов червя. 
В общем доступе есть видео, где полученный робот со-
вершает какие-то движения.

По сути, теоретически возможно воспроизведение 
этого эксперимента и на человеке. Однако количество 
нейронов у червя и человека различается на много по-
рядков: оцифровать червя с 302 нейронами это одно, 
но у человека их, по разным оценкам, от 86 до 90 млрд. 
Этот эксперимент заставляет задуматься: если скопи-
ровать нейронные связи человека, воспроизвести их с 
помощью компьютера, то скопируем ли мы при этом 
разум человека или только его базовые действия: хо-
дить, спать, есть?
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Предположим, сознание заключается именно в 
нервной системе и импульсах между клетками, тог-
да, копируя человеческое сознание или же человека 
полностью, будет ли это тот же самый человек и бу-
дет ли это человек вообще? Об этом рассуждает писа-
тель-фантаст С. Лем в произведении «Диалоги». В нем 
один из героев, Гилас, размышляет о возможном бес-
смертии будущего путём создания полной копии че-
ловека (что также является примером копирования со-
знания), а Филонус, второй герой произведения, ставит 
проблему копирования идентичной личности и задает 
ему логические философские вопросы: при живом 
человеке правильно ли делать его полную копию; 
этично ли это; те же атомы, те же мозговые структуры, 
то же мышление и память – кто из двух идентичных 
людей настоящий? Кого следует воспринимать как 
первоначальное «Я»? Является ли копия продолжени-
ем оригинала? Объективно это два одинаковых челове-
ка, но субъективно каждый из них является отдельной 
личностью и может совершать различные действия, 
которые приведут к абсолютно разному развитию ин-
дивидов.

Это и есть парадокс копирования сознания: даже 
будучи уверенным, что сознание поддается копирова-
нию, неизбежно возникает вопрос этики. Также следу-
ет помнить, что если есть возможность сделать копию 
самого себя, то в теории можно сделать множество 
таких копий, что может привести к весьма печальным 
последствиям. 

Эта «оцифровка» и есть копирование, но работать 
она будет только в том случае, если сознание скрыто 
именно в этих маленьких нервных клетках. 

Современные технологии, а также массовая культу-
ра делают возможными несколько вариантов развития 
трансплантации или копирования сознания.

1. Сознание в искусственно созданном носителе 
(не рожденном естественным путем, а выращенным 
путём генной инженерии и т.п.). Трансплантация че-
ловеческого сознания, перенесённого в новое тело, 
может быть проиллюстрирована на таком примере 
произведения массовой культуры, как кинофильм 
«Аватар» Джеймса Кэмерона 2009 года, а копирование 
сознания – на примере фильма «Бегущий по лезвию», 
где, как представляется, первые репликанты были со-
зданы по измененному человеческому ДНК. Возмож-
но, именно в разгадке ДНК кроется понимание созна-
ния. 

2. Сознание в роботизированном теле (сознание 
перенесено в роботизированный носитель, будь то ки-
бермозг или иное подобие компьютерного носителя, с 
функционирующим роботизированным гуманоидным 
телом). В качестве примера можно привести произве-
дение «Призрак в доспехах», в котором, вероятно, со-
знание главной героини перенесено в роботизирован-
ное тело, в кибермозг.

3. Виртуальное сознание (человеческое сознание 
переносится в виртуальный мир и там продолжает 
функционировать и эволюционировать). Например, 
подобная версия показана в фильме «Преображение» 
с Джонни Деппом. 

В контексте разговора о проблеме сознания также 
представляется важным упомянуть такое направление 
современной философии, как трансгуманизм. Дело в 
том, что главной целью трансгуманизма является бес-
конечное совершенствование человека, основанное на 
новейших достижениях научно-технического разви-
тия. Для сторонников этого направления философии 
имеет особо важное значение то, кем бы мог стать 
человек, используя в будущем максимальный потен-
циал научно-технологической мысли. В 1998 г. фило-
софами Ником Бостромом и Дэвидом Пирсом была 
основана Мировая трансгуманистическая ассоциация 
(WTA). Свои основные задачи трансгуманизм видит 
в следующем:

 всячески поддерживать развитие науки и техни-
ки;

 расширять границы свободы каждого отдельно 
взятого человека;

 отменить старение и смерть человека;
 радикально уменьшить страдания и увеличить 

уровень счастья человека;
 противостоять государственным инициативам, 

ограничивающим передовые научные исследования.
Трансгуманисты поддерживают разработку новых 

технологий: нанотехнологии, биотехнологии, нейро-
биологии, информационных технологий, искусствен-
ного интеллекта, загрузки сознания в память компью-
тера, крионики и т.д.

Многие трансгуманисты полагают, что непрерыв-
но ускоряющееся техническое развитие уже к 2050-м 
годам позволит создать так называемого постчелове-
ка – новый вид человека, или, скорее, сверхмодифи-
цированного потомка человека, способности которо-
го будут принципиально отличаться от способностей 
современных людей.

Итак, трансгуманизм в целях полного превращения 
человека в постчеловека предлагает технологию за-
грузки сознания в искусственно созданное, улучшен-
ное тело или же компьютерный носитель. Конечно, 
последователям этого направления неважно, является 
ли это трансплантацией сознания или же копирова-
нием, так как их основная цель – это помощь в созда-
нии постчеловека. Но в любом случае трансгуманизм 
поддерживает развитие технологий, в особенности тех, 
которые могут улучшить человеческое тело.

Однако любые гипотетические манипуляции с со-
знанием ставят перед нами множество философских 
вопросов и парадоксов.

Рассмотрим парадокс параллельных копий (рис. 1).
Из названия становится понятно, что речь идёт 

именно о копировании сознания. Предположим, суще-



С  7. С   :    

243 26–27  2023 ., 
Т , Р

ствует технология, которая частично (только сознание) 
или полностью (всё тело) списывает с вас копию, кото-
рая абсолютно точно обладает всеми вашими личност-
ными характеристиками, а главное, памятью. Тогда 
человек А – оригинал, а Б – его абсолютно идентич-
ная копия. Человек А знает, что он оригинал, Б дума-
ет, что это он является А. Объективно А и Б неотличи-
мы друг от друга, но всё-таки, как только происходит 
процесс копирования человека, то Б становится 
«таким же», как А, а не «тем же» (они не являются од-
ной сущностью), значит, можно говорить, что А и Б 
обладают своей индивидуальностью и являются уже 
разными личностями. 

А Б

Н

 
Рис. 1. Парадокс параллельных копий

Но всё же, как разрешить вопрос о том, кто из них 
является первичным? При условии что память сохра-
нится, то субъективно этот вопрос нерешаем, одна-
ко объективно ответить на то, кто является А, может 
специальный наблюдатель (Н), который содействовал 
процессу копирования. Однако всегда есть риск того, 
что Н может ошибиться или намеренно изменить суть 
эксперимента.

Таким образом, при реальности подобного экспе-
римента кто из двух людей в комнате будет оригина-
лом, а кто только что рождённой копией? Каково бу-
дет копии узнать о том, что она копия и всё, что у нее 
есть,   – это воспоминания и личность своего оригина-
ла? 

Предположим, что перенести сознание на компью-
терный носитель реально, вероятно, компьютеризация 
сознания приведет к возможности «сливаться» с ин-
тернетом. Что, если спустя пятьдесят лет наши созна-
ния будут перенесены на специальный сервер, а потом 
сервер «упадёт» на несколько минут или путём кибе-
ратак насовсем? Что будет означать цифровая смерть? 
То же, что реальная, или ты будешь бесконечно бро-
дить в темноте без возможности выбраться? Можно ли 
в таком случае говорить о тождественности цифровой 
смерти и биологической смерти?

Если развитие будущего пойдёт по пути трансгу-
манизма, то люди будут всё больше и больше менять 
свои части тела на более продвинутые, механические, 
пока однажды не заменят всё. Подобно парадоксу ко-
рабля Тесея, будет ли человек тем же человеком при 
абсолютно ином теле?

Да, усовершенствование и продление жизни – это, 
несомненно, то, чего желает человечество, но так-

же возможности как-либо влиять на сознание могут 
спровоцировать нежелательные последствия, напри-
мер насильственное использование личности в различ-
ных целях.

Трансгуманизм повлечёт за собой непреднамерен-
ную ксенофобию, так, например, теизм может не под-
держать возможность вечной жизни с помощью техно-
логического подхода.

Следует также помнить о том, что, прежде чем 
реализовать возможность любого совершенствования 
тела человека, а также совершенствования сознания, 
придется предварительно проводить большое количе-
ство экспериментов, многие из которых будут неудач-
ными, к тому же опыты, вероятно, будут проводить-
ся не только на животных, но и на людях. Опять же, 
любое усовершенствование требует каких-либо жертв.

Без страха смерти некоторые люди могут утра-
тить свой моральный компас и начать совершать раз-
личные правонарушения, что может повлечь за собой 
рост уровня преступности.

Перенос сознания гарантирует более продолжи-
тельную, чем сейчас, жизнь, что неизбежно вызовет 
перенаселение некоторых стран, а возможно, и пла-
неты в целом. Следовательно, что тогда произойдет с 
экономикой, если идеи трансгуманизма будут вопло-
щены?

Таким образом, сознание есть и будет одной из 
основных проблем философии. С непрерывным вне-
дрением новых технологий и научных достижений в 
нашу жизнь появляется всё больше новых вопросов 
о том, как будет выглядеть будущее, когда наука про-
двинется так сильно, что для современного обывателя 
это будет сродни фантастике. Проблема копирования 
и переноса сознания является частью проблемы по-
нимания сознания и человека. Эту проблему продол-
жают активно обсуждать в современном культурном 
и философском пространстве, однако до конца она не 
разрешена. Поэтому представляется, что следует уде-
лять вопросам взаимодействия с сознанием больше 
внимания. Будущее может нас удивить, но можно под-
готовиться к различным вариантам его развития.
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Future

The various options for modern interpretations of consciousness in 
the light of possible technologies of the future are presented. The 
paradoxes associated with them and the ambiguous consequences 
of their use are highlighted. An example of such a direction of 
philosophical and scientifi c thought as transhumanism is given in 
the aspect of posing the problem of consciousness in the modern 
context.
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Н.А. Довыденко, М.В. Планкина      

ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
ТОМСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА 

Рассматриваются изменения, происходящие в образовательном процессе колледжа, в ответ на вызовы совре-
менной действительности, описана практика интеграции научно-исследовательской деятельности студентов в 
учебный процесс, показана согласованность ее направлений с приоритетами социально-экономического раз-
вития Томской области, взаимодействие с высшими учебными заведениями и промышленными партнерами. 
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, образовательный процесс, профессиональные ком-
петенции, взаимное сотрудничество.

В быстро меняющихся современных условиях во 
всех сферах человеческой жизнедеятельности проис-
ходят определенные трансформации, переориентация 
целей и приоритетов развития. Система образования 
как институт, отвечающий за адекватную подготовку 
людей к профессиональной, социальной, творческой 
и другим видам деятельности, не исключение. Обра-
зовательные системы в настоящее время сталкивают-
ся с рядом вызовов, среди которых можно выделить 
проблемы качества образования и грамотности [1]. 
Динамично развивающиеся рынки труда требуют 
формирования у выпускников, кроме профессиональ-
ных навыков, умения быстро адаптироваться к новым 
условиям и адекватно реагировать на изменения в 
профессиональной сфере. Помимо того, важно посто-
янно корректировать необходимые компетенции в со-
ответствии с запросами работодателей. 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты третьего поколения ориентируют на ин-
новационные технологии, в том числе на проектно-
исследовательскую деятельность, которая является 
обязательной частью учебного процесса студентов, об-
учающихся по ФГОС СПО. 

В Томском промышленно-гуманитарном колледже 
(ТПГК) разработан механизм интеграции научно-ис-
следовательской деятельности в образовательный про-
цесс не только в вариативной форме, то есть в виде 
подготовки и участия обучающихся в мероприятиях 
различного уровня, но и в инвариантной форме при 
выполнении курсовых и дипломных работ. Необхо-
димо повышение мотивации студентов к профессио-
нальной успешности и создание условий для развития 
профессионально значимых личностных качеств пу-
тем формирования исследовательских компетенций, 
которые становятся важной составляющей в профес-
сиональном образовании [2].

Цели и задачи представляемой практики ориенти-
рованы на приоритеты социально-экономического раз-
вития Томской области, среди которых:

– создание среды для комфортной и безопасной 
жизни, отдыха и работы, получения качественных со-

циальных услуг, реализации профессионального и 
творческого потенциала жителей всех возрастов;  

– предоставление возможностей обучения жите-
лям Томской области по востребованным и перспек-
тивным профессиям, соответствующим требованиям 
региональной экономики, в том числе за счет внедре-
ния новых образовательных программ профессиональ-
ного образования [3]. 

Также направления данной практики согласуются 
с основными положениями федеральных проектов, 
действующих в рамках Национального проекта «Об-
разование»: «Молодые профессионалы», «Социальная 
активность», «Успех каждого ребенка».

Развитая образовательная инфраструктура кол-
леджа позволяет обеспечить комфортные условия 
обучения и эффективную реализацию научно-иссле-
довательской деятельности. Она включает материаль-
но-техническое и методическое оснащение, квали-
фицированные кадры, информационно-технические 
ресурсы.

Немаловажная роль в формировании исследова-
тельских и профессиональных компетенций отводится 
Томскому политехническому университету (НИ ТПУ), 
Томскому государственному университету (НИ ТГУ), 
ПАО «АК «Транснефть», ООО «Газпром метанол», 
ООО «Монолит-Строй» и другим социальным и про-
мышленным партнерам, с которыми наше учебное за-
ведение поддерживает давние творческие связи при 
согласовании профессиональных образовательных 
программ, совместном проведении исследований по 
актуальным вопросам экологии и здравоохранения, 
обеспечении местами производственной практики и 
трудоустройства выпускников колледжа.

В контексте описываемой практики рассмотрим 
этапы исследовательской деятельности.

Привлечение школьников к изучению и иссле-
дованию окружающего мира

Одним из направлений данного этапа является со-
вместное выполнение со студентами колледжа анали-
за объектов окружающей среды (воды, почвы, снеж-
ного покрова) с целью формирования экологического 
мировоззрения школьников.
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Другое направление в рамках проекта «Билет в 
будущее» призвано сформировать у школьников спо-
собность выбора профессиональной траектории, ос-
новной задачей которого является активное включение 
обучающихся в процесс самоопределения на основе 
неоднократных профессиональных проб. 

Организация работы студенческого научного 
общества в колледже

Активное вовлечение обучающихся в студенческое 
научное общество (СНО) связано с выполнением ра-
бот исследовательского характера, затрагивающих 
актуальные вопросы их жизни и здоровья (анализ 
продуктов питания, бытовой химии, компонентов 
окружающей среды). Деятельность СНО направлена 
на раскрытие творческого и научно-исследовательско-
го потенциала студентов, их участие в организации, 
подготовке и проведении конференций, олимпиад, кон-
курсов и иных мероприятий научного профиля.

Результаты некоторых исследований становятся 
основой дипломных работ, имеющих профессиональ-
ную направленность, таких как «Исследование биоде-
градации нефти углеводородокисляющими бактериями  
Pseudomonas, Acinetobacters», «Определение тяжелых 
металлов в волосах методом инверсионной вольт-
амперометрии», «Аттестация методики определения 
общего железа с сульфосалициловой кислотой в при-
родных и сточных водах фотометрическим методом», 
«Определение содержания углеводородов нефти и се-
роводорода в воздухе на детских площадках микро-
района  Высотный г. Томска». Выполнение выпускных 
квалификационных работ нацелено на всесторонний 
анализ поставленных задач, применение творческо-ис-
следовательского подхода, демонстрацию сформиро-
ванных общих и профессиональных компетенций.

Сотрудничество с вузами
С целью развития интереса к научным исследова-

ниям в рамках основных направлений университе-
тов города Томска, информирования обучающихся о 
событиях научной жизни ТПУ и ТГУ организуются 
экскурсии в научные подразделения высших учебных 
заведений, совместные со студентами вузов исследо-
вательские проекты (изучение сорбционных свойств 
минералов для очистки природных и сточных вод; ис-
следование микроорганизмов-деструкторов углеводо-
родов для ликвидации аварийных разливов нефти и 
др.). Педагогические работники вузов входят в состав 
государственной экзаменационной комиссии, привле-
каются в качестве экспертов при проведении регио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» и 
демонстрационного экзамена во время аттестации вы-
пускников колледжа.

Сотрудничество с работодателями
Развивая сотрудничество между образовательным 

учреждением и работодателями, очень важно выстро-
ить налаженный механизм партнерства, который сле-

дует рассматривать как компонент интеграции профес-
сионального образования и производства.

Взаимодействие с промышленными партнера-
ми начинается в рамках профориентационной рабо-
ты, продолжается в ходе производственной практики 
при реализации профессиональной образовательной 
программы, где его логическим завершением является 
трудоустройство выпускников и дальнейший карьер-
ный рост.

Взаимное сотрудничество колледжа с работодате-
лями направлено на развитие методического, кадро-
вого и материально-технического потенциала обра-
зовательного учреждения, повышение его престижа, 
а также формирование у выпускника опыта творческой 
активности в профессиональной сфере.

В процессе производственной практики студенты 
участвуют в качественном и количественном анализе 
промышленной продукции, апробации и внедрении 
новых методик, приобретают опыт работы и обслужи-
вания современного лабораторного оборудования, де-
монстрируя навыки исследовательской работы и фор-
мируя профессиональные компетенции.

Мониторинг исследовательской деятельности в 
учебном заведении позволяет оценить содержание, 
формы и методы ее организации, результативность 
работы и при необходимости скорректировать учебно-
исследовательский процесс.

Уже на первом курсе обучения проводится опрос 
студентов с целью выявления желающих заниматься 
исследовательской работой, области интересов, тем 
исследования. Далее отслеживается участие одарен-
ных обучающихся в конференциях и конкурсах раз-
личного уровня, чемпионатном движении «Молодые 
профессионалы», проекте «Билет в будущее» по ком-
петенции «Лабораторный химический анализ». Резуль-
татами исследовательской деятельности в колледже 
служат достижения обучающихся на конкурсах и со-
ревнованиях различного уровня.

Развитие исследовательских компетенций и на-
учно-технического творчества студентов оценивается 
также в ходе производственной практики и при даль-
нейшем профессиональном трудоустройстве. Ежегод-
но проводится опрос социальных и промышленных 
партнеров с целью выяснения уровня их удовлетво-
ренности и требований к качеству профессионально-
го образования выпускников нашего колледжа. После 
этого вносятся необходимые изменения в программы 
специальных дисциплин, учебной практики для ос-
воения новых профессиональных приемов и методов 
работы, производится закупка современного оборудо-
вания с программным обеспечением.

Несомненными результатами успешной органи-
зации исследовательской работы студентов в учеб-
ном заведении являются победы и призовые места в 
региональных, всероссийских конкурсах проектных 
и исследовательских работ с международным уча-
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стием, доклады на конференциях; в региональных и 
национальных чемпионатах «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Лаборатор-
ный химический анализ».

Важными показателями успешности студентов 
служат положительные отзывы работодателей и высо-
кий процент трудоустройства выпускников по специ-
альности, причем некоторые студенты, занимавшиеся 
исследовательской работой, были трудоустроены еще 
до окончания колледжа в период производственной 
практики.

Результативность описываемых мероприятий 
свидетельствует об успешной реализации таких це-
левых показателей Национального проекта «Образо-
вание», как создание условий для воспитания гармо-
нично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации; формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способ-
ностей и талантов у молодежи, направленной на само-
определение и профессиональную ориентацию обуча-
ющихся [4].
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Integration of Students' Research Activities into the 
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The changes in the educational process of the college in response 
to the challenges of modern reality are considered. The practice 
of integrating students' research activities into the educational 
process and the consistency of its directions with the priorities 
of socio-economic development of the Tomsk region, as well as 
the interaction with higher educational institutions and industrial 
partners are presented. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ЛИЦ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Рассматривается методическое обеспечение деятельности по содействию трудоустройству лиц с инвалидно-
стью в контексте формирования образа инклюзивного общества в России. Особое внимание уделяется иссле-
дованию проблем методической подготовки и сопровождения мероприятий по формированию (развитию) над-
профессиональных компетенций (soft-skills) у лиц с инвалидностью, необходимых для их трудоустройства. 
Представлены результаты разработки методических рекомендаций по организации и проведению мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству лиц с инвалидностью.
Ключевые слова: методические рекомендации, содействие трудоустройству, лица с инвалидностью, надпро-
фессиональные компетенции, интерактивные мероприятия.

Образ будущего всегда вызывал у людей непод-
дельный интерес, поскольку это знание помогло 
бы планировать жизнь и строить соответствующие 
маршруты и траектории. Важным аспектом здесь 
является то, что формирование образа будущего за-
висит от прошлого и настоящего и наши сегодняшние 
поступки напрямую влияют на него. Поскольку обще-
ство – это сложноорганизованная динамическая сис-
тема, оно постоянно сталкивается с различными труд-
ностями и преградами. Чтобы достойно преодолевать 
вызовы современности, важно и необходимо находить 
новые возможности, решения и ресурсы. 

Рассмотрение факторов, формирующих социаль-
ный образ будущего, невозможно без анализа перемен, 
носителями которых являются различные социаль-
ные группы российского общества, в том числе лица 
с инвалидностью. В последние годы в нашей стране 
инклюзивная культура развивается все более активно. 
Она затрагивает такие сферы общественной жизни, 
как образование, спорт, творчество, труд и занятость. 
Интеграция лиц с инвалидностью в трудовые отноше-
ния способствует развитию их социально-экономиче-
ского и творческого потенциала, а также позитивно 
влияет на социальный образ нашей страны в целом. 
Также, говоря о перспективах развития производст-
венных отношений, можно отметить, что лица с ин-
валидностью, включая молодых выпускников вузов, 
могут стать серьезным ресурсом в различных секторах 
экономики.

В современных социально-экономических услови-
ях лица с инвалидностью сталкиваются с серьезными 
препятствиями на пути самореализации в сфере труда. 
В процессе трудоустройства они испытывают серьез-
ные трудности, связанные с преодолением стереотипов 
непринятия их в обществе и недостаточной сформиро-
ванностью или отсутствием личностных компетенций 
(soft-skills). Поэтому лица с инвалидностью являются 

поводом для динамичных и радикальных перемен в 
сфере труда и занятости, направленных на их полно-
ценное и активное участие в экономической жизни 
страны и общества. Представляется, что эти изменения 
должны быть ориентированы на развитие альтерна-
тивных форм занятости инвалидов и формирование 
у них компетенций, необходимых для эффективного 
трудоустройства. 

Согласно данным Федерального реестра инвали-
дов уровень трудоустройства лиц с инвалидностью, 
находящихся в трудоспособном возрасте, в 2021 году 
составил 26,3% [1]. Это подтверждает тот факт, что 
рассматриваемая категория является недостаточно за-
действованной как ресурс в социально-трудовых от-
ношениях. При этом лица с инвалидностью молодого 
возраста, включая выпускников вузов, составляют 
значительную часть нетрудоустроенных инвалидов 
[2]. Именно данная категория нуждается в содействии 
при формировании (развитии) коммуникативных, про-
ектных, маркетинговых компетенций, необходимых 
для успешного продвижения на рынке труда. Стано-
вится очевидным противоречие между потребностью 
в профессиональной самореализации, возникающей 
у лиц с инвалидностью, и несформированностью у 
них надпрофессиональных компетенций (soft-skills), 
необходимых для трудоустройства [3]. В этой связи 
стандартные технологии и практики содействия за-
нятости малоэффективны в работе с такой категорией 
лиц. Это обусловливает поиск новых форм и методов 
содействия трудоустройству инвалидов, в первую оче-
редь ориентированных на формирование soft-skills. 
Однако далеко не все специалисты, содействующие 
трудоустройству лиц с инвалидностью, имеют знания 
и опыт по проведению подобных мероприятий. Поэто-
му становится актуальным проведение исследований 
в области методики организации и проведения меро-
приятий, направленных на формирование у инвалидов 
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soft-skills, необходимых для их эффективного трудо-
устройства, а также разработка соответствующих ме-
тодических рекомендаций для специалистов. 

Работа над методическими рекомендациями по ор-
ганизации и проведению интерактивных мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству лиц с 
инвалидностью, осуществлялась поэтапно. 

На первом этапе было организовано и проведено 
эмпирическое исследование названных выше проблем. 
Исследование проводилось методами наблюдения и 
анализа документов в рамках проекта «Альтернатив-
ное, инклюзивное трудоустройство: самозанятость, 
фриланс, удаленная работа», который был реализован 
на базе Института социальных технологий Новоси-
бирского государственного технического университета 
при поддержке фонда Президентских грантов в 2020–
2021 гг.

Методология исследования предполагала проведе-
ние включенного наблюдения в ходе интерактивных 
мероприятий с участием лиц с инвалидностью раз-
личных нозологий. Объектами наблюдения являлись 
организация пространства и архитектурная доступ-
ность помещений; материально-техническое обеспече-
ние мероприятий; ассистивное сопровождение меро-
приятий; приемы коммуникации между участниками 
и ведущими. Результаты наблюдения по организации 
пространства показали, что большая часть меропри-
ятий проходила в учебных аудиториях Института со-
циальных технологий НГТУ. Четыре мероприятия 
были проведены в помещении, предназначенном для 
внеучебной деятельности студентов «Точка кипения». 
В первом случае отмечались затруднения, связанные с 
перестановкой мебели для комфортного размещения 
инвалидов. Во втором – сложности с доступностью 
в помещения «Точки кипения» для лиц с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, передвигающих-
ся на инвалидных колясках. Организация рабочего 
пространства осуществлялась в основном в форме 
кругового рассаживания участников. Такой вариант 
в целом был удобен, но при необходимости работы в 
группах возникали сложности перемещения инвали-
дов-колясочников. Материально-техническое обеспе-
чение в основном было организовано надлежащим 
образом. Однако некоторые мероприятия проводи-
лись в помещении со слабым освещением, что 
осложняло восприятие информации как лицами с на-
рушениями зрения, так и участниками с нарушения-
ми слуха (трудности с восприятием перевода на 
русский жестовый язык). Для демонстрации презен-
тационного материала и видео практически на каж-
дом мероприятии использовалось мультимедийное 
оборудование. Однако в ходе некоторых мероприятий 
восприятие информации лицами с инвалидностью по 
зрению и слуху затруднялось из-за некачественного 
изображения, искаженной цветопередачи или нару-
шения ведущими принципов универсального дизайна 

при оформлении наглядных материалов. Ассистив-
ное сопровождение предполагало приглашение ин-
клюзивных волонтеров или ассистивных помощни-
ков. Волонтеры и ассистивные помощники помогали 
участникам с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата в перемещении в пространстве, озвучивали или 
фиксировали на бумаге информацию для лиц с нару-
шениями зрения и др. В качестве основной пробле-
мы при сопровождении мероприятий помогающими 
специалистами следует отметить, что зачастую их 
количество было недостаточным. При выстраивании 
коммуникации в процессе мероприятий организато-
ры и ведущие старались учитывать специальные по-
требности и ограничения здоровья участников с ин-
валидностью. Так, на все мероприятия приглашался 
переводчик русского жестового языка для обеспечения 
полноценного участия в коммуникации инвалидов 
по слуху. Однако во время групповой работы, когда 
участники с нарушением слуха оказывались в разных 
командах, специалист не успевал осуществлять пере-
вод для всех. Кроме того, ведущие мероприятий часто 
не уделяли должного внимания регулированию со-
става групп, что приводило к ситуациям, когда в паре 
(группе) оказывались инвалиды по зрению и по слуху, 
что серьезно затрудняло выстраивание коммуника-
ции между ними.

С помощью анализа документов были исследова-
ны четыре сценария интерактивных мероприятий, 
реализованных в рамках проекта «Альтернативное, 
инклюзивное трудоустройство: самозанятость, фри-
ланс, удаленная работа». Сценарии были проанализи-
рованы по таким критериям, как цель, задачи, алгоритм 
мероприятия; дидактическое содержание; уровень 
адаптированности содержания сценария под потреб-
ности лиц с инвалидностью. В результате удалось 
установить, что все сценарии содержали элементы, 
необходимые для формирования (развития) у лиц с 
инвалидностью различных надпрофессиональных 
компетенций (soft-skills), способствующих трудо-
устройству (навыки самопрезентации и постро-
ения коммуникации, стрессоустойчивость, тайм-
менеджмент и др.). Однако не все сценарии были 
адаптированы к потребностям лиц с инвалидностью 
различных нозологий в части дидактического напол-
нения.

На втором этапе с учетом результатов эмпириче-
ского исследования были разработаны методические 
рекомендации для сотрудников вузов, ответственных 
за профориентацию и содействие трудоустройству 
выпускников с инвалидностью, специалистов цент-
ров занятости населения, сотрудников кадровых 
агентств и других заинтересованных лиц. Основная 
цель заключалась в обеспечении методической под-
держки специалистов при организации и проведении 
ими мероприятий, направленных на формирование и 
развитие soft-skills у лиц с инвалидностью в процессе 
содействия их трудоустройству.



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

250

Технология разработки методических рекомен-
даций по организации и проведению интерактивных 
мероприятий, направленных на содействие трудо-
устройству лиц с инвалидностью, предполагала сле-
дующий алгоритм. Во-первых, на основе анализа 
методических рекомендаций по обучению лиц с инва-
лидностью в образовательных учреждениях высшего 
образования были определены особенности организа-
ции, материально-технического и ассистивного обес-
печения, дидактического наполнения образовательного 
процесса с участием лиц с инвалидностью различных 
нозологий [4, 5]. Эти особенности были адаптирова-
ны нами под цели и задачи интерактивных мероприя-
тий, направленных на содействие трудоустройству лиц 
с инвалидностью и интегрированы в сценарий одно-
го из интерактивных мероприятий по формированию 
soft-skills в качестве типового образца. 

Оформление методических рекомендаций пред-
полагало разработку их структуры, которая включает 
общие положения, характеристику видов интерак-
тивных мероприятий, общие и специальные рекомен-
дации по материально-техническому оснащению и 
организации взаимодействия с участниками меропри-
ятий с инвалидностью, методическое описание одно-
го интерактивного мероприятия (тренинга «Успешная 
самопрезентация»), глоссарий, список литературы и 
приложения, содержащие примерные сценарии других 
видов интерактивных мероприятий по формированию 
soft-skills, необходимых для успешного трудоустрой-
ства.

Наполнение перечисленных разделов методиче-
ских рекомендаций конкретным содержанием осу-
ществлялось с учетом требований рациональности, 
эффективности, вариативности и инклюзивности ор-
ганизации и проведения интерактивных мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству лиц с 
инвалидностью.

Общие положения содержат информацию о цели 
и актуальности разработки и применении методиче-
ских рекомендации по организации и проведению 
интерактивных мероприятий, направленных на форми-
рование (развитие) soft-skills у лиц с инвалидностью 
при содействии их трудоустройству.

Характеристика видов интерактивных мероприя-
тий включает описание таких практик, как тренинг, 
мастер-класс, коуч-сессия и нетворкинг-площадка. 

Раздел «Рекомендации по материально-техниче-
скому оснащению и организации взаимодействия 
в ходе интерактивных мероприятий» содержит два 
блока методической информации. Во-первых, даны 
общие рекомендации по оснащению и организации 
взаимодействия в ходе интерактивных мероприя-
тий независимо от состояния здоровья участников, 
во-вторых, описаны особенности оснащения и взаи-
модействия с участниками-инвалидами с учетом их 

нозологии. Здесь подробно определены требования к 
доступности пространства и информации для лиц с 
инвалидностью; особенности выстраивания и обеспе-
чения коммуникации с инвалидами по слуху и зрению; 
требования к дидактическим приемам и средствам 
формирования и развития soft-skills у лиц с инвалид-
ностью в ходе мероприятий.

Раздел, содержащий описание тренинга «Успеш-
ная самопрезентация», представляет собой образец 
методической разработки конкретного интерактивного 
мероприятия, построенного на интеграции сценария 
тренинга и требований к процессу взаимодействия с 
лицами с инвалидностью различных нозологий в ходе 
формирования у них навыков самопрезентации при 
трудоустройстве. В этом разделе детально проработа-
ны действия, которые следует реализовывать ведуще-
му как при подготовке к мероприятию (включая 
встречу участников, организацию пространства и 
подготовку материально-технических средств), так и 
в процессе тренинга. Содержание данного раздела 
детализирует, уточняет и иллюстрирует на конкрет-
ных примерах методику организации и проведения 
таких мероприятий по формированию soft-skills у лиц 
с инвалидностью. 

В приложении к методическим рекомендациям 
размещены сценарии других мероприятий, которые 
могут использоваться для формирования (развития) 
конкретных soft-skills у лиц с инвалидностью при ус-
ловии их адаптации к особым потребностям участни-
ков по аналогии с тренингом «Успешная самопрезен-
тация».

Представляется, что эффективность практического 
применения и тиражирования методических рекомен-
даций по организации и проведению интерактивных 
мероприятий, направленных на формирование (раз-
витие) soft-skills и содействие трудоустройству лиц 
с инвалидностью, во многом зависит от грамотности 
их использования заинтересованными специалиста-
ми. Поэтому внедрение методических рекомендаций 
в практику следует начинать с ознакомления с общи-
ми положениями, далее изучить рекомендации по ма-
териально-техническому оснащению и организации 
взаимодействия с лицами с инвалидностью с учетом 
нозологии и только после этого обращаться к методи-
ческому описанию интерактивного мероприятия. При 
наличии опыта работы в инклюзивных группах специ-
алисты могут аналогичным образом адаптировать как 
сценарии мероприятий из приложения, так и собствен-
ные разработки. 

Применение методических рекомендаций по орга-
низации и проведению интерактивных мероприятий, 
направленных на содействие трудоустройству лиц с 
инвалидностью, позволит специалистам вузов, цен-
тров занятости и кадровых служб более эффективно 
формировать и развивать soft-skills у лиц с инвалидно-
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стью, необходимые для их успешного трудоустройства 
на открытом рынке и интеграции в общество. В свою 
очередь включение лиц с инвалидностью в трудовую 
сферу позволит существенно повысить уровень и 
качество их жизни. Таким образом, определяя соци-
альный образ российского общества, в ближайшей 
перспективе необходимо учитывать значительный 
производственный потенциал лиц с инвалидностью, 
что требует разработки и реализации адекватных 
мер по развитию инклюзии и созданию безбарьер-
ной среды в сфере труда и занятости, в том числе по-
средством методической поддержки специалистов, 
заинтересованных в содействии трудоустройству лиц 
с инвалидностью. 
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А.А. Корниенко, А.В. Брылин       

О НЕКОТОРЫХ ВЕРСИЯХ ФУТУРОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ЗНАНИЯ: СУЩНОСТЬ, 
НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Анализируется формирование подходов к исследованию общества знания: от определения базиса самой кон-
цепции к развитию футурологических ветвей исследования. Подчеркивается, что в отличие от первых иссле-
дований общества знания, носивших экономический и технократический характер, футурологические проекты 
Д. Белла и Э. Тоффлера более фундаментальны и представляют собой, по сути, философско-социологические 
концепции. Показано, что и Д. Белл, и Э. Тоффлер рассматривают знание как «осевой принцип» развития 
общества знания. В настоящее время процесс эволюции социума – это прежде всего процесс изменения ста-
туса и природы знания. Информация стала субстанцией, которая определяет материальное и социокультурное 
бытие, а инновации как «креативный разрушитель» имеют ведущую роль и значимость. На информационном 
этапе развития цивилизации меняются сами принципы, которыми определяется цивилизационный процесс. 
Футурологические проекты Д. Белла и Э. Тоффлера позволили задать социально-философский вектор исследо-
вания, в рамках которого общество знания рассматривается как новый тип социальной организации, отличаю-
щийся открытостью и приоритетом знания как основы общественных институтов. 
Ключевые слова: постиндустриализм, социальное прогнозирование, социальная эволюция, информационное 
общество, общество знания, интеллектуальные технологии, теоретическое знание, инновации, трансрыночная 
цивилизация, демассофикация, суперсимволическая экономика.

Исследование природы и конститутивных харак-
теристик общества, в котором знание играет роль 
важнейшего стратегического ресурса, было и остает-
ся актуальным: полученные в результате анализа зна-
ния позволяют выявить роль и определить механизмы 
их влияния на важнейшие сферы и сегменты соци-
ального бытия и адаптировать общество к глубинным 
трансформациям, отыскать и оптимизировать направ-
ления и механизмы развития когнитивного общества.

В условиях, когда целостной теории общества зна-
ния не существует, необходимо определить место и 
вклад существующих исследований в комплексную те-
орию knowledge society. 

Цель приведённого ниже анализа – раскрыть связь 
и преемственность смыслов исследований общества 
знания, проводимых в границах традиционного дис-
курса и дискурса постнетрадиционного.

В рамках исследования были применены такие 
методы, как комплексный анализ, социокультурный 
подход, возможности системной методологии, а также 
был использован потенциал метода компаративного 
анализа.

Дискуссии о природе общества знания начаты во 
второй половине ХХ века. Общая тематика исследова-
ний, рассматривающих природу knowledge society, от-
ражена в результатах работ, выполненных в дискурсе 
совокупности ряда подходов.

Теоретико-методологическим основанием концеп-
ции общества знания стали исследовательские тра-
диции, заложенные Д. Беллом, Ё. Масудой, О. Тоф-
флером, Т. Стоуньером, Н. Штером, Ф. Уэбстером, 
М. Кастельсом, П. Друкером, А. Гидденсом, Р. Катцем, 
Ф. Махлупом, М. Поратом.

Контур единого исследовательского интереса оп-
ределяли идеи, ставшие базисом для формирования 
концепции общества знания. Прежде всего это ранее 
других сформировавшиеся социологические кон-
цепции, в пределах которых исследовался такой кон-
текст, как проявляющая себя информатизация обще-
ства: это формирующаяся в 1980-е годы экономика 
знаний, наконец, это концепции, в проблемном гори-
зонте которых исследовались социокогнитивные, со-
циальные, политические, культурные параметры и из-
мерения зарождающегося общества знания. 

Сама концепция информационного общества воз-
никла в контексте идей постиндустриализма уже в 60-е 
годы ХХ столетия. Впервые словосочетание «постин-
дустриальное общество» применил А. Пенти в 1917 г., 
увидев в этом альтернативу индустриализму, коммуну, 
«гильдейский социализм». Далее, в конце 1950-х гг., 
американский социолог Д. Рисман также использо-
вал термин «постиндустриальное общество», но уже 
связывая его с «обществом досуга», таким образом 
приблизив его смысл к современному толкованию это-
го понятия.

С нашей точки зрения, основоположником кон-
цепции постиндустриализма стал Д. Белл. Появление 
концепции Д. Белла пришлось на конец 1950-х  гг., 
тогда постиндустриальное общество можно было 
рассматривать как будущее. Белл полагал, что данная 
концепция может стать в большей степени средством 
теоретического анализа, а не обозначать реально су-
ществующий уклад. «Постиндустриальное общество 
является идеальным типом, построением, составлен-
ным социальным аналитиком на основе различных 
изменений в обществе, которые, сведенные воедино, 
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становятся более или менее связанными между со-
бой и могут быть противопоставлены другим кон-
цепциям» [1, с. 661]. На тот момент в развитом инду-
стриальном обществе еще только проступали ростки 
будущего общества информационного. «Если инду-
стриальное общество, – пишет Белл, – основано на 
машинной технологии, то постиндустриальное обще-
ство формируется под воздействием технологии ин-
теллектуальной. И если капитал и труд – главные 
структурные элементы индустриального социума, то 
информация и знание – основа общества постинду-
стриального» [1, с. 661]. Примером роста нематери-
ального взаимодействия людей, где умения и информа-
ция выступают как предметы труда, согласно Д. Беллу, 
является значительное увеличение масштабов сферы 
услуг (возникновение сервисной экономики).

Статус цивилизации определяется через те ин-
формационные процессы, которые происходят в обще-
стве. В качестве технологического базиса в концепци-
ях информационного общества заявлены информаци-
онно-коммуникационные технологии. Параметры 
информационного общества представлены информа-
цией как доминантным экономическим ресурсом с 
развитой инфраструктурой, в пределах этой инфра-
структуры и создаются информационные ресурсы; 
интеллектуальная собственность приобретает статус 
основной формы собственности; информация превра-
щена в предмет массового потребления, а кроме того, 
общество нуждается в интегрированной информаци-
онной системе и формирует ее посредством технологи-
ческой конвергенции. Процессы глобализации в сфере 
информационного общества затрагивают информаци-
онную инфраструктуру, правовые системы, информа-
ционную экономику, мировое информационное про-
странство.

Первые исследования информационного общества 
носили экономический (Г. Дарендорф, Дж. Гелбрейт, 
П. Болдуин, Д. Уайт) и технократический (С. Гоулднер) 
характер. Концепцию информационного общества, 
наиболее разработанную фундаментально, предста-
вил Д. Белл. Это был футурологический развернутый 
проект постиндустриализма. Анализируя современное 
общество в рамках дихотомии «индустриализм – по-
стиндустриализм», Д. Белл отмечал, что в ХХ веке 
теоретическое знание кодифицируется, знание рассма-
тривается как источник стоимости, а это неминуемо 
ведет к изменению социальной структуры и профес-
сионального состава рабочей силы. Сфера применения 
теории значительно расширяется, в результате чего 
возникает систематическая синергия в открытиях и 
разработках новых продуктов и теорий.

Введенный Д. Беллом термин «постиндустриаль-
ное общество» отразился в определениях это-
го общества, данных ему другими исследователя-
ми. Это общество определяли как постбуржуазное 
(Дж. Лихтхайм), посткапиталистическое (Р. Дарен-

дорф), постмодернистское (А. Этциони), постцивили-
зационное (К. Боулдинг), постэкономическое (Г.  Кан), 
постпротестантское (С. Алстром), постисторическое 
(Р. Сейденберг), и даже «постнефтяное» (Р. Барнет). 
Все эти определения объединены их принадлежно-
стью к новой цивилизации, в основании которой – 
«информация». Информация формирует бытие чело-
века как материальное, так и социокультурное, среду 
его жизни, влияя даже на характер межличностных 
отношений. Концепция Д. Белла может быть названа 
философско-социологической.

Теоретико-методологическим основанием фило-
софско-социологической концепции, созданной Бел-
лом, стал так называемый осевой принцип [1, с. 126]. 
Под этим понятием Д. Белл подразумевал стержне-
вое измерение развития общества. Этим принципом, 
в понимании Д. Белла, в новом обществе является 
знание. Интерпретация информационного общества, 
предложенная Д. Беллом, основывается на базовых 
характеристиках постиндустриального общества 
(экономика услуг, центральная роль теоретическо-
го знания, развитие интеллектуальных технологий, 
ориентированность на будущее и обусловленное ею 
управление технологиями). 

Говоря о сущностных характеристиках постин-
дустриального общества, Д. Белл отдавал главенст-
вующую роль в этой системе производству теорети-
ческого знания. Производство знания характерно для 
любого общества, но отличительной чертой постин-
дустриального общества является именно характер 
знания: центральное место в организации решений и 
определении направления изменений принадлежит 
знанию теоретическому. Теория преобладает над эм-
пиризмом, знания кодифицируются в абстрактных 
символьных системах, и это позволяет интерпрети-
ровать изменяющийся опыт. У Д. Белла теоретиче-
ское знание выполняет функцию осевого принципа и 
стратегического ресурса постиндустриального обще-
ства,  – Д.  Белл называл его «агентом трансформа-
ции» постиндустриального общества. Современное 
общество пытается прогнозировать будущее и пла-
нировать его посредством инноваций и социального 
контроля за изменениями. Решающую роль теоретиче-
скому знанию отдает осознание ведущей роли и зна-
чимости инноваций (в терминологии Й. Шумпетера 
«креативного разрушителя»). Теоретическое знание в 
постиндустриальном обществе становится источником 
инноваций, появляются наукоемкие сферы промыш-
ленности.

Специфика постиндустриального общества – 
в уникальной комбинации экономики, науки и техни-
ки, выраженной в феномене научных исследований 
и разработок. Это общество нацелено на будущее, а 
значит, контролирует технологии, что подразумевает 
как социальную оценку, так и технологические про-
гнозы. Белл полагал, что новые интеллектуальные 
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технологии, возникающие в постиндустриальном 
обществе и используемые для принятия решений, к 
концу ХХ века приобретут то же значение, что и ма-
шинные технологии в эпоху промышленной револю-
ции. Основой интеллектуальных технологий явля-
ются алгоритмы, представляющие собой, по сути, 
правила решения проблем. В середине ХХ века шло 
интенсивное развитие теории информации, теории 
стохастических процессов, теории принятия решений, 
теории игр, кибернетики. Были разработаны особые 
методики (такие как линейное программирование, 
статистическая теория решений, цепи Маркова, ме-
тод Монте-Карло, метод экстремальных стратегий), 
позволяющие выявлять закономерности в больших 
множествах, получать оптимальные решения в усло-
виях альтернатив, выявлять в условиях неопреде-
ленности рациональное. Технология – это инстру-
ментальный способ рационального действия, и новые 
разработки были названы Д. Беллом в его футуроло-
гическом проекте «интеллектуальными технология-
ми»; они позволяли использовать вместо интуитивных 
суждений алгоритмы и четкие правила принятия реше-
ний.

Интеллектуальные технологии связаны с приме-
нением математики или логики к «организованной 
сложности», а именно к социальным системам. Зада-
ча и цель интеллектуальных технологий – реализация 
мечты о том, чтобы упорядочить общество. Однако, 
как считал Д. Белл, эта цель – утопия, она неосуще-
ствима в силу того, что человек, даже будучи связан с 
рациональностью, сопротивляется ей. 

В своем футурологическом проекте «Грядущее 
постиндустриальное общество. Опыт социального 
прогнозирования» Д. Белл утверждал, что сфера при-
менения теории расширяется и это влечет за собой 
изменения в науке и технологиях. Информация стала 
субстанцией, определяющей как материальное бытие 
человека, так и его социокультурное бытие; она моди-
фицирует и формирует материальную среду челове-
ческой общности. Информация задает в том числе и 
характер коммуникаций, поскольку она – основа ин-
новационных технологий, компьютерных программ, 
телекоммуникационных протоколов. «Осевой прин-
цип», о котором говорил Д. Белл, анализируя новую 
ступень цивилизации, подразумевает, что эволюция 
социума происходит в границах стержневого направ-
ления. Таким образом, мы можем интерпретировать 
процесс эволюции социума не просто как смену форм 
собственности и общественно-экономических фор-
маций. Эволюция социума – процесс, подразумеваю-
щий изменение статуса и природы знания. Говоря в 
этом контексте о параметрических характеристиках 
постиндустриального общества, Д. Белл отдавал при-
оритет производству знания теоретического. При 
принятии решений, определении траектории измене-
ний, полагал Д. Белл, роль знания существенна. Ко-

дификация знаний посредством абстрактных систем 
символов необходима для того, чтобы интерпретиро-
вать сферы опыта; теоретическое знание – источник 
инноваций и предпосылка преобразования жизни со-
циума на базе принципа наукоемкости. 

Футурологическая ориентация характерна и для 
концептуальных построений Э. Тоффлера. Пред-
ложенная им концепция «сверхиндустриальной» 
цивилизации изложена на страницах его трилогии 
«Футурошок» (1970) [2], «Третья волна» (1980) [3], 
«Сдвиг власти. Знания, богатство и насилие на пороге 
XXI века» (1990) [4]. В заключительной части три-
логии автор анализировал тенденции движения со-
циума в направлении информационной стадии его 
эволюции. Предупреждая о чрезмерной опасности 
фетишизации и культа технологических императивов, 
Э. Тоффлер писал о процессе происходящих изме-
нений, однако он достаточно осторожен в прогнозе. 
Автор лишь структурировал изменения. В «Футуро-
шоке» исследованы технологические и социальные 
изменения, начиная с середины 50-х годов, и ускоре-
ние этих изменений. Это ускорение оказывает на ин-
дивида и общество шоковое воздействие. Процесс 
ускорения изменений Э. Тоффлер анализировал в 
«Футурошоке» вне его направленности. В «Третьей 
волне» исследовано направление изменений; в по-
следней части трилогии автор поднимает проблему 
управления изменениями. «Третья волна» как циви-
лизационная ступень в интерпретации Э. Тоффлера 
имеет четкие границы: новый способ производства 
влечет за собой трансформацию уровня занятости и 
структуры промышленности, распределения полити-
ческой и экономической власти. Изменяются также 
масштабы предприятий и международное разделение 
труда, роль женщины в экономике, разделение про-
изводителя и потребителя. И если порождением «вто-
рой волны» стали массовые общества и массовое про-
изводство, то детища «третьей волны» – принципы 
децентрализации, дестандартизации, дебюрократиза-
ции. Понятие, определяющее новый способ производ-
ства «третьей волны», – «демассофикация». «Третья 
волна» – информационный этап развития цивилиза-
ции. «Третья волна» изменяет саму матрицу цивили-
зации, перестраивает генетический код, которым опре-
деляется цивилизационный процесс [3, с. 23–28].

Для цивилизации «третьей волны» характерна так-
же новая культура. Чем ближе мы к экономике «тре-
тьей волны», тем большее значение имеет культура. 
Новые профессии зависят от культуры иным, нежели 
прежде, образом. В новой экономике ценится умелое 
обращение с символами, образами и абстракциями, 
способность логично говорить и мыслить, а также 
другие умения, которые прежде менее всего были нуж-
ны и, соответственно, вознаграждались менее всего 
[3, с 23–28]: вознаграждаются познавательные спо-
собности и образование, способность быстро адапти-
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роваться к изменениям, работать более чем на одного 
руководителя и, возможно, в то же время выступать в 
роли руководителя, индивидуальность, креативность 
и предприимчивость. Ценятся люди, имеющие опыт 
в нескольких областях и способные переносить идеи 
и подходы из одной области деятельности в другую. 

Радикально трансформируются все ключевые 
институты, в том числе и корпорации: возникнут 
«корпорации нового стиля», способные объединить 
экономические и трансэкономические цели. Идет 
фундаментальная смена парадигмы, меняются пред-
ставления о корпоративных структуре, целях и от-
ветственности; сегодня любая корпорация несет от-
ветственность не только за экономическую сторону 
своей деятельности, но и за экологические, социаль-
ные, информационные, политические и моральные ее 
результаты: происходит формирование многоцелевой 
корпорации будущего. Сегодня мировой рынок пере-
страивается средствами коммуникации, транснаци-
ональное производство возможно и необходимо, по-
является глобальная электронная банковская сеть и 
корпорации, соответствующие времени.

Меняется атмосфера, поскольку методами произ-
водства формируется масштабная потребность корпо-
раций в таком сырье, как информация. Информация 
принимается фирмой, перерабатывается и распростра-
няется многообразными путями. Корпорации влияют 
не только на физическую или социальную среду, но 
и на среду информационную. Цивилизация «третьей 
волны» названа Э. Тоффлером «трансрыночной». 
Рынок – это больше чем экономическая структура, 
он представляет собой способ организации и образ 
мышления: рынком сформировано представление о 
том, что рыночная интеграция прогрессивна, что об-
щество – это целостность. «Трансрыночная» цивилиза-
ция тоже будет зависеть от рынка, но не будет его 
создавать и усложнять. Высвобожденная энергия, ко-
торая ранее была направлена на создание рынка, будет 
перенаправлена на иные социальные институты.

Именно в этой трилогии изложены взгляды Э. Тоф-
флера на изменение природы собственности. Основой 
новой системы производства богатства стали опера-
ции с символами, обработка нематериальной суб-
станции (информации). Отношения собственности 
значительно усложнились, поскольку, хотя субъект 
является владельцем информации, она может стать 
собственностью и другого субъекта. Отношения соб-
ственности трансформировались в право на использо-
вание информационного ресурса. Ранее ресурсом был 
капитал; однако сейчас в бизнесе большее влияние 
имеет тот, у кого есть право использовать информа-
цию, а в области инноваций и в области профессио-
нальных услуг – право на интеллект. Ныне ситуация, 
когда знание является капиталом, вполне реальна, 
однако сам капитал реальность всё более утрачива-

ет, поскольку деньги имеют электронную форму и по 
сути являются символами. Такой способ получения 
общественного богатства Э. Тоффлер назвал «супер-
символической экономикой». 

Экономика «третьей волны» характеризуется 
наукоемкостью, постоянными структурными изме-
нениями, возрастанием значения интеллектуальной 
собственности. Основными факторами, обеспечива-
ющими власть, являются сила, богатство и знание: 
«Каждый из этих факторов и все, вместе взятые, мо-
гут использоваться на любом уровне социальной 
жизни  – как в бытовых отношениях, так и на поли-
тической арене. Каждый фактор сообщает власти 
определенное качество. Сила или угроза применения 
силы способны лишь на грубое принуждение, лишены 
гибкости, функционально ограничены и свойственны 
власти низкого качества. Власть среднего качества 
основана на богатстве и имеет в распоряжении как 
негативные, так и позитивные средства стимулиро-
вания. Высшее качество и наибольшую активность 
придают власти знания, они позволяют достичь ис-
комых целей, минимально расходуя ресурсы власти; 
убедить людей в их личной заинтересованности в этих 
целях; превратить противников в союзников» [4, с. 45]. 
Сила, богатство и знание как факторы власти взаимо-
связаны, но в цивилизации «третьей волны» знание 
является основополагающим фактором – оно пред-
ставляет собой базовый ресурс информационной эко-
номики; обусловливает ее эффективность, сокращая 
потребность в сырье, рабочей силе, времени и капита-
ле [4].

Знание является бесконечным, общедоступным 
ресурсом, оно как определяющий фактор, по мнению 
Э.  Тоффлера, подчиняет силу и богатство. Реальная 
власть во всех областях – в экономике, политике – 
обеспечивается контролем над информацией. Знания 
стали причиной формирования новой экономической 
системы, использующей информационные техноло-
гии, массовое производство постепенно сменяется 
массовым потреблением, организационные структуры 
приобретают децентрализованный, разукрупненный 
характер. Власть силы потеряла свою актуальность по 
причине изменения способа ее реализации. Налицо 
«смещение власти». Прямое насилие сменилось скры-
тыми, законодательно урегулированными формами 
контроля.

Тоффлер подчеркивает, что неограниченный ин-
формационный поток обусловливает неизбежность 
уничтожения иерархической коммуникационной 
структуры, являющейся порождением бюрократиче-
ской организации, эволюция общества направлена к 
сугубо антибюрократическим властным формам зна-
ния. Сегодня, считает Э. Тоффлер, страны, чьи эконо-
мические процессы замедлены, не смогут полноцен-
но быть интегрированы в мировую экономику, и это 
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приведет к волне негативных последствий на уровне 
геополитическом. Основной «водораздел», считает 
Э. Тоффлер, в обозримом будущем пройдет не по ли-
ниям Запад – Восток, либо Север – Юг, а по границе 
«быстро – медленно», и это лишь часть последствий 
изменений соотношения знания и богатства, знания 
и насилия, изменений, происходящих на всех уров-
нях, – глобальном, социетальном, межличностном: 
смещение власти вызвано тем, что природа власти 
принципиально меняется. Власть, основанная на силе 
и богатстве, утрачивает влияние. Истинная власть 
принадлежит знанию в различных формах – инфор-
мации, науки, искусства, этики. Власти знания так-
же соответствуют метод получения общественного 
богатства («суперсимволическая экономика») и тип 
культуры постиндустриального общества – все это 
и обозначено Э. Тоффлером с помощью термина «сдвиг 
власти».

Прослеживая трансформацию социальной сфе-
ры, Э. Тоффлер подчеркивает, что принципом фор-
мирующегося общества оказывается быстротечность. 
Ценностные системы становятся всё более кратко-
временными и многочисленными, и этот «калейдо-
скоп» характерен именно для высокодифференци-
рованной социальной структуры нового общества. 
Возникает множество социальных групп, представля-
ющих ряд «субкультур». «Сверхвыбор», возникающий 
перед человеком, касающийся потребления, образова-
ния, культуры, оказывает дезориентирующее воздей-
ствие [3].

Тоффлер предложил концепцию нелинейной (вол-
новой) социальной эволюции, характерные черты 
ее – интервалы дискретности; сквозь призму этой 
концепции Э. Тоффлер сумел взглянуть на проблему 
становления информационного общества и его ста-
дии – общества знания. В обществе знания взаимо-
действуют техно-, социо-, инфо-, психосфера, однако 
в волнообразном потоке изменений лидирует техно-
сфера: ею определен и задан характер технологиче-
ской эволюции, формирующей характер цивилизации. 
В постиндустриальном обществе главными источни-
ками общественного производства становятся инфор-
мация, творчество и интеллектуальные технологии. 
Именно преобразования технологий Третьей волны 
привели к таким радикальным изменениям в обществе, 
как трансформация производственного процесса, пре-
вращение знания и информации в ведущую произво-
дительную силу, трансформация таких базовых факто-
ров социальной власти, как насилие, богатство, знание, 
виртуализация структуры общественных отношений, 
возникновение антибюрократических властных форм 
знания.

Сегодня сформированы различные дискурсы по 
проблеме постиндустриального общества. Условно их 
можно разделить на традиционный (Д. Белл, А.  Турен, 

Ф. Махлуп, Э. Тоффлер), нетрадиционный (Ё. Масуда, 
французская критическая социологическая школа), 
наконец, постнетрадиционный, информационный. 
В пределах последнего исследования общества зна-
ния приобретают социально-философскую направ-
ленность. И в то время как на начальном этапе 
формирования постиндустриальных концепций пред-
принята попытка синтезировать технологический, 
экономический, социологический подходы, сегодня 
формируется социально-философский вектор иссле-
дования, в контексте которого исследователям пред-
стоит преодолеть такие трудности, как недостаточ-
ная структурированность теории информационного 
общества и неопределенность современного социаль-
но-философского дискурса, осмысливая вместе с тем 
общество знания как новый тип социальной органи-
зации. Характерной чертой этого типа социальной 
организации является открытость и выход знания как 
базы технологической структуры общественных ин-
ститутов на передний план; другая особенность – это 
приоритет социальных институтов, редуцирующих и 
аккумулирующих такой базисный ресурс, как знание 
[5–12]. В дискурсе постнетрадиционного этапа иссле-
дования – те новые императивы, которые вырабаты-
вает общество знания и в основание которых положе-
ны приоритеты интеллектуализма и индустрия знания.

Вышеуказанные результаты и выводы могут играть 
роль определенного вклада в построение и развитие 
комплексной теории общества знания.
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A.A. Kornienko, A.V. Brylin
Some Versions of the Futurological Research of the Knowledge 
Society: Essence, Direction of Development, Perspectives 

The article analyzes the formation of approaches to the research 
of the knowledge society from the defi nition of the basis of 
the concept itself to the development of futurological research 
branches. It is emphasized that, unlike the fi rst research of the 
knowledge society, which were of an economic and technocratic 
nature, the futurological projects of D. Bell and A. Toffl  er are 
more fundamental and, in fact, represent philosophical and 
sociological concepts. It is shown that both D. Bell and A. Toffl  er 
consider knowledge as the "axial principle" of the development 
of the knowledge society. At present, the process of evolution 
of society is primarily a process of changing the status and 
nature of knowledge. Information has become a substance that 
determines the material and socio-cultural life, and innovation as 
a "creative destroyer" has a leading role and signifi cance. At the 
informational stage of the development of civilization, the very 
principles that determine the civilizational process change. The 
futurological projects of D. Bell and A. Toffl  er made it possible 
to set a socio-philosophical vector of research, in which the 
knowledge society is seen as a new type of social organization, 
characterized by openness and the priority of knowledge as the 
basis of social institutions. 
Keywords: post-industrialism, social forecasting, social 
evolution, information society, knowledge society, intellectual 
technologies, theoretical knowledge, innovations, trans-market 
civilization, demassifi cation, super-symbolic economy.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Игра – вспомогательный инструмент к мотивированию и обучению иностранному языку. Современное назва-
ние вида данной деятельности называют геймофикацией от слова «гейм» – с англ. «игра». 
Ключевые слова: мотивация, коммуникация, модернизация, геймофикация, игра.

Как мотивировать студентов  изучать иностран-
ный язык сегодня? Технологический прогресс не 
стоит на месте, всё развивается и совершенствуется. 
В огромном изобилии материалов с доступом к ино-
странным публикациям, видео- и аудиоматериалам 
всё труднее и труднее становится сфокусировать 
внимание студентов на формировании основных ком-
муникативных компетенций. Знание иностранного 
языка – это как культурная, так и экономическая по-
требность на сегодняшний день. Студенты обязаны 
не только читать и переводить тексты, инструк-
ции, запросы на иностранном языке, но и при 
необходимости ответить на запрос в письмен-
ной и даже устной форме. Необходимо, чтобы у 
студента формировались навыки и умения общать-
ся с собеседником, делать анализ сообщений, уметь 
реагировать на них, пользоваться как вербальными, 
так и невербальными средствами общения – играючи, 
не прилагая особого усилия.

Геймификация в обучении иностранному язы-
ку  – это технологии адаптации игровых методов к 
неигровым процессам для большей вовлеченности 
обучающихся и развития иноязычной коммуникатив-
ной компетенции у студентов. Необходимость вне-
дрения игровых технологий в процесс обучения и по-
требность в создании условий для проведения данных 
методов обучения является весьма актуальным на се-
годняшний день. С помощью геймификации можно 
развить как коммуникативные компетенции, так и на-
выки письма, аудирования и чтения. 

Коммуникативный подход 
Этот подход основывается на успешном овладении 

языковыми формами и представлении о том, как ими 
пользоваться в жизни, в реальных ситуациях. Наряду 
с индивидуальным чётко прослеживается групповое 
взаимодействие учащихся. С помощью игровых тех-
нологий мотивация у студентов повышается, разви-
ваются познавательная активность, воображение и, 
разумеется, самодисциплина, самоконтроль, лидер-
ские навыки, навыки работы в группе, соблюдение 
временных рамок и многое другое.

В любой игре в процессе коммуникации необхо-
димо поставить условия, договориться, спланировать 

свою речь, действия и результат. Общаясь, играя со 
сверстниками, студенты учатся управлять, взаимодей-
ствовать, контролировать, сравнивать себя с другими. 
Игра помогает реализоваться и научиться помогать, 
побеждать, а также уметь проигрывать и адекватно 
реагировать на это. При помощи игры на занятиях 
достигается цель обучения иностранному языку в 
рамках базового курса, а именно овладение студента-
ми основами иноязычного общения, в процессе кото-
рого происходит воспитание и развитие личности. 

Базовый курс предполагает добиться успеха в го-
ворении, чтении, аудировании и письме. Игровые 
формы применяются во всех четырёх аспектах язы-
ковой коммуникации успешно в равных степенях. 
Добавлять игровые элементы в ходе урока – это су-
перстратегия абсолютно в любой сфере. Игра вклю-
чает и запускает различные источники вовлечённос-
ти в один и тот же момент. Все любят играть – как 
дети, так и взрослые. И чем больше вовлечённость, 
тем эффективнее идёт процесс запоминания, а впо-
следствии и применение знаний на практике. Игра 
неосознанно помогает раскрыться, показать свои 
знания, умения и навыки. Геймофикация тренирует 
сообразительность, учит мыслить творчески, этого 
нельзя сказать, когда учишь наизусть. Качество гораз-
до важнее уровня образования и знаний в целом. 
Геймофикация сегодняшнего образования – это есте-
ственный этап технологического развития, который 
напрямую связан с внедрением современных техно-
логий в повседневную жизнь, а также активизация 
молодого поколения, которое принимает игру, пони-
мает её и откликается на абсолютно все её механизмы.

Говорение
Именно владение говорением позволит студенту 

устанавливать и поддерживать контакт в беседе-диа-
логе, выступать на конференции или семинаре, даст 
возможность сообщить или запросить информацию, 
побудить партнера и даже аудиторию к действиям – 
диалогу или высказыванию, разовьет умение выражать 
своё мнение, способность обосновывать его и предла-
гать аудитории высказать свою точку зрения. Появит-
ся умение выражать чувства, а именно отношение к 
предмету речи, возникшей ситуации и т.п. и соот-
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ветственно вызывать ответную реакцию. К примеру, 
в ресурсе Wordwall.net есть задание «Колесо форту-
ны», где можно крутить колесо и в случайном поряд-
ке строить диалог, отвечать на вопросы, задавать во-
просы на разные темы.

Аудирование
Умение слушать и слышать – это далеко не уме-

ние понимать письменную речь. Здесь предполагает-
ся через игру понять речь носителя языка, научиться 
выделять основное содержание аудиотекста, а в идеа-
ле  – дословно воспринимать текст на слух. Безуслов-
но, важно слушать объявления по радио, сводки пого-
ды, гороскоп, мировые новости. А как это превратить 
в игру и помочь студенту услышать важную инфор-
мацию, проанализировать и дать правильный ответ? 
Есть прекрасный ресурс TextToSpeach, где можно за-
писывать скрипты, а разные голоса озвучивают их. 
Можно проделывать это самим, просить студентов, 
меняться ролями. В ресурсах Education.сom, Сandy.
com, LearningAPPS, Happyclick.net много игровых за-
даний с синхронным озвучиванием, это, разумеется, 
очень важно для восприятия на слух с наглядным изо-
бражением предметов. Студенты гораздо быстрее и 
охотнее слушают, запоминают, повторяют.

Письмо
Мотивировать студентов писать довольно непро-

сто, так как сегодня безумное количество помощни-
ков может сделать это за вас. Те же Google-перевод-
чики, TextAnalizer выдают уровень владения языком 
и распределяют словарный запас. Чтобы обеспечить 
студента умениями заполнять анкету, формуляры, 
писать открытки и правильно оформлять письма, 
эссе, запросы и жалобы, необходимо погрузить его в 
атмосферу игры: напиши ответ, за или против, плюсы 
и минусы, не пришёл заказ, пришёл заказ, но не тот. 
Роль ответственного за результат мотивирует студента. 

Чтение
Владение чтением на иностранном языке предпо-

лагает, что студенты умеют читать несложные аутен-
тичные тексты разного характера, разной тематики, 
используя их профессиональную лексику. Тип текста 
может быть как прагматическим, регулирующим по-
вседневную жизнь иностранцев, так и публицисти-
ческим, художественным, научно-популярным. Без-
условно, текст для чтения должен быть содержатель-
ным, а также интересным и соответствовать уровню 
развития студента. Текст должен отличаться норма-
тивным языком, логикой изложения, достаточно чёт-
кой структурой. При чтении текстов необходимо ста-
вить задачу перед студентом. Ученик должен пони-
мать основное содержание текста, информации, 
а также уметь искать ее (ознакомительное чтение, 
изучающее чтение, просмотровое чтение). Стратегия 
чтения для каждого вида разная. Например, при чте-
нии с пониманием основного содержания студент 
учится определять тему и выделять основную мысль, 

отделять главные факты от второстепенных, полно-
стью опуская детали. А при чтении с полным пони-
манием текста нужно понять и главную, и второсте-
пенную информацию, используя анализ и перевод 
незнакомых слов с помощью словаря. Игра на дан-
ный вид деятельности может показаться совсем не 
игрой, а трудоёмкой работой. Но и в этой области 
можно найти достойный ресурс, такой как 
Wordwall.net, LearningAPPS, QuickWorksheets.net, 
который сделает задание на чтение изумительной 
игрой с поиском драгоценной информации в тексте. 
Главное лишь в постановке цели. 

Добиться реальных желаемых результатов от сту-
дентов неязыковых вузов однозначно помогает ис-
пользование на уроках различных игр. Игры бывают 
языковые, коммуникативные, ролевые и деловые. 

Языковые игры предназначены для развития 
умений и навыков, начиная от слов и до микротекс-
тов. Карточки, игры с кубиком, лото, лабиринты, 
кроссворды, составление слов и предложений отно-
сятся к языковым играм. Из современных ресур-
сов – это QuickWorksheet, Wordwall.net. В такие игры 
можно включать соревновательный момент, можно 
играть на время. Их используют как вводный матери-
ал или, наоборот, закрепительный.  

Коммуникативные игры учат общаться, к ним от-
носятся диалоги, ситуации. Возможно, это будут ро-
левые игры, которые предполагают три этапа. На 
подготовительном этапе преподаватель выбирает 
тему, ситуацию, характеристики, речевые намерения, 
фразы, слова, коллокации или грамматические струк-
туры, наглядные пособия, карточки, уточняет цель 
и конечный результат. Затем идёт подготовка, а это 
уточнение цели игры, просмотр раздаточного мате-
риала, повторение лексических единиц, отработка в 
группе. И, конечно же показ на публику этой ролевой 
игры. Деловая игра тоже применяется с целью фор-
мирования комплексных знаний и умений для вы-
работки тактики профессионального общения. За-
частую деловая игра проводится для экономистов в 
курсе Business English, где воспроизводятся реальные 
ситуации. Материал в нем прекрасно усваивается 
студентами. Преподаватель играет важную роль ре-
жиссёра в любой деловой игре, поэтому он является 
активным, но всё же наблюдателем. Ошибки необхо-
димо обсуждать и разбирать после игры. Обмени-
ваться мнением об успехе игры необходимо, так как 
преподаватель и студенты испытывают удовлетво-
рение от проделанной ими вместе работы. Важно 
помнить критерии оценки во время игр – количество 
фраз, реплик, ошибок, беглость речи, фонетика, уме-
ние вступать в диалог и поддержать беседу, способ-
ность проявлять эмпатию.

Стоит отметить, что одним из самых эффектив-
ных средств развития коммуникативных способно-
стей всегда являлась игра. С детского возраста игро-
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вые методики являются наиболее востребованными 
и успешными. Игра является универсальным спосо-
бом решения любых задач и может быть направле-
на на достижение разной цели. Как облегчить учеб-
ный процесс, избежать зубрёжки и монотонности? 
Игровая методика поможет усвоить и закрепить 
изученный или новый материал, замотивирует и 
ненавязчиво наделит студента необходимыми навы-
ками. Викторины, подобные ресурсам Quizzes, по-
могут развить творческий потенциал и социальные 
умения у студента. Речевое объединённое взаимо-
действие колеса фортуны на Wordwall.net поможет 
общаться друг с другом, достигая результата речевы-
ми средствами. Несомненно, что именно при игре 
активизируется мыслительная деятельность всей ко-
манды, всех участников. Мотивация здесь играет 
первостепенную роль, так как все ученики идут к од-
ной цели – победе. Повышается общий тонус урока: 
из обычной практики он превращается в интерактив-
ный образовательный процесс, который обеспечивает 
полнейшее достижение практического воспитатель-
ного и развивающего компонента цели обучения ино-
странным языкам.
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УДК 378.14                 

Е.А. Перегудина,  И.Ю. Огнетова 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ 
И ИХ ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Рассматривается влияние социальных сетей и обучающих платформ в интернет-сети на процесс изучения 
иностранного языка на неязыковых факультетах вуза. Приведены примеры и рассмотрены возможности при-
менения социальных сетей и платформ в качестве вспомогательного средства для формирования коммуника-
тивных навыков обучающихся. Отмечены преимущества и недостатки внедрения цифровых и интернет-техно-
логий в среду обучения. Приводятся результаты опросов и коммуникативных игр созданных в онлайн-среде и 
проведенных авторами.
Ключевые слова: социальная сеть, игра, пост, интернет-ресурс, коммуникативные навыки, обучающая плат-
форма.

Социальные сети и цифровые платформы – явле-
ние, появившееся относительно недавно, но уже 
успевшее привлечь массу внимания почти во всех 
сферах трудовой деятельности и повседневной жизни 
человека. Едва ли найдется компания, не использующая 
данные ресурсы в своих интересах. Педагогическая 
деятельность не является исключением. Рассмотрим 
положительные и отрицательные моменты влияния 
социальных сетей и образовательных платформ на 
процесс обучения иностранному языку в высшей шко-
ле. 

В последнее время исследователи, ученые и психо-
логи бьют тревогу и отмечают зависимость молодежи 
от социальных сетей. Именно от социальных сетей, 
хотя ранее упоминалась интернет- зависимость. Также 
появляется термин «привычка», т.е. влечение субъекта 
к определенному чувству удовлетворения. [1]

Во все времена новые веяния и технологии пуга-
ли людей или как минимум заставляли насторожить-
ся. Когда- то люди боялись книг. Настоящее показало, 
что прошлое не всегда имеет пагубное влияние на 
развитие человека и человечества. Зависимость от со-
циальных сетей и привычку проводить время в одной 
из них или сразу в нескольких можно превратить во 
благо, использовать в качестве хорошего стимулиру-
ющего средства для изучения, например, иностранно-
го языка. 

Был проведен эксперимент с использованием из-
вестной социальной сети для изучения английского 
языка на факультете экономики в одном из томских 
вузов. Студентам предложили принять участие в игре 
с названием  «PhotoMoneyYa».  Каждые две недели 
участникам предстояло выкладывать пост на ту или 
иную тему. Темы были так или иначе связаны с день-
гами, денежным оборотом, умением их тратить или 
неумением ими распоряжаться. Дополнительной за-
дачей являлась фотография к данному посту, привле-
чение друзей для участия и поддержки (так называе-
мые лайки), а если обобщить – все то, что молодежь 
любит делать в свободное время, – фотографировать 

и фотографироваться, отмечать фотографии друзей и 
отправлять снимки на свои страницы, делиться ин-
формацией, общаться. Английский язык являлся 
обязательным условием для участия, но ограничений 
по уровню не было, соответственно любой студент 
мог проявить активность, получить дополнительные 
баллы и одновременно пообщаться с другими сту-
дентами своего университета. Учащиеся с большой 
степенью готовности приняли участие в этой интер-
активной игре, элемент соревнования дал положи-
тельный эффект как в степени вовлеченности сту-
дентов, так и в поиске идей для новых постов, 
оформлении их и, следовательно, изучении иност-
ранного языка, что и было целью проекта.

Ниже приведен пример одного поста. Студен-
там предлагалось опубликовать пост на тему «Money 
energy or what would you do with a million» (Энергия 
денег или что бы я сделал с миллионом). Организато-
ры намеренно не указали с миллионом «чего». Это 
могли быть рубли, доллары, т.е. реальные деньги, 
либо миллион мог трансформироваться в миллион 
друзей, миллион дней и т.д. У участника появилась 
возможность пофантазировать и описать оригиналь-
ную идею. Стиль автора поста  в приведенном приме-
ре полностью сохранен.

 
Рис.1 Изображение для поста выбранное студентом 
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«What would you do with a million? If I were asked 
such a question, I would not hesitate to answer: 30% 
invested in stocks, 20% spent on myself, 50% would be 
invested in a business/startup.  But alas, these are only 
dreams, because no one will give a million just like that.  
In order to get this amount, you need to work very hard and 
hard.  In Russia there is a saying: "Without eff ort, you can't 
even catch a fi sh from a pond"».

Следует отметить, что в эксперименте принима-
ли участие те студенты, которые ранее не проявляли 
заинтересованности к предмету, периодически про-
пуская обязательные занятия. Интерес к социальным 
сетям, предложение принять участие в онлайн-игре-
состязании послужили стимулом к написанию пос-
тов и, как следствие, формированию и совершен-
ствованию навыков письменной речи. Необходимым 
условием было создать оригинальный пост, т.е. не 
плагиат. Это условие способствовало развитию твор-
ческих способностей обучающихся, умению приду-
мать, создать, описать. Борьба за главный приз яви-
лась мотивационным фактором, а мотивация всегда 
играет важную роль как в изучении иностранных язы-
ков, так и в приобретении знаний по другому предмету.

Компьютер лоялен к разнообразию ответов: он не 
сопровождает работу хвалебными или порицатель-
ными комментариями, что развивает самостоятель-
ность учащихся и создает благоприятную социаль-
но-психологическую атмосферу на уроке английского 
языка, придавая студентам уверенность в себе, что 
является немаловажным фактором для развития их 
индивидуальности [2].

Среди множества компетенций, которые считают-
ся обязательными при подготовке профессионалов 

любого направления, компетенция, связанная с вла-
дением иностранным языком, представлена в разных 
формулировках, но при этом, как правило, отражает 
требование демонстрировать способность или прояв-
лять готовность к коммуникации в устной и письмен-
ной форме на родном и иностранном языках, навыки 
культуры социального и профессионального общения.

Другое преимущество использования социальных 
сетей – они позволяют очень быстро обмениваться 
информацией, упрощая и ускоряя процесс коммуни-
кации. Едва ли найдется другой, более быстрый спо-
соб передачи информации, чем популярная социаль-
ная сеть. Обмен информацией на иностранном языке 
позволяет развивать такие навыки и умения, как пись-
менная речь и чтение.

Помимо социальных сетей, существует большое 
количество платформ и приложений для изучения 
иностранного языка. Они отличаются сложностью, 
наличием или отсутствием платных версий и разно-
образием формируемых компетенций. Есть плат-
формы, при помощи которых изучают только новую 
лексику, есть платформы, позволяющие объединить 
лексико-грамматические навыки в единое целое или 
в одну большую игру.

Проведен эксперимент в группе обучающихся в 
возрасте от 30 лет и выше. В данной группе были пред-
ставлены студенты, предпочитающие консерватив-
ные методы изучения новой лексики. Преподаватель 
предложил игру на российской платформе vznzniya.ru, 
при помощи которой можно быстро запомнить новые 
слова, не прибегая к зазубриванию и переписыванию 
лексики (рис. 2).

Рис. 2. Схема игры-обучения на платформе vznaniya.ru
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В игре-обучении присутствовали задания на ау-
дирование, то есть, воспринимая слово на слух, об-
учающийся должен выбрать один из предложенных 
вариантов. Зрительная помощь для запоминания 
была особенно ценной для визуалов. Для каждого 
слова программа предлагала изображение. Также 
обучающиеся должны были вставить пропущенные 
буквы, выполнить задание на сопоставление. Первая 
реакция обучающихся стала неоднозначной, было 
заметно, что не всем нравится сама идея данной ин-
новации. Выполнив задания, предложенные препо-

давателем, все обучающиеся отметили, что процесс 
интересен сам по себе: и запоминание, и итоговое 
задание – тест по данному набору слов. Отмеченные 
недостатки – не все задания удобны для выполне-
ния на телефоне, но это, скорее, связано с выходом 
из зоны комфорта. На последующих занятиях 
обучающиеся просили приготовить для них «игру в 
слова». Ниже приведен пример того, как выглядит 
данная программа на экране компьютера или сотового 
телефона (рис. 3).

Рис. 3. Пример одного из заданий, автоматически предлагаемых платформой vznaniya.ru

Другим примером образовательных платформ яв-
ляются многочисленные приложения с применени-
ем видео- и аудиоконференций, а также платформы 
с инструментарием для создания заданий в тестовой 
форме. Относительно недавно эти ресурсы не  имели 
столь обширного успеха. Возникшая  необходимость 
проводить практические занятия, читать лекции, 
оценивать знания не выходя за пределы аудитории, 
которой зачастую являлась комната в квартире пре-
подавателя, привела к тому, что после окончания пе-
риода пандемии интерес к данным платформам не 
исчез. Более того, они становятся все более и более 
популярными среди педагогического состава, явля-
ясь как основным, так и вспомогательным способом 
для передачи информации, применения оценочных 
средств и методом коммуникации. 

Опрос, проводимый среди преподавателей одно-
го из вузов в начале и в конце пандемии, показал, что 

первая реакция среди преподавателей на перенос заня-
тий в систему онлайн была либо резкоотрицательной, 
либо настороженной. Как и любые инновации, входя-
щие в процесс обучения, цифровые технологии тре-
бовали времени на освоение и привыкание. Реакция 
после пандемии носила более положительную окрас-
ку. Следует отметить, что многие преподаватели не 
испытывали желания возвращаться к привычному 
очному методу обучения, отмечая удобство и огром-
ные ресурсы интернет-платформ и социальных сетей. 

Однако следует ли из этого, что онлайн-платфор-
мы и  видеоконференции заменят обучение, к которо-
му многие привыкли? Социальные сети и интер-
нет-платформы интереснее, в них студенты получа-
ют больше одобрения и оно зачастую моментальное. 
Процесс же обучения требует много внимания, вре-
мени и усилий. Успех и учебный эффект отложен 
на более поздний срок и не всегда гарантирован. С 
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этой точки зрения существует угроза традиционным 
формам образования, а также образованию онлайн в 
традиционной форме, в виде видеоконференций.

В современном мире процесс обучения не может 
существовать изолированно от новых технологий, 
инноваций и возможностей, проникающих во все 
сферы жизнедеятельности, включая образование. 
Взаимосвязь процесса обучения и социально-образо-
вательных платформ играет важную роль в деятель-
ности педагога, вносит коррективы в сам процесс, 
позволяя сделать его более интересным и, следова-
тельно, более продуктивным. Мир меняется, меняют-
ся люди, технологии. Зачастую весь мир находится 
в пределах экрана смартфона или компьютера, и вне-
дрение этого мира в процесс обучения может быть 
очень эффективным и познавательным: иногда необ-
ходимо посмотреть на что-то новое и пугающее под 
другим углом, и этот процесс захватит как самого 
смотрящего, так и тех, кого он ведет за собой.
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САМОЗАЩИТА И ПРОКРАСТИНАЦИЯ – ПРЕПЯТСТВИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОГО ОБРАЗА БУДУЩЕГО 
У СТУДЕНТА ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТУСУРА

Обсуждается использование различных психологических препятствий для мотивации к изучению экономиче-
ских дисциплин. Исследованы эффекты, препятствующие успешному усвоению учебного материала. В рамках 
формирования временной компетенции изучены ценностные особенности разных поколений для повышения 
мотивации к обучению. 
Ключевые слова: временная компетентность, LMS Moodle, теория поколений. 

Изучению образа будущего в педагогике уделя-
лось много внимания как раньше, в СССР [1], так и в 
настоящее время в нашей стране и за рубежом. Сей-
час в системе образования признан основным компе-
тентностный подход с целью развивающего обучения 
[2], который предполагает развитие и временнóй ком-
петенции. 

Понятие временнóй компетентности было введе-
но бельгийским исследователем Ж. Нюттеном, кото-
рый определял его как «связанность мотивационных 
объектов актуального периода жизнедеятельности с 
мотивационными объектами более отдаленного бу-
дущего» [3]. Agile – это группа методик для гибкого 
управления проектами в команде разработки, являю-
щихся актуальными для студентов ТУСУРа при под-
готовке по различным предметам, в первую очередь 
по дисциплинам «Основы проектной деятельности» и 
«Экономика и финансы предприятий».

В различных экономических моделях используют-
ся прогнозы и проекты будущего. Такие учебные 
дисциплины, как «Бизнес-планирование» и «Управ-
ление проектами» наиболее зависимы от методов 
планирования и моделирования будущего. В ТУСУ-
Ре значительный объем учебной нагрузки занимает 
дисциплина «Основы проектной деятельности». 

Отдельным вкладом в конструирование буду-
щего является подготовка и написание эссе на тему 
«Анализ денежных потоков и основы финансовой 
грамотности» в рамках курса «Экономика и финансы 
предприятий». Данное задание выполняется с помо-
щью инструмента «Семинар» LMS Moodle. Студенты 
не только сами пишут эссе, но и проверяют эссе своих 
одногруппников. Преподаватель контролирует про-
веряющих и может изменить оценку подготовивших 
эссе. Таким образом, студенты получают две оценки: 
одну за написание эссе, вторую – за проверку выпол-
нения задания другим студентом [4].

Теперь подробнее о самом задании. Студенты 
должны задать уровень собственных доходов через 
15–20 лет. После этого они выбирают сберегательную 
и кредитную программу на сайте banki.ru и обосновы-
вают свой выбор. Это проверяемая часть задания. 

Непроверяемой частью задания, но важной логи-
чески, является определение своих собственных до-
ходов через 15–20 лет. Определенную помощь в этом 
могут оказать сайты с вакансиями, например hh.ru. 
Однако желаемый уровень дохода и должность сту-
дент определяет для себя самостоятельно. И здесь 
начинается моделирование собственного будущего и 
карьерного пути. Сбережения можно делать, только 
если доходы выше уровня бедности, который, в соот-
ветствии с международными стандартами, определя-
ется как три прожиточных уровня на одного члена 
семьи. Рассмотрим подробнее этот параметр опреде-
ления дохода. Если не создавать семью, то достаточно 
трех прожиточных минимумов дохода. При создании 
семьи нужно иметь доход в шесть прожиточных мини-
мумов. Это сравнительно легко достижимо, если нет 
детей. 

Однако если планируется семья с детьми, то следу-
ет учесть динамику своих доходов, поскольку на каж-
дого ребёнка нужно также по три прожиточных мини-
мума. И если мама не сможет работать, то все доходы 
должен обеспечивать один родитель. Предположим, 
что прожиточный минимум на взрослого составляет 
15 тыс. руб., а на ребенка 14 тыс. руб. Тогда уровень 
бедности для семьи из двух взрослых и двух детей 
будет определяться как утроенная сумма прожиточ-
ных минимумов для каждого члена семьи: 

(15 + 15 + 14 + 14) ∙ 3 = 174 тыс. руб. 
Такая величина дохода может показаться высокой. 

Однако следует учесть, что при расчете уровня бед-
ности используются международные стандарты. То 
есть нормой является не работа по найму, а самоза-
нятость. Сбережения и кредитование требуются для 
организации собственного бизнеса. Если же работать 
по найму, то работник будет стремиться повышать 
свою квалификацию, а следовательно, и уровень 
доходов, который ниже уровня самозанятых лишь на 
величину предпринимательских, рискованных дохо-
дов. 

В России нормой является работа по найму в круп-
ной организации. Поэтому уровень бедности для та-
ких работников может падать до уровня прожиточного 
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минимума на каждого члена семьи. В нашем примере 
это 58 тыс. руб. 

Поэтому студент уже на третьем курсе должен 
определять для себя карьерный путь: быть наёмным 
работником или нанимателем; соглашаться на 58 тыс. 
руб. или стремиться повышать свой доход и согла-
шаться на рискованную деятельность. Ответ на дан-
ный вопрос не предопределён. На решение сегодняш-
него студента о выборе трудового пути влияют раз-
личные факторы: установки родителей и окружения, 
средств массовой информации, а также сиюминутные 
успехи и неудачи. 

Изучение вопроса начнем с определения соотно-
шения сиюминутного и долгосрочного у студентов 
третьего курса ТУСУРа, изучающих курс «Экономика 
и финансы предприятий».

Подготовка и написание эссе на тему «Анализ 
денежных потоков и основы финансовой грамотно-
сти» проводится уже третий год. Поэтому возможно 
выполнить анализ ответов студентов. Проведенное 
эмпирическое исследование не является самостоя-
тельным исследованием, но является как бы «побоч-
ным продуктом», результатом развития временнóй 
компетенции. Следует отметить, что многие студен-
ты, только услышав про необходимость писать эссе, 
начинают возмущаться и требовать отменить задание 
или хотя бы перенести его на возможно дальний срок. 
Это может объясняться мотивом самозащиты (напу-
гать преподавателя и задание будет отменено) и про-
крастинацией (откладывание на потом). Как разви-
ваются эти два психологических эффекта или они 
уменьшаются, рассмотрим далее на примере подго-
товки и написания эссе на тему «Анализ денежных 
потоков и основы финансовой грамотности» в 2020–
2022 гг. (рис. 1–3).

 
Рис. 1. Выполнение эссе на тему «Анализ денежных 
потоков и основы финансовой грамотности» в 2020 г.

В 2020 г. упражнение «Семинар» выполняли 67,0% 
студентов. Оценки в среднем по группам были сле-
дующие: на «отлично» выполнили упражнение 24%, 
на «хорошо» 23%, на «удовлетворительно» 20% [5]. 

В 2021 г. вес оценки на прежнем уровне вызвал 
падение интереса у студентов к выполнению задания. 
Тогда вес оценки был повышен до 30%, чтобы сти-
мулировать участие студентов. Такой стимул оказал 

слабое влияние – данное задание выполнили только 
28 из 173 студентов (16%). Половина из выполнивших 
(14 человек) получили «отлично», 40% (11 человек) 
получили «хорошо», 10% (3 человека) получили 
«удовлетворительно». Такой высокий уровень сред-
ней оценки может объясняться отсечением слабых 
студентов от выполнения задания. 

 
Рис. 2. Выполнение эссе на тему «Анализ денежных 
потоков и основы финансовой грамотности» в 2021 г.

Чем же может объясняться падение интереса к за-
данию? Ранее предполагалось, что исчез эффект но-
визны. В 2020 г. переход на обучение в среде ЭИОС 
студентам был в новинку, и они стремились выпол-
нить задание, невзирая на уровень возможной оцен-
ки. В 2021 г. этот эффект исчез. Студенты знали об 
этом задании, были предупреждены о результатах вы-
полнения и возможных ошибках гораздо раньше, чем 
студенты 2020 г. И на вопрос преподавателя о при-
чинах отказа от задания отвечали, что им неинтерес-
но. По-видимому, это и явилось основной причиной. 
Только под словамим «неинтересно, зачем это надо» 
скрывался страх перед возможностью провала на-
дежд, так как такая же причина называлась и в 2022 г. 

 
Рис. 3. Выполнение эссе на тему «Анализ денежных 
потоков и основы финансовой грамотности» в 2022 г.

В 2022 г. выполнение задания выросло до 54% 
(простое большинство студентов). Вес оценки остал-
ся на уровне 2021 г., т.е. достаточно высоким. Среди 
выполнивших задание «отлично» получили 41% сту-
дентов, «хорошо» – 28%, «удовлетворительно» – 31%. 
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Мотив самозащиты
На лекциях и практических занятиях можно было 

заметить страх студентов перед возможной неудачей 
при выполнении задания. Оценки доходов были либо 
на уровне прожиточного минимума, либо несколько 
сотен тысяч рублей в месяц сразу по окончании вуза. 
Можно сделать предположение, что такая «завышен-
ная планка» вызывается юношеским максимализмом. 
Но, скорее всего, это связано с мотивом самозащиты 
от растущих требований к себе, необходимости быть 
лучшим.

Три прожиточных минимума недостаточны для 
обеспечения инвестиционных программ, нужно зара-
батывать больше, причём в основном на руководящих 
долностях, так как наёмным работникам постараются 
снизить зарплату, поскольку такое снижение прине-
сет рост прибыли предприятию. Необходимо быть 
напористыми, рисковать, тратить много собственной 
энергии, усилий и быть готовыми терять. Такой ри-
сунок будущего для многих студентов стал выглядеть 
удручающе.

Отсутствие определенной напористости, концен-
трация на личных переживаниях вместо небольших 
каждодневных побед над собой (без чего невозмо-
жен личностное развитие и рост), инфантилизм, как 
утверждает А.Ю. Бухарина, – это бич современно-
го молодого поколения и парадокс, который не могут 
сейчас разрешить ни HRы, ни психологи, ни обще-
ство. Общество получило феномен взрослых детей, за 
которых уже никто не хочет нести ответственность, 
а они упорно не хотят взрослеть и брать на себя соот-
ветствующие социальные роли [3] . 

Здесь можно отметить, что различия между студен-
тами фиксируются психологами, проводящими иссле-
дования в данном направлении. Так, отмечается, что 
«студенты с высокой успеваемостью предпочитают 
работать в режиме дефицита времени. Студенты с 
низкой успеваемостью толерантны к опозданиям и 
предпочитают работать при неопределенных сроках 
и избытке времени» [6]. Эти же авторы пишут, что 
гипотеза о том, что базовые компоненты временной 
компетентности будут развиваться от первого к ше-
стому году обучения, не подтвердилась: у студентов 
наблюдалось либо формирование ориентации на со-
знательную организацию времени, либо отказ от орга-
низации времени и низкая оценка своей способности 
к планированию [6]. 

Наша уверенность в принятии модели «неудачни-
ка» опирается также на полученные от студентов от-
веты на вопрос «Почему ты не выполнил задание, 
хотя твои одногруппники его выполнили»? Ответы 
студентов: «они умнее», «они собраннее», «мне хва-
тит и тройки» и т.д. На первый взгляд, в основе ответа 
лежит гедонистическая конструкция: «Я делаю, если 
мне приятно». Но если обратиться к исследованиям 
в этой области, то можно встретить точку зрения, что 

основанием для работников разных поколей являются 
не совместный успех, а «общие боли и страхи». 

Другим вариантом развития временной компе-
тентности могут служить данные теории поколений, 
созданной в 1991 г. в США демографом Нейлом Хоу-
вом и историком Вильямом Штраусом. Данная теория 
подвергается критике, но, несмотря на это, в настоящее 
время она актуальна и имеет высокую популярность. 
Зачастую такая популярность распространена среди 
блогеров, так как позволяет делать неоднозначные 
выводы. Например, что «старшие» должны слышать 
пожеланиия и подстраиваться под запросы «млад-
ших», а не наоборот. Такая теория может быть попу-
лярна среди маркетологов и в сфере услуг, в том чис-
ле образовательных, если эти услуги направлены на 
поощрение растущего эго потребителей. Рассмотрим 
далее основные положения и выводы данной теории 
[8]. 

Поколение Х (1963–1984 г.р.) проявляет свою 
активность в стремлении учиться в течение всей 
жизни, прагматизме при покупках и затратах труда, 
эти люди, как правило, технически грамотны и гото-
вы к изменениям в экономике, получению новой 
профессии, надеются в основном на себя, трудности 
предпочитают преодолевать в команде единомыш-
ленников. При этом рутинная работа или определен-
ная стабильность в развитии фирмы создает у них 
чувство дискомфорта. Представители этого поколения 
тогда начинают, порой даже неосознанно, подготав-
ливать почву для внезапных перемен. Для них важ-
но иметь четкую систему правил, ответственности и 
вознаграждений, где видна выгода и интерес каждого 
сотрудника или участника команды. Эти люди ожида-
ют роста зарплаты в связи со своим профессионализ-
мом, а не в связи с близостью к начальству или дли-
тельным стажем на предприятии.

Следующее поколение получило наименование Y 
(1984–2000 г.р.). Эти люди более уверены в себе, чем 
представители предыдущего поколения. Однако их 
уверенность часто превращается в самоуверенность. 
Их влекут амбициозные цели, быстрый результат, 
свобода в принятии решений. Использование совре-
менных методов коммуникации позволяет им легко 
менять свои решения; личную жизнь и отношения 
они воспринимают как продолжение виртуальной 
жизни – статус, лайки (поддержка мнения) и дизлай-
ки (отказ от поддержки). При этом у них присутству-
ют наивность и эмоциональность, что создает 
видимость приоритета личной жизни над трудовой 
деятельностью. Предыдущие успехи порождают же-
лание иметь график работы, удаленную работу и фри-
ланс. Среди них распространен «дауншифтинг» – яв-
ление, когда работник может в какой-либо момент 
отказаться от карьеры, заняться чем-то приятным 
для себя, а потом вернуться в привычный ритм и полу-
чить повышение по службе.
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Самое молодое поколение получило наименова-
ние Z (2000–2020 г.р.). Они более уверенные в себе, 
активно тянутся к новизне, стремятся постоянно ком-
муницировать и меньше рефлексировать. Планиро-
вание будущего их морально угнетает. Любые тре-
бования воспринимаются негативно, чужие успехи 
вопринимают как собственные неудачи. 

Мотив самозащиты поколение Z демонстрирует 
наиболее ярко. Общаться с такими людьми и стимули-
ровать их к труду следует делая упор на их уникаль-
ность. Самое молодое поколение испытывает стресс 
от самого факта необходимости планирования карье-
ры и нуждается в выработке временной компетент-
ности. Причем эта компетенция будет вырабатывать-
ся не в стенах учебного заведения, где штрафы за 
несоблюдение графика в основном моральные, а на 
предприятии, где будут уже более весомые материаль-
ные потери. На предприятия будут приходить доста-
точно конфликтные работники. Но, с другой стороны, 
эти же работники будут достаточно требовательны к 
работодателю. И вполне возможно, именно молодежь 
начнет требовать сокращения разрыва в зарплате 
между руководителями и исполнителями.

К сожалению, инструментами электронной инфор-
мационно-образовательной среды нельзя ограничить 
разрушительную силу психологического мотива са-
мозащиты. Однако можно диагностировать проявле-
ние данного мотива. А это в свою очередь позволяет 
преподавателю спокойно и уверенно убедить студен-
та в «безопасности» получения любой оценки, отли-
чающейся от самой высокой (оценки «отлично»). 

Такой страх может возникать от того, что оцени-
вает не только преподаватель, но и другие студенты, 
которые могут по субъективным причинам занизить 
оценку. Преподаватель обладает возможностью по-
высить оценку студенту, подготовившему эссе. Такой 
аргумент снижал страхи студентов, позволял им вы-
полнить задание. 

Основной мотив неприятия написания эссе – 
прокрастинация. Некоторые характеристики выпол-
нения задания, такие как монотонность, скучность, 
чрезмерная сложность, приводят к тому, что человек 
предпочитает отложить его выполнение – это и есть 
прокрастинация. Термин появился в Оксфордском 
словаре ещё в 1548 г. Примерно тогда же откладыва-
ние дел «на потом» стало предметом горячих споров. 
В 1980-е и 1990-е годы проводились исследования 
этого феномена, которые легли в основу работы Ноа 
Милграма «Прокрастинация: болезнь современности». 
В настоящее время существует журнал «Procrastina-
tion And Task Avoiding», целиком посвящённый этой 
проблеме. При этом единой теории, объясняющей 
причины данного синдрома, до сих пор нет. 

В число факторов, способствующих прокрастина-
ции (склонность к постоянному откладыванию даже 
важных и срочных дел), включают навязанность за-

даний извне; отсроченность позитивных и негатив-
ных последствий; длительный срок, данный на выпол-
нение задания [2, 7], а также неопределенность срока 
начала и окончания работы. Ориентация на созна-
тельную организацию деятельности может выступать 
личностным фактором, снижающим прокрастина-
цию. Однако при существующей сегодня организа-
ции учебного процесса данная направленность 
формируется только у части студентов.

Так, А.Ю. Бухарина отмечает, что «у студентов и 
управленцев ... феномен «отложенной жизни» у од-
них и «глобальных целей» у других... Действующие 
управленцы и студенты, несмотря на разные ценнос-
ти, имеют схожие травмы, которые, как ни парадок-
сально, являются общим полем для взаимопонима-
ния и связи поколений. При этом точкой схождения 
жизненных позиций между поколениями являются 
общие боли и страхи (например, страх быть предан-
ным или страх смерти), а не позитивные жизнен-
ные устремления и позиции» [3].

Если же перейти к изучению ответов студентов, на-
строенных на успех, то можно отметить их готовность 
к перемене не только места работы, но и места жи-
тельства, страны. В Томске планирует остаться менее 
20% активных студентов. География предполагае-
мых мест работы и жительства – от Калининграда до 
Владивостока. Многие собираются поехать в Казах-
стан. Однако большинство стремится уехать в Москву 
и Санкт-Петербург, что связано с тем выбором ва-
кансий, которые выложены на сайтах по набору пер-
сонала. 

По мнению П.Б. Лобановой и О.С. Чаликовой, раз-
витие временной компетентности на этапе профес-
сиональной подготовки должно включать в себя 
следующее: очевидную для студента связь балла и 
срока сдачи работы; систематичность постановки за-
дач, требующих осознанного применения стратегий 
организации времени и оценки результатов своего 
способа действия; формирование смыслообразующей 
временной перспективы [6].

Использованию этих форм развития временной 
компетентности и снижению прокрастинации может 
способствовать электронная информационно-образо-
вательная среда. Так, в курсе «Экономика и финансы 
предприятий» размещен рейтинг-план курса (инстру-
мент «Страница»), а также проверка изучения рей-
тинг-плана студентами в виде теста, созданного в 
среде Genial.ly. Таким образом, у студента существу-
ет очевидная связь между котрольными датами, 
оценками за контрольные точки и темами курса. 
Связь балла и сроков формируется ограничениями (по 
датам) в выполнении заданий курса [4]. 

В инструменте LMS Moodle «Семинар» четко ого-
ворены не только сроки выполнения и проверяющие 
выполнение задания. Поэтому для опаздывающих 
студентов будет требоваться создание нового инстру-
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мента «Семинар» при снижении оценки студентам. 
В процессе выполнения работ при использовании 
инструмента «Задание» опаздывающие студенты тоже 
могут получить снижение баллов. Однако по опыту 
работы при выполнении «Задания» студенты актив-
но давят на преподавателя с целью продления сроков, 
в то время как при выполнения инструмента «Семи-
нар» такого активного давления не наблюдается. 

Связь ответов на задания и полученных баллов в 
настоящее время лучше всего отслеживается в курсах 
на электронных платформах, таких как LMS Moodle. 
Активность и оценки конкретного студента легко 
проследить не только преподавателю, но и самому 
студенту, учебному управлению, завкафедрой, роди-
телям и другим значимым для студента лицам. Такая 
ситуация снижает уровень субъективизма в оценива-
нии, а значит, понижает уровень стресса от возмож-
ности получения негативной оценки. Следовательно, 
снижается степень прокрастинации студента.

Заключение 
Использование в практике преподавания различ-

ных приемов может вызывать внезапную негатив-
ную реакцию студентов, причём реакцию, не обуслов-
ленную сложностью предмета и требовательностью 
преподавателя. Мы ограничились анализом двух пси-
хологических эффектов: мотив самозащиты и про-
крастинация. Причины изучения этих эффектов – не 
самостоятельное исследование психологических уста-
новок студентов, а возникшие трудности при подго-
товке и написании эссе на тему «Анализ денежных 
потоков и основы финансовой грамотности», выпол-
няемого при помощи инструмента LMS Moodle «Се-
минар» в курсе «Экономика и финансы предприятий». 

Для преподавателя важно выделять эти эффекты, 
чтобы снижать их отрицательное влияние на выполне-
ние заданий. 

Студенты с мотивом самозащиты
Таких студентов невозможно стимулировать при-

мерами успешных решений другими людьми или их 
прежними успехами. Такой приём был основным в 
стремлении мотивировать студентов к выполнению 
задания. Следует отметить, что мотив самозащиты 
формируется у студентов ещё до поступления в вуз 
и может сохраняться длительное время после. Этот 
мотив наблюдается у студентов либо получающих 
высокие оценки, либо довольствующихся низкими 
оценками. Высокие оценки служат защитой от осуж-
дения родителей, преподавателей и других значимых 
лиц. Низкие оценки служат защитой студентам от 
внимания  значимых лиц, словно давая сигнал, что сту-
дент не способен на большие результаты, т.е. студент 
испытывает сильный стресс от необходимости само-
го оценивания. 

Психологический эффект прокрастинации – откла-
дывание важных и срочных дел – может возникнуть 
до поступления в вуз. Развитие эффекта стимулиру-

ется мягкостью требований преподавателей и значи-
мых лиц. Снижение прокрастинации или развитие 
временной компетентности достигается с ростом са-
модисциплины: связь балла и срока сдачи работы для 
студента должна быть очевидна; задания должны 
иметь системность и их связь также должна быть 
четко видна; временная перспектива для студентов 
должна иметь положительную коннотацию. Студенты 
с таким эффектом нуждаются в эмоциональных дей-
ствиях и решениях. Кроме того, для них опыт роди-
телей кажется негативным, какие бы успехи родители 
или они сами в прошлом не имели. Поэтому выпол-
нение заданий должно быть пошаговым, с обязатель-
ной похвалой после каждого шага. Обучение с ис-
пользованием электронной образовательной среды 
вопринимают негативно.
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Е.И. Шпит, Ф. МакКарти

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАВЫКОВ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПИСЬМА 
У АСПИРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Англоязычное исследовательское письмо, создаваемое русскоязычными начинающими авторами, имеет мно-
жество отклонений от письма профессиональных международных исследователей. Сравнительный корпусный 
анализ позволил выявить ряд таких отклонений и проанализировать их с точки зрения социокультурных, стили-
стических и языковых факторов. Представлены первые результаты по разработке новых обучающих модулей, 
основанных на данных сравнительного анализа, и их использованию в курсе обучения академическому письму 
аспирантов. Результаты обучения показали, что участники повысили уровень осведомленности о большинстве 
рассмотренных явлений, хотя временная ограниченность курса не позволила сформировать навыки уверенного 
применения этих знаний. 
Ключевые слова: исследовательское письмо, студенческое письмо, научный дискурс, сравнительный корпус-
ный анализ.

Введение
Процессы глобализации и информатизации об-

щества оказали значительное влияние на содержа-
ние профессиональных компетенций исследователя. 
В современном мире специалист, занимающийся со-
зданием нового знания, не может не опираться на 
теоретический и практический опыт глобального 
научного сообщества. Более того, Единый план Пра-
вительства  РФ по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации [1] включает в себя 
присутствие России в числе десяти ведущих стран 
мира по объему научных исследований и разработок. 
Такие условия актуализируют знания и умения уче-
ных в области иноязычной коммуникации. В первую 
очередь это относится к письменной коммуникации, 
поскольку публикационная активность, в том числе 
международная, является наиболее значимым факто-
ром оценивания результативности ученых или иссле-
довательских групп. 

Однако данные по международной публикацион-
ной активности и цитируемости российских ученых 
все еще удручают. Хотя стремление России к расши-
рению своего участия в международных публикациях 
имеет определенные успехи [2], например в общем ро-
сте количества статей в Web of Science Core Collection 
и Scopus, доля статей отечественных исследователей 
в общемировом публикационном потоке неуклонно 
снижается. В сравнении с участием стран БРИКС и 
G7, Россия находится в конце списков для обеих баз 
данных. Авторы «Трендов…» [2] основными причи-
нами снижения активности в 2020 г. считают неблаго-
приятную эпидемиологическую обстановку и сниже-
ние количества ученых. Однако эта ситуация косну-
лась не только России; хотя некоторые страны имели 
гораздо более высокий уровень заражения и смертно-
сти, чем Россия.

На наш взгляд, одной из основных причин та-
кой ситуации в России может быть низкий уровень 

знания иностранного языка и, соответственно, низ-
кая уверенность в написании научного текста, кото-
рый соответствовал бы международному уровню и 
конвенциям научного письма. Это подтверждается 
многочисленными исследованиями российских тео-
ретиков и практиков как в сфере владения иност-
ранным языком в целом, так и в области академи-
ческого письма. Опрос, проведенный Институтом 
статистических исследований и экономики знаний 
при Высшей школе экономики в 2018 г., показал, что 
процент кандидатов и докторов наук, свободно вла-
деющих английским языком (т.е. не испытывающих 
никаких затруднений в устной и письменной речи), 
составляет 13,9% [3]. Остальные, следует полагать, не 
смогут самостоятельно написать научную статью на 
английском языке. Относительно качества исследова-
тельского письма российские ученые отмечают мно-
жество расхождений с письмом профессиональных 
исследователей. Это выражается, например, в выборе 
слов [4, 5], в дискурсивных особенностях и страте-
гиях [6, 7], в структурировании аннотаций [8–10], 
лингво-риторических и стилистических особеннос-
тях [11–15] и даже в формулировании заголовков 
[16]. Причем большинство этих исследований прово-
дились в рамках определенных областей знания.

В этой связи мы считаем, что одной из целей 
обучения иностранному языку аспирантов в универ-
ситете должен стать курс академического письма, 
ориентированный на знания и умения в написании 
научной статьи на английском языке с учетом норм и 
ожиданий профессионального научного сообщества. 
Такой курс, на наш взгляд, должен сочетать обуче-
ние универсальным знаниям и умениям в написании 
научной статьи с изучением особенностей научного 
текста, которые обусловлены культурными, лексико-
грамматическими и профессионально-дискурсивными 
факторами. 
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Данная статья рассматривает первый опыт при-
менения результатов сравнительного корпусного 
анализа текстов определенной профессиональной об-
ласти. Тексты в студенческом корпусе были написа-
ны магистрантами и аспирантами ТУСУРа, а тексты 
в экспертном корпусе – профессиональными между-
народными исследователями [17, 18]. Некоторые ко-
личественные и качественные результаты этого ис-
следования были проанализированы и оформлены 
в дополнительные модули курса (Discourse Focus 
Modules), которые вошли в курс обучения академи-
ческому письму аспирантов ТУСУРа первого года 
обучения в мае-июне 2022 г. Продолжительность 
курса составила 26 часов аудиторных занятий, коли-
чество участников, выполнивших большую часть 
курса, – 34 человека. Новые модули и практические 
задания рассматривались во время аудиторных за-
нятий; универсальные знания и умения изучались 
участниками самостоятельно с помощью электронно-
го курса. В этой статье кратко описано содержание 
первых шести модулей и результаты опроса студентов 
по окончании курса.

Discourse Focus Modules 
Исследование [17] (далее – основное исследование) 

показало, что научное письмо начинающих русско-
язычных авторов имеет множество отличий от пись-
ма профессиональных исследователей. Для разработ-
ки дополнительных глав мы опирались на следую-
щие отличительные особенности: высокую частот-
ность именных и предложных фраз, низкую частот-
ность глагольных фраз и глаголов в целом, низкое 
количество существительных в препозиции, высокое 
количество слов перед сказуемым, низкое лексиче-
ское разнообразие, низкое количество противопо-
ставительных соединительных элементов и высокое 
стандартное отклонение в длине предложений. Каче-
ственные данные [18] использовались для подтверж-
дения и анализа количественных. В итоге были со-
ставлены следующие модули: Длина предложений, 
Номинализация, Предлоги и предложные фразы, 
Определительные придаточные предложения, Пассив 
в конце предложения и Когезия.

Длина предложений. Научный стиль в русском 
языке (РЯ) характеризуется построением длинных 
предложений с множеством причастных и деепри-
частных оборотов, номинализованными конструкци-
ями, многочисленными определениями, в том чис-
ле предложными [19, 20]. Без специализированной 
подготовки начинающие авторы автоматически пере-
носят эти нормы в научный текст на английском язы-
ке (АЯ). В итоге это приводит к еще более длинным 
предложениям с множеством вложенных конструк-
ций [14, 15]. Такие предложения могут привести к 
некорректности перевода, двусмысленности и непра-
вильному пониманию содержания [21, 22]. Статисти-
ческие данные показывают, что средняя длина пред-
ложений в обоих корпусах практически одинаковая, 

но стандартное отклонение в студенческом письме зна-
чительно выше (p < 0,001; p2 = 0,110). Это говорит 
о том, что студенты склонны формулировать мысли 
слишком длинными и слишком короткими предло-
жениями. В разработанном модуле мы демонстри-
руем недостатки таких предложений, приводим 
рекомендации издателей (например, Springer Nature) 
и зарубежных методистов (например, [28]) по ограни-
чениям длины предложений (20–25 слов) и практику-
ем деление длинных предложений (табл. 1). Такая 
практика позволяет также увеличить число соедини-
тельных элементов, использующихся в качестве пе-
реходных (например, By contrast, More specifi cally, 
However, For example). Кроме того, применение 
‘This/These + noun’ усиливает когезию между пред-
ложениями. Итоговый вариант становится более 
читабельным и недвусмысленным.

Таблица 1
Длинные предложения

Оригинал Улучшенный вариант
According to the estimation 
results, it can be argued that 
in the high-frequency range, 
due to losses in the line, up 
to 80% of the signal power 
can be dissipated, which 
can be used to attenuate 
high-frequency interference 
signals, but at the same time 
it makes it diffi  cult to use 
the protective line in circuits 
in which centimetre-wave 
signals propagate (60 слов)

According to the estimation 
results, in the high-frequency 
range, up to 80% of the signal 
power can be dissipated 
because of the losses in the 
line. This dissipation can 
be used to attenuate high-
frequency interference signals. 
However, this dissipation also 
makes it diffi  cult to use the 
protective line in circuits in 
which centimeter-wave signals 
propagate

Номинализация. Номинализация – это представ-
ление глаголов, прилагательных и даже целых при-
даточных предложений в виде существительных или 
цепочек существительных. Такое явление тоже ти-
пично для научного стиля в русском языке [19, 20]. Со-
ответственно в тексте на АЯ это явление еще больше 
увеличивает количество служебных и знаменательных 
слов. Статистически это выражается в значительно 
большем количестве именных фраз (p < 0,001; p2 = 
=  0,670), предложных фраз (p < 0,001; p2 = 0,501) и 
значительно меньшем количестве существительных 
в препозиции (p < 0,001; p2 = 0,308). Что необходи-
мо сделать, так это провести обратный процесс, 
а именно научить студентов преобразовывать номи-
нализованные конструкции обратно в глаголы, при-
лагательные и придаточные предложения. Мы выделя-
ем такие конструкции в четыре группы отклонений: 

1) использование ‘сильных существительных + сла-
бых глаголов’ вместо ‘сильных глаголов’ (например, 
‘conduct an analysis’ вместо ‘analyze’); 

2) использование существительных вместо герун-
диев (например, ‘approach to the improvement of’ вместо 
‘approach to improving’); 
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3) использование существительных вместо инфи-
нитивов цели (например, ‘for the development of’ вме-
сто ‘to develop’); 

4) использование расширенных цепочек существи-
тельных вместо придаточного предложения (табл. 2). 

Нам видится, что применение чрезмерной номи-
нализации является самым сложным в «искорене-
нии». Это легко объясняется тем, что в РЯ это явление 
играет существенную роль в формировании научного 
дискурса и начинающим авторам может показаться, 
что ее избегание портит научный стиль в тексте на 
АЯ. В курсе обучения необходимо делать акцент 
на статистические данные и на соблюдение баланса 
между признаками стиля и читабельностью текста.

Таблица 2
Номинализация придаточного предложения

Оригинал Улучшенный вариант
This is due to the widespread 
penetration of computer 
and telecommunication 
systems into various spheres 
of human activity, the 
expansion of the frequency 
range due to the emergence 
of new communication 
systems, the increase in 
the speed of information 
processing systems, and the 
stricter requirements for 
the resistance of electronic 
devices to the eff ects of 
various EMI (57 слов)

This is explained by several 
factors. First, computer and 
telecommunication systems 
are widely penetrating into 
various spheres of human 
activity. Then, the frequency 
range is expanding because 
new communication systems 
are emerging. Next, the speed 
of information processing 
systems is steadily increasing. 
Finally, the EMI immunity 
requirements for electronic 
devices are getting even 
stricter

Предлоги и предложные фразы. В основном ис-
следовании термин «предлоги» используется как 
для предлогов, так и послелогов и частиц, поскольку 
используемые автоматические системы обработки 
текста воспринимают все эти служебные слова как 
предлоги. Как уже упоминалось выше, количество 
предложных фраз значительно выше в студенческом 
письме (p < 0,001; p2 = 0,501). Хотя научный стиль 
характеризуется преобладанием фразового стиля [24, 
25], мы убеждены, что амплитуда этих признаков не 
должна увеличивать сложность текста и мешать его 
корректному восприятию. В этой связи актуализи-
руются ориентиры в виде дискурсивных норм. Та-
кие нормы могут предоставить те же автоматические 
системы обработки текста [26, 27]. В данном модуле 
мы рассматриваем пять групп отклонений в студен-
ческом письме, которые ведут к высоким значениям 
частотности предлогов и предложных фраз. Три из 
них были упомянуты в связи с номинализацией, 
а именно использование существительных вместо ге-
рундиев, инфинитивов и сильных глаголов. Четвер-
тая группа относится к низкому уровню способностей 
строить атрибутивные группы (например, ‘transmission 

of data’ вместо ‘data transmission’). К пятой группе 
мы относим механические ошибки в употреблении 
предлогов (например, ‘In Fig.1 shows,’ ‘depends from,’ 
‘designing of’) (табл. 3).

Таблица 3
Предложные фразы

Оригинал Улучшенный вариант
… the overlapping of pulses 
at MF output…

… the pulse overlapping at 
MF output…

…even complete falling out 
of the electrical equipment…

…even complete malfunction 
of electrical equipment…

Определительные предложения. Анализируя кон-
кордансы с дифференциальной биграммой ‘that is’ 
в основном исследовании, было обнаружено, что 
студенты значительно реже используют конструкции 
‘that + be/can’. Возможно, это объясняется предпоч-
тением причастных или герундиальных оборотов 
или применением ‘which’ для всех случаев, когда 
необходимо употребить слово ‘который’. Кроме того, 
студенты склонны употреблять сложные относитель-
ные местоимения для введения определительных 
придаточных предложений (например, ‘the fulfi llment 
of which,’ ‘the equivalent circuits of which,’ ‘at any point 
of which‘). Такую склонность также можно объяснить 
предпочтением длинных предложений. Еще одной 
важной проблемой, связанной с этим типом пред-
ложений, является расстояние между определяемым 
словом и придаточным предложением. Зачастую это 
случается, когда авторы в русском тексте начина-
ют предложение с пассивного глагола, а подлежащее 
имеет определение в виде придаточного предложе-
ния или предложной фразы. При машинном перево-
де онлайн-переводчик выносит пассивное сказуемое 
после подлежащего, а придаточное предложение 
после сказуемого. В итоге увеличивается расстояние 
до определяемого слова (табл. 4), что может привести 
к потере связности или двусмысленности. В этом 
модуле сделан акцент на важность употребления 
определителей в непосредственной близости от опре-
деляемого слова и разнице между относительными 
местоимениями ‘that’ и ‘which’.

Таблица 4
Выравнивание определительных предложений

Оригинал Улучшенный вариант
Also, methods for reducing 
emissions are known, which 
are based on placing a 
decoupling capacitor on top 
of each supply rail and using 
current sensors inside the 
IC case to measure internal 
electromagnetic interference 
[9]

In addition, well-known 
are methods that reduce 
emissions. These methods are 
based on placing a decoupling 
capacitor on top of each supply 
rail and using current sensors 
inside the IC case to measure 
internal electromagnetic 
interference [9]
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Пассив в конце предложений. В статистических 
данных [17] это явление тесно связано с количеством 
слов перед сказуемым, которое оказалось значительно 
выше в студенческом письме (p < 0,001; p2 = 0,136).  
Это согласуется с мнением других российских ис-
следователей о «пристрастии» отечественных ученых 
к пассивным формам [28, 29]. В статьях на РЯ такие 
предложения начинаются с ‘Рассматриваются…,’ 
‘Показано…,’ ‘Определены…,’ ‘Вычислены…,’ и т.д. 
Если авторы прибегают к машинному переводу та-
ких предложений, их тексты на АЯ имеют множество 
слов до основного глагола в пассиве в конце пред-
ложений. Зарубежные методисты [23] рекомендуют 
иметь 8–10 слов, чтобы смысл предложения был вос-
принят с первого прочтения. В курсе обучения вни-
мание студентов фокусируется на важности пре- и 
пост-редактирования своего текста, а также на допу-
стимости использования активного залога, если пас-
сивный может привести к снижению читабельности 
(табл. 5).

Таблица 5
Пассив в конце предложений

Оригинал Улучшенный вариант
To confi rm the correctness 
of the developed model, a 
comparison of the results 
of calculating the per-unit-
length parameters obtained 
using the developed model 
and quasistatic analysis at 
diff erent radii and number 
of turns is required. 
(23 слова между подлежа-
щим и сказуемым)

To confi rm the correctness 
of the developed model, the 
calculation and simulation 
results should be compared. 
The calculation results will 
include the calculation of per-
unit-length parameters obtained 
using the developed model. 
While the simulation results 
will include quasistatic analysis 
of the model at diff erent radii 
and number of turns

Когезия. Когезия отражает, насколько умело автор 
использует различные средства, чтобы сделать текст 
связным и целостным. В основном исследовании 
было обнаружено более низкое количество противо-
поставительных союзов (например, although,’ 
‘whereas’) (p < 0,001; p2 = 0,259) и более низкое 
количество логических соединительных элементов 
(например, ‘and,’ ‘or,’ ‘’if... then…’) (p = 0,046; p2 = 
=  0,023) в студенческом письме. Эти результаты со-
гласуются с работами Теренина А. [15] и Коротки-
ной И.Б. [30] в том, что недостаточное количество 
соединительных элементов (союзы, переходные слова/
фразы и др.) часто приводит к имплицитности пись-
ма. В данном модуле мы рассматриваем три способа 
повышения эксплицитности письма: 

1) через повторяемость ключевых слов предложе-
ний; 

2) через добавление соединительных элементов; 
3) через применение структуры ‘This/These + noun’ 

(например, ‘This approach…,’ ‘These solutions…’). Мы 

также обращаем внимание на ошибки в применении 
некоторых соединительных элементов (например, 
‘meanwhile,’ ‘so’) (табл. 6).

Таблица 6
Повышение эксплицитности письма

Оригинал Улучшенный вариант
The problem of protecting 
electronic equipment (EE) 
is relevant today. The 
infl uence of natural and 
intentional electromagnetic 
interference (EMI) is 
dangerous for critical EE 
without adequate protection 
[1]. Concerns are raised 
about the possibility of using 
EMI generators for terrorist 
purposes by intruders who 
aim to disrupt or disable 
(electromagnetic terrorism) 
critical infrastructure, for 
example, facilities of the fuel 
and energy complex [2]

The problem of protecting 
electronic equipment (EE) 
is relevant today. Without 
adequate protection, the 
infl uence of natural and 
intentional electromagnetic 
interference (EMI) is 
dangerous for critical EE. 
Particularly dangerous is 
the possibility of using EMI 
generators to disrupt or disable 
critical infrastructure, for 
example, facilities of the fuel 
and energy complex [2]. Such 
acts refer to electromagnetic 
terrorism

Как видно из содержания разработанных моду-
лей, большинство проблем связаны с синтаксисом. 
Мы считаем синтаксис наиболее уязвимой областью 
лингвистических знаний начинающих и опытных 
авторов научных статей. Многие ошибки можно 
объяснить недостаточно широкой вовлеченностью в 
международное академическое взаимодействие, по-
скольку большую часть своей исследовательской 
деятельности российские ученые осуществляют на 
русском языке. А при чтении зарубежных источников 
мало кто обращает внимание на то, как формулиру-
ются смыслы. Это приводит к тому, что нормы сти-
ля, принятые в русском языке, глубоко укореняются 
в сознании наших ученых. Мы считаем, что процесс 
обучения англоязычному письму должен начинаться 
в университете, на этапе становления ученого и, воз-
можно, продолжаться на протяжении всей професси-
ональной жизни. Мы также согласны с Коротки-
ной И.Б. [14] и Добрыниной О.Л. [28], что обучение 
нужно проводить на билингвальной основе, посколь-
ку сложные культурно-обусловленные отличия меж-
ду письмом российских и международных авторов 
лучше всего воспринимаются и запоминаются через 
рассуждения и обсуждения на родном языке. 

Результаты опроса 
Чтобы оценить степень восприятия и запомина-

ния предложенного аспирантам материала, мы про-
вели анкетирование. До и после курса студентам был 
предложен один и тот же набор предложений (N=12), 
которые содержали различные отклонения и ошиб-
ки. В большинстве своем эти ошибки касались тем, 
которые рассматривались в разработанных модулях. 
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Но были ошибки, относящиеся к темам, рассматри-
ваемым в электронном курсе (универсальные знания). 
Все предложения сопровождались переводом, чтобы 
студентам не нужно было тратить время на их пони-
мание. Студентам было предложено выбрать: считают 
ли они предложение на АЯ лучшим вариантом пере-
вода русского предложения (‘да’ или ‘нет’, обязатель-
но) и предложить свой вариант (опционально). Во 
входном опросе приняли участие 34 человека, в выход-
ном (по окончании курса) – 24. 

Первым общим наблюдением по результатам 
опроса является то, что после курса гораздо больше 
студентов стали сомневаться в предлагаемых пере-
водах. Если перед курсом все 12 предложений по 
большинству голосов были сочтены лучшим вариан-
том перевода (68,88%), то после курса только 4 пред-
ложения по большинству голосов были найдены 
лучшим вариантом перевода, в то время как 7 пред-
ложений были отмечены как неудачные варианты 
(72,61%). Еще одним важным, на наш взгляд, наблю-
дением было то, что после курса участники внесли 
больше аргументов, почему им не нравятся предло-
женные варианты перевода. Например, они указыва-
ли на большое расстояние между подлежащим и 
сказуемым, большое количество предлогов, запятые 
перед ‘that’. Тогда как перед курсом было больше пред-
лагаемых вариантов (корректных и некорректных). 

Были сделаны и более конкретные выводы по ре-
зультатам опроса.

1. Компактное письмо оказалось наиболее легко 
узнаваемым признаком англоязычного текста; этот 
аргумент привели в выходной анкете в шесть раз боль-
ше участников. Мы полагаем, что соблюдение даже 
такого простого признака письма может привести к 
сокращению существенного количества ошибок и от-
клонений.

2. Вторым наиболее часто узнаваемым признаком 
является использование предлогов; даже если в пред-
ложении не было ошибок такого рода, студентам не 
нравилось их большое количество. Несмотря на то 
что такой взгляд может позитивно повлиять на стиль 
письма, использование предлогов требует развитых 
языковых навыков.

3. Наиболее сложными для понимания призна-
ками оказались определительные придаточные пред-
ложения, параллельность в перечислении и атрибу-
тивные группы. Эти умения также требуют сформи-
рованных лингвистических знаний и их корректного 
применения в смыслопостроении.

4. Было множество отдельных вопросов, связан-
ных с универсальными знаниями и умениями в науч-
ном письме; их тоже стоило бы рассмотреть и отрабо-
тать во время практических занятий. В нашем случае 
из-за временных ограничений мы оставили их на 
самостоятельное рассмотрение, но в результате об-
наружили проблемы с их узнаванием при выходном 

опросе. Это актуализирует важность более длитель-
ных и более деятельностных подходов к обучению 
научному письму.

5. Множество проблем в студенческом письме 
можно было бы избежать, если бы уровень владения 
АЯ был более высоким. Это относится к употребле-
нию герундиев, инфинитивов, причастий, построе-
нию атрибутивных групп, параллельности, словооб-
разованию и др. Поэтому курс письма, на наш взгляд, 
должен также включать обучение общеязыковым 
лексико-грамматическим навыкам.

Тем не менее общее впечатление от курса у участ-
ников было чрезвычайно положительным. Большин-
ство нашло курс полезным и информативным, даже 
для написания статьи на русском языке. Перед кур-
сом только 8,4% участников оценили свой уровень 
уверенности в написании научной статьи на АЯ 
на 8–10 баллов. После курса таких было 66,6%. 
41,7% отметили, что большая часть информации в 
курсе была понятна и знакома, и они смогут приме-
нить эти знания в своей практике. Однако 58,3% счи-
тают, что хотя материал был понятен, они, возможно, 
будут испытывать сложности в его применении, по-
скольку им не хватает общих языковых знаний и уме-
ний. Кроме того, 66,7% участников признались, что 
написание статьи сразу на языке является довольно 
сложным; они сначала пишут их на РЯ, а потом ис-
пользуют онлайн-переводчики и сторонних помощ-
ников, чтобы получить итоговый вариант на АЯ.

Заключение 
Множество расхождений в англоязычном науч-

ном письме, создаваемом начинающими русскоязыч-
ными исследователями, демонстрирует серьезные 
проблемы в лингвистических навыках, в универсаль-
ных навыках научного стиля в английском языке и 
в навыках, связанных с профессиональным дискур-
сом. Эти проблемы могут быть связаны с существен-
ными различиями между двумя языками и между 
научным дискурсом в двух языках. В данной статье 
показано, что такие различия должны найти отраже-
ние в целенаправленном курсе по обучению ака-
демическому (исследовательскому) письму на эта-
пе становления молодых ученых. Причем этот курс 
должен быть продолжительным и деятельностным, 
чтобы тщательно проработать языковые и дискурсив-
ные аспекты теоретически и практически. Положи-
тельный отклик участников курса позволяет считать, 
что предложенные знания были понятны и осущест-
вимы, что может значительно повысить мотивацию 
к написанию большего количества статей на АЯ. 
В итоге это может повысить уровень международ-
ной публикационной активности как отдельного 
исследователя, так и организации и страны в целом. 
Дальнейшая работа будет сосредоточена на добав-
лении новых модулей и совершенствовании содержа-
ния курса и его электронной версии.
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English research writing of Russian novice scholars signifi cantly 
diff ers from that of expert international scholars. Comparative 
corpus analysis identifi ed multiple diff erences, which were later 
analyzed from sociocultural, register, and linguistic perspectives. 
This paper presents the fi rst results of developing new teaching 
materials based on the analysis data and using them in the 
academic writing course with postgraduate students. The new 
modules were found to have raised students’ awareness of most 
considered aspects, but the time limit did not allow for their 
extensive practice. 
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С.С. Касаткина, Е.Р. Аула

ПРАКТИКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Приводится анализ развития добровольческих практик, включенных в систему современного российского об-
разования. Рассматривается социальный институт добровольчества и волонтерства как важный инструмент по 
формированию активной гражданкой позиции и высоких моральных устоев учащихся, а также всех, кто про-
фессионально включен в систему образования. Среди вызовов развитию отмеченной воспитательной траекто-
рии стоит выделить отсутствие системы взаимодействия между уровнями добровольческого движения, корре-
лирующего с уровнями (ступенями) образования; необходимость формирования положительного медиаобраза 
волонтера в России и значимости его труда в жизни общества. Раскрывается взгляд о востребованности добро-
вольческого движения в условиях меняющейся страны, переживающей противоречивые времена и перемены. 
Ключевые слова: добровольчество, волонтерство, система образования, школьное волонтерство, третья мис-
сия университетов. 

В развитии современного российского образова-
ния в последнее время все большую роль приобретает 
волонтерская и добровольческая деятельность. На раз-
ных ступенях образования, начиная от дошкольного 
и до вузовского, находится место общественному со-
участному включению в жизнь образовательных уч-
реждений.  В условиях дефицита системы патриоти-
ческого воспитания, образцовых практик добродетель-
ного отношения друг к другу проекты добровольче-
ского значения оказались востребованными.

Целью данного исследования является определе-
ние значимости волонтерской и добровольческой де-
ятельности в условиях развития российского образо-
вания. Актуальность работы обусловлена вниманием 
Министерства просвещения к рассматриваемому во-
просу. «Участие в добровольческом (волонтёрском) 
движении даёт детям возможность реализовать себя, 
воспитывает ответственное отношение к окружающе-
му миру. Для развития добровольчества Минпросве-
щения России совместно с Росмолодёжью, Роспат-
риотцентром и Росдетцентром сотрудничает с раз-
личными молодёжными общественными организаци-
ями, такими как Российское движение школьников, 
Ассоциация волонтёрских центров, «Волонтёры По-
беды», «Волонтёры-медики», Поисковое движение 
России. Волонтёрство развивается и через образова-
тельные программы в рамках федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. С сентября 
2019 года в пилотном режиме реализуется примерная 
программа воспитания обучающихся, разработанная 
Минпросвещения России и Институтом стратегии 
развития образования РАО. Школьники принимают 
участие в организации культурных, спортивных, раз-
влекательных мероприятий на уровне района, города, 
помогают живущим поблизости пожилым людям» 
[1]. Среди характерных исследований по данной теме 
нужно отметить труды Г.П. Бодренковой, А.С. Федо-
рова, В.А. Зотовой, А.П. Метелева, Т.Н. Арсеньевой, 

Х.Т. Загладиной, А.В. Коршунова, В.Е. Менникова, 
Е.А. Горюшиной, А.Б. Разумовой, С.Г. Зиновьевой, 
А.П. Метелева, Е.С. Белецкой, Р.Р. Валиуллиной, 
А.С. Тетерько, О.А. Аплевич, Ю.И. Бродовской, 
М.И. Прокохиной, Г.С. Мхитарьян, И.М. Сурковой, 
А.О. Лагутина, К.В. Галямовой, В.С. Санча, А.В. Оль-
ховой, Н.И. Горловой, Д.Д. Андриановой, Л.М. Има-
евой и других исследователей [2–10]. В большинстве 
произведений раскрывается сущность волонтерского 
и добровольческого движения как деятельность, на-
правленная на помощь нуждающимся и проводимая 
на бескорыстной основе и по собственному волеизъ-
явлению.

В системе российского образования возможно оха-
рактеризовать направления развития волонтерства и 
добровольчества в ключе образовательных ступеней. 
В данном случае, с одной стороны, прослеживается 
взаимосвязь практик добровольчества, с другой сторо-
ны, заметен их дисбаланс в этапах обучения.

В условиях дошкольного образовательного уч-
реждения волонтерская деятельность воспитанников 
связана с такими проявлениями, как помощь в обе-
спечении экологического благополучия окружающего 
мира; семейная благотворительная деятельность; бла-
готворительность в адрес нуждающихся животных, 
проявление милосердия к людям – родным, близким 
и младшим, а также другие несложные в организации 
взаимодействия активности. Проявления развития 
волонтерства в дошкольных учреждениях в масшта-
бах страны эпизодичны и не имеют всесторонней си-
стемы, опираются на инициативность педагогов и ро-
дителей воспитанников.

В условиях средней школы   методика «воспитания 
добровольчеством» по инерции после опыта в системе 
дошкольного или семейного воспитания должна стать 
универсальным инструментом создания нравственно-
мировоззренческих ориентиров детей и подростков и 
показателем социально-педагогического опыта школы. 
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Но не везде такая преемственность выработана. Тем 
не менее принятие волонтерских ориентиров в среде 
преподавателей средней школы, обучающихся и их 
семей как должного – показатель высокой степени 
участия в жизни социума. В наше время волонтёрское 
движение становится серьезным механизмом форми-
рования у школьников активной гражданской пози-
ции, ответственности, патриотического мировоз-
зрения. Среди перспектив, которым нужно придать 
социально ориентированный характер и воплотить в 
школьную жизнь, стоит отметить следующие:

 создание положительного медиаобраза волон-
тера;

 разработка, обоснование и внедрение системы 
подразделений волонтерского движения в общеоб-
разовательной школе путем приобщения учеников к 
разным социальным проектам (экологическим, пат-
риотическим, социально-культурным и многим дру-
гим);

 организация разнообразных форм добровольче-
ской деятельности, обоснование тем самым широты 
видов помощи людям.

«Приоритетной сферой развития личности явля-
ется сфера ценностно-смысловая. Это означает, что 
воспитание, претендующее на управление развитием 
личности, должно иметь целью и главным предметом 
воспитательной деятельности ценностно-смысловое 
развитие ребенка. Таким образом, воспитание следует 
рассматривать как смыслопорождающий процесс» [4]. 
Авторы рекомендаций по воспитанию «гражданской 
активности» справедливо определяют, что детско-
юношеское волонтерство – эффективная социальная 
практика, способствующая преодолению и профилак-
тике серьезных рисков в подростковой среде, таких 
как:

 рост и превышение норм потребительского по-
ведения;

 распространение социальной апатии;
 снижение идеалов трудовой этики, исчезнове-

ние ценности труда;
 подмена у детей и подростков реальной жизни 

свойствами виртуальной реальности, развитие нехи-
мических зависимостей;

 распространение деструктивного и асоциально-
го поведения среди детей и подростков.

В целом в системе общеобразовательных органи-
заций нашей страны еще предстоит серьезная рабо-
та по формированию комплекса стабильно функцио-
нирующих волонтерских практик. Эта деятельность 
расширит сферу досуга молодежи, наградив детей не 
только опытом разнообразного времяпрепровождения, 
но и социально значимыми качествами: милосердием, 
заботой о ближнем, представлением о благотворитель-
ности, добродетелью и т.д.

В вузах страны представление о волонтерстве по-
стоянно расширяется. Ключевой практикой создания 

вузовского волонтерского движения считается образо-
вание волонтерских центров. 

Вузы среди всех предыдущих ступеней образова-
ния более системно и целенаправленно мотивируют 
студентов к осуществлению волонтерской деятельно-
сти, способствующей формированию активной граж-
данской позиции и того, что бывает крайне необходи-
мо для всестороннего развития личности.

«Волонтерский центр, как правило, является орга-
низацией, которая оказывает административную, ре-
сурсную, информационную и методическую помощь 
волонтерам в сфере реализации их социально значи-
мых инициатив. Работа таких центров становится 
одним из лучших способов стимулирования моло-
дежной общественно значимой активности, формой 
привлечения к реализации социальных проектов и 
путем формирования гражданской ответственности. 
Главными направлениями работы волонтерского цен-
тра в вузе являются: 

 обучение навыкам самореализации и самоорга-
низации для решения социальных задач;

 гуманистическое и патриотическое воспитание 
студентов;

 формирование кадрового резерва, распростра-
нение идей и принципов социального служения среди 
студентов и социализация студентов и т.д.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 
результате успешной работы волонтерского центра 
добровольчество становится не однонаправленным 
процессом, при котором только благополучатели как 
объекты помощи получают выгоду, но той деятель-
ностью, при которой сами добровольцы, отдавая, по-
лучают многое взамен. Волонтерство определяется 
мощным ресурсом личностного и профессионального 
развития, формируя у студентов лидерские качества 
и специфические компетенции, необходимые для 
дальнейшего успешной реализации трудовой деятель-
ности в любой из сфер общественной жизни» [11].

В большинстве вузов России выработались алго-
ритмы проектной работы волонтерских центров, ко-
торые направлены на решение не только социально 
значимых вопросов в жизни своего учебного заведе-
ния, но и города, региона в целом. В этом также за-
ключается пресловутая «третья миссия» университета. 
Студенты помогают людям справиться с житейскими 
трудностями, оказывая посильную и безвозмездную 
помощь. Конечно, в работе студенческих доброволь-
ческих организаций есть сложности: нехватка сво-
бодного времени, кадровый дефицит, эмоциональное 
выгорание, иногда – подмена ценностей, ослабление 
поддержки со стороны администрации, организаци-
онные сложности и т.д., что вызывает необходимость 
отдельного фронта работ в центрах – мотивирующего 
студентов к добровольчеству. Жизненный опыт по-
казывает, что обучающиеся, искренне втянувшиеся в 
студенческое волонтерство, сохраняют лучшие чело-
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веческие качества долгие годы, оказываются в пере-
довиках социального участия во взрослой самостоя-
тельной жизни. 

Обобщая рассмотрение темы практик доброволь-
чества в развитии российского образования, необхо-
димо отметить неравномерность их формирования на 
разных ступенях обучения. Конечно, добровольчест-
во – самостоятельный и осознанный выбор человека, 
поэтому логично, что наибольший охват волонтер-
ской работы связан со студенчеством. Однако в усло-
виях средней школы и ранее происходит ментальная 
«закладка» принципов добродетели, социальной по-
мощи и иных социально значимых качеств личности. 
Поэтому важно видеть взаимосвязь и закономерность 
внедрения программ по волонтерской деятельности 
в условиях всех этапов образования. В этой работе 
заложен большой социальный смысл и эффект.  
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S.S. Kasatkina, E.R. Aula
Volunteering Practices in the Development of Russian 
Education: Challenges, Opportunities, Prospects

The analysis of the development of volunteer practices included 
in the system of modern Russian education is presented. The 
social institute of volunteerism and volunteerism as an important 
tool for the formation of an active civic position and high moral 
standards of students, as well as all those who are professionally 
included in the education system is considered. Among the 
challenges to the development of the noted educational trajectory, 
it is worth highlighting the lack of a system of interaction between 
the levels of the volunteer movement, correlating with the levels 
(stages) of education. The need to form a positive media image 
of a volunteer in Russia and the importance of his work in the life 
of society are noted. The view of the demand for the volunteer 
movement in a changing country experiencing contradictory 
times and changes is revealed.
Keywords: volunteering, volunteering, education system, school 
volunteering, the third mission of universities.
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М.Ю. Раитина, А.О. Пустоварова

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ 
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ)

Рассмотрены актуальные вопросы обеспечения образовательного процесса на примере Томского государствен-
ного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). На основе проведенного исследования 
выявлены проблемы и особенности обучения в вузе. Проведение регулярного мониторинга обусловлено не-
обходимостью проектирования и прогнозирования в области образования, моделирования будущих образова-
тельных форматов и актуальных компетенций. Сделан вывод о необходимости модернизации образования на 
основе постоянного мониторинга эффективности обеспечения образовательного процесса с учетом мнений 
всех его участников, что ориентирует на формирование гибких подходов и траекторий, позволяющих встроить 
обучающий процесс в быстро меняющиеся условия и вызовы среды.
Ключевые слова: университет, студенты, образовательная среда, образовательный процесс, качество образо-
вания.

Сегодня актуализирована необходимость проек-
тирования и прогнозирования в области образования, 
моделирования будущих образовательных форматов. 
Так, в оптике обсуждения сценарных перспектив об-
разования артикулируются вопросы рассмотрения го-
товности и адаптации студентов и преподавателей как 
к внешним, так и внутренним вызовам, выявления эф-
фективности применяемых образовательных техноло-
гий с учетом мнения всех участников образовательного 
процесса [1, 2]. Необходимость конструирования об-
разовательной модели для студента будущего, реали-
зуемой в образовательной среде, определяется рядом 
социальных вызовов, коснувшихся как социальной си-
стемы в целом, так и образовательного пространства 
в частности. Среди таких вызовов назовем следующие: 

 внезапные угрозы нелинейного характера со-
циальной стабильности (например, условия панде-
мии);

 трансформация передачи знаний посредством 
все большего внедрения цифровых технологий и вир-
туализация образовательной среды (дистанционные 
образовательные технологии);

 изменение образовательных форматов и раз-
нообразие образовательных методик;

 социальный заказ общества на релевантные из-
менения в мире компетенции и, как следствие, вос-
требованность актуальных в будущем профессий;

 рассмотрение образования как инвестиции в бу-
дущее (нематериальный актив);

 корреляция осознанности и мотивации студен-
тов в образовательной среде как результат обеспечения 
образовательного процесса.

Рефлексия научно-образовательным сообществом 
указанных выше вызовов и сопровождающих их про-
блем сделала необходимым регулярный мониторинг 
процессов, происходящих в системе образования. 

В качестве третьей волны ежегодного мониторин-
га образовательного процесса в вузе авторами было 
проведено исследование в форме интернет-опроса в 
июне 2022 г., участниками которого стали студенты и 
магистранты практически всех курсов и факультетов 
ТУСУР (всего 235 человек) [3]. Стихийная выборка по 
факультетам представлена на рис. 1.

В начале исследования респондентам было пред-
ложено ответить на вопрос «Удовлетворены ли Вы 
качеством получаемого Вами образования?». На него 
были даны следующие ответы: «Да» – 116 человек 
(49%), «Нет» – 15 человек (7%), вариант «Частично» 
выбрали 104 человека (44%). Соответственно абсо-
лютное большинство составили те, кого в целом 
устраивает качество получаемого образования. В раз-
резе факультетов это распределение является нерав-
номерным и представлено на рис. 2 (проиллюстриро-
ваны только факультеты с массовым участием в опро-
се). Из него видно, что, например, на ЭФ и ФСУ число 
выбравших вариант «Частично» превышает количе-
ство полностью удовлетворенных качеством обучения, 
но доля выбравших вариант «Нет» везде незначитель-
на.

Затем респондентам было предложено оценить 
преимущества и недостатки своего обучения. К пре-
имуществам участники опроса отнесли следующие 
моменты:

1) компетентные преподаватели, индивидуальный 
подход к студентам – 48 человек:

«Нравится доброжелательность некоторых препо-
давателей, так как ты начинаешь чувствовать ответ-
ную, приятную реакцию и появляется какой-то стимул 
радовать себя и преподавателя усвоением материала»;

2) широкий спектр образовательных программ, ин-
тересные дисциплины – 13 человек:
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«Преимущества обучения составляют возможнос-
ти прохождения разных программ, посещения ме-
роприятий и вступления в творческие объединения: 
например, появилась возможность пройти программу 
переподготовки от Цифровой кафедры и получить вто-
рой диплом»;

3) наличие электронного сопровождения учебного 
процесса, доступность учебной информации, рейтин-
говая система и прозрачность учебных требований – 
13 человек:

«Удобно и быстро загружать задания в курс, все 
преподаватели дают конкретные задания и объясняют, 
что и как делать»;

Рис. 1. Количество респондентов по факультетам

4) практическая применимость полученных зна-
ний, хорошие перспективы трудоустройства – 11 чело-
век:

«Преимущество: отлично объясняют, помогают, 
если что-то непонятно, на практике разбираем реаль-
ные действия, которые помогут в моей профессии»;

5) сам по себе очный формат обучения, интерак-
тивные занятия – 7 человек:

«Подача информации на лекциях выходит на новый 
уровень, теперь это не просто презентация и доклад, 
а интересные беседы с преподавателем на данную 
тему, примеры из жизни»;

6) рациональное расписание – 3 человека;
7) бесплатное обучение – 1 человек;
8) затруднились ответить/не указали преимуще-

ство – 24 человека.
Недостатки обучения в ТУСУРе были указаны 

такие:
1) несбалансированность учебного плана и про-

грамм изучения ряда дисциплин – 47 человек:
«Скукота и однообразие предметов и преподавате-

лей. Одни и те же темы на 2–4-м курсе бакалавриата и 
1-м курсе магистратуры»

2) незаинтересованность преподавателей в доне-
сении учебной информации до студентов, непрофесси-
онализм некоторых преподавателей – 39 человек:

«Недостаток образования в целом один, очень мало 
преподавателей, которые действительно горят тем, что 

преподают нам. А не просто дают норму, для которой 
нужно сдать экзамен или еще что-либо»;

3) ненужные предметы в учебном плане – 12 чело-
век;

4) ностальгия ряда студентов по дистанционным 
лекциям – 6 человек:

«Прослушивание лекций в корпусе крайне сложно 
из-за большой аудитории, где все шумят, гораздо удоб-
нее было использовать дистанционный формат»;

5) неудобные парты – 1 человек;
6) неудачно составленное расписание – 1 человек.
По вопросу «Удовлетворены ли Вы своим выбо-

ром направления подготовки в вузе? Собираетесь ли 
Вы в дальнейшем работать по выбранной специально-
сти?» были высказаны такие точки зрения: 

«Да, доволен, собираюсь в дальнейшем работать по 
выбранной специальности – 99 человек (42%);

«Да, доволен, но не уверен, что буду работать имен-
но по выбранной специальности» – 96 человек (41%);

«Нет, жалею о своем выборе специальности» – 
20 человек (8%);

«Затрудняюсь ответить» – 20 человек (9%). 
Из представленной на рис. 3 диаграммы видно, 

что абсолютное большинство опрошенных в целом 
удовлетворено своим выбором направления подготов-
ки. По факультетам распределение мнений об удовлет-
воренности выбором специальности показывает, что, 
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например, на ЭФ и особенно на РТФ число людей, 
сомневающихся в выбранном направлении подго-
товки, превышает число тех, кто доволен своим выбо-
ром.

Следующий вопрос «Оправдались ли Ваши ожида-
ния от учебы в вузе, которые были при поступлении, 
на сегодняшний день? Если не оправдались, то что 
именно не совпало с ожиданиями (в лучшую или худ-
шую сторону)?» дал такие ответы:

– оправдались – 144 человека:
«За 4 года обучения ни разу не усомнился в своем 

выборе вуза и специальности»;
– частично оправдались – 8 человек:
«Частично оправдались. Некоторые вещи, которые 

мы изучаем, уже устарели, мне бы хотелось изучать 

то, что на данный момент является более актуаль-
ным»;

– ожиданий как таковых не было/затруднились 
ответить – 20 человек:

«После окончания школы я не знал, чем занимать-
ся и какую специальность выбрать, я решил посту-
пить в ТУСУР на радиотехника, у меня не было ника-
ких ожиданий от учёбы»;

– не оправдались в лучшую сторону – 18 человек:
«Не оправдались, в лучшую сторону. Общее об-

разование, в частности гуманитарное, оказалось в разы 
лучше, чем ожидал от технического вуза»;

– не оправдались в худшую сторону – 44 человека;
– не оправдались без конкретизации – 1 человек 

(рис. 4).

Рис. 2. Удовлетворенность качеством получаемого образования по факультетам

Рис. 3. Удовлетворенность выбором направления подготовки
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Рис. 4. Ожидания от учебы при поступлении

Далее респондентам было предложено ответить 
на вопросы о своей адаптации к учебе в условиях 
очередной смены формата обучения. Так, по вопросу 
«Испытываете ли Вы на данный момент трудности с 
адаптацией (отсутствие мотивации, нехватка време-
ни и т.д.) к обучению в очном формате? Если да, то ка-
кие именно?» 

Мнения опрошенных были такими:
– никаких трудностей сейчас не испытываю – 

128 человек;
– отсутствие мотивации (нежелание учиться, лень 

идти на очные пары после дистанционного обучения, 
выгорание, и т.д.) – 46 человек:

«Да, огромные трудности. Почти нет автоматов по 
предметам, поэтому нет мотивации учиться и ходить 
на пары. Всё равно под конец семестра можно програм-
му посмотреть недели за три и сделать самые скучные 
задания в жизни»;

– нехватка времени на учёбу, в том числе из-за 
долгой дороги и неумения планировать время – 44 че-
ловека:

«Не хватает времени (два часа в день, чтобы катать-
ся от дома до вуза – это не самое продуктивное вре-
мяпрепровождение), вставать утром с осознанием, что 
сейчас нужно ехать в забитом автобусе на пары, тоже 
не особо приятно»;

– привычка к дистанционному формату, неготов-
ность усваивать информацию на очных лекциях – 
11 человек:

«С дистанционным образоваем было проще, в лю-
бое время можно было пересмотреть лекцию, даже 
если по какой-то причине отсутствовал на ней»;

– коммуникативные сложности, в том числе слабое 
знание русского языка – 3 человека:

«Испытываю трудности только в коммуникации с 
группой»;

– материально-бытовые условия обучения и про-
живания – 2 человека:

«Аудитории душные, ноутбук слабый, парты не-
удобные в РК и ФЭТ, а так всё отлично»;

– финансовые трудности – 1 человек.
Следующий вопрос по теме адаптации «Были ли 

у вас проблемы с адаптацией при переходе от смешан-
ного/дистанционного формата обучения к очному? 
Если да, то что (или кто) помогло вам адаптироваться 
к студенческой жизни?» показал следующее:

– 144 человека отметили отсутствие проблем;
– на проблемы с режимом дня указали 20 человек:
«Да, проблемы были, я не могла проснуться рань-

ше, чтобы успеть на первую пару, даже если ложилась 
вовремя. С адаптацией мне помогли 7 будильников»;

–на проблемы с дисциплиной, самоорганизацией 
и мотивацией к обучению – 17 человек:

«Да. Это было очень трудно, учиться на дистан-
те просто невозможно. А помогло наличие реальной 
угрозы лишиться стипендии»;

– были проблемы с посещением и усвоением оч-
ных лекций после дистанционных – 16 человек:

«Возникла трудность с ведением конспектов на 
лекциях в очном режиме (после онлайн-формата было 
непривычно как минимум)»;

– проблемы с отдельными дисциплинами – 3 че-
ловека:
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«На дистанционном обучении было с теми дис-
циплинами, которые нуждаются в очном объяснении у 
доски»;

– по одному человеку указали на проблемы с ком-
муникацией в группе, с работой и с транспортом;

– проблемы были, не указано какие, но адаптация 
уже произошла – 9 человек;

– проблемы были, не указано какие, и адаптация 
до сих пор происходит – 8 человек;

– сам характер проблемы не указан, но отмечено, 
что адаптации способствовало общение с другими 
людьми (одногруппники, помощь преподавателей и 
т.д.) – 15 человек.

Также участников опроса попросили указать про-
блемы, которые они видят в данный момент при орга-
низации очных занятий в вузе. Опрошенные высказа-
лись так:

– никаких/затруднились ответить – 127 человек;
– неудобное расписание («окна», переезды в обе-

денный перерыв из корпуса в корпус, совмещение 
очных и дистанционных занятий в один день, утренние 
или, наоборот, вечерние пары) – 43 человека:

«Окна, плюс есть преподаватели, которые от-
пускают через 15–30 минут после начала пары, потом 
просто так сидеть 2–3 часа до следующей»;

– ностальгия по онлайн-лекциям/отсутствие за-
писей лекций – 17 человек:

«Нет возможности пересматривать запись объясне-
ния преподавателя»;

– претензии к преподавателям (неинтересные за-
нятия, срывы занятий, плохое отношение к студентам) 
– 11 человек:

«Скучные занятия, где преподаватель читает с ли-
ста, а студент пишет»;

– проблемы с материально-техническим оснаще-
нием корпусов и общежитий (неудобные парты, тес-
ные помещения, организация питания в корпусах и 
пр.) – 11 человек;

– несовершенство учебного плана или программ 
преподавания отдельных дисциплин – 9 человек:

«Лишние предметы, слишком интенсивный темп 
обучения (связано это с малым количеством учебных 
пар в соответствии с количеством тем по тем или иным 
предметам)»;

– транспортные проблемы (дорожные пробки, дол-
го ехать, дорогой проезд и пр.) – 7 человек;

– слабая дисциплина студентов – 6 человек:
«Для людей, которые поступали в 2018-м и про-

учились полтора года очно, я проблем не видел. Но 
те, кто поступил в ковидный период, имеют большие 
проблемы с обучением. В период ковида большин-
ство студентов ленилось, не слушало лекции и т.д., что 
в данный момент очень сильно осложняет им жизнь»;

– шум на поточных лекциях – 4 человека:

«Потоковые лекции – сплошное скопление людей. 
Пытаются провести занятие, выходит балаган. Не за-
дашь толком вопрос, не получишь ответа». 

Далее респондентам был задан вопрос: «Какие 
элементы ДО можно, на ваш взгляд, успешно приме-
нять в очном учебном процессе (отдельные виды за-
даний, элементы организации и пр.)?». На него посту-
пили следующие ответы:

– онлайн-лекции и/или их запись в sdo – 96 чело-
век:

«Запись лекции. Можно пересмотреть лекцию, что 
позволяет сделать хороший конспект (особенно если 
это гуманитарный предмет, где очень много слов)»;

– выдача и сдача индивидуальных заданий, от-
четов по лабораторным и т.п. – 28 человек:

«Лучше всего в ДО работают лабораторные рабо-
ты и проекты, которые требуют большого количества 
времени, чем отдельные тесты и маленькие задания. 
Так или иначе, в заданиях в ДО должно быть преду-
смотрено индивидуальное выполнение и последую-
щая защита. Тесты списываются, контрольные реша-
ются сообща с помощью средств связи по Интернету 
(и то, что они имеют более широкий банк вопросов, 
чем может быть в одной контрольной, не поможет)»;

– онлайн-тесты, в т.ч. во время очных занятий – 
24 человека;

– отдельные непрофильные дисциплины – 6 че-
ловек:

«Некоторые предметы можно проводить ди-
станционно (к примеру, ОПД, ED)»;

– организационные собрания – 1 человек:
«Необязательные» встречи с деканатом и предста-

вителями компаний»;
– размещение основного и дополнительного об-

разовательного контента – 6 человек;
– сдача задолженностей – 1 человек;
– все то же, что и так применяется в очном обуче-

нии – 7 человек;
– никакие – 16 человек:
«Никакие, ни в коем случае! Интеграция элемен-

тов ДО в очную форму обучения до добра не доведет»;
– затруднились ответить – 50 человек.
Доступность преподавателей для оперативных от-

ветов респонденты оценили так:
– да, большинство – 116 человек (49%);
– только некоторые – 91 человек (39%);
– очень немногие, мало кто – 25 человек (11%);
– нет, не доступны – 3 человека (1%).
Из представленной (рис. 5) диаграммы видно, 

что почти половина опрошенных отмечает хорошую 
коммуникацию со своими преподавателями. В разре-
зе факультетов картина несколько отличается от ука-
занной тенденции: например, на ФСУ лидирует ответ 
«Только некоторые», а на РТФ число ответивших «Да, 
большинство» и «Только некоторые» равно (рис. 6). 
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Предпочитаемый формат консультаций преподава-
телей опрошенные обозначили таким образом:

– очный – 122 человека (52%);
– дистанционный – 61 человек (26%);
– консультации не требуются – 52 человека (22%).
Наконец, опрошенным было предложено высказать 

свои предложения по усовершенствованию организа-
ции обучения в вузе. Таковые написали 93 человека 
(учитывались только конструктивные предложения), 
эти предложения могут быть сгруппированы таким об-
разом:

1) вернуться к смешанному формату обучения 
(лекции дистанционно, семинары, практики, лабора-
торные работы очно) – 49 человек:

«Нравился формат онлайн-лекции плюс очные 
практики. Онлайн-лекции – суперудобно, можно смот-

Рис. 5. Доступность преподавателей для оперативных ответов

Рис. 6. Доступность преподавателей для оперативных ответов по факультета

реть записи, если не успеваешь, нет галдения сотни 
человек в одной аудитории, все отлично видно и слыш-
но»;

2) оставить полностью очный формат – 7 человек;
3) сделать обучение полностью дистанционным – 

3 человека;
4) оптимизировать расписание занятий (чтобы 

убрать окна и накладки при совмещении очных и дис-
танционных пар) – 5 человек;

5) пересмотреть учебные планы/рабочие програм-
мы – 4 человека;

6) оснастить лекционные аудитории микрофонами 
и обучить преподавателей применению информаци-
онных технологий в учебном процессе, особенно пре-
подавателей старшего поколения – 2 человека;
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7) усилить профориентацию и производственную 
подготовку – 2 человека:

«Считаю, что сейчас стоит добавить непосред-
ственно знакомство с профессией на предприятиях 
не только как презентацию или монолог преподавате-
ля, а непосредственно встречаться с специалистами в 
области изучения будущей профессии»;

8) усовершенствовать sdo.tusur и сайт вуза – 2 че-
ловека;

9) улучшить обратную связь и связь студентов с 
преподавателями – 2 человека;

10) дать возможность преподавателям и студентам 
определять формат проведения занятий – 1 человек.

Были высказаны также различные пожелания пре-
подавателям (16 человек), среди которых лидируют 
просьбы оставлять записи лекций в sdo и обновить 
содержание учебно-методических пособий:

«Если говорить о физико-математических пред-
метах, то очень удобно, когда преподаватель ис-
пользует графический планшет, подключенный к 
компьютеру, с которого демонстрируется экран. Это 
все равно что писать на доске (заранее не нужно на-
бирать формулы в MS Word или еще где-то, можно бы-
стро исправить ошибку)».

Таким образом, в проведенном исследовании обо-
значены актуальные вопросы взаимодействия участ-
ников образовательного процесса, при этом выявле-
но, что в целом образовательный процесс в ТУСУРе 
отвечает современным социальным вызовам и за-
просам студенческой молодежи [4]. Проведенный 
мониторинг показал, что наряду с выявленными 
проблемными зонами, возникающими в образователь-
ном процессе, большинство респондентов (студентов 
ТУСУРа) рассматривают университет как площадку 
для эффективной реализации собственного потенци-
ала (профессионального, личностного) как в настоя-
щем, так и в будущем. 

Отметим, что в определении перспектив будущего 
университета, где студент выступает ведущим драйве-
ром социального развития и стабильности общества, 
мониторинг образовательного процесса ориентирует 
на формирование гибких подходов и траекторий, по-
зволяющих встроить обучающий процесс в быстро 
меняющиеся условия и вызовы среды. Чтобы смоде-
лировать образ будущего студенческой молодежи в 
образовательной среде, который бы соответствовал 
ожиданиям и представлениям самих молодых лю-
дей, необходимо проводить регулярный анализ вы-
явленных ранее, а также настоящих проблемных зон, 
складывающих современную познавательную ситуа-
цию вопрошания о потенциальных перспективах, ко-
торые возможно реализовать в пространстве универси-
тета.
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M.Y. Raitina, A.O. Pustovarova
Topical Issues of Monitoring the Educational Process at the 
University (on the Example of Tomsk State University of 
Control Systems and Radioelectronics)

The topical issues of ensuring the educational process on the 
example of Tomsk State University of Control Systems and 
Radioelectronics (TUSUR) are considered. On the basis of the 
study, the problems and features of education at the university 
are identifi ed. Conducting regular monitoring is due to the need 
for design and forecasting in the fi eld of education, modeling 
of future educational formats and current competencies. It is 
concluded that it is necessary to modernize education based 
on constant monitoring of the eff ectiveness of the educational 
process, considering the opinions of all its participants, which 
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focuses on the formation of fl exible approaches and trajectories 
that allow the learning process to be integrated into rapidly 
changing conditions and environmental challenges.
Keywords: university, students, educational environment, 
educational process, quality of education. 
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УНИВЕРСИТЕТ ОБЩЕСТВА БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ
Анализируются модели университета будущего. Выявлены вызовы, обусловленные социокультурными изме-
нениями (неопределенность, рискогенность, текучая современность), вставшие перед современным универси-
тетом. Сделан прогноз ответов университета будущего на эти вызовы. Охарактеризованы новые компетенции 
студента. Обоснован переход профессии к трансфессии. Сделан вывод о формировании модели университета 
общества безопасного развития.
Ключевые слова: университет будущего, трансфессионализм, трансдисциплинарность, общество безопасного 
развития, образование будущего, неопределенность.

Введение
Сегодня университет в кластерном партнерстве 

с государством и бизнесом [1] оказывает значимое 
влияние на социум, его экономику, политику и форми-
рование отдельной личности, потому тема «универси-
тета будущего» стала необычайно популярной в футу-
рологических исследованиях современности.

Методы
Анализ теоретической литературы, образователь-

ных практик и их результатов; моделирование образо-
вательного процесса, мысленный эксперимент с целью 
диагноза прогнозируемого результата; сравнительно-
исторический метод; интерпретация моделей универ-
ситетского образования.

Университет 3:0
Анализируя современное состояние универси-

тета, А.В. Прохоров называет его «инновацион-
ным» [2], О.А. Карпов – «исследовательским» [3, 4], 
Б.  Кларк – «предпринимательским» [5], C. Фуллер [6], 
О.Н. Козлова [7] и В.С. Никольский [8] – «коммерче-
ским» или «корпоративным», Г.И. Петрова [9] – «не-
классическим», П.И. Касаткин [10] и В.В. Сафронова 
[11] – «постнеклассическим», Дж. Салми называет его 
университетом «Мирового класса» [12]. Однако наи-
большее распространение получила концепция уни-
верситета «третьего поколения» или «трех миссий» 
Й. Виссема [13].

Каким станет университет будущего и универси-
тетское образование в условиях неопределенности, 
конвергенции технологий интеграции компетенций?

Отвечая на этот вопрос, идет активный поиск но-
вых моделей университета будущего. Ефимов В.С., 
Лаптева А.В. [14, 15] обращаются к прогнозированию 
университета поколения «4.0», характеризуя его как 
«когнитивный», и с ними можно согласиться, так как 
одним из ключевых аспектов образования будущего 
становится в том числе развитие когнитивных ком-
петенций выпускника.

Университет 4:0
На наш взгляд, прогностическая модель универси-

тета «четвертого поколения» зависит от тех вызовов, 
которые встают перед университетом и университет-
ским образованием.

Сформулируем наиболее значимые из них, на наш 
взгляд.

Вызов 1 – технологическое развитие опережает ре-
акцию общества на его последствия. 

Вызов 2 – в связи с опасностью, которая содер-
жится в высоких технологиях, требуется прогнозное 
видение образа будущего. 

Вызов 3 – необходимо согласовать инновацион-
ный и традиционный пути социального развития. 

Вызов 4 – востребованы новые компетенции вы-
пускника. 

Ответами на эти вызовы могут стать следующие 
предположения.

Ответ 1: в основе новой модели университета 
должен быть положен принцип интеграции техноло-
гической культуры в общий процесс социокультурного 
развития.

Ответ 2: в модели университетского образования 
должна быть заложена установка на формирование у 
выпускника университета нового типа научной раци-
ональности для прогнозного видения будущего и на 
овладение принципами самоэкспертирования профес-
сиональной деятельности.

Ответ 3: новая модель должна раскрывать харак-
тер зависимости образования от состояния научного 
знания и стиля научного мышления в разные истори-
ческие периоды, анализ эволюции понятия «профес-
сии» и ее переход к «трансфессии». 

Ответ 4: в модели должна быть учтена динамика 
образовательных технологий, в сравнительном ана-
лизе дан набор компетенций преподавателя и студента 
в разные исторические периоды университетского об-
разования. 

Прогнозирование новой модели университета тре-
бует формирования новой (феноменолого-герменев-
тической) методологии университетского образова-
ния, релевантной времени; выявления возможностей 
и специфики использования новых образовательных 
технологий, применимых к цифровой среде, вирту-
ализации и дистанционности образования, (образо-
вательная игра, перевернутый класс, дебаты, веб- и 
интернет-технологии, виртуальные тренажеры и пр.), 
использования цифровых образовательных ресурсов, 



С  7. С   :    

293 26–27  2023 ., 
Т , Р

программ компьютерного моделирования; определе-
ния тенденций изменения профессии в направлении 
трансфессионального характера и разработки нового 
(проектно-ориентированного типа научного мышле-
ния), адаптации компетенций выпускника (soft skills, 
hard skills, self-skills) и формирования надпрофессио-
нальных навыков и умений (программирования, робо-
тотехники, использования искусственного интеллек-
та и пр.); исследования тенденций появления новых 
педагогических профессий (разработчик игро-практи-
ческих образовательных технологий, образовательных 
траекторий, координатор образовательной онлайн-
платформы, менеджер курсов Moodle, ментор старта-
пов и т. д.); исследование последствий трансформа-
ции стратегии и миссии университета, их воздействия 
на формирование компетенций и на развитие крити-
ческого мышления студента, выпускника; анализа 
изменений в ценностях университетской корпоратив-
ной культуры, выявления их влияния на образ сту-
дента и преподавателя, на изменения в культурных 
установках разных групп университетского сообще-
ства (администраторы, преподаватели, ученые, обуча-
ющиеся). 

Роль преподавателя университета будущего не в 
трансляции знаний, а в обучении методологии науч-
ного поиска нового знания. Как пишет Н.О. Васецкая: 
«трансформируются функции преподавателя – от про-
водника информации к проводнику методологии…» 
[16].

Каковы в этой связи ведущие тренды в становле-
нии университета будущего? 

Университет общества безопасного развития
В условиях «сверхсложности», «неопределенно-

сти» (Р. Барнетт), «текучей современности» (З. Бау-
ман), рискогенности («рукотворного риска», У. Бек, 
Э. Гидденс) университет будущего может стать гаран-
том безопасности, культивируя, помимо компетен-
ций, связанных с проявлением свободы творчества 
человека, принципы социальной и личной ответ-
ственности, умение опережающего видения, проек-
тирования и прогнозирования. Многие исследователи 
полагают, что в повышении устойчивости и безопас-
ности общества большую значимость приобретает 
фундаментализация знания, понимаемая сегодня как 
«трансдисциплинарность», а также наполнение об-
разования гуманитарной составляющей, призванной 
соединить естественно-научное, техническое и гума-
нитарное знание; университет, бизнес и государство; 
достижение баланса между коммерциализацией ре-
зультатов деятельности и интеллектуальным поиском.

Университет будущего проявит свой адаптивный 
потенциал в способности соответствовать как требо-
ваниям времени, формируя компетентного специ-
алиста-трансфессионала, способного к производству 
нового знания и его самоэкспертированию, и адап-
тивную, стрессоустойчивую и конфликтоустойчивую 

успешную личность, способную к самоформирова-
нию и саморазвитию на протяжении всей жизни в 
условиях любых социокультурных трансформаций. 

Заключение
Таким образом, можно предположить, что универ-

ситет будущего сохранит устойчивость, балансируя 
между традицией и инновацией, идеальным смыслом 
университета и университетским прагматизмом, про-
фессорской культурой университета и культурой ме-
неджера. Для него по-прежнему будут актуальны и 
поиск нового знания, и коммерческая эффективность, 
и адаптация человека к новым социокультурным 
условиям. 

Так как неопределенность провоцирует небез-
опасность, рискогенность, то одной из ключевых 
характеристик университета будущего становится 
идея устойчивости, безопасности и становления мо-
дели университета «общества безопасного развития» 
[17], где ключевыми компетенциями станут не столь-
ко профессиональные, сколько трансфессиональные 
«self-skills»: личностные качества и когнитивные 
компетенции специалиста, которые можно охаракте-
ризовать в целом как совокупность развития умст-
венного, физического, эмоционального и духовного 
интеллекта выпускника, свобободную и ответственно 
поступающую личность в контексте корпоративной 
«культуры социально-ответственного университета» 
[18, с. 155]. 
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