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Проблемы организации обучения и адаптации 
иностранных граждан  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИИ 

 
Анализируется современное состояние экспорта российских образовательных услуг с точки зрения 

их геополитической и экономической важности. Рассматриваются структурные изменения в 
национально-географическом составе иностранных учащихся российских вузов. Обсуждаются 
возможности использования нового национально ориентированного подхода в обучении иностранцев в  
России. 
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TO TEACHING FOREIGN STUDENTS IN RUSSIA 
 

Modern condition of Russian export in higher education in terms of geopolitical and economic importance 
is analyzed.  The changes happening in national and geographic structure of foreign students in Russian 
universities are observed. The authors discuss the possibility of using a new nationally oriented approach to 
teaching the foreigners in Russia. 
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Обучение иностранцев в России необхо-

димо рассматривать не только в контексте под-
готовки профессиональных кадров для зару-
бежных стран,  но также в качестве одного из 
важнейших инструментов так называемой «мяг-
кой силы», которая позволяет добиваться необ-
ходимого результата в международной деятель-
ности через гуманитарные сферы – культуру, 
образование, масс-медиа. Термин «мягкая сила» 
(soft power) предложил в 1990 г. профессор Гар-
вардского университета Джосеф Най, подразу-
мевая политические и культурные ценности, ко-
торые становятся притягательными для пред-
ставителей разных стран, создавая положитель-
ный образ государства, предлагающего эти цен-
ности [1]. В тех странах, где сегодня востребо-

вано российское высшее образование, можно 
говорить о присутствии «мягкой силы». Моло-
дые люди, обучавшиеся в России, принимают 
российские социальные и культурные ценности, 
налаживают личные и деловые связи, создавая 
основу для поддержки интересов нашей страны 
за рубежом. 

С современной экономической точки зре-
ния, обучение иностранных граждан является 
одним из факторов конкурентоспособности на-
циональной экономики в условиях перехода 
наиболее развитых стран мира к так называемой 
«экономике знаний», основанной на создании 
высокоэффективного человеческого капитала и 
развитии инновационных идей и технологий. 
Наука и образование из обременяющих бюд-



Проблемы организации  обучения и адаптации иностранных граждан 

4      Вестник  ТулГУ: Совр. образов. технологии, вып15’ 2016: Материалы межд.  научн. конф. 

жетных статей переходят в категорию высоко-
доходного бизнеса, способного приносить стра-
не немалую прибыль.  

Подробный анализ состояния российского 
экспорта образовательных услуг в современных 
геополитических и экономических реалиях де-
монстрирует ряд позитивных тенденций. Веду-
щим направлением в российском экспорте обра-
зовательных услуг является «внутренний» экс-
порт, то есть обучение иностранцев на террито-
рии России, тогда как сеть российских образо-
вательных учреждений за рубежом развита в 
меньшей степени. Иностранцы, приезжающие в 
Россию, заинтересованы в получении, прежде 
всего, высшего профессионального образования 
– позиции нашей страны в области среднего 
профессионального образования для иностран-
цев, к сожалению, оказались утеряны по срав-
нению с советским периодом.  

Тем не менее, численность иностранных 
граждан в российских вузах уверенно растёт: 
начиная с середины 2000-х гг. по настоящее 
время число иностранцев, обучающихся в рос-
сийских вузах по программам очной и заочной 
формы,  выросло с 70  тысяч до 250 тысяч чело-
век [2]. Это позволило России занять 6-е место в 
мире среди стран-экспортёров в области образо-
вания, но говорить о лидирующих позициях по-
ка рано. Потоки международной академической 
мобильности составляют более 3 миллионов че-
ловек в год,  а международная конкуренция в 
данном секторе экономики очень высока, так 
как  общемировой рынок образовательных ус-
луг суммарно оценивается в 100 миллиардов 
долларов. Россия, к сожалению, пока проигры-
вает в этой конкурентной борьбе таким странам, 
как США, Великобритания, Австралия, Герма-
ния и Франция. На долю этих пяти стран прихо-
дится более 60% от числа всех иностранных 
учащихся в мире [3]. 

Среди основных факторов, определивших 
успешное развитие экспорта образовательных 
услуг в России можно назвать: восстановление 
традиционных академических связей; развитие 
торгово-экономических связей с зарубежными 
странами; грамотную ценовую политику рос-
сийских вузов; меры государственной поддерж-
ки и продвижения отечественного высшего об-
разования за рубежом [4]. 

В настоящее время главным контингенто-
образующим регионом для российских вузов 
является СНГ, но такая ситуация сложилась от-
носительно недавно. 25 лет назад в первой де-
сятке стран, направлявших своих граждан на 
обучение в Советский Союз, были Монголия, 
Афганистан, Вьетнам, Куба, Болгария, Сирия, 
Йемен, Эфиопия и Ливан. В середине 2000-х гг. 
лидерами стали Китай, Казахстан, Вьетнам, Ин-
дия, Южная Корея, Узбекистан и Украина. 

Спустя 10 лет в национальном составе ино-
странных учащихся, безусловно, доминируют 
страны СНГ – Казахстан, Туркмения, Таджики-
стан, Украина, Белоруссия, Азербайджан. В 
первой десятке стран только 3 государства 
представляют дальнее зарубежье – Китай, Ин-
дия и Вьетнам [2]. 

Во многом такое распределение нацио-
нальных контингентов закономерно, поскольку 
является результатом государственной полити-
ки, целью которой было превращение России в 
образовательный и научный центр СНГ. При 
этом вне зоны российского внимания оказался 
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), гражда-
не стран которого составляют в настоящий мо-
мент большинство среди иностранных учащих-
ся в мире. Это наиболее динамично развиваю-
щийся регион планеты, с колоссальным люд-
ским потенциалом и огромной востребованно-
стью в квалифицированных специалистах. За 
счёт студентов из Китая, Вьетнама, Индонезии, 
Малайзии и других стран развивается образова-
тельный экспорт в таких странах, как США, Ав-
стралия и Япония. Для России данный регион 
может стать новой «точкой роста»,  новым на-
правлением в развитии экспорта высшего обра-
зования. Другим регионом, где Россия могла бы 
восстановить свои позиции в высшем образова-
нии, является Латинская Америка, практически 
полностью перешедшая в зону влияния системы 
образования США. 

Для повышения конкурентоспособности 
российского высшего образования и увеличения 
российской доли на международном рынке об-
разовательных услуг, необходимо создать но-
вую стратегию продвижения российского выс-
шего образования за рубежом с учётом нацио-
нально-географической составляющей [5]. Мо-
дель обучения иностранных граждан должна 
строиться на принципах национально ориенти-
рованного образования, учитывающего нацио-
нальные особенности и потребности обучаемого 
контингента. 

Проблема учёта национальной специфики 
в обучении иностранных граждан русскому 
языку получила развитие в отечественной педа-
гогике ещё в 60-е гг. ХХ века, когда начали соз-
даваться первые отделения довузовской подго-
товки для иностранных граждан. Уже тогда ве-
дущие специалисты в области русского как ино-
странного утверждали необходимость создания 
национально-ориентированных пособий для 
студентов из разных стран. Впоследствии про-
блема стала рассматриваться шире – возникла 
дискуссия о необходимости не просто учебни-
ков, но новых лингводидактических принципов 
в обучении студентов из разных стран. В на-
стоящее время изучаются возможности исполь-
зования национально ориентированного подхо-
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да в качестве базового принципа на всех уров-
нях подготовки иностранных граждан в россий-
ских вузах – от довузовского до постдипломно-
го – и в различных аспектах обучения (органи-
зационном, методическом, адаптационном и 
др.). 

Главный принцип национально ориенти-
рованного подхода заключается в том, что в 
процессе обучения иностранных граждан  необ-
ходимо ориентироваться на такие педагогиче-
ские методы и средства,  которые были бы по-
нятны представителям данного национального 
контингента, соответствовали исторически сло-
жившимся традициям и учитывали влияние на 
этот процесс национально-психологических 
особенностей, сложившихся под воздействием 
специфики социально-политического, экономи-
ческого и культурного развития, а также нацио-
нальной образовательной системы [6]. Данный 
принцип может быть применён также при фор-
мировании комплекса мер по продвижению 
российских вузов на национальных образова-
тельных рынках. 

Перечислим основные случаи, когда, на 
наш взгляд целесообразно и методически оп-
равдано использование национально ориенти-
рованного подхода. 

1) Значительное увеличение числа уча-
щихся граждан из определённого государства 
(или региона) в общей структуре иностранного 
контингента. Государство, граждане которого 
составляют значительную часть (30% и более) 
от общего числа иностранных учащихся, мы бу-
дем называть контингентообразующим. В слу-
чае смены контингентообразующего государст-
ва (региона), возникает необходимость коррек-
тировки методов и средств обучения, учебных и 
адаптационных программ.  

2) Если вуз принимает решение о необхо-
димости привлечения иностранных учащихся и 
для этих целей разрабатывает соответствующую 
маркетинговую стратегию. Национально ориен-
тированный подход позволит правильно опре-
делить целевую аудиторию, выяснить её требо-
вания и предпочтения, определить  конкурент-
ные преимущества вуза, донести эти преимуще-
ства до целевой аудитории с помощью наиболее 
эффективных маркетинговых мероприятий. 

3) Если вуз получил заказ на обучение 
большой группы иностранцев в рамках опреде-
лённого международного проекта. Например, 
планируется совместная деятельность в какой-
либо промышленной или научной области, или 
необходима подготовка отечественных специа-
листов для обслуживания российского оборудо-
вания за рубежом. Министерство образования 

направляет иностранных учащихся в вуз, зани-
мающийся подготовкой специалистов данного 
профиля, но у вуза может не быть опыта обуче-
ния иностранных граждан. Необходимо созда-
вать соответствующие организационные струк-
туры, подбирать специалистов, создавать новые 
учебные программы и т.д. В этой ситуации наи-
более эффективно формировать организацион-
но-педагогические условия обучения с учётом 
особенностей конкретного национального кон-
тингента.  

Используя новый национально ориентиро-
ванный подход в целях привлечения иностран-
ных граждан в российские вузы, мы получим 
возможность своевременно и эффективно реа-
гировать на любые изменения, происходящие в 
национальном составе учащихся, приезжающих 
в российские вузы. Более того, российские вузы 
смогут «работать на опережение», самостоя-
тельно формируя спрос на российское высшее 
образование в тех или иных странах. Это позво-
лит сделать экспорт российских образователь-
ных услуг более прогнозируемым с точки зре-
ния количества и национального состава уча-
щихся и, следовательно, вывести его на качест-
венно новый уровень. 
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дисциплины представляется как документ определяющий содержание и методы обучения, от уровня 
разработанности которого зависит качество обучения. 

Ключевые слова: дополнительные общеобразовательные программы, довузовское обучение 
иностранных граждан, рабочие программы дисциплин, содержание и методы обучения 

 
Remetsov A.N., Ph.D. in Pedagogic Sciences 
Novikov A.V., Candidate of Engineering Sciences 
Polevaya T.A. 
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI), Russia 
 
OPTIMIZATION OF OF FOREIGN CITIZENS PRE-UNIVERSITY TRAINING  
BY THE IMPROVEMENT OF WORKING CURRICULUM 
 

This article deals with the question of the development of additional working programs of pre-university 
training of foreign citizens as one of ways to improve this kind of training .The working program of discipline is 
presented as a document defining the content and teaching methods .The quality of education depends on the 
level of its elaboration.   

 Keywords: additional education programs, pre-university training of foreign citizens, working programs 
of disciplines, contents and methods of teaching 

 
Процесс реформирования образования 

начинается с совершенствования его пла-
нирования.  Естественно, что планирование 
является основой любой деятельности и все 
нововведения в этой деятельности заклады-
ваются на этом уровне. Так как образова-
тельная деятельность состоит из двух ас-
пектов (содержание обучения и методика 
обучения), то и планирование ведется по 
отбору содержания обучения и методов его 
осуществления. Целевой подход к отбору 
содержания обучения требует рассмотрения 
основных задач, решаемых в этом процессе 
с учетом тех специфических условий, в ко-
торых они осуществляются. Задачей допол-
нительного довузовского обучения ино-
странных граждан является подготовка к 
обучению в Российском вузе, поэтому от-
бор содержания и методов обучения следу-
ет вести исходя из анализа требований 
высшей школы. 

В 2015-16 уч. годах на подготовитель-
ном факультете для иностранных граждан 

МАДИ была проведена большая работа по 
разработке рабочих программ по общеобра-
зовательным дисциплинам, преподаваемым 
на факультете. Стимулами для выполнения 
данной работы послужили: 

а)  переход вузов на новые стандарты и 
переработка рабочих программ по дисцип-
линам высшего образования;  

б) необходимость переработки норма-
тивных документов и создание рабочей 
группы из преподавателей ведущих вузов, 
реализующих дополнительные общеобра-
зовательные программы, обеспечивающие 
подготовку иностранных граждан к освое-
нию профессиональных образовательных 
программ на русском языке (далее рабочая 
группа); 

в) научно-исследовательская работа, 
проведенная по заказу Минобрнауки «Ин-
формационно-аналитическое сопровожде-
ние подготовки иностранных граждан к ос-
воению основных образовательных про-
грамм». 
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 Наше участие в разработке двух по-
следних проектов побудило нас заняться 
совершенствованием планирования дову-
зовского обучения иностранных граждан. 
Мы уже писали  о наших взглядах на учеб-
ные планы и рабочие программы [1,2]. Ле-
том этого года рабочая группа сформирова-
ла дополнения к «Требованиям» [3]и разра-
ботала «Методические рекомендации», ко-
торые в настоящее время находятся на со-
гласовании в Минобрнауки. Наш коллектив 
активно участвовал в разработке этих до-
кументов и будет целесообразным выска-
зать свое мнение о результатах этой рабо-
ты. 

Главное, что нового планируется доба-
вить в требования – это введение дополни-
тельных дисциплин в довузовское обуче-
ние. Если существующие «Требования» ог-
раничивают четырьмя основными дополни-
тельными программами (дисциплинами) 
каждую направленность, то новый проект 
«Требований» («Новые требования») вво-
дят дополнительные дисциплины по каж-
дой направленности в зависимости от бу-
дущей профессиональной программы обу-
чающихся. Это на наш взгляд, очень поло-
жительный момент, так как возможность 
дополнять программу обучения обеспечи-
вает ее дифференциацию и оптимизацию. В 
условиях короткого срока довузовского 
обучения, разноуровневой базовой подго-
товки иностранных учащихся, разнообра-
зии профессиональных программ, дополни-
тельные предметы позволяют приблизить 
процесс обучения к будущей специально-
сти, т.е. оптимизировать этот процесс. От-
рицательным на наш взгляд является то, что 
дополнительные предметы в этом проекте 
жестко определены в каждой направленно-
сти. На наш взгляд выбор дополнительных 
дисциплин должен быть целиком отнесен к 
компетенции обучающей организации и не 
должен быть ограничен. 

Соотношение между направленностя-
ми довузовского обучения и будущими на-
правлениями подготовки учащихся, на-
правляемых для обучения за счет средств 
федерального бюджета, которые определя-
ют их персональные направления на учебу, 

зачастую затрудняют выбор дополнитель-
ных дисциплин. Так если направления под-
готовки (специальность) «06.03.01 Биоло-
гия» и «01.03.02 Прикладная математика и 
информатика» попадают в одну естествен-
нонаучную направленность им трудно по-
добрать общие дополнительные дисципли-
ны. Математикам изучать биологию на под-
готовительном факультете вряд ли понра-
вится, а биологам она нужна. 

По предложенным в «Новых требова-
ниях» нормам, нами разработаны новые 
учебные планы и графики учебного процес-
са традиционно в двух вариантах (первый и 
второй потоки). 

Представляем здесь учебный план ин-
женерно-технической и технологической 
направленности. Он составлен на 60 креди-
тов (вместо 66 в действующем варианте), 
поэтому уменьшена самостоятельная рабо-
та до реального количества часов, но для 
позднего заезда недельная аудиторная на-
грузка остается высокой, так как минимум 
аудиторных часов повышен до 1080 (вместо 
1008 в предыдущем варианте). 

График учебного процесса составляет-
ся у нас для каждой группы индивидуально, 
в зависимости от времени заезда и пред-
ставляет (по часам) промежуточный вари-
ант между плановым и поздним заездами. В 
нем введена строка месячной нагрузки, 
чтобы преподаватели могли контролиро-
вать месячное выполнение плана.  

В соответствии с новыми учебными 
планами и графиками были переработаны 
рабочие программы. Существующие рабо-
чие программы на нашем факультете со-
держали компетентностный подход к изло-
жению целей и задач обучения, как это бы-
ло принято в стандартах высшего профес-
сионального образования. Так как цели и 
задачи обучения в новом варианте «Требо-
ваний» не сформулированы на языке ком-
петенций, мы тоже последовали этим пу-
тем. Основной задачей новых программ 
стало планирование аудиторных занятий и 
самостоятельной работы учащихся с учетом 
плановой и минимальной нагрузки.   
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У Ч Е Б Н Ы Й     П Л А Н
Дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающ ий подготовку иностранных граждан

к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке

Направленность довузовской подготовки: Инженерно-техническая и технологическая (бакалавриат, специалитет) Срок обучения: 1 год Форма обучения очная

часы кредиты часы кредиты часы кредиты часы кредиты часы кредиты часы кредиты 1 семестр 2 семестр

1 Русский язык 612 17 468 13 612 17 468 13 72 2 20 1080 30 экзамен экзамен

2 Математика 180 5 144 4 144 4 180 5 72 2 9 324 9 экзамен экзамен

3 Физика 144 4 180 5 144 4 180 5 72 2 9 324 9 экзамен экзамен

4 Информатика 72 2 108 3 72 2 108 3 36 1 5 180 5 зачет экзамен

5
Дисциплина по 
выбору вуза
(Химия)

72 2 72 2 72 2 72 2 - 1 4 144 4 зачет экзамен

6
Дисциплина по 
выбору вуза 
(Инженерная графика)

72 2 36 1 36 1 72 2 - - 3 108 3 - зачет

1152 32 1008 28 1080 30 1080 30 252 8 50 2160 60 3Э + 2З 5Э + 1ЗИтого

№
Наименование 

дисциплины

Оптимальный Минимальный

Вид аттестации
Аудиторные занятия

Самостоятельная 
работа 

в т.ч. экзамен
Аудиторные занятия

Самостоятельная 
работа 

в т.ч. экзамен

Экзаменационные Итого

Кол-во 
провероч

ных 
работ 

(РГР, реф. 
КР, 

Вх.тест.)

 
Рисунок 1. Учебный план инженерной и технологической направленности 
 

В таблице “Разделы дисциплины, виды 
занятий по разделам учебной дисциплины” 
мы распределяем учебные занятия и само-
стоятельную работу по темам курса с уче-
том времени заезда групп. Программа 
должна определять какие темы сокращать 
при позднем заезде студентов и как в этом 
случае планировать самостоятельную рабо-
ту. Вид этой таблицы для рабочей про-
граммы по математике инженерно-
технической и технологической направлен-
ности по подготовке бакалавров представ-
лен в табл.1. 

Спланировав содержательную часть 
обучения, необходимо обеспечить ее мето-
дически. Важная роль здесь отводится соз-
данию пособий, они должны быть как для 
аудиторных занятий,  так и для самостоя-
тельной работы и формировать учебно-
методический комплекс дисциплины. 

Все пособия должны быть созданы 
специально для довузовской подготовки 
иностранных граждан и при их разработке 
рекомендуется учитывать следующие ос-
новные требования: 

- по возможности использовать из-
вестную иностранным учащимся лексику с 
введением минимального количества новых 
слов; 

- использовать адаптированные пред-
ложения, ориентированные на уровень под-
готовки обучающихся по русскому языку; 

- постоянно придерживаться основной 
идеи изложения материала на протяжении 
всей конкретной темы; 

- придерживаться одной структуры из-
ложения и методическому аппарату во всех 
учебных материалах данной дисциплины; 

- при составлении пособия следует 
учитывать межпредметные связи и ориен-
тацию на результат; 

- содержание пособия должно соответ-
ствовать программе обучения. 

Создание таких пособий в обучающей 
организации и включение их в рабочую 
программу обеспечивает процесс обучения 
методически. При их наличии обе стороны 
учебного процесса, методическая и содер-
жательная получают свое отражение в ра-
бочей программе дисциплины 

 Рабочая программа дисциплины явля-
ется основополагающим документом обу-
чающей организации, разработанным на 
основе нормативных документов, которая 
определяет, как содержательную, так и ме-
тодическую стороны учебного процесса. 
Она должна содержать цели и задачи обу-
чения, место данной дисциплины в струк-
туре обучения, требования к результатам 
обучения. В рабочей программе должны 
быть спланированы средства достижения 
этих результатов (в часах и методах), а так-
же формы контроля.  
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Рисунок 2. График учебного процесса 
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19 сен.  -  25 сен.

26 сен.  -  30 сен.

1 окт. - 2 окт.

03 окт.  -  09 окт.

10 окт.  -  16 окт.

17 окт.  -  23 окт.

24 окт.  -  30 окт.

31 окт.

1 ноя. - 6 ноя.

7 ноя.  -  13 ноя.

14 ноя.  -  20 ноя.
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05 дек.  -  11 дек.

12 дек.  -  18 дек.
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09 янв. - 15 янв.

16 янв. - 22 янв.

23 янв. - 29 янв.

30 янв. - 31 янв.

01 фев.  -  05 фев.

06 фев.  -  12 фев.

13 фев.  -  19 фев.

20 фев.  -  26 фев.

27 фев.  -  28 фев.

1 мар.  -  05 мар.

06 мар.  -  12 мар.

13 мар.  -  19 мар.

20 мар.  -  26 мар.

27 мар.  -  31 мар.

1 апр.  -  02 апр.

03 апр.  -  09 апр.

10 апр.  -  16 апр.

17 апр.  -  23 апр.

24 апр.  -  30 апр.

01 мая -  07 мая

08 мая -14 мая

15 мая -  21 мая

22 мая -  28 мая

29 мая -  31 мая
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05 июня -  11 июня

12 июня -  18 июня

19 июня -  25 июня

26 июня -  30 июня

01 июля -  02 июля

03 июля -  09 июля

10 июля -  16 июля

17 июля -  23 июля

24 июля -  30 июля

31 июля

1 авг.  -  06 авг.

07 авг.  -  13 авг.

14 авг.  -  20 авг.

21 авг.  -  27 авг.

28 авг.  -  31 авг.
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Таблица 1. Разделы дисциплины и виды занятий по  разделам учебной дисциплины (По видам занятий 

трудоемкость указывается в часах; в скобках данные для групп учащихся позднего заезда) 

№ 
п./п. 

Наименование раздела 
дисциплины Л

ек
ци

и 
 

П
ра

кт
ич

е
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

С
ам

о-
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

В
се

го
 

б/
эк

за
м.

 

1. Вводный курс - 36 (26) 6 (14) 42 (40) 
2. Уравнения и неравенства - 36 (32) 6 (10) 42 (42) 
3. Элементы векторной алгебры 2 (0) 6 (4) 4 (6) 12 (10) 
4. Функция.  Свойства функций 2 (2) 10 (6) 8 (10) 20 (18) 

5. Показательная и логарифмическая 
функции 

2 (2) 8 (6) 8 (10) 18 (18) 

6. 
 

Тригонометрические функции 2 (4) 14 (14) 10 (14) 26 (32) 

7. Последовательности 2 (0) 12 (10) 4 (12) 18 (22) 
 

8. 
Начала дифференциального и 
интегрального исчисления 

8 (6) 34 (26) 20 (28) 62 (60) 

9. Обзор материала курса (итоговое 
повторение) 

- 6 (6) 6 (4) 12 (10) 

Итого:     18  (14) 162(130) 72(108) 252(252) 
 
 

Все это достигается путем постоянной 
работы над программой, поэтому она 
должна обновляться и совершенствоваться 
ежегодно, что позволяет оптимизировать 
процесс довузовского обучения иностран-
ных граждан. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 

 
Приводятся  результаты исследования по определению возможных дополнительных дисциплин для 

каждой направленности дополнительных общеобразовательных программ для иностранных граждан на 
основании анализа содержания обучения по основным профессиональным образовательным 
программам. Рекомендуемые дополнительные дисциплины распределены по профилям довузовской 
подготовки и по специальностям (направлениям) профессиональной подготовки. 
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ADDITIONAL DISCIPLINES IN THE STRUCTURE OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION 

OF FOREIGN STUDENTS ON THE ADDITIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS 
 

This article deals with some results of investigation on determination of possible additional disciplines for 
each profile of additional educational programs for foreign citizens according to analysis of a content of 
professional educational programs. Recommended additional disciplines  correspond to profiles of the pre-
university education and specialities of professional educational programs. 

Keywords: speciality, additional educational programs, foreign citizens, pre-university education, the 
profile, additional disciplines, professional educational programs 

 
Традиционно на подготовительном 

факультете МАДИ для иностранных граж-
дан велась подготовка к обучению в вузе по 
нескольким профилям обучения: инженер-
но-техническому, экономическому, гумани-
тарному, медико-биологическому. По стан-
дарту, который действовал с 1997 по  2013 
год, обучение по каждому профилю вклю-
чало 6-7 дисциплин. Новый стандарт дову-
зовского обучения – «Требования к освое-
нию дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва к освоению профессиональных образова-
тельных программ на русском языке» [1]  – 
оставил за каждым профилем (направлен-
ностью) только 3 базовые дисциплины и 
русский язык.   Они представлены в табл. 1: 

Последние годы Минобрнауки в на-
правлениях иностранных граждан на обу-
чение за счет средств федерального бюдже-
та  кроме будущей специальности фиксиру-
ет и направленность (профиль) обучения. 
Так как единого соотношения между  на-
правлениями (специальностями) и профи-
лями нет,  этот выбор не всегда удобен для 
обучающей организации. Ранее по специ-
альности обучаемого его профиль опреде-
лял вуз. 

В 2015-2016 учебном году в МАДИ 
провели исследование, в котором попыта-
лись распределить направления будущей 
подготовки иностранных граждан по на-
правленностям довузовского обучения и 
проанализировать какие дополнительные 
предметы следует ввести в каждую направ-
ленность.
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Таблица 1. Базовые дисциплины для различных направленностей подготовки 

Направленности 
дополнительных 
общеобразовате
льных программ 

Естествен-
нонаучная 

 

Инженерно-
техническая и 

технологическая 
 

Гуманитарная 
 

Экономическая 
 

Медико-
биологи-

ческая 
 

Базовые 
дисциплины 

Математика 
Физика 
Химия  

Математика 
Физика 
Информатика 

Обществознание 
История 
Литература  

Обществознание 
История 
математика 

Химия 
Биология 
Физика 

Исследования велись следующим об-
разом. Для каждого направления профес-
сиональной подготовки мы по программам 
определяли базовые дисциплины, потом 
выбирали несколько вузов, в которых ве-
дется подготовка по этим направлениям и 
анализировали их учебные планы  по этим 

направлениям, а также перечень вступи-
тельных экзаменов [2].  Эти данные заноси-
ли в таблицу и анализировали с точки зре-
ния соответствия направления профессио-
нального обучения направленности допол-
нительных довузовских программ (табл. 2).

Таблица 2. Пример определения направленности  подготовки для направления 28.03.01. 

Наименование  
направления  
подготовки.  

Базовые  
дисциплины 

ВУЗ 

В
ст

уп
ит

ел
ьн

ые
 

эк
за

ме
ны

 

Дисциплины 
 начальных  

курсов 

Н
ап

ра
вл

ен
но

ст
ь 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ой
 

до
ву

зо
вс

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
. 

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е 

ди
сц

ип
ли

ны
 

28.03.01 
Нанотехноло-
гии  и 
макросистемная 
техника 
1: 
- Философия, 
- Иностранный 
язык, 
- Экономика  
организация 
производства, 
- История 
2: 
- Математика, 
- Физика,  
- Химия, 
- Экология, 
- Биология 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

СКИЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
«МИСИС» 

 (НИТУ «МИСИС») 

М
ат

ем
ат

ик
а 

Ф
из

ик
а 

Ру
сс

ки
й 

 я
зы

к 

- Иностранный язык; 
- Персональная эффектив-
ность; 
- Информационные техноло-
гии и основы алгоритмизации; 
- Аналитическая алгебра и 
геометрия; 
- Дифференциальное исчис-
ление; 
- Общая химия; 
- История; 
- Физкультура; 
- Инженерная и компьютер-
ная графика; 
- Физика. 

И
нж

ен
ер

но
-т

ех
ни

че
ск

ая
 и

 т
ех

но
ло

ги
че

ск
ая

. 
Х

им
ия

, б
ио

ло
ги

я,
 и

нж
ен

ер
на

я 
гр

аф
ик

а 

РОССИЙСКИЙ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ 

 К.Э. 
ЦИОЛКОВСКОГО 

("МАТИ" 
- РГТУ ИМ. К.Э. 

ЦИОЛКОВСКОГО) 
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- Иностранный язык; 
- История; 
- Культурология ; 
- Математика; 
- Физика; 
- Общая химия; 
- Биология; 
- Информатика; 
- Инженерная и компьютер-
ная графика; 
- Физические основы микро-   
- и наносистемной техники/ 

В приведенном примере мы видим, что 
это направление можно отнести к инженер-

но-технической и технологической направ-
ленности, а в качестве дополнительных 
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дисциплин рекомендовать химию, биоло-
гию и инженерную графику. Исследования 
показали, что не всегда легко однозначно 
определить направленность довузовской 
подготовки по направлению подготовки. 
Это можно показать на примере 37.03.01 
направления «Психология» (табл. 3). 

Если вуз уделяет значительное внима-
ние математике и общественным наукам, то 
это направление можно отнести к экономи-
ческой направленности, а биологию и ин-
форматику вести как дополнительные дис-
циплины. Если отнести эту специальность к 
медико-биологической направленности, то 
дополнительными дисциплинами должны 
стать математика и информатика. Таким 
образом мы видим что направленность до-
вузовского обучения по некоторым направ-
лениям (специальностям) определяется не-
однозначно. Определять же дополнитель-
ные предметы можно только при установ-
ленной направленности. 

В нашем исследовании мы распреде-
лили направления профессионального обра-
зования по направленностям  дополнитель-
ных общеобразовательных программ дову-
зовского обучения и для каждого профиля 
отобрали дополнительные дисциплины. 
Значительное место в программах профес-
сионального высшего образования началь-
ных курсов занимают общественные науки. 
Чтобы подготовить иностранных граждан к 
их восприятию, мы считаем необходимым 
вести курс «История», в котором знакомить 
студентов с нужной для этих наук лексикой 
(табл.4). Кроме того, необходимой допол-
нительной дисциплиной для всех направ-
ленностей является информатика (кроме 
инженерно-технической и технологической 
направленности, где эта дисциплина явля-
ется базовой), она нужна и гуманитариям и 
медикам. На нашем факультете создан курс 
информатики, обучение по которому можно 
начинать на стадии низкого уровня знаний 
русского языка, используя международную 
символику и постепенно вводя нужные 
термины на русском языке. 

В табл.  4  мы привели все возможные 
дополнительные дисциплины для пяти на-
правленностей довузовского обучения. Да-
лее наше исследование установило каким 
именно направлениям подготовки (специ-
альностям) можно рекомендовать  эти до-

полнительные  дисциплины, при условии 
что они отнесены в выбранную в нашем ис-
следовании направленность. Они представ-
лены в табл. 5. 

Преподавание на довузовском этапе 
обучения иностранным гражданам кроме 
четырех базовых дисциплин еще и двух до-
полнительных дисциплин по выбору обу-
чающей организации, оптимизирует про-
цесс обучения, так как приближает содер-
жание обучения к будущей профессиональ-
ной программе. Поэтому в новом проекте 
«Требований» предусматривается препода-
вание дополнительных дисциплин и мы 
рассчитываем, что данное исследование бу-
дет полезно для образовательных организа-
ций ведущих обучение иностранных граж-
дан по дополнительным общеобразователь-
ным программам. Предлагаемая системати-
зация носит рекомендательный характер. 
Исследование показало, что устанавливать 
направленность специальности (направле-
ния) и выбирать дополнительные дисцип-
лины при разработке программы обучения 
должна образовательная организация в за-
висимости от дисциплин, которые обучаю-
щиеся будут изучать по основной образова-
тельной программе. 
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Таблица 3. Пример определения дополнительных дисциплин для направления подготовки 37.03.01. 
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Психология  
1: История,  
Философия,  
Иностранный язык,  
Экономика,  
Социология,  
Политология,  
Правоведение, 
Религиоведение,   
Профессиональная 
этика, 
Риторика,  
Культурология,  
Педагогика, 
Логика. 
2: Анатомия ЦНС, 
 Нейрофизиология,  
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технологии в 
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Религиоведение 
Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Русский язык и культура речи 
Теория и методика инклюзивного образования 
Математическая статистика 
Теория вероятностей 
Анатомия центральной нервной системы 
Информационные технологии в психологии 
Физиология центральной нервной системы 
Анатомия и физиология человека 
Математика 
Общая психология  
Введение в профессию 
Общий психологический практикум 
Психология образования 
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История; Иностранный язык; 
 Социология; Экономика 
Политология 
Проф. Этика, Логика 
Иностранный язык-2 
Основы менеджмента 
Культурология 
Анатомия ЦНС 
Нейрофизиология 
Математическая статистика 
Концепции современного естествознания 
Информационные технологии в психологии 
Физиология ЦНС 
Антропология 
Топографическая нейропсихология 
Общая психология 
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Таблица 4. Рекомендуемые дополнительные дисциплины для направленностей довузовской подготовки 
иностранных граждан 

Естественно-
научная 

направленность 

Инженерно-
техническая и 

технологическая 
направленность 

Гуманитарная 
направленность 

Экономическая 
направленность 

Медико-
биологическая 

направленность 

Информатика, 
биология, 
инженерная 
графика 

Химия, инженерная 
графика, биология, 
география 

Математика, 
информатика, 
история культуры 

Информатика, 
экономика, 
маркетинг, 
биология 

Математика, 
информатика 

История 
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Таблица 5. Рекомендуемые дополнительные дисциплины для направленностей довузовской подготовки 
по направлениям  подготовки (указаны коды направлений). 

Естественнонаучная направленность 
Информатика 

Биология 
Информатика Биология Информатика 

Инженерная графика 
04.03.02; 19.03.03; 
35.03.03-35.03.05; 
35.03.07;  35.03.10; 
36.03.02; 38.03.07. 

04.03.01; 
19.03.02; 
19.03.04; 
54.03.04. 

06.03.02; 
35.03.01. 

18.03.01; 
18.03.02; 
22.03.01. 

Инженерно-техническая и технологическая направленность 
Нет Химия 

Инженерная графика 
Инженерная 

графика 
Химия 

01.03.01; 
01.03.03; 
01.03.04; 
02.03.01; 
02.03.03; 
03.03.03; 
09.03.03; 
09.03.04; 
11.03.02. 

07.03.01; 08.03.01; 
09.03.02; 12.03.02; 
13.03.01-13.03.03; 
14.03.01; 
15.03.01-15.03.02; 
15.03.04-15.03.06; 
16.03.01;20.03.01; 
21.03.01; 22.03.02; 
23.03.01-23.03.03; 
24.03.01-24.03.05; 
25.03.01; 26.03.02; 
27.03.01-27.03.05; 
28.03.02-28.03.03; 
29.03.01-29.03.05. 

01.03.02; 
02.0302; 
07.03.02-07.03.04; 
09.03.01; 
15.03.03; 
21.03.03; 
25.03.02; 
25.03.03; 
25.03.04; 
35.03.02. 

03.03.01; 
03.03.02; 
10.03.01; 
11.03.01; 
11.03.03; 
11.03.04; 
12.03.01; 
12.03.03; 
12.03.05; 
14.03.02; 
16.03.02; 
16.03.03; 
17.03.01; 
26.03.01. 

Химия 
Биология 

Инженерная 
графика 

Химия 
География 

Химия 
Биология 

Биология 
Инженерная графика 

12.03.04; 
20.03.02; 
21.03.02; 
28.03.01. 

05.03.01; 05.03.02; 
05.03.03; 05.03.04; 
05.03.05; 05.03.06. 

35.03.09. 35.03.06. 

Гуманитарная направленность 
Информатика Информатика 

Математика 
История культуры История культуры 

Информатика 
40.03.01;  

41.03.03; 
41.03.05;  

45.03.02; 
46.03.03;  

48.03.01; 
50.03.03;  

51.03.01; 
51.03.06;  

52.03.06. 

42.03.02;  42.03.04; 
43.03.02;  43.03.03; 
45.03.03;  45.03.04;  
46.03.01;  46.03.02; 
47.03.02;  47.03.03; 
50.03.01;  50.03.02. 

45.03.01; 47.03.01; 
50.03.04; 51.03.02; 
51.03.03; 51.03.05; 
52.03.01-52.03.05; 
53.03.02-53.03.06; 
54.03.01-54.03.03. 

51.03.04; 
53.03.01. 
 

Экономическая направленность 
Информатика, биология Информатика Информатика, 

маркетинг (экономика) 
37.03.01; 
44.03.02; 
44.03.03; 
49.03.01; 
49.03.02; 
49.03.03. 

37.03.02; 38.03.03; 38.03.04;  
38.03.05; 38.03.06; 39.03.01; 
39.03.02; 39.03.03; 41.03.01; 
41.03.02; 41.03.04; 41.03.06; 
42.03.01; 42.03.03; 43.03.01; 
46.03.02. 

38.03.01; 
38.03.02. 

Медико-биологическая направленность 
Математика, информатика 
06.03.01; 19.03.01;  34.03.01 ; 35.03.08;  36.03.01 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ПРЕДВУЗОВСКОМ 

ЭТАПЕ: ОТ «ТРЕБОВАНИЙ» К УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ И ПРОГРАММАМ    
 

Сопоставляются «Требования…» 1997 и 2014 годов к организации обучения иностранных граждан 
на предвузовском этапе. Определяются плюсы и минусы двух регламентирующих документов. 
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общеобразовательные программы 
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ORGANIZATION OF TRAINING OF FOREIGN CITIZENS ON THE PRE-UNIVERSITY 

STAGE: FROM " REQUIREMENTS" TO CURRICULA AND PROGRAMS 
 

The article compares the "Requirements..." 1997 and 2014 to the organization of training of foreign citizens 
on the pre-university stage. Pluses and minuses of two regulating documents are determined. 

Keywords: pre-university stage, training of foreign citizens, additional general programs 

 
Подготовительные факультеты, цен-

тры предвузовской подготовки иностран-
ных учащихся, появились в 50-е годы 20-го 
века. Именно здесь  студенты-иностранцы 
получают необходимый уровень владения 
русским языком, проходят подготовку по 
ряду предметов и адаптируются к требова-
ниям российского вуза [1]. 

В данной статье мы остановимся на 
двух регламентирующих документах, кото-
рые касаются организации учебного про-
цесса на предвузовском этапе. Это «Требо-
вания к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников факультетов и от-
делений предвузовского обучения ино-
странных граждан (отраслевой стандарт)» 
1997 года [2] и «Требования к освоению 
дополнительных общеобразовательных 
программ, обеспечивающих подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва к освоению профессиональных образова-
тельных программ на русском языке» 2014 
года [3].  

В [2] выделялись следующие профили 
обучения иностранных граждан: 
1) гуманитарный; 
2) естественнонаучный;  
3) медико-биологический; 
4) технический; 
5) экономический. 

В [3] речь идет об изучении дополни-
тельных общеобразовательных программ, 

необходимых для освоения образователь-
ной программы: 
6) естественнонаучной направленности; 
7) инженерно-технической и технологиче-

ской направленности; 
8) экономической направленности; 
9) медико-биологической направленности; 
10) гуманитарной направленности. 

Итак, четыре из пяти профилей (как 
они назывались ранее) или дополнительных 
общеобразовательных программ (согласно 
новому определению) остались без измене-
ния. При этом нас, прежде всего, интересу-
ет технический профиль (как он назывался 
ранее) или дополнительные общеобразова-
тельные программы инженерно-
технической и технологической направлен-
ности (согласно новым «Требованиям …»). 

В [2] отмечалось, что в основе фунда-
ментальной подготовки будущих инжене-
ров на предвузовском этапе в технических 
вузах лежат такие общеобразовательные 
дисциплины, как математика (258/172 
учебных часов), физика (246/164 учебных 
часов), химия (150/100 учебных часов), ин-
форматика (81/54 учебных часов) и инже-
нерная графика (123/82 учебных часов). 

Помимо обязательных дисциплин, ус-
танавливаемых вузом, предлагались сле-
дующие: страноведение, история России, 
экономика России, экология и спорт. На 
выбранные университетом дисциплины от-
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водилось 285/190 учебных часов. К этому 
можно добавить 54/36 часов, выделяемых 
на факультативы.  

Таким образом, будущим инженерам 
предлагалось пять обязательных предметов 
(не считая русского языка) плюс дисципли-
ны, выбранные университетом. 

В отличие от [2],  в [3] предлагают 
слушателям освоить «дополнительные об-
щеобразовательные программы, касающие-
ся изучения математики, физики и инфор-
матики».  

То есть речь идет о трех обязательных 
предметах (кроме русского языка), допол-
нительные предметы и факультативы не 
предлагаются. Не указывается и количество 
учебных часов, которые необходимо выде-
лить на изучаемые дисциплины. Указыва-
ется только, что слушатель должен освоить 
дополнительные общеобразовательные 
программы в общем объеме 2376 академи-
ческих часов, из которых объем аудитор-
ных занятий – не менее 1008 академических 
часов.  

Для сравнения:  в старых [2]  –  
2052/1368 часов. Из этого следует, что объ-
ем аудиторных занятий сократился на 360 
часов, при этом время на самостоятельную 
внеаудиторную работу увеличилось на 324 
часа, что в условиях предвузовского этапа 
очень существенно [4, 5]. 

Разумеется, в условиях предвузовского 
этапа основное место в учебном процессе 
занимает русский язык, недаром в обоих 
документах на его изучение отводится око-
ло 50 % учебного времени:  644 академиче-
ских часа ранее и 612 академических часов 
сейчас. 

Остальные часы приходятся на обще-
образовательные дисциплины, которые ле-
жат в основе фундаментальной подготовки 
будущих инженеров на довузовском этапе в 
технических вузах. Преподавание этих дис-
циплин необходимо для восполнения не-
достающих знаний по предметам, для кор-
ректировки объёма и содержания этих зна-
ний, полученных иностранными учащимися 
на родине. 

Неудивительно поэтому,  что как в [2],  
так и в [3]  перечисляется объем знаний и 
умений, которые должны получить ино-
странные студенты предвузовского этапа 
обучения.  

Покажем особенности старых и новых 
«Требований» на примере математики 
(подход к преподаванию физики и инфор-
матики аналогичный). 

В новых «Требованиях» [3], например, 
указывается, что «по результатам освоения 
дополнительной общеобразовательной про-
граммы, касающейся изучения математики, 
слушатель должен: 

«знать: 
теоремы, правила и формулы, выра-

жающие основные соотношения элемен-
тарной математики; элементы теории мно-
жеств, числовые множества; методы вычис-
лений и тождественных преобразований 
математических выражений…» (далее сле-
дует перечень учебного материала); 

«уметь: 
формулировать и доказывать изучен-

ные теоремы курса, формулировать прави-
ла, выводить основные формулы элемен-
тарной математики; использовать символи-
ку теории множеств; выполнять операции 
объединения и пересечения числовых мно-
жеств…» (далее следует перечень необхо-
димых умений). 

В старых «Требованиях» [2] примени-
тельно к каждой дисциплине выделялись 
подраздел «Обязательный минимум содер-
жания» и подраздел «Требования к знаниям 
и умениям».  

Например, при изучении математики в 
подразделе «Обязательный минимум» пе-
речислялось следующее: 

«Числовые множества, их свойства. 
Математические действия. Тождественные 
преобразования математических выраже-
ний. Элементарные функции. Уравнения, 
неравенства, системы уравнений и нера-
венств и т. д. 

В подразделе «Требования к знаниям и 
умениям» указывалось следующее: 

«Студент должен иметь представле-
ние: 

о математике как особом методе по-
знания, о базисных понятиях элементарной 
алгебры и начал математического анализа: 
число, множество, выражение, уравнение и 
т. д. 

Студент должен знать: 
определение основных понятий эле-

ментарной алгебры и начал математическо-
го анализа; основные теоремы элементар-
ной алгебры и начал математического ана-
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лиза, определения, свойства, графики эле-
ментарных функций и т. д. 

Студент должен уметь: 
оперировать языком алгоритмических 

предписаний, употреблять математическую 
символику; выполнять вычисления и тож-
дественные преобразования математиче-
ских выражений; решать основные типы 
уравнений и неравенств, системы уравне-
ний и неравенств и т. д. 

Как видим,  особых различий в струк-
туре между старыми и новыми требования-
ми немного.  

Заметим, что мы не касаемся факти-
ческого учебного материала по предмету. 
Обратим лишь внимание на то,  что в [2]  в 
группах естественнонаучного, медико-
биологического, технического и экономи-
ческого профилей обучения иностранные 
студенты должны были изучать по матема-
тике разные темы. Приведем примеры. Если 
взять за основу «Обязательный минимум 
содержания» в группах технического про-
филя,  то в перечне присутствуют темы,  ко-
торые в группах иного профиля не изуча-
ются, а именно: числовые множества, их 
свойства; элементы векторной алгебры. 
При этом в группах естественнонаучного 
профиля предложена тема основные поня-
тия элементарной геометрии, в экономиче-
ских группах – элементы линейной алгеб-
ры; комплексные числа, а студенты медико-
биологического профиля должны были 
изучить интеграл – тему, которая перечнях 
«Обязательного минимума содержания» 
другим профилям не предлагалась. 

В [3] математика изучается для освое-
ния образовательной программы естествен-
нонаучной направленности, экономической, 
инженерно-технической и технологической 
направленности, при этом требования к 
знаниям и умениям по математике при раз-
личной направленности должны быть оди-
наковыми. 

Отличие есть и в том, что в [2], как мы 
уже отмечали выше,  

а) указывается количество академиче-
ских часов (например, по математике 
258/172); 

 б) предлагаются дополнительные 
предметы и факультативы;  

в) не называется форма итогового кон-
троля (например, по математике – это зачет 
и устный экзамен). 

Таким образом, «Требования к мини-
муму содержания и уровню подготовки вы-
пускников факультетов и отделений пред-
вузовского обучения иностранных граждан 
(отраслевой стандарт)» 1997 года представ-
ляются нам в большей степени конкретны-
ми, ориентированными на более или менее 
единые в разных вузах учебные планы и 
программы. 

С другой стороны, «Требования к ос-
воению дополнительных общеобразова-
тельных программ, обеспечивающих подго-
товку иностранных граждан и лиц без гра-
жданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском язы-
ке» 2014 года дают различным факультетам 
предвузовской подготовки при составлении 
учебных программ бóльшую степень сво-
боды и бóльшие возможности для творче-
ства. 
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В  настоящее время продолжается рост 

академической мобильности студентов и 
преподавателей, и, согласно прогнозным 
оценкам ЮНЕСКО общее число иностранных 
граждан, желающих получить высшее обра-
зование,  достигнет к 2025  году  7,2  млн.  че-
ловек. Этот процесс поддерживается и поощ-
ряется правительствами многих стран, по-
скольку между количеством граждан, имею-
щих высшее образование, и развитием эко-
номики страны существует тесная корреля-
ционная зависимость. И, соответственно, 
экспорту образовательных услуг уделяется 
особое внимание [1]. Наряду с традиционной 
формой обучения иностранных граждан на 
своей территории и по своим образователь-
ным программам, можно отметить устойчи-
вую тенденцию обучения по программам 
страны-экспортера, путем создания совмест-
ных университетов на родине иностранных 
учащихся.      

Обучение по совместным образователь-
ным программам на языке экспортера прово-
дится в условиях  неязыковой среды и имеет 
определенные особенности. Изучение рус-
ского языка как иностранного в этих услови-
ях имеет существенную специфику, которая 
требует корректировки программы подготов-
ки, а именно: 

− увеличение часов на освоение дисци-

плины  - русский язык - с 864 до 1008; 
− добавленное учебное время распреде-

ляется между тремя видами занятий: 
а) фонетикой; 
б) словообразованием; 
в) лексикой; 

− приоритет должна иметь практическая 
(аудиторная) работа перед самостоятельными 
занятиями, что позволит активизировать на-
выки устной речи, осуществлять контроль и 
обратную связь между преподавателем и сту-
дентом; 

− тексты для чтения должны быть со-
временными, отражать российскую действи-
тельность; 

− коммуникативные задания необходи-
мо строить по сопоставительному принципу, 
так как национальная аудитория  хорошо 
воспринимает тексты, построенные на срав-
нении: «в России» и «в моей стране»; 

− грамматические комментарии к уро-
кам (правила, таблицы, …) необходимо пере-
вести на язык обучающихся [2].  

В обязательную программу подготовки 
иностранных учащихся в условиях неязыко-
вой среды рекомендуется включать курс по 
общеобразовательным предметам  (матема-
тике, информатике, физике) на русском языке 
под руководством педагога- профессионала, 
по специальной методике, направленной на 
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усвоение предметной лексики, соблюдая ло-
гические связи дисциплины. 

 Желательно проводить курс странове-
дения, который даст информацию о полити-
ческих, экономических и культурных связях 
между странами, при этом изложение основ 
традиционных религий в России также будет 
полезно – в силу высокой религиозной тер-
пимости во многих современных странах. 
Широкие возможности для развития различ-
ных навыков предоставляет интернет, кото-
рым современные учащиеся активно пользу-
ются, в связи с чем необходимо уделять 
больше внимания интерактивным методам 
обучения. 

Осуществление процесса обучения ино-
странных учащихся непосредственно в стране 
проживания (на родине) в создаваемых со-
вместных университетах по образовательным 
программам страны-экспортера позволит ву-
зам: 

− планировать национальный состав  и 
численность иностранных учащихся; 

− формировать организационно-
педагогические условия, максимально соот-
ветствующие национальным характеристикам 
учащихся, а также целям и задачам их обуче-
ния; 

− проводить обучение по совместным 
образовательным программам, с обязатель-
ной дополнительной подготовкой по русско-
му языку  и общеобразовательным дисципли-
нам  на русском языке как иностранном в те-
чение 2-х – 3-х лет; 

− образовательные программы, зани-
мающие центральное место в системе обуче-
ния учащихся в условиях неязыковой среды, 
могут иметь вариативные элементы, такие 
как: 

а) обучение русскому языку как иностран-
ному проводится с учетом родного языка 
учащихся; 

б) выбор методов и средств обучения с 
учетом национально-педагогических 
особенностей обучаемых; 

в) включение в учебный план дисциплин в 
соответствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к будущему специалисту на 
родине учащихся; 

г) составление программ по социокультур-
ной адаптации обучаемых с учетом на-
ционального менталитета и культуры; 

д) обеспечение последующего обучения в 
российских вузах по выбранной специ-
альности. 
 Понятно, что особое внимание должно 

уделяться этапу довузовской подготовки, ко-
гда закладываются основы владения русским 
языком как языком повседневного общения и 
языком будущей специальности. 

Обучение в странах проживания уча-
щихся осуществляется совместно преподава-
телями страны-экспортера с местными пре-
подавателями, ориентируется на педагогиче-
ские средства и методы, которые понятны 
представителям данной национальной общ-
ности, соответствует исторически сложив-
шимся традициям и учитывает влияние на-
ционально-психологических особенностей, 
сложившихся под воздействием специфики 
социально-политического, экономического и 
культурного развития. 

Таким образом, в условиях продолжаю-
щегося роста академической мобильности 
экспорт образовательных услуг является ус-
тойчивой мировой тенденцией, где одна из 
форм  - создание совместных университетов в 
стране-импортере с организацией обучения 
по совместным образовательным программам 
на языке экспортера. 
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Модернизация Российского образования  
требует применения инновационных техно-
логий, являющихся одним из условий  подго-
товки высококвалифицированных специали-
стов. 

Временем востребованы самостоятель-
ные, творческие, инициативные специалисты, 
способные предлагать и разрабатывать идеи, 
находить нестандартные решения. Следова-
тельно, процесс становления будущего спе-
циалиста начинается уже в стенах учебного 
заведения.    

Важную роль в данном процессе играет 
научно-исследовательская направленность 
образовательного процесса, формирующая 
исследовательскую культуру и  способст-
вующая обогащению студентов технического 
университета научными знаниями. 

Под исследовательской деятельностью в 
целом понимается такая форма организации 
работы, которая связана с решением исследо-
вательской задачи. Говоря об исследователь-
ской деятельности, следует разграничивать 
учебно-исследовательскую и научно-
исследовательскую деятельность. В нашей 

статье мы остановимся на научно-
исследовательской деятельности. 

Итак, научно-исследовательская дея-
тельность - это вид деятельности, направлен-
ный на получение новых объективных науч-
ных знаний. 

Целью научно-исследовательской дея-
тельности является формирование способно-
сти к профессиональному мышлению на 
уровне современных перспективных техноло-
гий. 

Занимаясь научно-исследовательской 
работой с иностранными студентами, препо-
давателю следует учитывать  два важных мо-
мента: построение содержания научно-
исследовательской деятельности иностран-
ных студентов на основе теории обучения на 
неродном языке; личностно-
ориентированный и дифференцированный 
подходы обучения. Конструируя педагогиче-
скую модель научно-исследовательской дея-
тельности, преподавателю следует ориенти-
роваться  как на этнопсихологический фак-
тор, так и на уровень владения языком. 

Организуя  научно-исследовательскую 
работу, преподаватель ставит перед ино-
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странными студентами комплекс определен-
ных задач: 

- повышение престижа и популяризации 
прикладных научных знаний; 

- вовлечение иностранных студентов в 
научно-исследовательскую деятельность; 

- создание условий для совместной на-
учно-исследовательской работы студентов и 
преподавателей; 

- овладение перспективными и мобиль-
ными методиками научного исследования; 

-совершенствование умений и навыков 
научно-исследовательской, изобретательской, 
опытно-экспериментальной работы и станов-
ление на этой основе профессионального 
мастерства будущего специалиста техниче-
ского университета; 

Формами организации научно-
исследовательской работы являются:  

- студенческие научные кружки; 
- проблемные группы; 
- творческие лаборатории; 
- научные дискуссии; 
- опытно-экспериментальная работа; 
- индивидуальная работа руководителя со 

студентами.  
Формами отчетности студентов могут 

быть: реферат, доклад на научной конферен-
ции, информационное сообщение, составле-
ние опорного конспекта, решение проблем-
ных заданий и ситуационных задач, органи-
зация студенческих научных семинаров, пуб-
ликация материалов исследования в научных 
сборниках и журналах, научно-
исследовательская работа. 

Более подробно остановимся на некото-
рых формах организации и отчетности науч-
но-исследовательской работы. 

Решение ситуационных проблемных за-
даний – вид самостоятельной работы студен-
та по систематизации информации в рамках 
постановки и решения конкретных проблем. 
Такой вид самостоятельной работы ино-
странных студентов  направлен на развитие 
мышления, творческих умений, усвоения  
знаний, полученных в ходе активного поиска 
и самостоятельного решения проблем. Такое 
задание позволяет иностранному студенту 
видеть, ставить и разрешать, как стандарт-
ные,  так и нестандартные  задачи,  которые 
могут возникнуть в  будущей профессио-
нальной деятельности. 

По мнению А.М. Матюшкина целесооб-
разно различать задания, вызывающие про-

блемные ситуации и сами проблемные ситуа-
ции. Главный элемент проблемной ситуации 
– неизвестное, новое, то, что должно быть от-
крыто для правильного выполнения задания. 
Для того чтобы создать проблемную ситуа-
цию, нужно поставить иностранного студента 
перед необходимостью выполнять теоретиче-
ское или практическое задание, при котором 
подлежащие усвоению знания будут занимать 
место неизвестного.     Матюшкин считает,  
что задания, вызывающие проблемные ситуа-
ции следует называть проблемными задания-
ми. Это могут быть практическое задание 
(сделать что-либо), вопросы, различные виды 
профессиональных задач и т.д. Они могут на-
зываться проблемными: проблемное задание, 
проблемный вопрос, проблемная задача и т.д. 
Например,  процесс обучения будущих инже-
неров по охране труда превращается в сово-
купность учебно-познавательных проблем-
ных ситуаций, которые задаются преподава-
телем и развиваются в процессе осмысления 
ситуации. Происходит формирование лично-
стного смысла деятельности иностранного 
студента. 

Оформляется решение проблемного за-
дания письменно. При решении проблемного 
задания студент должен: 

- изучить учебную информацию по теме; 
- провести системно-структурный анализ 

содержания темы; 
- продумать свой вариант или свои вариан-

ты разрешения проблемы; 
- оформить и сдать на контроль в установ-

ленный срок. 
Подготовка информационного сообще-

ния – вид самостоятельной работы студента  
по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для представления на занятии. 
Сообщаемая информация носит характер 
уточнения или обобщения, отражает совре-
менный взгляд по определенной проблеме. 

Сообщение отличается от доклада и ре-
ферата не только объемом информации (ори-
ентировочно объем сообщения не более двух 
листов),  но и её характером –  сообщения до-
полняют изученный вопрос фактическим или 
статистическими материалами. 

Сообщение может включать элементы 
наглядности (иллюстрации, графологические 
схемы, графики.). 

Затраты времени на подготовку сообще-
ния зависят от сложности  материала, инди-
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видуальных особенностей студента и опреде-
ляются преподавателем. 

При подготовке сообщения иностранно-
му студенту необходимо: 

- собрать и изучить научную литературу по 
теме; 

- составить план или графическую струк-
туру сообщения; 

- выделить главную мысль, ориентируясь 
на цель сообщения; 

- структурировать изучаемый материал;  
- оформить текст письменно; 
- представить информационное сообщение 

в устной форме. 
Составление опорного конспекта – вид 

самостоятельной внеаудиторной работы сту-
дента по созданию краткой логической ин-
формационной структуры, обобщающей и 
отражающей суть научного материала по те-
ме. Опорный конспект призван выделить 
главные объекты изучения,  дать им краткую 
характеристику. Опорный конспект может 
быть представлен системой взаимосвязанных 
геометрических фигур, содержащих блоки   
концентрированной информации в виде сту-
пенек  логической лестницы. 

При составлении опорного конспекта 
иностранный студент должен: 

- изучить научный материал по выбранной 
теме; 

- выбрать опорные моменты для представ-
ления основной информации; 

-  структурировать изученный материал; 
-  оформить работу и представить к ус-

тановленному преподавателем сроку. 
В  процессе научно-исследовательской 

деятельности у студентов  формируется ряд 
важных для будущего специалиста компетен-
ций: коммуникативная,  оперативная, органи-
зационная.  

Коммуникативную компетенцию буду-
щего специалиста можно охарактеризовать 
как определенный уровень сформированно-
сти личностного и профессионального опыта 
взаимодействия с окружающими, который 

требуется иностранному студенту, чтобы в 
рамках своих способностей и социального 
статуса успешно функционировать в профес-
сиональной среде и обществе.  

Организационная компетенция  закла-
дывает умение планировать и организовывать 
свою исследовательскую работу под руково-
дством преподавателя, осуществлять само-
контроль, анализировать результаты исследо-
вательской работы. Технологическая  компе-
тенция формирует умение работать с учебной 
книгой и вести поиск информации в библио-
теке, описывать результаты исследований, 
работать в лабораториях и пользоваться спе-
циальными приборами и инструментами, ис-
пользовать компьютерные технологии. 

Итак, научно-исследовательская дея-
тельность  формирует целостную творческую 
личность, комфортно адаптированную в про-
фессиональной и бытовой сфере и способст-
вует успешному обучению в техническом 
университете. 
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Процесс обучения иностранных сту-
дентов при изучении дисциплин естествен-
ного цикла представляет трудности, как с 
точки зрения «языкового барьера», так и 
содержания изучаемого материала. 

Управление познавательной деятель-
ностью студентов в учебном процессе осу-
ществляется по замкнутому кругу: от пре-
подавателя поступает необходимая для ус-
воения информация (прямая связь), а затем 
рассматриваются конкретные примеры и 
задачи, по ответам на которые можно су-
дить о качестве усвоения (обратная связь), 
и преподаватель, оценив качество усвоения 
материала (уровня обученности) осуществ-
ляет его коррекцию [1]. 

При традиционной форме организа-
ции учебного процесса реализация основ-
ных дидактических принципов во многом 
зависит от мастерства преподавания и в 
своей основе не имеет четкого алгоритма. 
Поэтому среди новых форм обучения, раз-
работанных преподавателями разных 
стран, привлекает организация учебного 
процесса иностранных студентов с исполь-
зованием компьютерных технологий, 
включение в учебный процесс деловых 

игр, опорных конспектов, раздаточного 
печатного материала и т.д.  

В перечисленных формах организации 
учебного процесса иностранных студентов 
чётко выражаются основные дидактиче-
ские принципы преподавания: индивидуа-
лизация обучения, самостоятельность, ак-
тивность обучения и умение работать в 
коллективе. 

В данной работе мы рассмотрим прак-
тическую деятельность преподавателя и 
обучаемого, методы, приемы и средства 
обучения. 

В рамках поставленной задачи важ-
ным является всестороннее изучение бога-
того мирового опыта в создании иннова-
ционного подхода к проблеме высшего об-
разования во всем его многообразии и спе-
цифики высшего образования России. 

Все составляющие учебного процесса: 
основные дидактические задачи, методики 
преподавания, содержание рабочих про-
грамм, представление учебной информа-
ции, уровень компетенции, контроль и са-
моконтроль – требуют инновационного 
подхода к управлению учебным процессом 
иностранных студентов [2]. 
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Балльно-рейтинговая система контро-
ля успеваемости иностранных студентов 
усиливает текущий контроль, промежу-
точный контроль и социально-личностные 
характеристики студентов. Это позволяет 
учесть роль активных и индивидуальных 
форм работы с иностранными студентами. 
Например, проведение практических заня-
тий в форме деловой игры, лабораторные 
работы в компьютерном классе, научные 
работы иностранных студентов, выступле-
ние с докладами на научных конференциях 
и т.д.  

Большой разброс в исходном уровне 
обученности от «ordinary level» до «ad-
vanced level» и в степени владения русским 
языком делает необходимым подготовку 
специального раздаточного материала в 
виде опорных конспектов, тестовых зада-
ний, форм контроля и самоконтроля за ка-
чеством усвоения информации и проведе-
ния компьютерного тестирования [3]. 

Проведен педагогический экспери-
мент по апробации банка тестовых зада-
ний. В результате сделаны следующие вы-
воды: 

1) В результате самостоятельной ра-
боты иностранных студентов в компью-
терном классе получен массив информа-
ции, изучение которого позволило скор-
ректировать содержание тестов, их коли-
чество в тестовом задании,  степень труд-
ности. 

2) Анализ результатов компьютер-
ного тестирования дает возможность уста-
новить корреляционную зависимость меж-
ду результатами тестирования по опреде-
лению исходного уровня обученности и 
программно-педагогического тестирования 
по обучению и контролю. 

3) Появляется дополнительная воз-
можность управления учебным процессом 
иностранных студентов. 

4) При оценке качества подготовки 
иностранных студентов с использованием 
обучающих и контролирующих программ 
необходимо учитывать соотношение меж-
ду индивидуальной и коллективной рабо-
той, между знаниями, сформированными у 
отдельных студентов и знаниями, достиг-
нутыми группой в целом. 

5) Использование компьютерных 
технологий помогает сделать обучение 
иностранных студентов индивидуальным, 

по характеру деятельности –  активным,  и 
самостоятельным по форме. 

Для успешного проведения учебного 
процесса и улучшения его качества появ-
ляется необходимость готовить специаль-
ный раздаточный материал, т.к. научно-
техническая литература для многих ино-
странных студентов практически недос-
тупна. Поэтому вопросы улучшения 
управления процессом обучения в значи-
тельной степени зависят от дидактических 
задач: представление учебной информации 
в виде опорных конспектов, тестовых за-
даний, проведение контроля и самоконтро-
ля за качеством усвоения информации, ис-
пользование инновационных методов для 
проведения лекционных и практических 
занятий. 

Для иностранных студентов младших 
курсов в число умений, которыми они 
должны овладеть, включаются общепозна-
вательные умения – умения работать с тек-
стом, анализировать, синтезировать, срав-
нивать и обобщать, систематизировать и 
классифицировать учебный материал. При 
составлении опорного конспекта проявля-
ется овладение всеми перечисленными 
умениями. Кроме того, желательно, чтобы 
студенты овладели и рядом творческих 
умений: осуществлять творческий поиск, 
переносить знания в новые условия, уметь 
сформулировать постановку задачи и вы-
брать метод решения и т.д.  В этом случае 
будет обеспечена «стартовая готовность» 
иностранных студентов к выполнению са-
мостоятельной работы. При самостоятель-
ной аудиторной работе студентов наиболее 
полно реализуется принцип единства учета 
индивидуального развития иностранного 
студента и развития коллектива студенче-
ской группы, т.е. в этой организационной 
форме выступают обучение и воспитание 
[4]. 

Конкретными формами самостоятель-
ной работы являются: 

· индивидуальная работа; 
· коллективная работа, при которой 

студенты действуют в системе консультан-
тов, в парной, групповой, коллективной. 

Примеры коллективной работы: 
· группа воспринимает задание 

преподавателя как данное всей группе, она 
несет ответственность за выполнение зада-
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ния и получает соответствующую соци-
альную и предметную оценки. 

 Деловая игра – один из современ-
ных методов обучения. Рассмотрим орга-
низацию и проведение деловой игры при 
проведении практического занятия по ма-
тематике. Проведение деловой игры требу-
ет выполнения определенных психолого-
педагогических требований: 

· деловая игра должна быть адап-
тирована к данному коллективу; 

· ориентирована на определенный 
уровень обученности; 

· формировать такие виды деятель-
ности, которые включают определенную 
систему знаний и обеспечивают возможно-
сти их применения [5]. 

Деловая игра проводилась по высшей 
математике в рамках учебного процесса с 
участием иностранных студентов в груп-
пах инженерных специальностей. Практи-
ка проведения деловой игры в условиях 
коллективного обучения позволяет активи-
зировать познавательную деятельность 
иностранных студентов. 

Особенности работы иностранных 
студентов в коллективе при проведении 
практического занятия по теме «Линейное 
программирование»: 

· иностранные студенты восприни-
мают задание как данное всей группе, они 
несут ответственность за выполнение за-
дания и получают соответственно соци-
альную и предметную оценки; 

· осуществляется определенное 
разделение труда, учитывающее интересы 
и способности каждого иностранного сту-

дента и позволяющее каждому лучше про-
явить себя в общей деятельности. 

На основе этого в группе возникает 
новая социально-психологическая ситуа-
ция, появляется чувство ответственности 
перед коллективом, повышается сплочен-
ность коллектива группы, познавательная 
деятельность принимает социальный ха-
рактер. 
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Адаптация относится к числу «сквоз-

ных проблем», которые исследуются всем 
комплексом наук о человеке и человеческой 
деятельности. В философии, социологии, 
социальной психологии, педагогике, меди-
цине и других науках это понятие ассоции-
руется с процессом и результатом установ-
ления определенных отношений между 
личностью и социальной средой. Процесс 
адаптации многоаспектен. Не составляет 
исключения и процесс социальной адапта-
ции иностранных учащихся к новым макро- 
и микро- социальным условиям российской 
действительности. 

Особый интерес для всестороннего 
анализа представляет начальный этап соци-
альной адаптации иностранных учащихся 
дальнего зарубежья, который реализуется в 
системе довузовской подготовки и  длится в 
течение десяти месяцев. Этот этап является  
важнейшим неотъемлемым звеном всего 
процесса подготовки иностранных специа-
листов для зарубежных стран,  и от его ус-
пешного протекания во многом будут зави-
сеть и другие этапы адаптации в системе 
российской высшей школы [1, 2]. 

Отечественные и зарубежные исследо-
ватели обращают внимание на то, какую 
большую роль на начальном этапе адапта-

ции оказывает первое впечатление о стране 
пребывания, вузе, в котором предстоит 
учиться, людях, с которыми встретится 
студент в стенах учебного заведения и вне 
его. 

К изучению процессов адаптации на 
этом этапе можно подходить с позиции не-
скольких аспектов: общесоциологического, 
социально-психологического, медико-
биологического, педагогического, лингво-
дидактического, управленческого и других. 
Обратим внимание на некоторые из них. 

Общесоциологический аспект  
адаптации 

Большинство авторов рассматривают 
его как процесс активного взаимодействия 
индивидов и окружающей среды, как про-
цесс активного приобретения необходимых 
для жизнедеятельности знаний, навыков, 
норм активного самоутверждения (Каган 
Л.Н.); как процесс усвоения личностью ос-
новных ценностей новой социальной среды 
(Артемов С.Д.). С этих позиций социальная 
адаптация приближается к понятию социа-
лизации личности. «Социализация (лат.-
общественный) - процесс усвоения и даль-
нейшего развития индивидом социально-
культурного опыта, … процесс включения в 
систему общественных отношений и фор-
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мирования новых социальных качеств… . 
Микроусловия ближайшего социального 
окружения… влияют на содержание и уро-
вень социализации индивида» [3]. В данной 
концепции рассматриваем процесс социа-
лизации личности следующим образом: 
иностранные учащиеся, прибывающие на 
обучение в Россию - это зрелые социализи-
рованные личности, сформированные под 
влиянием той среды, в которой они находи-
лись. Поэтому на начальном этапе адапта-
ции, т.е. на этапе довузовской подготовки, 
мы понимаем под социализацией личности 
процесс становления и развития личности 
на новом качественном уровне, как процесс 
вхождения её в новую социальную среду, 
приспособление к ней, освоение опреде-
ленных социальных ролей и функций с це-
лью преобразования как окружающего со-
циального мира, так и самого себя. 

Этот этап адаптации иностранных 
учащихся к российской действительности 
мы рассматриваем как процесс социально 
обусловленный, непрерывный, коммуника-
тивный на различных уровнях коммуника-
ции; информационный, имеющий опреде-
ленную логику, т.е. последовательность 
протекания. 

Процесс адаптации иностранных уча-
щихся к российской действительности про-
текает в разных макро-  и микросредах:  в 
условиях большого города, в новой соци-
альной макроструктуре, в иной этнокуль-
турной среде - это, так называемый, верх-
ний уровень макросреды. Новая учебная 
группа, профессорско-преподавательский 
состав факультета для  иностранного сту-
дента -  это тоже новая микросреда,  но уже 
другого, нижнего уровня. Процесс адапта-
ции к этим средам протекает как в рамках 
учебного процесса, так и вне его. 

На начальном этапе адаптации к рос-
сийской действительности мы понимаем 
под социализацией иностранных студентов 
не только пассивный процесс приспособле-
ния к новым специфическим средам, но и  
их активное вхождение в социальную дей-
ствительность. Поэтому уже на этом этапе, 
важно помнить, что иностранный учащийся 
довузовской подготовки - это не только и 
не столько «объект» обучения и воспита-
ния, сколько «субъект» деятельности. Чем 
активнее будет развита эта объективно-
субъективная связь, тем быстрее и успеш-

нее будет проходить адаптация, сокращать-
ся её сроки. 

Обратим также внимание и на то, что 
адаптация иностранных учащихся - это не 
только процесс приспособления личности к 
новой социальной среде, но и обратное воз-
действие - приспособление среды к потреб-
ностям, интересам и установкам личности. 

Социально-психологический 
аспект адаптации 

Этот аспект связан с исследованием 
специфических личностных параметров 
обучающегося контингента: личностных 
особенностей, темперамента, типов нерв-
ной системы, уровня конформизма, комму-
никативности и т.п. Попадая в новые соци-
альные условия, у многих студентов проис-
ходит ломка выработанного, годами сло-
жившегося динамического стереотипа и 
формирование новых установок, привычек, 
навыков. Идет процесс устранения тревож-
ных состояний, связанных с привыканием к 
новой среде, образуются предпосылки 
взаимодействия организма со средой. Ве-
дущим началом в системе «среда-
организм» является организм, так как жи-
вому присуще свойство самодвижения, са-
морегуляции. 

Для устранения негативных реакций 
необходимо выработать механизмы воздей-
ствия на личность, а это невозможно сде-
лать, если не обладать достаточными зна-
ниями о «начальном» состоянии организма, 
личностно-психологических особенностей 
иностранных учащихся дальнего зарубе-
жья. 

Педагогический аспект адаптации 
Этот аспект адаптации проявляется в 

особенностях приспособления личности к 
новой педагогической системе, иной систе-
ме обучения, к интернациональному соста-
ву групп и потоков, часто психологической 
несовместимостью  их, к необходимости 
усвоения большого потока информации на 
неродном языке, формированию новых ка-
чественных знаний, умений. Идёт процесс 
вхождения личности в учебную среду и ус-
воения её норм, требований, ценностей. 
Этот аспект предусматривает необходи-
мость поиска такого содержания, форм, ме-
тодов обучения и воспитания иностранных 
учащихся, с помощью которых вузовские 
коллективы могли бы устранить или смяг-
чить последствия дезадаптации, ускоряя 
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процесс педагогической адаптации на но-
вом уровне. 

Медико-биологический аспект  
адаптации 

Этот аспект направлен на определение 
путей приспособления организма к новым 
климатическим условиям, на создание сис-
темы медицинского обслуживания, в том 
числе профилактики заболеваний, физиче-
ского развития и закаливания. 

Здоровье и болезнь (заболеваемость) 
являются существенными характеристика-
ми состояния человека. Оба эти состояния 
связаны с адаптацией человека. 

Большое воздействие на психофизио-
логическое состояние иностранных уча-
щихся оказывают эмоциональные контак-
ты, связанные с формированием опреде-
лённого уровня удовлетворенности взаимо-
отношениями в учебной группе со студен-
тами и преподавателями. 

Управленческий 
аспект адаптации 

Этот аспект требует четкой разработки 
функций всех подразделений довузовской 
подготовки иностранных учащихся, при-
званных осуществлять руководство различ-
ными сторонами процесса адаптации сту-
дентов к новой российской действительно-
сти. В рамках данного аспекта необходимо 
выявить интеграцию и дифференциацию их 
функций и разработать показатели эффек-
тивности деятельности каждого конкретно-
го подразделения в данном направлении. 
Эту задачу выдвигает практика,  но до сих 
пор серьезных исследований в этом направ-
лении нет. 

Характеристика перечисленных аспек-
тов показывает различие в предметных об-
ластях их исследования, на базе которых 
можно чётко предопределить виды адапта-
ции иностранных учащихся в системе дову-
зовской подготовки и их этапы, а также ак-
центировать внимание на возрастании ин-
тенсивности этого процесса. 

Следует подчеркнуть, что процесс 
адаптации иностранных учащихся к новым 
условиям жизни в новой макро- и микро-
среде особенно труден на начальном этапе 
их пребывания в этой среде,  т.е.  на этапе 
довузовской подготовки. Использование 
прошлого этно-социокультурного опыта 
иностранных учащихся в учебном процес-
се, дифференцированный учёт социальных 
и психологических особенностей личности 
студентов будут способствовать выработке 
механизма ускорения процессов адаптации, 
что скажется на успешности их дальнейше-
го обучения в вузе. 
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Китайская народная республика (КНР) 

– динамично развивающаяся страна, по-
прежнему испытывающая недостаток в на-
циональных кадрах с высшим образованием 
практически во всех областях   жизнедея-
тельности.  Еще в 1978 г. на подступах к по-
литике реформ и открытости, Дэн Сяопин 
принял принципиально важное решение: еже-
годно посылать на учёбу за границу по три 
тысячи студентов и учёных. Он считал, что 
если хотя бы 15%  из них возвратятся –  это 
будет большой выигрыш для страны. В на-
стоящее время Китай стал мировым лидером 
по количеству студентов обучающихся за 
границей, а доля возврата достигла прибли-
зительно половины от их числа.       Не менее 
трети всех образовательных мигрантов КНР 
приходится на страны, где обучаются на рус-
ском языке -  Россия (20  тысяч),  Украина (5  
тыс.),  Белоруссия (3  тыс.)  [1].  Для вузов Рос-
сии, Украины и Белоруссии китайские студен-
ты не менее важны, поскольку по численности 
они уступают лишь студентам из стран Сред-
ней Азии (Туркмения, Узбекистан, Киргизия). 
Высшее медицинское образование для китай-
ских студентов, обучающихся за границей, яв-
ляется одним из приоритетных – третье место 
по количеству студентов после промышлен-
ных и технических вузов. Казалось бы, обра-
зовательные системы этих стран еще со вре-
мен Советского Союза имеют колоссальный 

опыт по организации обучения китайских сту-
дентов и должна существовать отработанная 
система, максимально облегчающая адапта-
цию студентов из КНР к русскоязычной обра-
зовательной среде. Однако социологические 
опросы китайских студентов в русскоязычных 
вузах и большое количество научных работ, 
посвященных этой проблеме, свидетельствуют 
об обратном [2, 3, 4]. Пик массового обучения 
китайцев в Советском Союзе пришелся на ко-
нец 50-х – начало 60-х годов,  с тех пор смени-
лось уже 3 поколения преподавателей и этот 
опыт безвозвратно утрачен. Кроме того, даже 
если бы его удалось каким-либо образом со-
хранить, применить на практике его удалось 
бы лишь частично: уж очень большие переме-
ны произошли как в системе образования, так 
и в устройстве государства, а соответственно – 
и в менталитете самих китайцев [5]. 

Проблема адаптации китайских студен-
тов в русскоязычной образовательной среде 
вуза многоплановая и многоуровневая. Даже 
отечественные первокурсники испытывают 
серьезные проблемы при  адаптации к специ-
фике организации учебного процесса в выс-
шей школе и новым бытовым условиям.  О 
трудности  адаптации свидетельствует низкая 
успеваемость многих выпускников, закончив-
ших школу с отличием и высокий процент от-
числений первокурсников [6].  Китайские сту-
денты сталкиваются с трудностями адаптации 
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к русскоязычной образовательной среде, не-
привычным формам организации учебного 
процесса, иным климатическим условиям, не-
обычным продуктам питания. В связи с чем 
процесс адаптации рассматривается исследо-
вателями во многих аспектах: академическом, 
этно-психологическом, социальном, бытовом, 
физиологическом и т.д. [7]. Решение проблем 
адаптации  имеет поддержку на государствен-
ном уровне.  Как в Китае,  так и в России ра-
ботают государственные и негосударствен-
ные механизмы финансирования обучения 
иностранных студентов в университетах.  В 
Китае университеты активно привлекают 
русскоязычных специалистов для препода-
вания, в первую очередь, русского языка. 
Для развития межкультурной коммуника-
тивной компетенции студентов как прини-
мающей, так и направляющей стороны го-
сударственные структуры всех стран, вовле-
ченных в сотрудничество образовательных 
систем, поддерживают направление студен-
тов и преподавателей на обучение и стажи-
ровку в зарубежные вузы,   а также их воз-
вращение на родину [8]. Далеко не все про-
блемы адаптации студентов лежат в сфере 
влияния педагога, но все они в конечном итоге 
оказывают влияние на академическую успе-
ваемость и поэтому все они лежат в сфере его 
интересов. Возможности эффективной помо-
щи в приспособлении к специфике образова-
тельного процесса во многом зависят от зна-
ния и понимания педагогом особенностей 
менталитета китайских студентов, их сильных 
и слабых сторон. 

Видный китайский философ Ли Цзе-
хой утверждает, что поскольку невозможно 
отбросить традиции, постольку невозможно 
не считаться со сложившимся китайским 
национальны характером. «Сила традиций в 
том, что …они это история, а человек суще-
ство историческое. Поэтому традиции стали 
моделью нашего поведения, образа мышле-
ния и чувств, вошли в нашу плоть и кровь». 
В современной ситуации переход к рыноч-
ной экономике оказывает сильное воздей-
ствие на психологию, на образ поведения 
китайцев. Претерпевают серьезные измене-
ния ценностные ориентации. Однако тыся-
челетние традиции все еще оказывают ог-
ромное влияние на характер китайцев, на те 
формы отношений, на те стереотипы мыш-
ления, поведения, восприятия и психоло-
гии, которые существуют ныне. Тем более 

особенностью китайской цивилизации было 
то, что она обладала абсолютной адапти-
рующей системой, результатом действия 
которой было неизменное «окитаевание» 
завоевателей и всего нового, что приходило 
в Китай из-за рубежа [9]. 

Несмотря на высочайшую значимость 
для успешной адаптации хорошего знания 
языка, большинство исследователей в каче-
стве первостепенного по важности условия 
указывают необходимость создания благо-
приятной психологической атмосферы в 
группе [10]. Результаты многочисленных 
опросов китайских студентов подтвержда-
ют это мнение: студенты отмечают, что 
владение русским языком не является до-
минирующим фактором успешной адапта-
ции – на первом месте стоит наличие хоро-
ших друзей и знакомых (40  %),  а владение 
русским языком (29 %) имеет такое же зна-
чение, как материальная обеспеченность 
(25 %) [11]. Этнопсихологические особен-
ности, присущие китайцам, создают как по-
зитивные, так и негативные факторы про-
цесса адаптации в русскоязычной образова-
тельной среде. Китайские студенты не 
смешиваются с другими студентами и  со-
храняют  свою  самостоятельность  как  
культурно-языковое сообщество, практиче-
ски все время пребывания в другой стране 
держатся как отдельные независимые груп-
пы.  Эта ситуация  не  имеет  политической  
основы,  она  связана  с соблюдением   тра-
диционных   норм   жизни,   закрепленных   
на коллективном несознательном уровне 
[12].  С одной стороны это значительно за-
трудняет преодоление языкового барьера, 
так как студенты общаются между собой на 
родном языке. С другой стороны – препо-
давателю легче достичь взаимопонимания 
на коллективном уровне, роль индивиду-
альности в такой группе отходит на второй 
план.  

Китайская модель обучения складыва-
ется из двух базовых компонентов.  Во-
первых, это конфуцианские принципы кол-
лективистского общества, предполагающие 
высокую ценность образования для обще-
ства; уверенность в том, что усердие может 
компенсировать недостаток способностей; 
отношение к учителю как к образцу для 
подражания,  носителю неоспоримых зна-
ний; трудолюбие в учебе, которое считается 
моральным долгом каждого учащегося не 
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только перед собой,  но и перед своей семь-
ей. Во-вторых, это особенности образова-
тельной системы Китая, которая нацелена 
на сдачу тестов. Поэтому школа и вуз вос-
принимаются как место,  где даются гото-
вые знания и схемы; знания зазубриваются 
наизусть без анализа; студентам почти не 
предоставляется возможность использовать 
личную инициативу. Результатом сочетания 
этих двух факторов являются учебные стра-
тегии и модели обучения, характерные для 
китайских студентов: предпочтение пас-
сивных методов обучения активным, 
склонность копировать готовые решения 
(действовать по шаблону),   закрытость в 
общении [13]. Только с учетом этих осо-
бенностей при организации учебного про-
цесса возможно обеспечение эффективного 
взаимодействия со студентами из КНР [14]. 
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Современное образование носит меж-

дународный характер, который выражается 
в увеличении числа иностранных студен-
тов, обучающихся в учебных заведениях 
стран  мира. В Тульском государственном 
университете (ТулГУ) обучаются граждане 
Азии, Африки, Латинской Америки, Евро-
пы – ближнего и дальнего зарубежья,  в по-
следние годы в ТулГУ увеличилось число 
граждан Танзании. Основной проблемой 
успешного вхождения в учебный процесс 
для них на предвузовском этапе обучения 
является противоречие между уровнем го-
товности учащихся к восприятию учебной 
информации и требованиями вуза. Для ус-
пешного обучения иностранных граждан 
необходимо учесть особенности образова-
ния в их родной стране.  

Объединённая Республика Танзания, 
государство в Восточной Африке, столица – 
Додома, официальные языки – английский, 
суахили. Язык суахили используется в со-
циальной и политической сферах, началь-
ном и взрослом образовании. Английский 
язык изучают на этапе среднего и высшего 
образования. На производстве и в верхов-
ном суде страны используется английский 

язык. Уровень грамотности в Танзании со-
ставляет 76 %. Система образования в Тан-
зании включает в себя начальное образова-
ние, среднее общее образование: младшее и 
старшее, высшее образование [1].  

Начальное образование продолжи-
тельностью 7 лет - это первая обязательная 
ступень государственной программы. Дети 
в 7 лет поступают в городскую школу со-
вершенно безграмотными. Начальная шко-
ла обучает ребенка считать, писать и чи-
тать. После окончания начальной школы 
выпускникам выдается Сертификат о полу-
чении начального образования. Семилетнее 
начальное образование является обязатель-
ным. Однако многие учащиеся значительно 
раньше перестают посещать школу, а для 
некоторых детей образование недоступно.  

Первый этап среднего обучения – 
младшее среднее образование – это бес-
платное профессиональное обучение (лицей 
или колледж) продолжительностью 4 года. 
По окончании данного вида обучения уча-
щимся выдается диплом или Сертификат о 
получении младшего среднего образования.  

Второй этап среднего обучения про-
должительностью 2 года является заключи-
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тельным этапом полного среднего образо-
вания. Эта ступень обучения приравнивает-
ся к общепринятым европейским стандар-
там университетского уровня. Но в отличие 
от университетов и институтов, Танзания 
предоставляет своим студентам возмож-
ность обучения только по двум направле-
ниям: художественном и естественном. 
Этого вполне хватает, чтобы получить вы-
сококвалифицированное образование и 
стать хорошим специалистом в своей об-
ласти. 

Обучение профессиональным про-
граммам продолжается от 1 до 3 лет и соот-
ветствует уровню первого цикла среднего 
образования. По этим программам обуча-
ются выпускники начального образования, 
при завершении обучения учащимся выда-
ют свидетельства,  дающие доступ к про-
фессиональной деятельности по получен-
ной профессии. Обладатели CERTIFICAT 
OF SECONDARY EDUCATION могут про-
должить обучение в технических коллед-
жах, которые реализуют профессиональные 
программы, завершающиеся выдачей сви-
детельств или дипломов, дающих право 
профессиональной деятельности [2]. 

Программы университетского сектора 
образования реализуются в университетах, 
университетских колледжах, в которых 
присваиваются степени бакалавра, степени 
магистра или доктора. В системе высшего 
образования функционируют как государ-
ственные, так и частные вузы. Высшее об-
разование включает два уровня: послесред-
нее и постградуальное образование. Про-
должительность большинства программ 
первого уровня университетского сектора 
высшего образования (послесреднего) – ба-
калаврских программ составляет 3 года, для 
инженерных специальностей, фармации и 
ветеринарии – 4 года, медицины – 5 лет. 

Обладатели степени бакалавра, кото-
рые обучались 1 год, на втором уровне 
высшего образования получают постграду-
альный диплом (POSTGRADUATE 
DIPLOMA).  

По программе магистерской подготов-
ки продолжительностью от 1 до 3 лет обу-
чаются студенты, получившие степень ба-
калавра с высокими результатами обучения 
(не ниже "хорошо"). При успешном завер-
шении требований программы, в том числе 
– выполнении выпускной квалификацион-

ной работы выпускнику присваивается 
Степень (мастера) магистра (MASTER’S 
DEGREE).  

Все обладатели степени магистра мо-
гут обучаться по докторским программам в 
течение от 3 до 4 лет при очной форме обу-
чения. После успешного обучения, вклю-
чающего обязательную защиту диссерта-
ции, присваивается степень доктора фило-
софии (DOCTOR OF PHILOSOPHY – Ph.D.) 
[1]. 

В системе среднего образования Тан-
зании применяется литерная и соответст-
вующая ей качественная шкалы оценок [1]: 

A – отлично 
B – очень хорошо 
C – хорошо 
D – удовлетворительно 
E – плохо 
F – неудовлетворительно. 

В высшем образовании применяется 
следующая система оценивания результа-
тов обучения: 

A – отлично, первый класс 
B+ – очень хорошо, второй класс, верхний 

уровень 
B – хорошо,  второй класс, нижний уро-

вень 
C – удовлетворительно, без отличия 
D, E – неудовлетворительно. 

В Танзании функционирует система 
мусульманского образования. Обучение в 
этих школах начинается с 4-х лет и про-
должается до 18  лет.  Оно ведется на анг-
лийском языке, обязательным является изу-
чение арабского языка как языка Корана, 
суахили как родного и английского как 
иностранного языка. Каждое учебное заве-
дение имеет свои требования к школьной 
форме,  одежда должна быть опрятной.  За-
прещается пользоваться косметикой, духа-
ми, телефонами. В мусульманские школы 
ходят дети разных вероисповеданий. Уча-
щиеся католики и христиане должны по-
крывать голову платком, однако молиться 
их не заставляют. Молитва обязательна 
только для мусульман [3]. 

В учебных заведениях Танзании отно-
шение к учителю (преподавателю) – очень 
уважительное. Студенты, которые пропус-
кают занятия, должны объяснить причину 
пропусков и извиниться. Также принято 
помогать нести книги или другие вещи, ко-
торые преподаватель несет на занятие или к 
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себе в кабинет. Учащиеся могут заплатить 
за преподавателя в автобусе. Отказываться 
от таких знаков расположения нельзя, это 
нарушение баланса отношений между сту-
дентом и учителем [4]. 

Обучаясь в другой стране иностранно-
му учащемуся необходимо привыкнуть к 
новым климатическим и бытовым услови-
ям, к новой образовательной системе, к но-
вому языку общения, к интернационально-
му характеру учебных групп и потоков и 
т.д. Концептуальная модель готовности 
иностранных граждан в высшей школе 
должна включать в себя следующие компо-
ненты [5]: 

- мотивационный – стремление к само-
стоятельности, проявление устойчивого ин-
тереса к предмету и желание полностью ов-
ладеть языком специальности; 

- когнитивный – понимание связи обу-
чения с будущей профессиональной дея-
тельностью, знание структуры и содержа-
ния предметной области знаний; 

- операциональный – владение лин-
гвистическим аппаратом для усвоения про-
фессионально-значимой информации, вла-
дение навыками самостоятельной учебной 
деятельности; 

- эмоционально-волевой – уверенность 
в успехе, стремление преодолеть трудности 
на пути достижения поставленной цели, 
высокая степень самоорганизации, удовле-
творение от самостоятельного получения 
профессионально значимой информации. 

У учащихся из неарабских стран Аф-
рики основными проблемами обучения в 
России являются климат и уровень школь-
ной подготовки, требуемый для приобрете-
ния профессионально значимых знаний и 
навыков. Как видно из анализа системы об-
разования Танзании, программы изучения 
естественнонаучных дисциплин этой стра-
ны и российских вузов значительно отли-
чаются. Поэтому студенты из Танзании бы-
стро овладевают русским языком достаточ-
ным для повседневного общения, но недос-
таточным для учебного процесса (работа с 
литературой, восприятия лекционного ма-
териала, устных ответов).  

Необходимо отметить, что у танзаний-
ских учащихся эффективная социально-
психологическая адаптация, они толерант-
ны, контактны и доброжелательны по от-
ношению к российским преподавателям и 

сокурсникам. У них сильная мотивация к 
овладению выбранной специальностью, 
стремление максимально использовать вре-
мя обучения в вузе  для приобретения бу-
дущей профессии. Обучение в ТулГУ в 
Центре довузовской подготовки иностран-
ных граждан (ЦДПИГ) они рассматривают 
как важный шаг не только к обучению в 
российском вузе,  а как развитие познава-
тельных творческих интересов, умений 
ориентироваться в  информационном про-
странстве, самостоятельной деятельности.  

Иностранные учащиеся Африки не 
только стремятся успешно обучаться, но и  
внимательно изучают организацию учебно-
го процесса в ЦДПИГ ТулГУ. По мнению 
большинства студентов Танзании для ус-
пешного обучения на предвузовском этапе 
подготовки, более быстрой адаптации к 
обучению на первом курсе по выбранной 
направленности необходимо: 

- обеспечить проживание иностранных и 
русских студентов в одном общежитии. В 
этом случае иностранные учащиеся смогут 
общаться со студентами других стран и 
русскими студентами на русском языке по 
изучаемым предметам;  

- планировать пятидневную учебную не-
делю. Это поможет учащимся активно от-
дохнуть, решить домашние проблемы, под-
готовить учебные задания более качествен-
но; 

- ежедневно учебные занятия начинать в 
одно и то же время (особенно в первом се-
местре). Тогда исчезает временная состав-
ляющая процесса адаптации; 

- желательно, что бы иностранные уча-
щиеся ежедневно изучали не более трех 
дисциплин. Это даст им возможность более 
качественно выполнять домашнее задание; 

- на аудиторных занятиях уделять больше 
внимания устной профессиональной речи 
между учащимися, а также между препода-
вателем и учащимися. На зачетах и экзаме-
нах тоже должно быть больше устных во-
просов; 

- планировать более интенсивную работу 
с конспектом лекций, раздаточным мате-
риалом, учебными пособиями на всех видах 
занятий. 

Творческий подход к процессу обучения в 
российском вузе позволяет учащимся Тан-
зании успешно завершать предвузовскую 
подготовку. 
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Одной из форм сотрудничества  между 
странами является сотрудничество в сфере 
образования. Диплом об окончании вуза по-
зволяет занять достойное место в обществе, 
иметь престижную перспективную работу. 
В России обучаются иностранные граждане 
всех континентов. Им сложно адаптиро-
ваться к учебному процессу на неродном 
языке, поэтому многие иностранные уча-
щиеся начинают знакомство с российской 

системой образования на предвузовском 
этапе обучения.  

В настоящее время в российских вузах 
обучается большое количество граждан 
Ближнего Востока. Как правило, у них 
большим спросом пользуются медико-
биологическое и техническое направления 
обучения.  

Перед профессорско-преподаватель-
ским составом на предвузовском этапе обу-
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чения,  стоит очень сложная задача –  в ко-
роткий срок (8-10 месяцев) качественно 
подготовить иностранных учащихся на рус-
ском языке по обще- и естественнонаучным 
дисциплинам (физике, химии, биологии, ес-
тествознанию, математике, информатике, 
инженерной графике, экономическим дис-
циплинам) к обучению на первом курсе ву-
за. Чтобы разработать методику успешного 
обучения различных контингентов ино-
странных учащихся (студентов, магистров, 
аспирантов), необходимо познакомиться с 
национальными системами образования и 
отличительными особенностями учащихся. 

В работе рассматриваются особенно-
сти становления системы народного обра-
зования Палестины, в условиях меняющей-
ся социальной и национально – религиоз-
ной дифференциации. Структура государ-
ственной системы образования Палестины, 
Египта, Иордании, Сирии, Ливии примерно 
одинаковая, поэтому рассматривая систему 
образования Палестины можно иметь пред-
ставление о системе образования стран 
Ближнего Востока.  

Образование на палестинских террито-
риях относится к образовательной системе 
в секторе Газа и Западного берега реки 
Иордан, которым управляет палестинское 
Министерство просвещения и высшего об-
разования. 

Палестина расположена на аравийском 
полуострове. Официальный язык - араб-
ский. В древности страны восточного Сре-
диземноморья накопили значительный 
опыт в воспитании и образовании населе-
ния. Средневековый Восток оставил бога-
тейшее педагогическое наследие мусуль-
манского мира.  Начиная с VIII  –  IX  вв.  
школы существовали в городах и в крупных 
селениях. Школа была платной, но плата 
была умеренная, поэтому значительная 
часть населения была грамотная. В школах 
изучали Коран, чтение, письмо, счет, в ряде 
школ также элементы арабской грамматики 
и литературы [1]. В школах обучались в ос-
новном дети торговцев, ремесленников, ре-
же верхушки крестьян.  Дети феодалов и 
аристократии обучались дома. В программу 
домашнего образования кроме основных 
предметов были включены история хоро-
ших манер, физические и военные упраж-
нения. Обучение на средней и высшей сту-
пени осуществлялись в наиболее крупных 

мечетях. Изучаемые предметы делились на 
две группы: традиционные и рациональные 
(умопостигаемые). В традиционной группе 
в основном изучались религиозные дисцип-
лины, в рациональной группе – логика, ма-
тематика, медицина и другие естественно-
научные дисциплины, философские кон-
цепции выдающихся философов Востока. 
Возрастные ограничения и определенный 
порядок изучаемых дисциплин определя-
лись возможностями и желаниями ученика. 

В XIV – XV вв. наметилось отставание 
мусульманского Востока от Западной Ев-
ропы, в основном из-за войн. После вхож-
дения страны в Османскую Империю тра-
диционные педагогические системы актив-
но заимствовали педагогические теории у 
развитых капиталистических стран. С сере-
дины XVI в. началось реформирование 
школы к светской, бесплатной и обязатель-
ной. До середины XX в. школьники в ос-
новном изучали Коран, учились писать, 
считать, выполнять простые математиче-
ские действия, естественные науки не изу-
чались. К 1914 году 98% населения были 
неграмотные. Цель государственной поли-
тики в области образования сводилась к 
подготовке чиновников для императорского 
аппарата. После окончания первой мировой 
войны до 1948 Палестина была британской 
подмандатой территорией, и за это время 
число школ значительно увеличилось: в 
1914/1915гг. – 98 школ, в 1946/1947 гг. – 
535 школ [1]. После отмены английского 
мандата Палестина была разделена на два 
государства Палестину и Израиль. С 1948 г. 
по 1994 г. в системе образования страны 
происходили большие перемены. До 1993 
года в программах школьного обучения ос-
новной упор делался на гуманитарное обра-
зование. Изучали Коран, языки – арабский, 
английский – обществознание, историю 
Востока, математику. До десятого класса 
изучали естествознание, в которое входил 
материал по физике, химии, биологии, гео-
графии и астрономии.  

В 1994 году в Палестине было создано 
Министерство просвещения и высшего об-
разования. С 2003 г. полномочным органом 
управления образованием всех уровней в 
Палестине является Министерство образо-
вания и высшего образования, которое 
осуществляет управление государственны-
ми университетами и контролирует дея-
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тельность частных вузов. Подведомствен-
ный Министерству высшего образования и 
научных исследований Совет по высшему 
образованию, создан в 2003 году и ответст-
венен за разработку и принятие норматив-
ных правовых актов,  обязательных для ис-
полнения всеми вузами страны [1].  

Процесс создания палестинской 
школьной программы с 1  по 10  класс был 
завершен к 2004 г. В настоящее время пале-
стинское школьное образование длится 12 
лет. 

Наряду с государственными школами в 
стране работают школы для палестинских 
беженцев UNRWA, в которых ученики обу-
чаются только до 10 класса, а затем перехо-
дят в государственные школы.  Во всех 
школьных учреждениях программа обуче-
ния одинаковая. Несмотря на рост числа 
школ,  их все равно не хватает,  все школы 
Палестины работают в две смены.  

1 сентября 2014 года по инициативе 
Императорского православного палестин-
ского общества (ИППО) в палестинском го-
роде Вифлеем открылась первая за послед-
ние сто лет русская школа. Учебное заведе-
ние построено на средства России по всем 
международным стандартам и рассчитано 
на 450 мест. Обучение проводится по 12-
классной системе образования. Среди учи-
телей много русских, они учат школьников 
русскому языку, российской истории, осно-
вам православной религии [2]. 

С точки зрения пола в Палестине три 
типа школ: мужские школы – 37%, женские 
школы – 35%, школы совместного обучения 
– 29% [3]. 

Образование в Палестине включает 
следующие стадии: предварительное на-
чальное образование; базовое образование; 
среднее образование; высшее образование; 
техническое и профессионально-
техническое образование и обучение [3]. 

Предварительное начальное образова-
ние осуществляется в детских садах в воз-
расте 4 - 6 лет (детские сады в основном ча-
стные). Базовое образование продолжи-
тельностью 10 лет (1-10 классы) разделено 
на предварительную стадию (1-4 классы) и 
стадию расширения возможностей (5-10 
классы) [4]. После сдачи экзаменов в деся-
том классе учащиеся получают свидетель-
ство о базовом образовании. Среднее про-
фильное образование продолжается 2 года 

(11-12 классы). После завершения первого 
года обучения в соответствии с получен-
ными результатами успеваемости на этапе 
среднего образования учащиеся могут вы-
брать естественнонаучный или гуманитар-
ный профиль обучения. По окончании 12 
класса выпускники сдают экзамены для по-
лучения свидетельства об общем среднем 
образовании. Обладатели свидетельства об 
общем среднем образовании с естественно-
научным профилем имеют доступ ко всем 
программам высшего образования, в то 
время как гуманитарный профиль не дает 
доступ к таким направлениям, как естест-
венные науки, медицина, технологии и ин-
женерия.  

В средних школах применяется 100-
балльная (процентная) шкала, в которой 
минимальный проходной балл равен 50. 
При этом для отдельных дисциплин могут 
быть установлены различные значения для 
максимального и минимального балла, од-
нако, в любом случае за основу принимает-
ся следующая процентная шкала [4]: 

- 90 – 100 % - отлично; 
- 80 – 89 % - очень хорошо; 
- 70 – 79 % - хорошо; 
- 60 – 69 % - приемлемо;  
- 50 – 59 % - плохо; 
- 0 – 49 % - провал (неудовлетвори-

тельно). 
В технических средних школах реали-

зуются программы профессионально-
технического образования с продолжитель-
ностью обучения 2 года, соответствующие 
по уровню заключительному циклу средне-
го общего образования. Дипломы об окон-
чании профессиональной школы, дают воз-
можность  учащимся получить высшее 
профессиональное образование (обучение в 
колледжах – 2 года, по программе бакалав-
ра – 4 года) [3, 4]. Основные направления, 
по которым обучаются учащиеся – это про-
мышленность, сельское хозяйство, коммер-
ция, гостиничное хозяйство, экономика 
страны и по 17 специальностям подготовку 
специалистов ведут ремесленные училища.  

В стране действуют Центры Восста-
новления, которые предназначены для пе-
реподготовки специалистов и подготовки 
инвалидов, обучение на которых продолжа-
ется от 1 до 2 лет,  а на краткосрочных кур-
сах – 8 – 40 недель.         
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Программы высшего образования реа-
лизуются в университетах, университетских 
колледжах, политехниках и колледжах. Го-
сударство финансирует большинство уни-
верситетов.  

В университетском секторе высшего 
образования реализуются программы сле-
дующих уровней: профессионально-
ориентированные программы, программы, 
ведущие к получению степени бакалавра, 
магистра и доктора. Обучение по профес-
сионально-ориентированным образователь-
ным программам осуществляется от 1  до 3  
лет. Эти программы  реализуются по широ-
кому спектру специальностей в колледжах 
и в университетских колледжах.  В эти уч-
реждения принимаются абитуриенты, кото-
рые получили общее или профессиональное 
среднее образование. После окончания кол-
леджей студенты имеют возможность полу-
чить квалифицированную работу на рынке 
труда по выбранной специальности [3]. 

Обучение программе бакалавр воз-
можно, если учащийся имеет более 65 из 
100 баллов после окончания среднего обра-
зования, в ряде университетов проводятся 
вступительные экзамены. Продолжитель-
ность обучения по программе бакалавр – 4 
года, для специальностей сельского хозяй-
ства и инженерных специальностей – 5 лет, 
медицине – 6 лет. Наиболее популярные 
специальности: социология, педагогика, 
гуманитарные науки и искусство. 

В большинстве вузов применяется 
кредитная система учета трудоемкости об-
разовательной программы, минимальным 
условием завершения обучения большинст-
ву специальностей рассматривается полу-
чение не менее 120  кредитов,  но для от-
дельных специальностей этот показатель 
может иметь существенно более высокие 
значения [4]. 

В высшем образовании применяется та 
же шкала оценок, что и в средней школе. 

Однако в отдельных университетах 
может быть установлено иное минимальное 
значение, например, проходная оценка в 
Бетлехемском университете соответствует 
60%, а в Бирзейтском университете – 70% 
[4]. 

На программы магистерской подготов-
ки принимают обладателей бакалаврской 
степени с высокими результатами обучения 
(не ниже "В"). При успешном завершении 

требований программы, продолжительно-
стью 1-2 года, выполнении выпускной ква-
лификационной работы, выпускнику выда-
ется  Высший диплом и присваивается сте-
пень магистра. 

По программам докторской подготов-
ки, которые реализуются в некоторых уни-
верситетах, могут обучаться все обладатели 
степени магистра. После успешного обуче-
ния в течение двух лет, включающего обя-
зательную защиту диссертации, докторан-
там присваивается степень доктора фило-
софии [4]. 

С 1950 г. Агентство ООН организовы-
вает работы по базовому образованию для 
детей палестинских беженцев. Базовое об-
разование доступно всем зарегистрирован-
ным детям беженцев бесплатно в возрасте 
до 15 лет. Агентство ООН управляет цен-
трами профессионального обучения, техни-
ческого обучения и педагогическими учи-
лищами [3].  

В Палестине развитие образования 
происходит в соответствии с пятилетними 
планами. Например, в период 2008 – 2012 
гг. в стране планировали: 

- для всех уровней образования: 
· предоставить доступ к образованию 

всех уровней всем жителям страны; 
· улучшить качество образования 

(обучения и изучения); 
· развить сферу планирования, адми-

нистрирования и финансирования; 
- только для высшего и профессиональ-

но-технического образования – постепенно 
преобразовать высшее образование, ориен-
тируя его на спрос специалистов (качест-
венно и количественно), обеспечивая тес-
ную связь образования и потребности рын-
ков труда [4]. 

Грамотность жителей Палестины 92,4%, 
это самый высокий показатель в арабском 
мире. В университетах обучаются 33% мо-
лодежи в возрасте от 18 до 30 лет [5]. В по-
следние годы число женщин, обучающихся 
в университетах, составляет более 60%. 

В настоящее время образование Пале-
стины ориентировано на старые программы 
арабских государств, в которых уровень 
знаний по естественным наукам достаточно 
низок, поскольку ориентирован на развитие 
гуманитарных дисциплин. 

В системе образования стран Ближнего 
Востока основная форма изучения учебного 
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материала – механическое заучивание, ос-
новной вид контроля знаний – тестирова-
ние, на занятиях и при выполнении домаш-
них заданий решается большое количество 
однотипных задач.  

Русский и арабский языки значительно 
различаются, особенно это касается пись-
менности. В арабских школах практически 
отсутствует педагогическое взаимодействие 
учителя с учениками – учитель абсолютный 
авторитет при передаче знаний. 

Знание национальных систем образо-
вания дает возможность преподавателю на 
предвузовском этапе обучения не только 

рационально организовать учебный процесс 
на занятиях, но и создать в группе, где обу-
чаются иностранные учащиеся из различ-
ных стран с неодинаковой степенью подго-
товленности по изучаемой дисциплине и 
русскому языку, атмосферу доброжела-
тельности, толерантности, взаимопонима-
ния, располагающую к диалогу и побуж-
дающую к высказыванию, в которой ино-
странный учащийся будет чувствовать, что 
он является ценным участником учебного 
процесса.  
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В медицине, в частности в иммуноте-

рапии и в онкотерапии, в последнее время 
широко используются термины «таргетная 
терапия», «таргетная методика». Англий-
ское слово «таргет» (target) означает ми-
шень, а также задание, план. Поэтому на-
правленное на конкретные мишени лечение 
часто называют таргетной терапией, тар-
гетной методикой лечения [1]. 

 При обучении на иностранном языке, 
как считают специалисты профильных спе-
циальностей, при формировании различных 
компетенций, связанных с будущей про-
фессией, «выбор средств достижения этой 
цели существенным образом зависит от 
контингента учащихся. Специализирован-
ные учебные пособия, предназначенные для 
решения конкретных дидактических задач, 
стоящих перед конкретным контингентом 

обучаемых, позволяют повысить эффектив-
ность обучения за счет адресности приме-
няемых методических приемов» [2]. В пол-
ной мере, на наш взгляд, такой подход 
можно отнести и применительно к обуче-
нию русскому языку как иностранному. «В 
отличие от всех других предметов русский 
язык как иностранный не имеет единой, за-
данной программы, но всякий раз предпо-
лагает разработку этой программы приме-
нительно к данному конкретному контин-
генту учащихся в зависимости от этапа 
обучения, профессиональной ориентиро-
ванности, национальной принадлежности, 
состава учебной группы, сроков обучения и 
т.д.»  [3].  Действительно,  сразу же на этапе 
довузовской подготовки, а затем и в про-
цессе вузовского образования в зависимо-
сти от формирования групп гуманитарного, 
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экономического и инженерного профиля 
варьируются не только содержательное на-
полнение, но и методические методы и 
приемы. Различные контингенты учащихся, 
ориентированные на овладение разными 
профессиями, уже обладают либо форми-
руют в системе образования разные когни-
тивные стили познавательной деятельности. 
Ведь, как считают психологи, «нет «лично-
сти»  вообще,  а есть личность человека с 
определенным опытом деятельности, обра-
зом жизни, стереотипами сознания, импли-
цитным (индивидуально-своеобразным, 
внутренним) выражением себя и других, 
мира в целом;  и всё это помечено модаль-
ностью профессиональной принадлежно-
сти» [4].  

В психологии за более чем полувековой 
период изучения понятия «стиля» (индиви-
дуального стиля познавательной деятельно-
сти, когнитивного стиля, стиля мышления и 
т.п.) стала очевидной необходимость пере-
смотра не только исходных гипотез о при-
роде и механизмах стилеобразования, но и 
уточнения используемых понятий, а также 
поиска предпосылок для построения интер-
претационных моделей, скорректированных 
с учётом накопившихся данных. Первона-
чально для описания индивидуальных раз-
личий в учебной деятельности использова-
лось такое понятие,  как «учебные предпоч-
тения».(Riechmann, Grasha, 1974). Затем 
появилось понятие «подходы к учению», 
фиксировавшее индивидуальные различия в 
качестве работы учащихся с учебным мате-
риалом (Marton, 1976; Entwistle, 1981)  [5].  

По мнению методистов, в педагогике 
присутствует постоянное «сосуществование 
двух образовательных парадигм: социаль-
ной (или социально-ориентированной) и 
гуманистической (личностно-
ориентированной)» [3]. В нашей стране ис-
следования когнитивных стилей больше 
сопряжены с исследованием индивидуаль-
ного стиля деятельности или его отдельных 
характеристик. Часто когнитивный стиль 
определяют как процессуальную характе-
ристику интеллектуальной деятельности: 
«Когнитивные стили – это тонкие инстру-
менты, с помощью которых строится инди-
видуальная «картина мира». В зависимости 
от степени зрелости лежащих в их основе 
механизмов, те или иные когнитивные сти-
ли будут способствовать либо объедине-

нию, субъективации этой картины мира, 
либо её обогащению, объективации. Таким 
образом, когнитивные стили выступают в 
качестве своего рода посредника между 
«когнитивным миром» субъекта и «миром 
реальности», обеспечивая в конечном счёте 
такое уникальное человеческое качество, 
как «индивидуальность творческого ума» 
[6]. Последний этап изучения когнитивных 
стилей в целом демонстрирует отказ от 
корреляционных гипотез в пользу экспери-
ментальных причинно-следственных, что 
вызвано накоплением противоречивых дан-
ных  о связях между различными эмпири-
ческими параметрами когнитивных стилей 
и познавательными процессами. «Если «но-
вый взгляд-1», сформировавшийся на стыке 
психологии восприятия и индивидуальных 
различий, выражался в положении о необ-
ходимости учёта при анализе процессов 
восприятия и познания личностных пере-
менных, то «новый взгляд П», формирую-
щийся в конце ХХ века,  отражает стремле-
ние исследователей стиля выйти за рамки 
парадигмы индивидуальных различий и 
рассматривать эту проблему через призму 
более общих подходов» [7]. Важной обла-
стью пересечения рассматриваемых подхо-
дов является также концепция объяснения 
стиля через понятие «предпочтения»,  
имеющая в психологии особое значение. 
Данная позиция, обозначенная как «схож-
дение луча внутренней жизни с тем, что из-
лучает из себя внешний мир», представляет 
собой примиряющую, срединную точку 
зрения в давней дискуссии о том,  что явля-
ется преобладающим в детерминации стиля 
– врождённое или приобретённое, субъек-
тивное или объективное, формальное или 
содержательное[7]. 

 Поскольку в отечественной науке наи-
более популярно понимание когнитивных 
стилей как инструментального свойства 
личности, за которыми стоят типические 
формы  деятельности и поведения, то нако-
плен большой материал по выявлению ти-
пических проявлений когнитивных стилей в 
различных видах деятельности в их связи с 
особенностями данной деятельности. Ре-
зультатом анализа накопленных данных 
стало обобщение и попытки выделения не 
только индивидуальных, но и типовых сти-
лей,  что повлекло за собой большие мето-
дические и методологические трудности по 
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выявлению оснований для подобного выде-
ления стилевых параметров, характери-
зующих не только существенные аспекты 
процессуальной стороны индивидуальной 
деятельности,  но и применимые для описа-
ния стилей разных видов деятельности, в 
том числе профессиональных и учебных.  
Отечественные исследователи среди при-
оритетных направлений в данной области 
выделяют, прежде всего, дальнейшее изу-
чение профессиональной деятельности че-
ловека с точки зрения стилевой регуляции, 
а также  развитие применения понятий, свя-
занных с когнитивными стилями, к задачам 
общеобразовательной и высшей школы [8]. 

В русле данных тенденций нами были 
проведены исследования контингента «ино-
странные учащиеся инженерного профиля» 
(слушатели довузовской подготовки, сту-
денты, магистранты, аспиранты) с целью 
выявления общего типового стиля.  В ре-
зультате были введены понятия «когнитив-
ный стиль специалистов инженерного про-
филя» и применительно к обучению рус-
скому языку как иностранному -  во многом 
совпадающий с ним «когнитивный стиль 
иностранных учащихся инженерного про-
филя», детерминантами которых являются: 
а) когнитивные предпосылки; б) специфика 
инженерного образования; в) реалии инже-
нерной деятельности [9]. Доказано, что 
когнитивный стиль специалистов инженер-
ного профиля, будучи комбинированным: 
заданным биологически и сформированным 
профессионально, является стилеобразую-
щим фактором развития речепорождения и 
речевосприятия в рамках профессиональ-
ной инженерной коммуникации [9]. Много-
летние  результаты обучения иностранных 
учащихся: слушателей довузовской подго-
товки, студентов, магистрантов и аспиран-
тов - подтвердил доминирование у них  в 
различных сочетаниях следующих стиле-
вых параметров, формирующих данный 
когнитивный стиль:  поленезависимость, 
аналитичность, дедуктивность,  рефлектив-
ность,  последовательность, детальнона-
правленность,  абстрактная категоризация, 
гибкость познавательного контроля.  При 
этом анализ литературы показал, что когни-
тивный стиль иностранных учащихся ин-
женерного профиля в широком смысле сло-
ва соотносится с так называемыми анали-
тическим, логическим, левополушарным, 

рациональным, некоммуникативным, экте-
ническим и т.п. общими стилями, назван-
ными так в других традициях. Домини-
рующее большинство в инженерной ино-
странной аудитории, как показывает опыт, 
составляют именно индивиды, обладающие 
описанным когнитивным стилем мышления 
[9]. При этом противоположный ему: син-
тетический, метафорический, правополу-
шарный, коммуникативный, инологиче-
ский, глобальный и т.п. – стиль, характер-
ный для мыслительной деятельности фило-
логов-русистов, включает антонимические 
понятия, образующие противоположный 
полюс познавательной деятельности. 

Поскольку вся остальная, за исключе-
нием русского языка, система обучения в 
вузе инженерного профиля подчинена фор-
мированию у учащихся так называемого 
инженерного менталитета, названного нами 
когнитивным стилем специалистов инже-
нерного профиля, функционально обуслов-
ленного левополушарной латерализацией 
головного мозга,  важнейшей задачей пре-
подавателя РКИ мы полагаем ориентацию 
на когнитивный стиль иностранных уча-
щихся инженерного профиля. Таким обра-
зом, преподаватель РКИ в техническом вузе 
– это «координатор, эксперт, консультант 
при выработке и внедрении единого ком-
муникативного режима» (термин В.В. Мол-
чановского). В случае несоответствия меж-
ду стилем преподавания и стилем познания 
при несовпадении ожиданий преподавате-
ля-русиста, основанных на собственных 
когнитивных предпочтениях, с познава-
тельными действиями учеников-инженеров, 
возникает «конфликт стилей». Практика 
показывает, что данное явление, известное 
в психологии как «когнитивный диссо-
нанс», можно считать основополагающей 
причиной неуспеха при обучении ино-
странным языкам. На наш взгляд,  при обу-
чении любого контингента следует при-
держиваться мнения, что метод должен 
подходить к учащимся как «ключ к замку» 
[9]. При этом если в западной методике 
преподавания иностранных языков пооче-
редно доминирует какой-либо метод: пере-
водной, коммуникативный и т.п., имея та-
ким образом горизонтальное разделение во 
времени, то у нас  обилие учебной литера-
туры позволяет рассматривать современное 
состояние преподавания как «здоровую эк-
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лектику», когда каждый преподаватель сам 
должен решать,  какие приемы применять в 
конкретных ситуациях, и не должен следо-
вать единому общепринятому методу [10]. 
А более всего можно сказать,  что при до-
минировании последние 25 лет коммуника-
тивного метода в преподавании РКИ внутри 
него совершенно спокойно уживаются 
приемы из самых различных методов,  не-
взирая на познавательные особенности вос-
приятия и переработки знаний различных 
контингентов учащихся. Поэтому при обу-
чении русскому языку как иностранному 
возможно введение термина «таргетная ме-
тодика» применительно к конкретному кон-
тингенту – иностранным учащимся инже-
нерного профиля. 

Любая методика преподавания ино-
странного языка содержит описание пред-
лагаемого метода обучения, принципов и 
приёмов обучения [11].   

Поскольку «опыт работы и исследова-
ния в области методики свидетельствуют о 
том,  что создание универсального метода – 
задача вряд ли осуществимая»,  общепри-
знано, что «оптимальными в условиях 
школьного и вузовского обучения будут 
сознательно-практический и сознательно-
сопоставительный методы» [11]. Оба эти 
метода объединяет: а) признание роли язы-
ковых знаний в учебном процессе; б) де-
дуктивный характер обучения грамматике; 
в) обоснование сознательного пути форми-
рования речевых навыков; г) допущение в 
отдельных случаях использования перевода 
[11]. Специалисты полагают, что до сих пор 
«сознательно-практический метод сохраня-
ет ведущие позиции в обучении русскому 
языку как иностранному… Этот метод ока-
зался особенно эффективным при установке 
на практическое овладение языком через 
осознание его структуры. Такой путь изу-
чения языка представляется оптимальным 
для многих контингентов иностранных 
учащихся, структура родного языка кото-
рых значительно отличается от структуры 
русского языка. Сознательно-практический 
метод можно считать оптимальным в усло-
виях вузовского обучения» [11].  

Теперь перечислим принципы «таргет-
ной методики» при обучении иностранных 
учащихся инженерного профиля: 

1) акцент на изучение письменного ас-
пекта научного стиля речи, в котором выде-

лены наиболее трудные для иностранцев 
темы грамматики русского языка и особен-
ности их функционирования в подъязыках 
базовых инженерных дисциплин; 

2) аутентичность используемых мате-
риалов: тексты учебников по 9-ти базовым 
инженерным дисциплинам, написанные 
преподавателями специальных предметов и 
предназначенные для русских студентов, 
которые являются обязательными для изу-
чения во всех вузах инженерного профиля 
РФ на 1-2 курсах; 

3) разделение  базовых инженерных 
дисциплин на 3 группы с учётом  преемст-
венности наследующих их дисциплин: 1 – 
математика, физика, электротехника; 2 – 
теоретическая механика, сопротивление ма-
териалов и теория механизмов и машин; 3 – 
инженерная графика, начертательная гео-
метрия, технология конструкционных мате-
риалов; 

4) изучение каждой лексико-
грамматической темы в четырёх вариантах, 
то есть на материале четырёх различных 
лексико-смысловых групп: 1 группа для 
студентов и 2, 3, 4 группы для магистрантов 
и аспирантов, объединённые по обозначен-
ному выше принципу.  

5) акцент на изучение видо-временной 
глагольной системы русского языка; ядер-
ное положение глаголов и глагольных 
форм, включая отглагольные существи-
тельные; глагольный принцип  создания 
лексических минимумов подъязыков базо-
вых инженерных дисциплин;  

6) определённая логическая последова-
тельность при введении новой языковой 
информации; грамматические задания, в 
которых материал выстроен по порядку, за-
данному извне: по падежам, очередности 
мужского, женского и среднего родов, 
единственного – множественного числа 
и.т.п.; 

7) комплексная дедуктивно-индуктив-
ная методика работы с материалом: 

А) индуктивность проявляется в боль-
шом количестве заданий на наблюдение за 
каждым грамматическим явлением в кон-
тексте с целью тренировки распознавания, 
идентификации, то есть использование 
важной когнитивной стратегии инженерной 
деятельности – наблюдения; 

Б) дедуктивность реализуется: 
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-  в способах предъявления и прохож-
дения лексико-грамматических тем: от 
формы – к содержанию; пошаговое введе-
ние материала; сначала – правило-
инструкция, потом – образец; отсутствие 
сведений об исключениях;  

-  в опоре на важнейшую дедуктивную 
стратегию – различение (а не объединение, 
обобщение); 

- зрительное/письменное, а не уст-
ное/аудиальное опережение при изучении 
грамматических тем; 

8. множественная отработка лексики и 
грамматики в заданиях, состоящих из вне-
контекстных грамматических предложений, 
позволяющих вырабатывать важнейшую 
стратегию инженерной деятельности – аб-
страгирование от неважного для решения 
конкретной задачи. 

9. тренировка трансформаций на всех 
языковых уровнях: словоформ, словосоче-
таний, предложений, абзацев; ориентация 
на владение учащимися не отдельным 
предложением-моделью, а парадигмой 
предложений (перекодирование информа-
ции), то есть вырабатывание важнейшей 
стратегии инженерной деятельности – 
трансформирования. 

Многолетний опыт работы с описан-
ным контингентом  показал, что если при 
обучении русскому языку как иностранно-
му использовать специальный комплекс ме-
тодических приёмов с учётом ориентации 
на когнитивный стиль специалистов инже-
нерного профиля и сферу их профессио-
нальной деятельности, отсекая методиче-
ские приёмы, не свойственные представи-
телям данного когнитивного типа и сферы 
деятельности, это будет способствовать 
формированию у иностранных учащихся 
инженерного профиля собственного позна-
вательного стиля в рамках общего  когни-
тивного стиля специалистов инженерного 
профиля, а также более эффективному ос-
воению и осуществлению профессиональ-
ной коммуникации на русском языке.  

Было выявлено, что когнитивный стиль 
учащихся инженерного профиля, состоя-
щий из определенных комбинаций стилей 
мышления,  диктует выбор приоритетных 
стратегий при обучении. Соответственно 
были выделены методические приемы:  

а) ориентированные на стратегии, при-
сущие иностранным учащимся инженерно-

го профиля, на которые целесообразно опи-
раться преподавателю-русисту (долговре-
менная память, независимость от контекста, 
произвольное запоминание, аналитичность, 
последовательность обработки информа-
ции, словообобщение – установление связи 
от родного языка к иностранному, высокая 
точность употребления слов и применения 
правил); и 

 б) ориентированные на стратегии уча-
щихся данного контингента, которые пре-
подаватель должен помочь им преодолеть 
(долгое вхождение в работу, медленное ус-
тановление связей на этапе восприятия но-
вой информации и фиксации в памяти, от-
сутствие беглости в устной и письменной 
речи, беглости чтения, трудности при ауди-
ровании, преодоление излишнего контроля 
собственной речи, неумение абстрагиро-
ваться от неважного).  Таким образом,  ис-
пользуя определённые методические приё-
мы, преподаватель-русист имеет возмож-
ность,  учитывая индивидуальные познава-
тельные стили учащихся, также обогащать 
стилевой репертуар интеллектуального по-
ведения каждого ученика. [5].  

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод о  необходимости примене-
ния конкретной «таргетной» методики при 
работе с анализируемой аудиторией и ис-
пользования именно дедуктивного, «уста-
ревшего» ныне метода преподавания РКИ 
иностранным учащимся инженерного про-
филя, разделив таким образом индуктив-
ность и дедуктивность как подходы к обу-
чению не горизонтально, во времени, а вер-
тикально, в зависимости от когнитивных 
предпочтений конкретного контингента 
иностранных учащихся инженерного про-
филя. 
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Образовавшиеся более пятидесяти лет 
тому назад подготовительные факультеты 
для иностранных граждан за время своего 
существования стали неотъемлемыми само-
стоятельными структурными подразделе-
ниями многих ведущих высших учебных 
заведений страны. Задачи таких факульте-

тов, как в начальный период, так  и сейчас, - 
подготовка иностранных граждан, желаю-
щих обучаться в российских вузах, к ус-
пешной адаптации при получении высшего 
образования, а именно: овладение русским 
языком и другими основополагающими 
дисциплинами в объеме, необходимом для 
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дальнейшего обучения. К таким другим 
дисциплинам относятся общетеоретические 
и общегуманитарные дисциплины, опреде-
ляемые профилем будущей специальности. 
Ниже пойдет речь об особенностях и неко-
торых методических приемах преподавания 
на русском языке как иностранном. 

При выборе различных подходов в 
процессе преподавания следует иметь в ви-
ду достаточно большие различия между 
учебными группами и зачастую весьма не-
однородный состав обучающихся в преде-
лах одной группы. Различия между группа-
ми обуславливаются, во-первых, направ-
ленностью обучения в будущем (специаль-
ности, бакалавриат, магистратура, аспиран-
тура) и, во-вторых, неодинаковым временем 
приезда, что приводит к разным сроком 
обучения на подготовительном факультете. 

Формирование однородных по составу 
групп оказывается затруднительным и даже 
невозможным в связи с большим числом 
стран, откуда приезжают к нам иностран-
ные граждане, значительными различиями 
в уровне подготовки по общетеоретическим 
дисциплинам и опять-таки разными срока-
ми прибытия на обучение. 

В силу перечисленных выше  обстоя-
тельств нет,  и не может быть единого под-
хода к организации общения со студентами 
не только в соседних группах,  но и внутри 
каждой отдельной группы.  Поэтому на од-
ном из первых мест – индивидуализация 
обучения при необходимом условии дости-
жения общей цели – обеспечение возмож-
ности успешного продолжения образования 
для иностранных граждан. 

Выполнение этой основной цели дос-
тижимо путем активизации познавательной 
деятельности каждого учащегося, возбуж-
дения у него интереса к изучаемому пред-
мету, выработки умения самостоятельно 
работать с книгой, развития стремления к 
расширению знаний [2]. 

Основными компонентами процесса 
обучения являются: 

· содержание обучения, которое зави-
сит от профиля обучения (инженерно-
технологический, экономический, ес-
тественно-научный)  и уровня обуче-
ния  (бакалавриат, магистратура, ас-
пирантура ); 

· познавательная деятельность учащих-
ся; 

· управление деятельностью учащихся. 
Для управления деятельностью уча-

щихся прежде всего необходимо правильно 
организовать учебный процесс. При орга-
низации учебного процесса на занятиях 
следует исходить: 

· из общих задач  и содержания обуче-
ния, предусматривающего овладение  
основами  наук  всеми учащимися; 

· из учета индивидуальных особенно-
стей,  интересов и склонностей уча-
щихся; 

· из необходимости предупреждения и 
преодоления неуспеваемости отдель-
ных учащихся [3]. 
Противоречия учебного процесса за-

ключаются в том, что: 
· условия на занятиях одинаковые, но 

не все учащиеся, в силу индивиду-
альных особенностей, одинаково 
справляются с задачами, так как уро-
вень подготовки, скорость усвоения 
материала, уровень владения русским 
языком изначально различны; 

· в условиях фронтальной работы в ау-
дитории сильные студенты, также как 
и слабые,  ограничены в своих воз-
можностях (одним не очень интерес-
но, так как они этот материал знают, а 
вторым – из-за непонимания изучае-
мого материала); 

· корректировка материала для каждого 
учащегося невозможна. 
Значит, следует  так организовать 

учебный процесс, чтобы все учащиеся ра-
ботали в меру своих возможностей. 

Для этого необходимы знания о каж-
дом учащемся, которые заключаются в сле-
дующем: 

· развитие внимания, характер пове-
дения на занятиях, активность; 

· отношение к учебному предмету; 
· быстрота и точность восприятия на-

глядного и словесного материала; 
· понимание учебного материала и 

характер мышления (в частности, 
справляется  ли с заданиями,  тре-
бующими  самостоятельной мысли-
тельной деятельности ); 

· количество знаний  и уровень обще-
го развития, культуры устной и 
письменной речи [4]. 
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Известно, что эффект усвоения зна-
ний зависит от трех факторов: содержания 
учебного материала, методики обучения и 
индивидуальных особенностей учащихся. 
Несоответствие уровня учебной деятельно-
сти, заданной преподавателем, реальным 
возможностям обучающихся  – главная 
причина, которая диктует необходимость 
индивидуализации обучения. 

В связи с этим возникает проблема 
организации многоуровневой индивидуали-
зации  процесса передачи и закрепления 
информации. Для этого следует определить 
минимально-оптимальный объем информа-
ции, необходимой для дальнейшего обуче-
ния,  тот  объем  материала,   который дол-
жен усвоить каждый. Это основная лексика 
предмета,  базовые положения  теории и ос-
новные формулы, важнейшие алгоритмы. 
Причем учащиеся должны знать, какая ми-
нимальная информация необходима для по-
лучения удовлетворительной оценки, а 
также те знания, которые учащиеся должны 
предъявить для получения более высокого 
балла. При этом, при оценке знаний каждо-
го конкретного учащегося преподаватель 
должен не только оценить уровень учаще-
гося в данный момент, но и учесть при этом 
исходный уровень  его  подготовки. 

Такое положение обосновывает целе-
сообразность каждодневного учета и кон-
троля знаний. Действительно, необходимо 
всех подготовить вне зависимости от на-
чального уровня знаний по предмету и под-
готовки по русскому языку. Поэтому можно 
предложить следующую форму  контроля 
знаний учащихся: по всем темам, начиная с 
первого занятия, обучающимся предлагает-
ся небольшая самостоятельная работа, ко-
торая может включать в себя различные ва-
рианты контроля: 

· ответ на конкретный вопрос; 
· написание определения, свойств и 

т.д.; 
· решение простейших задач на пони-

мание пройденной темы на русском 
языке; 

· работы по типу тетради с печатной 
основой, когда учащиеся только впи-
сывают недостающую информацию. 
В дальнейшем приводятся примеры 

таких самостоятельных работ по математи-
ке. При этом следует отметить, что приве-

денные примеры относятся к так называе-
мому начальному, адаптационному этапу 
обучения (16  недель)   Этот этап сложен 
тем, что преподавание математики начина-
ется после двухнедельного обучения рус-
скому языку, так что знания учащихся в об-
ласти русского языка весьма и весьма огра-
ничены. Предназначенное для этого этапа 
методическое пособие [1] содержит как ма-
териалы по математике, так и по математи-
ческой терминологии на русском языке. 

Благодаря таким самостоятельным 
работам осуществляется текущий контроль, 
устанавливается обратная связь между пре-
подавателем и учащимся, а, кроме того,  
вносится элемент организованности. Уча-
щиеся не опаздывают,  к началу занятий го-
товы, выполняют домашние задания, зная, 
что им обязательно придется отвечать во 
время занятий. Оценивать работу можно 
по-разному, в частности, возможно ставить 
оценку по совокупности за несколько работ. 
Это стимулирует слабо подготовленных 
студентов, так как они имеют шанс полу-
чить положительную оценку. Таким обра-
зом, самостоятельные работы имеют еще и  
воспитательное значение. Иногда имеет 
смысл проводить две самостоятельные ра-
боты – в начале и в конце занятия. Это дает 
возможность объективно оценить знания 
учащихся, полученные в течение занятия. 

Примеры самостоятельных работ по 
отдельным темам (всего 16 заданий по всем 
темам, включенным в пособие). 

Тема 1 
1.  Назовите действия и результаты:  15× 2;  4  +  

11; 21: 7; 32 – 10. 
2. Закончите предложение 

а) Результат – сумма, действие - ……. 
……. 

Тема 5 
1. Найдите:  

а) пересечение множеств  А и В; 
б) объединение множеств  А и В. 
1) А={ , , , }, B={ , , , };  

 …. 
2. Дано множество А={1, 3, 5, 8, 10, 12, 14}.  
Ответьте на вопросы: 

а) В={1, 3, 12} - подмножество А?     
… 

Тема 6 
1. Дано множество 

11} 2,8;- 354; ;61 ;
11
2 0,17;- 5,23; ;4;

4
3 ;8{ -=А

 
Напишите:  
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а) подмножество целых чисел B ⊂ ;  
 … . 

Тема 7 
а) Написать как степени: 3× 3 × 3 × 3 × 3;  

2×2×2×2. 
…   

Тема 11 
а)  Написать как  корни:   32=9;   53=125;  a2=b 

;cn=d. 
… 

В заключение, необходимо отметить, 
что индивидуализация процесса обучения 
полезна и на последующих этапах – вторая 
половина первого семестра, второй семестр. 
Поэтому необходима разработка 
специализированного методического 
обеспечения всего учебного процесса. 
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В соответствии с Программой вступи-

тельных экзаменов в магистратуру по раз-
личным направлениям подготовки посту-
пающие должны показать уровень владения 

профессиональной терминологией и лекси-
кой и  умение использовать математиче-
ский аппарат при изучении и количествен-
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ном описании реальных процессов и явле-
ний [1].  

Студенты-иностранцы, прибывающие 
в вузы РФ на учебу по дополнительной об-
щеобразовательной программе на подго-
товку к обучению в магистратуре, владеют 
терминологией и фактическим материалом 
разделов математики на родном языке. В 
связи с этим основной целью обучения ма-
гистрантов  является «трансляция» их мате-
матических знаний, необходимых для даль-
нейшего обучения в техническом вузе, на 
русский язык. Для достижения этой цели по-
ставлена  задача освоения учащимися науч-
ного стиля речи, овладение ими на русском 
языке математическими терминами, а также 
академическая адаптация учащихся к обуче-
нию в российских вузах. При этом мы учи-
тываем специфику конкретных условий 
процесса обучения: возрастную категорию 
учащихся (старше 28 лет), образовательный 
уровень (высшее техническое образование, 
уровень бакалавра), направленность обуче-
ния (инженерно-техническая). 

Наиболее успешно адаптация ино-
странных учащихся к новой учебной среде 
проходит в процессе непосредственной 
учебы, при условии, что они на достаточ-
ном уровне владеют языком общения и 
языком профессиональной коммуникации, 
ядром которого  является терминология. 
Таким образом, от выпускников подготови-
тельного факультета требуются знание ба-
зовой терминологии по курсу математики, 
которая является фундаментальной основой 
инженерного образования; овладение об-
щими навыками выполнения учебной рабо-
ты, к которым можно отнести: конспекти-
рование теоретического материала как 
предъявленного на лекционном занятии, так 
и полученного во время самостоятельной 
работы с литературными источниками; ос-
воение навыков работы с электронными ис-
точниками; подготовка сообщений, презен-
таций, выступлений на семинарах и конфе-
ренциях [2]; умение читать с установкой на 
точное понимание содержащейся в тексте 
информации. Исходя из этого, мы считаем, 
что немаловажную роль играет приобрете-
ние навыка в работе с текстом в печатном 
или электронном формате,  что является за-
логом успешности студента на любой сту-
пени обучения в вузе. Именно работа над  
текстом занимает центральное место на ка-

ждом занятии по математике. Восприятие 
текста требует от учащихся усилий и вла-
дения умениями чтения, которое является 
одним из основных видов учебно-
познавательной деятельности. Преподава-
тель определяет,   на каком материале и в 
каком объеме, на каком уровне и в какой 
форме вводить этот вид речевой деятельно-
сти. К началу занятий по математике (тре-
тья-четвертая неделя обучения на подгото-
вительном факультете) у иностранных уча-
щихся техника чтения на русском языке на-
ходится в стадии становления. На этом эта-
пе учащиеся подготовлены к чтению текста 
объемом 0,5страницы, построенного на 
полностью знакомом лексико-
грамматическом материале [3]. Приведем 
пример: 

 
Текст 14. Действия над множествами: 

разности 
1. Разность А\В есть множество, которое 

состоит из всех элементов А, которые не 
принадлежат В:  А\В= {хÎА и  хÏ В}.  

2. Симметрическая разность А∆В (читаем: 
а дельта бэ) есть множество всех элементов, 
которые принадлежат или А, или В:   А∆В = 
(А\В)U (В\А). 

 
 
Пример. Дано: А= {2; 3; 4; 5},  В = {3; 4; 5; 

6}. Найти: 1) А\В;  2) В\А; 3) А∆В. 
Решение. 1) А\В={2}; 2) В\А={6}; 3) 

А∆В={2;6}. 
Работа над текстом на этом этапе пре-

дусматривает: ввод новой лексики, выпол-
нение  предтекстовых, а затем притексто-
вых и послетекстовых упражнений, куда 
включены новые слова и словосочетания; 
чтение текста преподавателем; чтение тек-
ста учащимися вслух с приведением своих 
собственных примеров, иллюстрирующих 
содержание прочитанного; запоминание и 
пересказ текста учащимися. К концу перво-
го семестра учащиеся могут прочитать и 
понять адаптированные тексты объемом до 
1 страницы, содержащие 3- 4% незнакомых 
слов, а к концу обучения на подготовитель-
ном факультете учащимся предлагаются 
тексты объемом до 1 страницы, содержа-
щие около 6 - 8% незнакомых слов. Целью 
чтения математического текста на данном 
этапе  является не только усвоение новых 
терминов, умение фиксировать полученные 
в аудитории знания, но и приобретение но-

А

В
А В
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вого знания самостоятельно. Предлагается 
не копирование текста, а конспектирование 
– мыслительная переработка и письменная 
фиксация прочитанного, отбор нового и 
важного материала. Такую работу над тек-
стом мы рассматриваем как учебную дея-
тельность, которая стимулирует активность, 
познавательный интерес, желание учащихся 
самосовершенствоваться. Здесь важным яв-
ляется отбор и организация такого учебного 
материала, чтобы работа над языковым 
учебным материалом не исключала бы 
внимания учащихся от математического со-
держания, и наоборот.  Отбор терминоло-
гического минимума происходит на осно-
вании текстов, при выборе которых учиты-
ваются предметно-содержательная состав-
ляющая и стиль изложения, при этом ори-
гинальные тексты при необходимости адап-
тируются.  

По нашим наблюдениям, большинство 
учащихся группы при ознакомлении с тек-
стом для понимания лексических единиц 
прибегают к переводу на родной язык или 
язык-посредник, что, надо согласиться, яв-
ляется наименее трудоемким и наиболее 
экономным способом семантизации слов. 
Вместе с тем аудитории предлагается по-
пробовать самим определить значение сло-
ва, опираясь на контекст, состав слова, свой 
речевой опыт и научные знания, объясне-
ние преподавателя. Приведем пример: 

 
Задание. Прочитайте текст, выберите клю-

чевые слова; составьте конспект. 
Мощность множества. 

Одним из методов математики является 
метод применения абстракции. При этом не 
принимаются во внимание некоторые конкрет-
ные обстоятельства. Это неизбежно приводит 
к возникновению понятия множества, которое 
стало основным понятием математики. 

……….. 
Кантор ввёл понятие взаимно однозначно-

го соответствия между элементами мно-
жеств. Если между множествами Х и У уста-
новлено взаимно однозначное соответствие, то 
говорят, что эти множества эквивалентны, 
или равномощны. Это записывают так: Х ~ У.  

……….. 
Множество, имеющее мощность конти-

нуума, называется континуальным. 
В качестве контроля предлагаются сле-

дующие задания:  ответы на вопросы по 
тексту, свидетельствующие об умении ори-

ентироваться в его содержании, усвоении 
новой  математической лексики (мощность 
множества, метод применения абстрак-
ций, взаимно однозначное соответствие, 
мощность континуума и др.);  выбор пра-
вильного утверждения из числа предложен-
ных. Например:  

 
Задание. Укажите множества, имеющие 

мощность континуум: 1)Множество точек 
отрезка [0; 1]; 2) Множество точек плоскости 
R2; 3) Множество всех комплексных чисел; 4) 
Множество всех иррациональных чисел; 5) 
Множество всех натуральных чисел. 

При работе над приведенным выше 
текстом преподаватель обращает внимание 
учащихся на некоторые особенности науч-
ного стиля речи с последующей отработкой 
выделенных конструкций в речевых и лек-
сико-грамматических упражнениях: резю-
мирующие слова (следовательно, итак, 
таким образом); конструкции с последова-
тельно присоединяемыми формами сущест-
вительных в родительном падеже (множе-
ство всех натуральных чисел, мощность 
множества всех действительных чисел); 
использование причастных оборотов 
(Множество, имеющее мощность конти-
нуум, называется континуальным); пред-
ложения со вставными конструкциями, 
вносящими дополнительные сведения, 
уточнения, пояснения (Равномощные с ним 
множества, так называемые счётные 
множества, также имеют наименьшие 
мощности); использование возвратных гла-
голов в страдательном значении настояще-
го времени (не принимаются, считается, 
является), кратких страдательных причас-
тий (установлено), безличных глаголов с 
модальным оттенком долженствования, не-
обходимости в сочетании с инфинитивом 
(можно установить). 

Обе цели обучения – формирование и 
языковых знаний русского языка, и знаний 
математики - достигаются при условии тес-
ной координации в работе преподавателей 
русского языка и предметников и использо-
вания учебного комплекса пособий, создан-
ных на подготовительном факультете. Со-
держание материала и язык методических 
пособий по математике, подготовленных на 
кафедре «Общетеоретические дисциплины» 
и используемых в учебном процессе, соот-
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ветствуют этапам обучения математике на 
русском языке как иностранном. 

На занятиях по математике,  которые 
представляют собой действительно реаль-
ные условия  будущего профобщения уча-
щихся, преподаватель готовит их к таким 
ситуациям, как:  

- ответ на поставленный вопрос;  
- формулировка определения, правила, 

теоремы; 
 - доказательство теоремы с использо-

ванием словесного, символического, гра-
фического языков математики;  

- рассуждения при построении графи-
ков, решении задач у доски с обязательным 
проговариванием хода решения.  

Следует заметить, что такое языковое 
оформление при выполнении математиче-
ских действий - обязательная составная 
часть работы над математической лексикой 
и оно является эффективным приемом ра-
боты с иностранными учащимися, хотя и 
требует дополнительных затрат аудиторно-
го времени. При этом важно, чтобы они 
владели необходимой лексикой и фоновы-
ми знаниями по изучаемой теме. Образцы 
выполнения вышеперечисленных речевых 
действий в соответствии с этапом обучения 
дает преподаватель на занятии. При подго-
товке к занятию преподаватель-предметник 
моделирует возможную речевую деятель-
ность учащихся в аудитории и гипотетиче-
ски намечает ситуации общения, которые 
могут возникнуть; отбирает содержание 
учебного материала и лингвистический ма-
териал, подлежащий усвоению учащимися 
и затем контролю преподавателем. 

Основной формой научного мышления  
является понятие. Содержание понятия рас-
крывается при помощи терминов. Под ма-
тематическим термином понимается лекси-
ческая единица языка, которая обозначает 
какое-либо понятие математики или абст-
рактный предмет. Установлено, что степень 
терминологизации в различных типах науч-
ных текстов далеко не одинакова. Так в фи-
зико-математических текстах на каждые 
100 слов в среднем приходится 59 терминов 
[4]. Ниже приводится фрагмент текста из 
учебного пособия, где термины выделены 
шрифтом – легко видеть количественное 
преимущество терминов и математических 
символов по сравнению с другими лексиче-
скими единицами. 

Тема. Дифференцирование. 
Операция (действие) дифференцирования 

– основная в математике. Но перед тем как пе-
рейти к её изучению, необходимо предвари-
тельно ознакомиться с понятиями предела, не-
прерывности и производной функции. Рассмот-
рим понятие предела функции в точке. 

 Определение. Число B есть предел 
функции y=f(x) при х, стремящемся к а, если для 
любого сколь угодно малого числа ε >0 сущест-
вует число > 0 такое, что для всех х, не рав-
ных а и х-а <δ выполняется неравенство 
f(x)- B <	ε (δ зависит от ε: δ=δ(ε)). Обозначе-

ние: В= limх→а f(х), или f(х)→В при х→а.  
 В символах: 

В= lim
х→а

f(х))⇔	(∀ε>0 ∃δ	>0: ∀	х	≠	а ∧	|х-а|<	δ ⇒|f(х
 
Математические тексты  насыщены 

формулами и символами. Использование 
символики способствует культуре записи, 
дает существенное сокращение записи ма-
тематических предложений, облегчает ра-
боту памяти. 

Для усвоения и запоминания учащими-
ся математической терминологии по каж-
дой изучаемой теме предусматриваются 
тренировочные  упражнения разного типа в 
устной и письменной форме:  математиче-
ские диктанты, словарные и  творческие, 
способствующие формированию навыков 
аудирования, говорения и письма; даются 
термины дифференцирование, производная, 
т.п. и требуется раскрыть их содержание, и 
наоборот, по данному описанию (произве-
дение n первых натуральных чисел) назвать 
соответствующий термин (n!); предлагают-
ся символы, обозначающие какое-либо по-
нятие 	(∫ ( ) , , ⃗ , х, ), учащим-
ся надо назвать их; найти соответствия, на-
пример: 

множество  комбинация ма-
тематических зна-
ков, выражающая 
какое-либо пред-
ложение 

экспонента  расположение в 
одной плоскости 

компланарность  гипотеза 
дифференцирова-

ние 
 носитель инфор-

мации 
формула  совокупность 
флешка  нахождение про-

изводной функции 
предположение  график показа-

тельной функции с 
основанием е 
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Распространенным приемом работы на 
всех этапах формирования лексического 
навыка являются лексические игры. Не-
смотря на дефицит учебного времени, сту-
дентам предлагаются кроссворды, анаграм-
мы, ребусы (О 	 х→а х  ʻпение; кот’дрень); 
упражнения на слова с пропущенными бук-
вами (сл_ж_ние, мн_ж_ство), на слова-
«трансформеры» (ЛАФУМОР, 
СВОЖЕМНОТ), образование  слов из букв, 
составляющих данное слово, например, 
математика; и др. Аналогичные задания 
используются и при самостоятельной  вне-
аудиторной работе. Использование  игро-
вых заданий, по так называемой «лингвис-
тической  математике», на занятиях для пе-
реключения внимания учащихся с одного 
вида деятельности  на другой является мо-
ментом разрядки и хорошо воспринимается 
аудиторией, кроме того, расширяет словар-
ный запас и развивает интеллект учащихся.  

В заключение отметим, что в  процессе 
изучения научного стиля речи учащиеся 
овладевают большим количеством терми-
нологической лексики, которая характери-
зуется последовательностью, точностью, 
ясностью, лаконичностью. Она заключает в 
себе больше информации, чем любая другая 
и  будет полезна учащимся  для обучения 
инженерной специальности в вузе [5]. Про-
стейшая терминология, идущая от теории 
множеств, математической логики, общей 
алгебры – общематический  язык – исполь-
зуется в информатике, физике, инженерии – 
там, где  применяются математические мо-
дели.  Он нужен в первую очередь и для са-
мого курса математики. Овладение матема-
тическим языком формирует навыки ра-
ционального выражения мысли. Сознатель-

ное и свободное владение математическим 
языком является условием и средством ов-
ладения математической культурой. Обуче-
ние инженерным специальностям в россий-
ских вузах немыслимо без знаний матема-
тики и математической лексики на русском 
языке. Систематическое  изучение научного 
стиля речи на занятиях по математике с 
учетом уровня знаний обучающихся по 
русскому языку является основным прин-
ципом обучения иностранных граждан на 
довузовском этапе. 
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Вопросом поиска инновационных 

форм обучения иностранных слушателей 
задаются многие педагоги. Ретроспектив-
ный обзор литературы показывает попу-
лярность,  возникшего в 60-е годы и не по-
терявшего своей актуальности, модульного 
обучения, сменяющегося личностно-
ориентированным, междисциплинарным 
подходами, с применением игровых, интег-
рированных, проектных форм обучения [1-
3].  На преподавателе лежит огромная от-
ветственность при подготовке специалиста 
любой профессии, которая становится ко-
лоссальной при подготовке врача. Именно 
поэтому при обучении иностранного слу-
шателя на подготовительном отделении не-
обходимо формировать предпрофессио-
нальную компетентность слушателя, в бу-
дущем студента-медика, которая начинает-
ся с ввода в обучение физики, химии, мате-

матики, биологии. Однако, ряд объектив-
ных трудностей (недостаточное владение 
русским языком, несформированность об-
разного мышления, отсутствие способности 
самостоятельно выстраивать ассоциатив-
ный ряд) не дают иностранному слушателю 
понять и запомнить, устойчивые в меди-
цинском дискурсе, идиоматические выра-
жения. Одновременно с этим, преподава-
тель-предметник, не являясь квалифициро-
ванным переводчиком, не всегда может 
верно транслировать метафорический тер-
мин, в случае отсутствия его дословного 
перевода. Однако, игнорировать данное 
языковое явление нельзя, так как метафора 
относится к числу универсалий естествен-
ных языков и выступает в качестве свя-
зующего звена между научной и бытовой 
стилями речи, украшая её, придавая ей об-
разность и яркость [4-7]. Еще одним аргу-
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ментом, подчеркивающим актуальность 
изучения метафор, служит, исторически 
сложившаяся, метафоричность медицин-
ской терминологии, активно продолжаю-
щаяся обогащаться терминами-метафорами 
[5,7-9]. 

В связи с вышеизложенным целью на-
шей работы явилась разработка идиомати-
ческого подхода, основанного на принципе 
междисциплинарности, в процессе обуче-
ния иностранных слушателей медико-
биологического профиля на подготовитель-
ном отделении.  

Объектом исследования стали метафо-
рические термины в текстах учебных посо-
бий по биологии, используемых на уроках с 
иностранными слушателями подготови-
тельного отделения. В работе были исполь-
зованы современные дескриптивные мето-
ды системного анализа языковых явлений, 
компонентный анализ лексического значе-
ния, когнитивные и лингвокультурологиче-
ские методики анализа языка, а также эм-
пирические методы [7]. Материалом иссле-
дования послужили данные специальной 
литературы по курсу «Общая биология», 
«Ботаника», «Зоология», «Основы анато-
мии», разработанной для иностранных 
слушателей подготовительного отделения 
медико-биологического профиля. 

Начальный этап работы представлял 
собой лингвистическое исследование спе-
циальной литературы на предмет присутст-
вия, количественной оценки, классифика-
ции метафор и  составление реестра устой-
чивых метафорических терминов. Прове-
денное исследование показало, что меди-
цинская терминология насыщена метафо-
рами (наибольшее их число присутствует в 
разделах «Общая биология» и «Основы 
анатомии»), лексика заимствования охва-
тывает такие области как быт, профессии, 
природу, историю [10,11]. 

Очередной этап работы был посвящен 
созданию и апробированию входного, те-
кущего и итогового контрольных измери-
тельных материалов, включающих в себя 
метафорические термины. Результаты од-
нозначно продемонстрировали повышение 
эффективности усвоения биологической и 
медицинской терминологии иностранными 
слушателями подготовительного отделения 

в случае планомерного и постоянного упот-
ребления идентичных метафорических вы-
ражений на занятиях по специальностям 
(физика, химия, биология) и выполнением 
лингвистических тестовых заданий [10,11].  

Однако на практике возникло проти-
воречие, заключающиеся в том, что некото-
рые категории студентов, в силу своих на-
циональных особенностей, выполняли дан-
ные тесты механически, что не способство-
вало достижению, поставленной нами цели 
по формированию предпрофессиональной 
компетенции. Для разрешения сложившей-
ся ситуации нами были разработаны меж-
дисциплинарные занятия по анатомии, 
включающие в себя соответствующие темы 
по химии или физике, с обязательным раз-
бором метафорических терминов. Проведе-
ние междисциплинарных занятий успешно 
внедряется в процесс обучения как в сред-
ней, так и в высшей школе [2,12]. Наш опыт 
предназначен для определенной целевой 
аудитории (иностранные слушатели, обу-
чающиеся на подготовительном отделении), 
а канву занятий составляют лингвистиче-
ские подходы, направленные на изучение 
метафорических выражений, принятых в 
медицинском дискурсе. В качестве примера 
предлагаем фрагменты интегрированного 
аудиторного практического занятия по теме 
«Пищеварительная система», в ходе кото-
рого раскрываются этапы прохождения 
пищи по пищеварительному тракту, рас-
сматриваются процессы как пищеварения, 
всасывания, транспортировки питательных 
веществ, так и пути поступления аминокис-
лот в клетку и построения на их основе но-
вого белка. Свойства белков подтвержда-
ются качественными химическими реак-
циями. Решаются генетические задачи по 
теме «трансляция». Заканчивается занятие 
решением междисциплинарного кроссвор-
да. Метафорические выражения занятия 
представлены в таблице. 

Смена заданий и видеоряда, необхо-
димость применения знаний из смежных с 
биологией дисциплин позволяла эмоцио-
нально поддерживать интерес к обучению 
на высоком уровне. Данный подход был ап-
робирован в течение нескольких лет на 
группах, различных по своему интернацио-
нальному составу. 
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Таблица.  Термины-метафоры, рекомендуемые к изучению на междисциплинарном 
занятии по анатомии, тема: «Пищеварительная система» 

№
п/п Немедицинское значение слова/выражения Медицинский термин 

1 

Ворота (закрытые) Ворота (открытые) Ворота печени 

   

2 

Математический символ 
«сигма»  Сигмовидная кишка 

 

 

 

3 

Складки на портьере Складки на одежде Складки слизистой  
желудка 

   

4 

Морское дно Дно стакана Дно желудка 

   

5 

Корень (часть растения) 
Математический 

символ «квадратный 
корень» 

Корень зуба 

   

6 

Полость в земле Полость в стене Ротовая полость, брюшная 
полость 

   

7 

Широкая, длинная  дорога 
(тракт) 

Московский тракт, 
г.Томск Желудочно-кишечный тракт 

   

Наиболее эффективно занятия прохо-
дили в интернациональных группах, в мо-

ногруппах было зафиксировано затрудне-
ние процесса их проведения, что связывает-
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ся нами с традициями национальных школ 
и систем обучения. 

Проведенное исследование позволяет 
сделать ряд выводов: 

1. Метафоры медико-биологического 
дискурса должны изучаться преподавате-
лями-предметниками с помощью лексиче-
ских, эмпирических и математических ме-
тодов исследования, с целью их примене-
ния в процессе обучения иностранных слу-
шателей подготовительного отделения. 

2. Необходимо дополнить пакет учеб-
но-методических материалов глоссарием, 
словарем, лексическим минимумом на ос-
нове метафорических терминов. 

3. Использовать метафоры при подго-
товке иностранных слушателей к выступ-
лениям на студенческих конференциях. 
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В наше время процессы обучения ино-

странцев в России отражают общие тенден-
ции интернационализации образования в 
современном мире. Происходит интеграция 
российской образовательной системы в ме-
ждународное сообщество. В связи с этим 
расширяются возможности обучения ино-
странцев, появляются новые реалии и фор-
мы обучения. Так, в последние годы, поми-
мо будущих первокурсников, факультет 
подготовки иностранных специалистов 
Волгоградского государственного техниче-
ского университета также осуществляет 
обучение иностранцев по естественнонауч-
ному профилю для последующей учебы в 
магистратуре и аспирантуре [1]. 

Одной из основ обучения иностранных 
студентов на довузовском этапе, несомнен-
но, является профессиональная ориентация, 
поскольку целью изучения русского языка  
для основной массы студентов является по-
лучение образования в России по конкрет-
ной специальности. 

В соответствии с требованиями Рос-
сийского государственного образовательно-
го стандарта по русскому языку как ино-
странному после завершения учебы на под-
готовительном факультете студент должен 
иметь первый уровень общего владения 
языком [2]. Кроме того, образовательные 
стандарты включают профессиональные 
модули по естественнонаучным, медико-
биологическим и гуманитарным дисципли-
нам [3]. Следовательно, объектами контро-
ля в конце учебного года должны быть 
уровни знаний студентов как по общему 
владению русским языком,  так и по владе-
нию языком, необходимым для учебно-
профессиональной сферы общения. 

Необходимость сдачи при поступлении 
на первый курс, помимо тестов типового 
первого сертификационного уровня, также 
и стандартизированного теста с учетом 
профессиональной ориентации учащихся, 
повышает требования к организации как те-
кущего, так и итогового контроля на подго-
товительном факультете. 

Навыки и умения, необходимые для 
общения в учебно-профессиональной ком-
муникативной сфере, формируются прежде 
всего на уроках по научному стилю речи. 
На занятиях по русскому языку во втором 
семестре обучения на научный стиль речи 
отводится почти половина учебных часов. 

В соответствии с требованиями про-
фессионального образовательного стандар-
та к концу учебного года студент должен 
уметь реализовать в своей речевой деятель-
ности целый ряд интенций: дать классифи-
кацию объектов; описать процесс, явление, 
функции объекта; дать различного рода ха-
рактеристики объекта; описать состав, 
строение, структуру, устройство объекта; 
выразить связь и зависимость между объек-
тами, описать применение, использование, 
назначение объекта [3]. 

Все эти положения являются осново-
полагающими для организации учебного 
процесса, создания учебной литературы и 
материалов для контроля. 

В настоящее время на факультете под-
готовки иностранных специалистов  Волго-
градского государственного технического 
университета обучаются студенты естест-
веннонаучного, экономического, медико-
биологического и гуманитарного профилей. 
Постоянное внимание уделяется подготовке 
учебных и учебно-методических материа-
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лов для всех профилей обучения, в частно-
сти,  в связи с изменением требований к во-
просам текущего и итогового контроля на 
основе профессиональных модулей совер-
шенствуются контрольные материалы для 
учащихся всех профилей. В данном докладе 
мы представляем контрольные работы, ко-
торые предназначены для студентов меди-
ко-биологического профиля обучения [4]. 

Характеризуемые работы используют-
ся при проведении текущего контроля на 
элементарном, базовом и первом сертифи-
кационном этапах обучения. Контролиру-
ются уровни владения грамматическими и 
лексическими навыками, а также умениями 
устной и письменной речи, которые необ-
ходимы для дальнейшего обучения студен-
тов в вузе.  

В соответствии с требованиями госу-
дарственных стандартов и с логикой курса 
естественнонаучного профиля в учебниках 
для довузовского этапа и, соответственно, в 
материалах для контроля выделяются, в ча-
стности, такие темы, как  «Вводно-
предметный курс», «Определение предме-
та», «Качественная характеристика предме-
та», «Классификация и отнесение предмета 
к классу», «Характеристика предмета по со-
ставу. Качественный и количественный со-
став предмета» и другие.  

Специфической для медико-
биологического профиля является тема 
«Характеристика живых систем по строе-
нию и функциям». 

В четырех контрольных работах осу-
ществляется поэтапный контроль прохож-
дения материала основных учебных посо-
бий по научному стилю речи медико-
биологического профиля, включающих 
вводно-предметный и основной курсы. 

Отдельно представлены материалы для 
преподавателя, которые включают аудио-
тексты, диктанты, ключи к заданиям. В бал-
лах оценивается каждое выполненное зада-
ние, что позволяет уточнить возможные 
пробелы в знаниях по конкретным темам. 
Для итоговой оценки баллы суммируются. 

Первая контрольная работа проводится 
после изучения соответствующих тем ввод-
но-предметного курса. Последующие кон-
трольные работы – после изучения первой и 
второй тем «Определение предмета», «Ка-
чественная характеристика предмета», 
(контрольная работа №2), третьей темы 

«Классификация и отнесение предмета к 
классу» и четвертой темы  (контрольная ра-
бота № 3).  Контрольная работа № 4  прово-
дится после пятой темы «Характеристика 
предмета по составу. Качественный и коли-
чественный состав предмета». К после-
дующим темам в качестве контроля предла-
гаются лекции. 

Целью заданий контрольных материа-
лов является как текущий контроль знаний, 
умений и навыков студентов, так и подго-
товка к итоговому контролю в конце учеб-
ного года. 

Уже в первой контрольной работе про-
веряется знание лексических единиц и их 
сочетаемости. Это, в частности, задания на 
составление словосочетаний из данных 
слов. 

В научном стиле речи, чтобы дать оп-
ределение объекта или понятия, учащиеся 
должны знать и уметь использовать в уст-
ной и письменной речи ряд моделей [5, 6]. 

К примеру, студенты должны хорошо 
знать синонимические модели «что – что», 
«что – это что», «что есть что», «что являет-
ся чем». Первые три модели также являются 
синонимичными для модели «что называет-
ся чем». 

Для контроля в данном случае исполь-
зуются следующие задания.  

А) Напишите данные предложения, ис-
пользуя глагол «называться»: 

Оксиды – это соединения элементов с ки-
слородом. 

Клетка – это структурная и функцио-
нальная единица  живого организма. 

… … … … … … … … … … … 
Б) Напишите данные предложения, исполь-

зуя глагол «являться». 
Кислород – самый распространенный эле-

мент в земной коре. 
… … … … … … … … … … … 
Клетка многоклеточного организма – его 

часть, структурная единица. 
Знание признаков классификации 

предметов и явлений,  таких,  как состав,  
свойства, форма, строение, агрегатное со-
стояние, функции, величина также является 
объектом контроля. Например, использует-
ся следующее задание: 

Определите, по какому признаку класси-
фицировали предметы и явления (состав, свой-
ства, форма, строение, агрегатное состояние, 
функции, величина): 

1) Химические соединения делят на метал-
лы и неметаллы; 
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… … … … … … … … … … … 
4) Клетки делятся на макроклетки и мик-

роклетки. 
Усвоение содержания соответствую-

щих разделов, их лексического и граммати-
ческого наполнения, а также сформирован-
ность у студентов механизмов догадки и 
вероятностного прогнозирования проверя-
ются в следующем задании: 

Закончите предложения: 
1. Молекула простого вещества состоит   из 
…  

… … … … … … … … … … … 
8. В цитоплазме парамеции есть … 

Работа с однокоренными словами ве-
дется на занятиях как по нейтральному, так 
и по научному стилям речи. Умение опре-
делять однокоренные слова и понимать их 
значение увеличивает словарный запас 
учащихся и также является объектом кон-
троля, в частности, в контрольной работе № 
4: 

Напишите, какие глаголы имеют один ко-
рень с данными существительными: 

окисление, охлаждение, растворение, образо-
вание, соединение, превращение, плавление, ки-
пение, нагревание, взаимодействие. 

Сформированность у студентов грам-
матических навыков и умений конструиро-
вать предложения на основе моделей науч-
ного стиля речи «что входит в состав чего», 
«что содержится в чём», «что состоит из че-
го», «что является чем», «что представляет 
собой что» проверяются в следующем зада-
нии: 

1. Из данных слов составьте предложения  
а) используя конструкцию «что входит в 

состав чего»; 
б) используя конструкцию «что содер-

жится в чём». 
Слова: 
1) Вода, все живые организмы.  
2) Водород, все кислоты.  
… … … … … … … … … … … 
2. Составьте предложения, используя кон-

струкцию «что состоит из чего»: 
1) Белки, остаток аминокислот. 
2) Молекула сложного вещества, атомы 

разных элементов. 
… … … … … … … … … … … 
3. Из данных слов и словосочетаний со-

ставьте предложения-дефиниции: 
1) Большинство металлов, в свободном со-

стоянии, являться, твёрдые вещества. 
… … … … … … … … … … … 

6) Внутриклеточные структурные обра-
зования цитоплазмы клетки, называться, орга-
ноиды. 

Одним из самых важных умений для 
будущего студента вуза является умение 
аудирования. В конце учебного года уча-
щиеся пишут зачетную лекцию на материа-
ле научного стиля речи соответствующего 
профиля обучения.  

В ходе текущего контроля работа с ау-
диотекстами проводится на всех этапах. Как 
правило, это небольшие тексты, не тре-
бующие больших затрат времени. Выпол-
нение заданий предполагает общее понима-
ние студентом содержания воспринимаемой 
на слух информации. Так, предлагается ау-
диотекст, перед прослушиванием дается за-
дание: прослушайте текст, затем слушайте 
предложения и пишите «да» если они пра-
вильные, и «нет», если они неправильные. 

После текста даются следующие пред-
ложения для прослушивания и ответов «да» 
или «нет» (в материалах для преподавателя 
в скобках указаны правильные ответы). 

Контролируются также навыки и уме-
ния чтения с целью выделения и записи 
нужной информации. В соответствии с за-
данием нужно прочитать текст и написать 
ответы на вопросы: 

Представленные контрольные работы 
были успешно апробированы в группах ме-
дико-биологического профиля. 
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Целью нашей статьи является анализ со-
временной системы оценки знаний на этапе 
довузовской подготовки иностранных студен-
тов на подготовительных курсах высших 
учебных заведений Российской Федерации. 

Оценивание -  это процесс сбора и обра-
ботки информации, которая позволяет при-
нимать решения, необходимые для совершен-
ствования работы и достижения лучших учеб-
ных результатов. Своеобразной базой данных 
для оценивания являются государственные 
стандарты, программы для преподавателя и 
для студента.  Механизмами же контроля и 
оценки эффективности образовательного про-
цесса становятся тесты. 

Всем известно,  что в настоящий момент 
тестирование в системе образования России 
уверенно вытесняет традиционную систему 
оценки и контроля результатов. Одной из ос-
новных причин является стремление общест-
ва к получению независимой, объективной 
информации об учебных достижениях обу-

чаемых. 
Тестирование - один из самых совре-

менных инструментов получения педагоги-
ческой информации. Признано, что это са-
мый объективный и качественный способ 
контроля знаний, навыков и умений, так как 
позволяет создать равные для всех усло-
вия, предложить единые критерии оценки 
и интерпретации результатов. Именно эти 
преимущества способствовали широкому 
распространению тестирования, а в послед-
нее время выдвинули данную форму кон-
троля как приоритетную [1,2]. 

Российская государственная система 
тестирования по русскому языку как ино-
странному функционирует почти 10 лет. Это 
позволяет сделать достаточно достоверные 
выводы о целесообразности и эффективности 
данного метода оценивания. 

Необходимо, на наш взгляд, остано-
виться также на некоторых практических 
вопросах, возникающих при непосредст-
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венном составлении текста тестов. 
Мы поддерживаем общее мнение спе-

циалистов, которые считают, что предель-
ное число не превышает 60  -  80  заданий,  
поскольку время тестирования выбирают в 
пределах 1,5 - 2 часов, а на выполнение од-
ного задания отводится в среднем не более 
2  минут.  Именно поэтому мы считаем не-
корректным составление теста, включаю-
щего в себя 100 и более заданий. 

Любой полноценный тест обязательно 
должен включать в себя так называемую 
спецификацию. В развернутую ее форму 
входит: 

1) цель создания теста, обоснование вы-
бора подхода к его созданию, описание 
возможных сфер применения теста; 

2) перечень нормативных документов, 
используемых при планировании содержа-
ния теста; 

3) описание общей структуры теста, 
включающее перечень субтестов (если они 
есть) с указанием подходов к их разработке; 

4) количество заданий различной формы 
с указанием числа ответов к закрытым за-
даниям, общее число заданий в тесте; 

5) число параллельных вариантов теста 
либо ссылку на кластер, содержащую число 
и номера заданий кластера; 

6) вес каждого задания, рекомендуемый 
автором теста; 

7) рекомендуемое время выполнения 
теста, в том числе на каждый субтест, сред-
нее время выполнения одного задания с 
учетом специфики формы; 

8) соотношение заданий по различным 
разделам и видам учебной деятельности 
студентов; 

9) рекомендации по контингенту уча-
щихся для апробации теста; 

10) охват требований стандартов (для ат-
тестационных тестов); 

11) перечень требований, не вошедших в 
тест; 

12) рекомендуемую автором стратегию 
расположения заданий в тесте. 

Кроме того, при создании теста необ-
ходимо соблюдение некоторых принципов. 
Так, принцип репрезентативности регла-
ментирует не только полноту отображения, 
но и значимость содержательных элементов 
теста. Содержание заданий должно быть 
таким, чтобы по ответам на них можно бы-
ло сделать вывод о знании или незнании 

всей программы проверяемого раздела или 
курса. 

Принцип системности предполагает 
подбор содержательных элементов, отве-
чающих требованиям системности и свя-
занных между собой обшей структурой 
знаний. При соблюдении принципа систем-
ности тест можно использовать для выяв-
ления не только объема знаний, но и для 
оценки качества структуры знаний студен-
тов.  

Важным этапом использования теста 
является его апробация. Именно для повы-
шения эффективности тест предварительно 
проходит апробацию на типичной выборке 
испытуемых. И если обнаружатся такие от-
веты к заданиям,  которые испытуемые во-
обще не выбирают, то такие ответы из теста 
удаляются.  

Обоснованность содержания тестовых 
заданий означает наличие у них оснований 
истинности. Обоснованность связана с ар-
гументами, которые могут быть приведены 
в пользу той или другой формулировки за-
даний теста. 

Неистинность содержания тестовых 
заданий отличается от некорректности их 
формулировки. Неистинность определяется 
соответствующим ответом, в то время как 
некорректно сформулированное задание 
может продуцировать ответы как правиль-
ные,  так и неправильные,  а то и вызывать 
недоумение. Сюда же можно отнести не-
точно или двусмысленно сформулирован-
ные задания, порождающие несколько пра-
вильных или условно правильных ответов. 

Таковы основные требования к тестам 
любой сложности и общие принципы их со-
ставления. Обратимся также к самим типам 
заданий в тесте. 

В современной тестологии (Аванесов 
В.С., Челышкова М.Б., Майоров А.Н. и др.) 
различают четыре типа заданий в тестовой 
форме: задания на выбор одного или не-
скольких правильных ответов, задания в 
открытой форме или на дополнение, зада-
ния на установление правильной последо-
вательности и задания на установление со-
ответствий. Наиболее распространенной 
является первая форма. 

Задание должно быть сформулировано 
кратко и четко,  так,  чтобы его смысл был 
понятен при первом прочтении. 
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Обычно считают, что чем выше доля 
выбора неправильного ответа, тем он лучше 
сформулирован. Следует отметить, что это 
верно только до известного предела; в по-
гоне за привлекательностью дистракторов 
нередко теряется чувство меры. Привлека-
тельность каждого ответа проверяется эм-
пирически. 

Однако в хорошо сделанных заданиях 
незнающему студенту неправильные отве-
ты часто кажутся более правдоподобными, 
чем правильные. Талант разработчика теста 
раскрывается в процессе создания именно 
неправильных, но очень правдоподобных 
ответов.  Другое возражение –  тестовое за-
дание с выбором одного или нескольких 
правильных ответов годится только для 
оценки знаний так называемого низшего 
уровня.  

Выделяется вариант заданий с выбо-
ром одного, наиболее правильного ответа 
из числа предложенных. Соответственно 
пишется и инструкция к таким заданиям: 
«Обвести номер наиболее правильного от-
вета». Естественно предполагается, что все 
остальные ответы к заданиям правильные, 
но в различной мере. 

Первое – это старая идея исключения 
из заданий неправильных ответов, которые 
слабые учащиеся могут, якобы, запомнить. 
Если следовать этому очень спорному тези-
су, то неправильные ответы при тестирова-
нии вообще давать нельзя. 

Второе основание для введения таких 
заданий в практику более реалистично. Оно 
касается необходимости формировать у 
учащихся не только умения отличать пра-
вильные ответы от неправильных, но и 
умения дифференцировать меру правильно-
сти ответов.  Это действительно важно,  как 
в общем среднем, так и в высшем профес-
сиональном образовании. 

Третье основание для применения за-
даний с выбором наиболее правильного от-
вета –  это стремление проверить с их по-
мощью полноту знаний. 

К заданиям дается стандартная инст-
рукция: «Установите соответствие». Следу-
ет отметить, что желательно, чтобы в пра-
вом столбце элементов было больше,  чем в 
левом. В этой ситуации возникают опреде-
ленные трудности, связанные с подбором 
правдоподобных избыточных элементов. 

Задания открытой формы более ин-
формативны, но сложнее организовать их 
проверку. Еще более сложной задачей явля-
ется создание компьютерных программ для 
проверки правильности ответов на такие 
задания. Это связано с богатством словар-
ного запаса испытуемых (при ответе могут 
быть использованы синонимы), вниматель-
ностью (опечатки, несоответствие регист-
ров) и т.п. 

В последнее время получила развитие 
идея так называемого адаптивного тестирова-
ния, так как часто результаты стандартизиро-
ванных классических тестов дают неверное 
представление о том, что учащийся знает или 
что он умеет делать. Кроме того, общеизве-
стно, что все обучаемые разные. Поэтому 
тенденция на «усредненность» приводит к 
тому, что у части более сильных учащихся 
не возникает стимулов для получения но-
вых знаний и их развития. 

Теория и практика адаптивного тести-
рования находится в стадии формирования 
и развития. Среди ученых, работающих в 
этом направлении, можно назвать следую-
щие имена: Абрамян Г.В., Аванесов B.C., 
Нардюжев В.И., Челышкова М.Б. [3], Шмелев 
А.Г. [4]. За рубежом адаптивное тестирование 
получило широкое применение с начала 90-х 
годов. Однако можно отметить, что в отечест-
венных и зарубежных научных работах по 
данной проблематике остается еще много не-
решенных вопросов. 

Практика тестирования показывает, что 
требования государственных стандартов по 
русскому языку как иностранному и соответ-
ствующих им тестов нередко рассогласованы 
с реальными возможностями учащихся. Учи-
тывая учебные стили учащихся, преподавате-
ли могут создать собственные адаптивные 
тесты, дающие гораздо больше информации о 
способностях и знаниях учащихся, чем тесты 
стандартизированные. 

Под адаптацией мы понимаем подго-
товку учащихся, а также учебных и кон-
трольных материалов в плане их соотнесе-
ния с речевыми и культурными традициями 
разных стран. Тестирование, безусловно, 
должно быть адаптивным по своей нацио-
нальной ориентации, по психологическим 
параметрам учащихся и т.д. 

Так, в Белгородском государственном 
технологическом университете им. В.Г. Шу-
хова обучается большое количество студентов 
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из стран СНГ, а также Азии, Африки, Латин-
ской Америки. Преподавателям-русистам хо-
рошо известны особенности данных учащих-
ся и связанные с этим трудности при обуче-
нии их русскому языку. Порой студенты под-
готовительного факультета не умеют не толь-
ко писать, но и читать на родном языке, плохо 
владеют умениями общения. Задача препода-
вателей русского языка на этапе довузовской 
подготовки, как правило, перерастает из прак-
тической в образовательную.  

Безусловно, преподаватели русского 
языка как иностранного не только ищут пути 
повышения качества подготовки учащихся, 
но и стараются не допустить превращения 
обучения русскому языку в процесс подготов-
ки к итоговому тестированию. С этой целью 
создаются серии адаптивных тестов, что по-
зволяет учащимся привыкнуть к новым для 
большинства из них формам контроля, к но-
вым заданиям открытой формы.  

Наш собственный опыт преподавания 
показал, что, например, в Китае обучение 
грамматике, лексике, чтению, письму прева-
лирует над обучением устной речи. В прак-
тике преподавания русского языка как ино-
странного это приводит к определенным 
проблемам: студенты неохотно переходят от 
письменных упражнений к устным, инициа-
тором общения почти всегда выступает пре-
подаватель или студент другой страны и т.п. 
Упражнения, связанные с выражением 
чувств, часто встречают непонимание, так 
как в Китае и ряде других восточных стран 
не принято выражать «бурные» эмоции. Речь 
человека (особенно при посторонних, осо-
бенно при иностранцах, особенно в присут-
ствии преподавателя) очень сдержанна и так-
тична. Добиться реализации заложенной в 

упражнении, а впоследствии и в тесте интен-
ции такого рода нелегко. 

Безусловно, для тестирования устной 
речи нужно тщательно подбирать темы, ха-
рактерные для национального менталитета, 
а не противоречащие ему. 

Конечно, многие недочеты заданий 
можно устранить, в частности, через ориен-
тацию тестового материала не только на 
реалии России, но и на реалии тех стран, 
студенты (учащиеся) из которых проходят 
тестирование. Развитие же национально-
ориентированных тестов и их внедрение в 
систему тестового контроля, на наш взгляд, 
призвано стать задачей недалекого будуще-
го. 

Таким образом, опыт тестирования по 
русскому языку как иностранному учащих-
ся разных национальностей, овладевающих 
языком как в России,  в языковой среде,  так 
и за рубежом, вне этой среды, убедительно 
подтверждает наш тезис о том, что тестиро-
вание по иностранному языку непременно 
должно учитывать индивидуальные осо-
бенности учащихся, прежде всего их на-
циональность, особенности менталитета, 
культурные и исторические традиции и т.д.  
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В процессе обучения на подготови-

тельном факультете для иностранных граж-
дан слушателям необходимо освоить ряд 
учебных курсов.  

Для систематического контроля за дос-
тижением обязательных результатов обуче-
ния в ходе учебного процесса целесообраз-
но выбрать определённую форму проверки 
знаний, умений и навыков студентов. Обя-
зательные результаты обучения – это тот 
минимум, который необходим для даль-
нейшего обучения, выполнения программ-
ных требований к уровню подготовки сту-
дентов.  Поэтому при проверке и выставле-
нии оценки для преподавателя принципи-
ально важно получить определённый ответ: 
овладел или не овладел студент формируе-
мыми знаниями и умениями на обязатель-
ном уровне. Цель каждого преподавателя – 
добиться того, чтоб каждый студент овла-
дел важнейшими знаниями и умениями, для 
дальнейшей успешной учебы. Поэтому если 
студент не получает оценку по рубежной 
аттестации, надо организовать доработку 
соответствующего материала и его повтор-
ную проверку. 

Для более эффективной проверки и 
включения разнообразного материала, на 
ПФИ в БГТУ им.  В.Г.  Шухова внедрено 
компьютерное тестирование.  

Рубежное тестирование по РКИ пред-
полагает освоение 4 учебных блоков, в со-
ответствии с предлагаемыми учебниками 
«Дорога в Россию». Традиционно тестиро-
вание проводится по следующим видам 
деятельности: аудирование, письменная 
речь, чтение и говорение. 

Тестирование в педагогике выполняет 
три основные взаимосвязанные функции: 
диагностическую, обучающую и воспита-
тельную:  

Диагностическая функция заключается 
в выявлении уровня знаний, умений, навы-
ков учащегося. Это основная, и самая оче-
видная функция тестирования. По объек-

тивности, широте и скорости диагностиро-
вания, тестирование превосходит все ос-
тальные формы педагогического контроля.  

Обучающая функция тестирования со-
стоит в мотивировании учащегося к активи-
зации работы по усвоению учебного мате-
риала. Для усиления обучающей функции 
тестирования, могут быть использованы 
дополнительные меры стимулирования, та-
кие, как раздача преподавателем примерно-
го перечня вопросов для самостоятельной 
подготовки, наличие в самом тесте наводя-
щих вопросов и подсказок, совместный 
разбор результатов теста.  

Воспитательная функция проявляется в 
периодичности и неизбежности тестового 
контроля. Это дисциплинирует, организует 
и направляет деятельность учащихся, помо-
гает выявить и устранить пробелы в знани-
ях, формирует стремление развить свои 
способности.  

Тестирование на компьютере имеет 
следующие преимущества:  полная само-
стоятельность выполнения работы. Тест со-
ставлен на основе беспорядочной выдачи 
определенного количества вопросов по ука-
занной тематике. Таким образом, информа-
тивная база достаточно обширна, что ис-
ключает возможность списывания. Также 
компьютерный тест установлен на опреде-
ленное время,  так что все студенты нахо-
дятся в равных условиях. 

Основными достоинствами данной 
формы контроля знаний является:  возмож-
ность детальной проверки усвоения каждой 
темы курса; осуществление оперативной 
диагностики уровня усвоения учебного ма-
териала каждым учеником;  обеспечивает 
одновременную проверку знаний учащихся 
всей группы и формирует мотивацию для 
подготовки к каждому уроку; правильно 
оформленный тест повышает интерес к 
предмету; позволяет индивидуализировать 
работу с слушателями; экономия учебного 
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времени при контроле знаний и оценке ре-
зультатов обученности. 

В тестировании по русскому языку 
предлагаются тесты закрытого типа. В тес-
тировании по предметам (биология, литера-
тура) используются несколько вопросов от-
крытого типа. 

Нами предлагается активное введение 
курса лингвострановедения в программу 
РКИ.  В связи с этим в тест добавлены во-
просы и задания по данному курсу. Подоб-
ные задания не только расширяют кругозор 
слушателя и способствуют его социальной 
адаптации, но и учат аналитическому вос-
приятию текста.  

Например, одним из признаков весны 
является подснежник. В программе элемен-
тарного курса данного слова нет, однако, 
предполагается, что слушатели смогут про-
вести анализ и вычленить два компонента 
слова:  под и снег.  Эти слова слушателям 
известны, следовательно, они смогут про-
вести параллель и ответить на поставлен-
ный вопрос. Соответственно, перед тем, как 
вводить подобные вопросы, на уроках рус-
ского языка и лингвострановедения прово-
дятся занятия по данному виду работы. 

Предлагается проводить контроль по 
чтению также в компьютеризированной 
форме. Подобная форма контроля также 
способствует более объективной оценке. 
Тексты подобраны в соответствии с уров-
нем,  а также,  на более высоких уровнях по 
специальностям.  

Дидактическое обоснование подбора 
текстов осуществляется на основании пре-
следуемых образовательных целей. При 
первом тестировании подбираются тексты 
общего содержания. Начиная со второго, 
тексты имеют научную направленность. 
Используется материал вводно-
предметного курса.  

Таким образом, можно проверить уме-
ние иностранными слушателями понимать 
логико-смысловую структуру текста, имен-
но поэтому вопросы сформулированы та-
ким образом, чтобы ответ не был очевиден 

без понимания смысла. Четкая программа 
построения текста и вопросов к нему –  ос-
новное требование к компьютерной форме 
контроля знаний.  

Компьютерные технологии способст-
вуют и проведению контроля по письму. 
Проведение письменной работы должно 
продемонстрировать не только умение 
слушателя воспроизводить услышанное, но 
и моделировать письменное высказывание. 
В связи с этим, можно использовать видео-
сюжет. Тестируемым предлагается либо ви-
деоряд, либо готовый сюжет, на основе ко-
торого пишут текст. Результат оценивается 
в соответствии с поставленной задачей: ли-
бо это просто воспроизведение информа-
ции, либо творческое переосмысление, либо 
создание продолжения.  

Помимо содержательной стороны об-
щения, видеотекст содержит визуальную 
информацию о месте события, внешнем ви-
де, невербальном поведении участников 
общения в конкретной ситуации, обуслов-
ленных зачастую спецификой говорящих. 
Визуальный ряд позволяет лучше понять и 
закрепить как фактическую информацию, 
так и чисто языковые особенности речи в 
конкретном контексте. 

Таким образом,  можно сказать,  что ис-
пользование компьютера при рубежном 
тестировании способствует множеству по-
ложительных моментов в образовательном 
процессе. Помимо упрощения проверки, 
индивидуального подхода, объективности 
оценивания и самостоятельности выполне-
ния, компьютерное тестирование позволяет 
преподавателю максимально мобильно 
провести диагностику уровня подготовлен-
ности студента. Администрацией факульте-
та в любой момент может быть проведен 
контроль подготовленности слушателей, 
уровней подготовленности, что предостав-
ляет мобильность и доступность получения 
сведений. Также компьютерное тестирова-
ние и анализ результатов способствует про-
ведению профессионально-педагогического 
мониторинга. 
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В условиях вузовского обучения у 

студентов-иностранцев возникает необхо-
димость общения во всех основных видах 
коммуникации в объеме предметного мате-
риала специальных дисциплин определен-
ного профиля. В техническом вузе научный 
текст в его письменном (учебник) и устном 
(учебные лекции) предъявлении служит для 
студентов основным источником обучения 
как специальным предметам, так и русско-
му языку.  

Коммуникативные потребности ино-
странных студентов технического профиля 
наиболее часто реализуются в границах 
комбинированных речевых актов "чтение - 
говорение", предполагающих не только 
чтение и понимание научной информации 
текста, но и воспроизведение его в актах 
устной коммуникации (в частности, в виде 
монологического высказывания определен-
ного типа). Комбинированный речевой акт 
характеризуется системой иерархически 
связанных мотивов при наличии единой 
доминирующей мотивации, а также неод-
нородностью составляющих его речевых 
действий по своей психофизиологической 
природе – рецептивных и продуктивных. 

Составляющие комбинированного 
речевого акта с общей структурой «чтение 
– говорение» не являются однофункцио-
нальными по своему назначению: первая 
часть выступает в качестве необходимого 

условия (извлечение содержащейся в спе-
циальном тексте научной информации по-
средством изучающего / ознакомительного 
видов чтения) осуществления второй части 
(продуцирование научной информации 
специального текста в монологических вы-
сказываниях, тематической беседе, дискус-
сии), причем последняя представляет собой 
исходную целевую установку комбиниро-
ванного речевого акта. 

На развертывание комбинированного 
речевого акта «чтение – говорение» опре-
деляющее воздействие оказывают: 1) вид 
чтения (изучающее, ознакомительное); 2) 
составляющие типа коммуникативной ор-
ганизации текста. Эти же факторы обуслав-
ливают выбор финальной части акта, про-
текающей, в частности, в форме монологи-
ческих высказываний определенного типа.  

Именно поэтому проблема учебного 
текста является одной из центральных в ме-
тодике обучения речевой деятельности на 
иностранном языке. Учебный текст исполь-
зуется в качестве средства обучения,  как 
своего рода упражнение, в котором демон-
стрируется функционирование нового, изу-
чаемого на данном этапе грамматического и 
лексического материала в связной речи. 
Учебный текст используется и как источ-
ник обучения монологической и диалогиче-
ской речи.  
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Неоспорим тот факт, что ознакомле-
ние студентов с тем, как организован текст, 
каков механизм его построения, какова ло-
гико-смысловая структура текста по специ-
альности, значительно интенсифицирует 
процесс восприятия и переработки инфор-
мации.  

Чтобы облегчить понимание любого 
учебно-профессионального текста, а также 
процесс продуцирования монологического 
высказывания на основе текста, необходи-
мо познакомить студентов с тем, как сделан 
текст, каков механизм его построения. Чет-
кая программа построения текста, ее зна-
чимые элементы, типология учебных тек-
стов является необходимыми ориентирами 
деятельности обучаемого.  

Тексты – модели, служащие своего 
рода планами, программами для студентов, 
могут использоваться и в качестве источни-
ка обучения монологическому высказыва-
нию. Обучение анализу программы чужого 
высказывания (модели текста) очень важно, 
так как оно способствует не только пони-
манию внутренней структуры текста, но и 
способствует запоминанию средств меж-
фразовой связи, осознанию роли различных 
грамматических и лексических средств свя-
зи для создания текста. 

Рассматривая обучение языку как 
деятельности, мы считаем, что обучение 
необходимо строить исходя из основных 
закономерностей деятельностного процесса 
и особенностей его продукта. Примени-
тельно к процессу обучения монологиче-
ской речи это означает знание того, какие 
речевые умения и навыки должны быть 
сформированы у обучаемого, чтобы он был 
в состоянии порождать монологическое вы-
сказывание определенного вида, каково 
участие в нем механизмов мышления и 
внимания. Монологические высказывания 
по своим функциям и когнитивным ха-
рактеристикам неодинаковы. Учебная рабо-
та по овладению ими как актами деятельно-
сти, формирование умений по их продуци-
рованию, система упражнений, не могут 
быть универсальными, а должны строго со-
относиться с психолингвистическими осо-
бенностями порождения высказываний, с 
особой психологической природой отдель-
ных их разновидностей.  

Источником обучения монологиче-
ской речи в условиях технического вуза 

служит научный текст по специальности в 
его письменном или устном предъявлении. 
В качестве основы систематизации инфор-
мативного материала предлагаем использо-
вать метатемный подход,  позволяющий с 
помощью конечного списка метатем вы-
явить наиболее частотные тематические 
реализации предметной информации про-
фильных технических дисциплин. Напом-
ним, что метатема понимается как совокуп-
ность, множество тем, объединяемых на 
основе тождества аспектов рассмотрения 
обозначенных в них объектов/классов объ-
ектов [1].  

Метатемный подход к отбору пред-
метного компонента содержания обучения 
позволяет наиболее полно обеспечить ком-
муникативные потребности обучаемых в 
области избранной специальности. Этот 
метод в значительной степени облегчает 
выделение и организацию текстового ми-
нимума, адекватно отражающего лингвис-
тическое и экстралингвистическое содер-
жание дисциплин, и частично снимает 
трудности отбора материала, связанные с 
противоречием между большим объемом 
информации и дефицитом учебного време-
ни.  

Для дисциплин одного профиля ос-
новное содержание оказывается представ-
ленным одним и тем же составом метатем. 
Данный состав метатем и можно рассмат-
ривать в качестве инварианта той предмет-
ной информации, которая определяет со-
держание интересующих нас специальных 
дисциплин. 

Данный метод анализа текстового ма-
териала позволяет на основе общей целеус-
тановки определить и общую функцио-
нальную направленность текстов, пред-
ставляющих ту или иную метатему. Единая 
логико-смысловая организация текстов на-
ходит отражение в единообразии, общности 
компонентов их формальной организации 
не только грамматического компонента, но 
и лексического ядра, выступающего преди-
кативным центром организующих эти тек-
сты высказываний. 

Например, в результате метатемного 
анализа учебного текстового материала по 
специальным дисциплинам для специаль-
ностей строительно-технологического про-
филя выявлены наиболее частотные: 
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1) «Общее понятие об объекте.  Сущно-
стные характеристики объекта» - 42% от 
всего текстового корпуса;  

2) «Классификация объектов» - 20%;  
3) «Объект как системное образование» 

-10%;  
4) «Общая характеристика объект» - 

20%;  
5)  «Состав, строение объекта» -19%;  
6)  «Основные направления, способы, 

приемы осуществления деятельности над 
объектом» - 8%;  

7)  «Регулирование, управление функ-
ционированием объект» - 10%;  

8)  «Факторы (причины), вызывающие 
отклонения функционирования объекта от 
нормальных параметров» - 8%. 

По общей функциональной направ-
ленности большинство учебных текстов по 
специальности относятся к информативно - 
экспликативному функциональному типу, 
то есть они содержат исходный тезис абст-
рактного характера, подлежащий дальней-
шему развертыванию, конкретизации с по-
мощью иллюстраций, примеров.  

Мы используем классификацию ти-
пов монологических высказываний с точки 
зрения комплекса четырех параметров, от-
ражающих их существенные свойства как 
процecca речепроизводства:  
· подготовленность/неподготовленность 

(время подготовки монологического вы-
сказывания);  

· самостоятельность/несамостоятельность 
содержания (с точки зрения самостоя-
тельности мыслей говорящего);  

· самостоятельность/несамостоятельность 
формы (с точки зрения самостоятельно-
сти порождения);  

· наличие/отсутствие предварительной ус-
тановки на воспроизведение (по меха-
низмам запоминания, опирающимся на 
готовый текст: произвольное или непро-
извольное запоминание материала). 

Составляющие данных параметров, 
сочетаясь не любым, а достаточно опреде-
ленным образом в соответствии с реально 
возможными и актуальными для конкрет-
ного контингента обучаемых вариантами 
комбинаций, образуют определенный тип 
учебно-коммуникативных задач.  

Применительно к учебной ситуации 
технического вуза для студентов наиболее 

актуальными являются следующие типы 
монологических сообщений: 1) подготов-
ленное заранее сообщение, передающее 
полное содержание текста, имеющее гото-
вую форму с установкой на воспроизведе-
ние (тип I); 2) подготовленное заранее со-
общение, кратко передающее содержание 
текста, имеющее готовую форму, с уста-
новкой на воспроизведение (тип II); 3) под-
готовленное заранее сообщение по опреде-
ленной теме, составленное на основе не-
скольких текстов, имеющих готовую форму 
с установкой на воспроизведение (тип III); 
4) подготовленное заранее сообщение, 
кратко передающее содержание текста, 
имеющего фиксированную форму, с уста-
новкой на воспроизведение (тип IV); 5) 
подготовленное заранее сообщение, содер-
жание которого дано в неявном виде (схе-
мы, таблицы, графики,...) и неготовой фор-
ме, с установкой на воспроизведение (тип 
V); 6) подготовленное заранее сообщение 
по определенной теме, составленное на ос-
нове нескольких текстов, имеющих фикси-
рованную форму, с установкой на воспро-
изведение (тип VI); 7) неподготовленное 
заранее сообщение, кратко передающее со-
держание текста, имеющего фиксирован-
ную форму, с установкой на воспроизведе-
ние (тип VII); 8) неподготовленное заранее 
сообщение на определенную тему, состав-
ленное на определенную тему, составлен-
ное на основе нескольких текстов, имею-
щих фиксированную форму, без установки 
на воспроизведение (тип VIII). 

Характер организации предъявляемо-
го учебного текстового материала оказыва-
ет влияние на выбор видов чтения (изу-
чающего/ознакомительного) в границах 
комбинированных речевых актов.  

Основываясь на базовых положениях 
данной классификации, мы приводим опи-
сание комплексной системы упражнений, 
направленной на становление и развитие 
основных умений по продуцированию мо-
нологических высказываний с заранее за-
данным содержанием. Нами приводится во-
семь микросистем упражнений по форми-
рованию умений чтения – говорения на тек-
стовом материале в границах комбиниро-
ванных речевых актов, в которых процесс 
рецепции выступает в качестве исходного 
компонента устного продуцирования пред-
метной информации специального текста: 
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- изучающее чтение - монологическое 
высказывание тип 1; 

- изучающее чтение - монологическое 
высказывание тип 2; 

- изучающее чтение - монологическое 
высказывание тип 3; 

- изучающее чтение - монологическое 
высказывание тип 4; 

- изучающее чтение - монологическое 
высказывание тип 5; 

- ознакомительное чтение - монологиче-
ское высказывание тип 6; 

- ознакомительное чтение - монологиче-
ское высказывание тип 7;  

- ознакомительное высказывание - моно-
логическое высказывание тип 8.  

-  
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В XXI веке, веке технологий и глобали-
зации, принципы и методы профессиональ-
ного образования претерпевают значитель-
ные изменения. Меняется нормативно-
правовое обеспечение, переосмысливаются 
роли субъектов и объектов учебно-
познавательной деятельности, в педагогиче-
скую практику входят новые формы и сред-
ства обучения.  

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) диктует 
новые принципы организации учебного 
процесса, поиск новых форм и методов обу-
чения, активное внедрение в образователь-
ный процесс современных технологий: 
«Реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использо-
вание в учебном процессе активных и инте-
рактивных форм проведения занятий (ком-
пьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбора конкретных ситуаций, психоло-
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гические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков 
обучающихся». Активные и интерактивные 
формы проведения занятий должны состав-
лять не менее 20 – 40% учебного времени.  

На первый план современные образо-
вательные стандарты выводят понятие 
«компетенции» – способность выполнять 
определенные задачи. Изменяется вектор 
образовательного процесса: подход, осно-
ванный на знаниях, сменяется практико-
ориентированным обучением. Это, в свою 
очередь, ведет к смене методов и технологий 
обучения. Главную роль начинают играть 
активные интерактивные формы и методы 
обучения.  

Необходимость перехода к коммуника-
тивному принципу обучения иностранному 
языку в педагогической литературе была 
сформулирована давно. Несмотря на боль-
шой интерес и многолетнюю работу таких 
исследователей, как Пассов Е.И., Китайго-
родская Г.А., Кузовлев В.П., Мильруд Р.П. и 
другие познаны и сформированы не все за-
кономерности, позволяющие эффективно 
использовать коммуникативный метод при 
обучении иностранному языку.  

Для достижения цели коммуникативно-
го обучения, а именно, умения свободно го-
ворить на иностранном языке, вступать в 
коммуникацию, существует ряд условий: 

1. Учет индивидуальных особенностей 
учащихся. Индивидуальный подход как важ-
ный принцип педагогики заключается в 
управлении развитием человека, основанном 
на глубоком знании черт его личности и ус-
ловий жизни. Он создает лучшие условия 
для развития познавательной активности, 
творческих и исследовательских навыков. 
Данное условие должно проявляться не 
только в дифференциации заданий по уров-
ню их сложности. Необходимо учитывать 
такие психологические характеристики, как 
характер, темперамент, способности (на-
пример, хорошая память, быстрое мышле-
ние, богатое воображение), интересы и 
склонности, типы восприятия информации 
(аудиал, визуал, кинестетик, дискрет). 

2. Коммуникативность проявляется в 
речевой направленности процесса обучения.  
Это означает, что практика – это главный 
компонент обучения иностранного языка. 
Чем упражнение аутентичнее, тем оно по-

лезнее. Предлагаемые задания должны быть 
либо речевыми, либо условно речевыми. 
При соблюдении данного условия неизбеж-
но меняются роли преподавателя и учащего-
ся на занятии, на первый план выходит со-
трудничество. 

3. Огромную роль играет функциональ-
ность. Грамматические и лексические темы 
должны изучаться «для чего-то», должны 
усваиваться в процессе речевой деятельно-
сти. А чтобы мотивировать эту работу, необ-
ходимы тексты и задания, интересующие 
учащихся данной возрастной или социаль-
ной группы. 

4. Коммуникативность предполагает 
ситуативность, соотнесенность любой фразы 
с взаимоотношениями общающихся, с кон-
текстом их деятельности. 

5. Постоянные изменения в процессе 
обучения, новизна. Благодаря этому можно 
обеспечить устойчивую мотивацию к уче-
нию. Большой вред наносит заучивание, 
часто не направленное на участие в какой-
либо ситуации общения. 

Учет индивидуальных особенностей 
учащихся находит свое применение в само-
стоятельной работе. Никакие знания, не под-
крепленные самостоятельной деятельно-
стью, не могут стать подлинным достоянием 
человека.  

Зимняя И.А. отмечает, что самостоя-
тельная работа может быть только продол-
жением аудиторной работы [1]. Она выделя-
ет следующие требования к организации са-
мостоятельной работы при обучении ино-
странному языку: 

1. Внеклассная работа может только уг-
лублять, расширять, совершенствовать зна-
ния, полученные на занятии, но не имеет ос-
новной целью сообщение новых знаний. 

2. Задания для самостоятельной работы 
должны быть увлекательными. 

3. Необходимость межпредметных и 
междисциплинарных связей. 

4. Добровольность выполнения зада-
ний, активность и положительная мотива-
ция. 

Опираясь на изложенные принципы 
коммуникативного и самостоятельного обу-
чения [1-4], нами был разработан мультиме-
дийный курс по русскому языку как ино-
странному.  

Курс рассчитан на студентов, владею-
щих русским языком на уровне А2.  Он по-
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священ трудной для изучения грамматиче-
ской теме «Глаголы движения». Подчерк-
нем, что курс не является средством само-
стоятельного изучения предложенной темы, 
а служит лишь внеаудиторным дополнени-
ем, призванным активизировать познава-
тельную деятельность учащихся, восполнить 
пробелы в их знаниях, повторить изученную 
на занятии тему.  

iSpring Suite 8 – современный инстру-
мент для быстрой разработки электронных 
курсов, в котором каждый преподаватель 
сможет легко начать работать без предвари-
тельного обучения. Программа основана на 
PowerPoint, благодаря чему проста и удобна 
в работе. Перечислим некоторые возможно-
сти iSpring Suite 8: 

1. Тесты (iSpring QuizMaker). Создание 
интерактивных тестов. Компонент програм-
мы позволяет создавать разнообразные типы 
тестовых заданий. Причем можно вставлять 
в вопросы картинки, видео файлы и форму-
лы.  В тестах программы Ispring, как уже го-
ворилось выше, можно формулировать во-
просы различных типов, а именно: ввод 
строки (учащийся вводит ответ с клавиату-
ры компьютера), верно/неверно (ученик вы-
бирает верно или неверно сформулировано 
то или иное понятие), одиночный выбор (из 
нескольких вариантов ответов, предложен-
ных пользователям, только один является 
верным), множественный выбор (из не-
скольких вариантов ответов верными явля-
ются два и более), установление соответст-
вия (учащийся как в игре пазл соединяет по-
нятия из одного столбца с ответами из дру-
гого), заполнение пропусков (заполняются 
пропуски в определениях того или иного 
понятия), установление порядка (вопрос на 
упорядочивание, требующий расположить 
элементы в верной последовательности), ак-
тивная область (щелкнуть по правильной 
области картинки). 

2. Книга (iSpring Kinetics). Позволяет 
интересно и в красочной форме рассказать 
об истории развития изучаемых понятий, 
создавать задачники по отдельным темам 
курса, а также «книги-подсказки» с коммен-
тариями и советами к решению этих задач и 
многое другое – зависит от фантазии учите-
ля. 

3. Каталог (тематический словарь). 
Можно создать глоссарий, куда вносятся все 
основные понятия, определения темы. В 

любой момент учащийся может обратиться 
за помощью к глоссарию и получит опреде-
ление нужного ему понятия. 

4. Интерактивные тренажер. Создание 
разветвленной структуры вопросов и после-
довательный переход от одного к другому в 
зависимости от варианта ответа учащегося. 
Позволяет воздавать тренажеры с аудиосо-
провождением, персонажем, картинками, 
видео, мультимедиа. 

5. Запись с экрана. Создание плей-
листов и др. 

При открытии курса перед студентами 
появляется картинка, на которой написана 
грамматическая тема занятия [5]. 

Сначала студент должен повторить 
разницу между глаголами ИДТИ и ЕХАТЬ,  
спряжение этих глаголов, после чего выпол-
нить задание. 

iSpring Suite 8 позволяет импортировать 
мультимедиа файлы и интернет-источники, 
поэтому в создании курса также использо-
вался сайт для создания дидактических игр 
http://learningapps.org/.  

После повторения случаев употребле-
ния предлогов В и НА, студент переходит к 
заданиям по дифференциации глаголов 
групп ИДТИ – ХОДИТЬ, ЕХАТЬ – ЕЗДИТЬ. 
Правила их употребления они повторяют 
путем обращения к интерактивной книге. 

Проверить свои знания студенты могут 
сыграв в игру «Скачки», созданную на сайте  
http://learningapps.org/.  

«Космическое» задание проверяет, за-
помнил ли студент группы глаголов движе-
ния. 

Задание «Сопоставь предложение и 
картинку» дает возможность вспомнить лек-
сические значения глаголов движения.  

Итоговым заданием курса стал диало-
говый тренажер, который поможет студен-
там проверить свои знания по теме «Глаго-
лы движения».  

Как показывает практика, игровые уп-
ражнения дают больший результат по срав-
нению с традиционными заданиями. Они 
вызывают интерес у студентов разных воз-
растных и социальных групп, повышают 
уровень мотивации. Помогают снять стресс, 
работать в комфортных для студента усло-
виях.  

Как видим, использование коммуника-
тивных методов преподавания, учет психо-
логических особенностей и применение со-
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временных технологий позволяют коренным 
образом изменить процесс преподавания 
иностранного языка, сделать его интереснее, 
что в свою очередь способно повысить каче-
ство полученных знаний.  
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В статье освещаются некоторые лин-
гводидактические аспекты включения све-
дений о научном стиле речи в учебники и 
учебные пособия для иностранных студен-
тов, которые являются частью учебно-
методического комплекса по предусмот-
ренным ФГОС ВПО дисциплинам, разраба-
тываемого на кафедре русского языка как 
иностранного в профессиональной комму-
никации КНИТУ. 

Особенности указанного комплекса 
прослеживаются в подготовленных автором 
пособиях [1,2]: общими для них стали отказ 
от упрощения текстов лекций по учебным 
предметам, сохранение их стилистических 

особенностей и уровня сложности изложе-
ния, адаптация материала только в аспекте 
его языкового сопровождения. Упрощенная 
подача учебного материала, присущая 
предвузовской подготовке студентов-
иностранцев, на следующем этапе обучения 
затрудняет качественное усвоение изучае-
мого курса [3].  

Оба пособия предназначены для 
студентов, уже освоивших базовый уровень 
русского языка и владеющих им на уровне,  
который в зарубежной методической 
традиции называется intermediate level. Как 
известно, обучение профессионально 
ориентированному русскому языку, 



Современные методики обучения 

74    Вестник  ТулГУ: Совр. образов. технологии, вып15’ 2016: Материалы межд. научн. конф. 

подготовка к полноценному общению с 
коллегами-профессионалами предполагает 
в том числе умение работать со всеми 
разновидностями научной литературы. 
Лекции пособия [2] отражают характерные 
черты научно-популярной разновидности 
научного стиля речи, а лекции пособия [1] – 
научно-учебной, более сложной для 
восприятия (как показывает практика 
преподавания различных дисциплин 
иностранным студентам) и, соответственно, 
требующей более детализированного 
комментария. 

В пособии [1], на примере которого в 
настоящей работе и рассматривается 
лингводидактические особенности 
освещения научного стиля речи, подача 
синтаксического материала концентрирует 
внимание на явлениях, обладающих 
практической значимостью для понимания 
научного текста: разных типах простых и 
сложных предложений, средствах связи 
частей текста,  включая вводные слова и 
сочетания слов и т.д.  

В конце каждого раздела пособия 
даются примечания, в которых обобщаются 
сведения об отраженных в текстах лекций 
учебного курса особенностях научного 
стиля речи.  

В приложении к пособию дается в виде 
таблицы список средств организации связ-
ного научного текста. Ниже приводится его 
фрагмент: 

Порядок 
перечисления 

во-первых, во-вторых, в-
третьих, далее, наконец 

Ссылка на 
предыдущее 
сообщение 

как было сказано/ заявлено/ 
упомянуто/ отмечено; как 
говорилось/ указывалось/ 
отмечалось выше; 
приведенные данные, 
вышеназванное/ последнее; 
согласно этому (с этим), 
сообразно этому (с этим); 
соответственно этому/ в 
соответствии с этим; подобно 
этому 

Обобщение, 
вывод 

таким образом, итак, короче, 
словом, вообще, из этого 
следует/ можно заключить, 
следовательно 

Организация материала в пособии пре-
дусматривает при каждом тексте,  во-
первых, список моделей употребления час-
то встречающихся в научном тексте глаго-
лов; во-вторых, стилистический коммента-

рий, в котором содержится указание на ту 
или иную особенность научного стиля речи.  

Модели употребления глаголов даются 
в следующем виде: 

· ЧТО относится К ЧЕМУ; 
· ЧТО заключается В ЧЁМ; 
· ЧТО вызывает ЧТО; 
· ЧТО обусловливает ЧТО; 
· ЧТО влияет НА ЧТО. 
Именительный падеж подлежащего и 

косвенный падеж управляемой глаголом-
сказуемым словоформы указываются по-
средством вопросительного слова.  

Стилистический комментарий связан с 
конкретными языковыми заданиями к лек-
циям. Чаще всего анализ синтаксического 
явления предполагает актуализацию навыка 
образования одного из компонентов син-
таксической конструкции (это может быть 
как слово-,  так и формообразование)  и 
формирование навыка её построения. 

Комментарий к тексту 1 
В научном стиле речи широко упот-

ребляются конструкции «глагол-связка 
быть в прош. вр. + кр. страд. прич. прош. 
вр.  +  субъект действия в тв.  п.»:  Закон 
инерции был открыт Ньютоном. Они ак-
центируют важность результата действия, 
как бы отодвигая на второй план информа-
цию о его субъекте.  Ср.,  например,  с ней-
тральным сообщением Ньютон открыл за-
кон инерции. Очень часто субъект действия 
вообще не называется, например, Были за-
фиксированы нарушения технологического 
процесса. Помните, что страд. прич. прош. 
вр. образуются так: основа инфинитива пе-
реходного глаг. СВ + суффиксы -енн-, -н-, -
т-: признать – признанный, построить – 
построенный, купить – купленный, от-
крыть – открытый.  

Задания к тексту1: 
1. Образуйте полные и краткие страда-

тельные причастия от глаголов, например 
сшить – сшитый – сшит: переделать, из-
влечь, перевести, установить, осуществить, 
изобразить, вычислить, подвести, высу-
шить, нагреть, передать, закрыть, назвать. 

2. Найдите в тексте примеры употребле-
ния конструкций с кр. страд. прич. прош. 
вр. 

3. Измените следующие предложения 
так, чтобы подчеркнуть результат действия, 
например: Учёные провели эксперимент > 
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Эксперимент был проведён учёными: 
1. Докладчик перечислил признаки этого 
явления. 2. … . 

Комментарий к тексту 2. 
В научном стиле речи активно 

используются неопределенно-личные 
предложения с глаголом в форме 3л. мн. ч. 
наст. вр. Они называют действие, но не 
называют его производителя или 
производителей, так как эта информация не 
имеет принципиального значения: Воду для 
полива берут из рек; Нефть добывают на 
севере страны. Обратите внимание на то, 
что слово, которое обозначает объект 
действия, может находиться в начале 
предложения: Нефть добывают на севере 
/ На севере добывают нефть.  

Задания к тексту 2: 
1. Образуйте форму 3л. мн. ч. наст. вр. 

глаголов по модели удалять > удаляют: 
использовать, обрабатывать, выбирать, 
компенсировать, различать, наблюдать, 
получать, хранить, измерять.  

2. Найдите в тексте примеры 
употребления предложений с глаголом в 
форме 3л. мн. ч. наст. вр. 

3. Измените следующие предложения 
так, чтобы действие было названо формой 
3л.  мн.  ч.  наст.  вр.,  по модели:  На заводе 
решается проблема удешевления 
производства > На заводе решают 
проблему удешевления производства: 1. В 
университете изучается инженерная 
графика. 2. … .. 

Особое внимание уделяется в пособии 
использованию в тексте причастных и дее-
причастных оборотов. Они практически не 
употребляются в наши дни в разговорной 
речи, составляя исключительную принад-
лежность книжных русскоязычных текстов, 
поэтому иностранные студенты испытыва-
ют определенные трудности в образовании 
и употреблении таких производных. Вместе 
с тем обучение профессионально ориенти-
рованному русскому языку предполагает 
умение работать с любыми разновидностя-
ми научной литературы, а значит – владеть 
всеми необходимыми для этого навыками 
(об этом см. подробнее в нашей работе [4]).  

Комментарий к тексту 6. 
В научном стиле речи шире, чем в раз-

говорной речи, употребляются дееприча-
стия – неизменяемые слова, называющие 
добавочное действие и поясняющие гла-

гол-сказуемое. Деепричастия могут пере-
давать значения причины, следствия, ус-
ловия, образа действия: они экономят ре-
чевые средства, заменяя соответствующие 
придаточные предложения: Зная свойства 
материала, мы можем определить скорость 
сушки = Если мы знаем свойства материала, 
мы можем определить скорость сушки; Пар, 
диффундируя в окружающую среду, покидает 
материал = Пар покидает материал, при 
этом он диффундирует в окружающую среду. 

Задания к тексту 6: 
1. Образуйте деепр. от НСВ 

вычислять, управлять, освещать, кричать, 
признавать, приводить. Помните, что 
деепр. образуются при помощи суффикса -
а/-я от основы наст.  вр.  (работают >  
работая, лежат > лежа) или основы 
инфинитива (глаг. с суффиксом -ва-: давать 
> давая) НСВ. 

2. Найдите в тексте деепр., 
определите, какое обстоятельственное 
значение они выражают. 

В ряде случаев задание формирует 
навык построения синтаксических 
конструкций, взаимозаменяемость которых 
акцентируется в стилистическом 
комментарии: 

Комментарий к тексту 4. 
Определения понятий в тексте 

научного стиля речи, как правило, строятся 
по таким лексико-грамматическим 
моделям, как:  

ЧТО является ЧЕМ 
ЧТО – это ЧТО 
ЧТО представляет собой ЧТО 
ЧТО называется ЧЕМ 
ПОД ЧЕМ понимают ЧТО 

Эти модели используются для того, 
чтобы установить содержание понятия, 
раскрыть его существенные признаки. 

Задание к тексту 4: 
Предложите варианты определений из 

текста, используя данные выше модели, 
например, Квадрат – это четырёхугольник, у 
которого все углы и стороны равны = 
Квадратом является четырёхугольник, у 
которого все углы и стороны равны = Квадрат 
представляет собой четырёхугольник, у 
которого все углы и стороны равны = 
Квадратом называется четырёхугольник, у 
которого все углы и стороны равны = Под 
квадратом понимают четырёхугольник, у 
которого все углы и стороны равны: 1. Этот 
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процесс называется внутренней диффузией. 
2. … .. 

В некоторых случаях задание 
предусматривает замену одних 
синтаксических конструкций другими, 
однако стилистический комментарий 
акцентирует лишь определенное сходство 
выражаемых ими значений, о 
взаимозаменяемости речь не идет: 

Комментарий к тексту 5. 
В научном стиле речи активно исполь-

зуются так называемые безличные предло-
жениях, в которых действующее лицо не 
определено, что позволяет сосредоточить 
всё внимание на действии и его обстоя-
тельствах: Можно установить подобную 
закономерность. Это значение выражается 
сочетанием слов категории состояния 
можно, нельзя, надо с инфинитивом глаго-
ла. Как известно, инфинитив – это неопре-
деленная форма глагола, только называю-
щая действие, но неспособная передавать 
грамматические значения, в том числе зна-
чение лица. 

Задание к тексту 5: 
1. Замените безличные предложения 

неопределенно-личными предложениями с 
формой 3 лица мн. ч. глаг. по модели Мож-
но описать подобную закономерность так > 
Описывают подобную закономерность так: 1. 
Процесс сушки можно разделить на три перио-
да. 2. … . 

В других случаях задания подразуме-
вают установление значения служебного 
слова и (частично) его системных отноше-
ний с другими лексемами, например, сино-
нимических:  

Комментарий к тексту 3. 
Некоторые предлоги употребляются в 

научном стиле речи шире, чем в других ее 
стилистических разновидностях. Таковы 
предлоги при (= в процессе; указывает на 
состояние /действие как условие другого 
действия: при сушке происходит…, 
требует пр.п. сущ.), путём (=с помощью: 
сушка производится путём нагревания, 
требует род.п.  сущ.),  с (=из-за;  указывает 
на причину / источник действия: с 
повышением температуры влага 
испаряется интенсивнее, требует тв.п. 
сущ.). 

Задание к тексту 3: 
Найдите в тексте словосочетания пу-

тём передачи, путём соприкосновения, при 

сушке, при температуре, при состоянии, 
при равенстве, при влагосодержании, с 
увеличением и замените их в предложениях 
конструкциями-синонимами. 

Иногда в комментарии содержится са-
мая общая характеристика синтаксической 
единицы, например, сложноподчиненного 
предложения определенного типа, а в зада-
нии предлагается детализировать ее значе-
ние:  

Комментарий к тексту 7. 
В научном стиле речи широко упот-

ребляются сложноподчиненные предложе-
ния, вторая часть которых содержит до-
полнительную информацию. Она вводится 
союзным словом что (=и это): Величины 
усадок различных слоев будут разные, что при-
водит к деформации и растрескиванию изделий 
= Величины усадок различных слоев будут раз-
ные, и это приводит к деформации и растрес-
киванию изделий.  

Задание к тексту 7: 
1. Найдите в тексте предложения описан-

ного выше типа, замените в них союзное 
слово что сочетанием «и это». Какое об-
стоятельственное значение они выражают? 

Следует отметить, что в пособии (в 
комментариях к текстам лекций и в задани-
ях к ним) используются базовые термины 
«школьной» теории синтаксиса. Мы уже 
писали [5], что считаем знание студентами-
иностранцами лингвистической терминоло-
гии необходимым, поскольку она в обяза-
тельном порядке используется авторами 
грамматик и словарей русского языка,  без 
которых дальнейшее развитие языковых 
навыков невозможно; что отсутствие лин-
гвистической терминологии и приближение 
понятийного аппарата к психологии потре-
бителя, свойственное ряду учебных ком-
плексов по РКИ, удобно для начального 
этапа изучения русского языка, однако 
дальнейшее обучение на русском языке 
требует систематизации имеющихся знаний 
с использованием терминов языкознания.  

Итак, материал пособия предусматри-
вает при каждом тексте стилистический 
комментарий,  с которым и связаны языко-
вые задания к лекциям. Упражнения помо-
гают корректно образовать необходимые 
элементы синтаксических конструкций, ус-
тановить их значение и системные отноше-
ния с другими синтаксическими единицами. 
Часть заданий предполагает анализ произ-
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водных (словообразовательный и/или фор-
мообразовательный), актуализирующий 
сведения o правилах образования элементов 
синтаксических конструкций и их функ-
ционирования в тексте. 

Задания,  таким образом,  имеют целью 
снятие трудностей в понимании и усвоении 
текста, способствуя формированию практи-
ческих навыков систематизации и употреб-
ления языковых единиц и облегчая решение 
главной задачи обучения студентов-
иностранцев, то есть развитие речи для эф-
фективной адаптации в профессиональной 
среде. Именно актуальность этой задачи 
обусловливает необходимость подготовки 
учебной литературы, освещающей лингвис-
тические особенности научного текста, во-
первых, в доступной для иностранных сту-
денов форме; во-вторых, с опорой на уже 
сформированные речевые умения; в-
третьих, в соответствии с принципами ком-
петентностного подхода к обучению (прак-
тической направленностью и коммуника-
тивной ориентированностью).  
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Довузовская подготовка иностранных 

граждан имеет очень важное значение для 
последующего обучения в российских ву-

зах, в частности в Казанском национальном 
исследовательском техно-логическом уни-
верситете. При данном обучении, конечно, 



Современные методики обучения 

78    Вестник  ТулГУ: Совр. образов. технологии, вып15’ 2016: Материалы межд. научн. конф. 

существуют трудности: недостаточно высо-
кий уровень базовых знаний, сжатые сроки 
обучения, так как большое количество сту-
дентов позднего заезда; множество инфор-
мации высокого уровня сложности. 

Для устранения перечисленных труд-
ностей, целью учебного процесса на подго-
товительном факультете для иностранных 
учащихся является формирование необхо-
димого объема знаний по химии. Каким об-
разом это достигается? Настоящее учебное 
пособие создано как двухпрофильное с це-
лью обучения химии и русскому языку од-
новременно и, в свою очередь, основано на 
авторской методике по общей  химической 
технологии. Практика преподавания рус-
ского языка как иностранного показывает, 
что адаптация языка изложения учебного 
материала, которая свойственна предвузов-
ской подготовке иностранных студентов и 
на начальном этапе обучения достаточно 
успешно решает его задачи, становится в 
дальнейшем препятствием для полноценно-
го усвоения образовательной программы: 
студент, привыкший к адаптированным 
текстам, испытывает серьезные трудности 
при обучении на 1-2 курсах.  

Пособие предназначено для иностран-
ных студентов, уже освоивших базовый 
уровень русского языка. Материал рассчи-
тан на обучение с преподавателем на заня-
тиях по русскому языку как иностранному 
или самостоятельное освоение. Пособие 
включает в себя тексты лекций,  сопровож-
даемые лексико-грамматическим коммен-
тарием и вопросами для самопроверки; 
языковые упражнения, материалом которых 
и являются лекции; список тем рефератов, 
краткую инструкцию по их написанию 
(включающую также словарь наиболее 
употребительных клише научного стиля из-
ложения).  

Следует отметить,  что на кафедре рус-
ского языка как иностранного в профессио-
нальной коммуникации КНИТУ разрабаты-
вается методика составления учебников и 
учебных пособий для иностранных студен-
тов по дисциплинам, предусмотренным 
ФГОС ВПО. 

Лингводидактическая часть пособия 
учитывает опыт преподавания РКИ педаго-
гическим коллективом факультета между-
народных образовательных программ 
КНИТУ, накопленный за годы работы с 

иностранными студентами. Задания ко всем 
текстам составлены в едином ключе, так 
как наличие стабильных, повторяющихся 
для каждого текста блоков, способствует 
активизации материала и закреплению оп-
ределенных алгоритмов его лингвистиче-
ского анализа. Наполнением данного посо-
бия служат упражнения на актуализацию 
полученных студентами знаний по грамма-
тике и лексике русского языка.  Их выпол-
нение предполагает анализ текстовых со-
ставляющих (слов, словосочетаний, пред-
ложений), авторы максимально адапти-
ровали освоение научного текста, приводя 
синонимы, антонимы, примеры, частичное 
объяснение теоретического материала. 

Например, фрагмент лекции (располо-
жен слева): 

«Слово «технология» греческого 
происхождения1 и имеет дословный 
перевод2: «наука о ремесле». С современной 
точки зрения мы можем определить 
технологию как науку о способах массового 
производства продукта. 

Технологии бывают механические и 
химические. Механическая технология 
изучает процессы, связанные с изменением3 
формы и физических свойств 
перерабатываемого сырья главным 
образом4путем механических операций5». 

Далее (справа) располагается коммен-
тарий: 

1. Слово греческого происхождения = 
слово пришло из греческого языка. 

2.  Дословный перевод –  это перевод,  в 
котором порядок слов на языке оригинала 
сохраняется и слова переводятся только в 
широком значении, не принимая во 
внимание контекст. 

3. Процессы, связанные (с чем) = 
вместе (с чем).  Изменение (чего)  формы и 
свойств: форма и свойства (чего) сырья; 
сырьё (сущ.) – это начальный материал (от 
слова сырóй) сырьё (какое) 
перерабатываемое = которое люди 
перерабáтывают от перерабáтывать (глаг. 
НСВ) / перерабóтать (глаг. СВ) 

4.  Главным образом =  в основном =  
преимущественно. 

5. Путём механических операций = с 
использованием механических операций. 

Предметом изучения должны быть не 
только термины изучаемых естествен-
нонаучных дисциплин, но и имена сущес-
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твительные, прилагательные и глаголы 
общелитературного языка. Поэтому нами 
предлагаются задания для закрепления 
материала: 

Задание 1. Определите, от каких глаголов 
образованы следующие существительные  

Влияние ← …, поддержание ← …, выбор 
← …, протекание ← …, унос ← …, перенос ← 
…, преобразование ← … , накопление ← …, 
отсутствие ← … . 

 
Задание 4. Определите инфинитив 

следующих глаголов 
Получим ← … , работает ← … , разделим 

← …, описываются ←…, происходит ← …, 
проведём ← … ,  выведем ← … , записывается 
←… , осуществляется ← … , зависит ← … . 

 
Задание 5. Образуйте прилагательные от 

следующих существительных 
Образец: химия – химический 

Характер – _______________________ 
Баланс – _________________________ 
Тепло – _________________________ 
 
Поскольку вопрос формирования на-

выков правильного и свободного владения 
русским языком как иностранным на мате-
риале специальности является одним из са-
мых сложных методических проблем [1], то 
основным направлением пособий по есте-
ственнонаучным дисциплинам на русском 
языке как иностранном является акцент на 
системное усвоение научного стиля. 
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Поскольку иностранные граждане, 
проходящие довузовскую подготовку по 
освоению дополнительных общеобразова-
тельных программ в целях продолжения 
обучения в российских вузах на русском 
языке,  приезжают из  различных регионов 
мира, то имеются существенные различия 
как в уровне исходной предметной подго-

товки учащихся по выбранной направлен-
ности обучения, так и в  степени сложности 
освоения русского языка, связанного с раз-
личием национальных языковых систем. В 
этом случае обучение будет эффективным и 
оптимальным по степени затраченных уси-
лий и времени, если его планирование учи-
тывает индивидуальные входные характе-
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ристики иностранных граждан и их измене-
ние в процессе обучения. 

Регулярное многоплановое тестирова-
ние учащихся является инструментом, по-
зволяющим объективно отслеживать,  до-
кументально  фиксировать и анализировать  
динамику освоения, как предметных зна-
ний, так и уровень адаптации к академиче-
ской среде вуза,  в частности,  уровень вла-
дения подъязыком дисциплин естественно-
научного и математического циклов. 

Входное тестирование позволяет: 
– определить исходный объем и каче-

ство освоения предметных знаний по всем 
дидактическим единицам в дисциплинах, 
установленных требованиями [1] в качестве 
основных для конкретной направленности 
подготовки; 

– определить уровень владения рус-
ским языком (нейтральный и научный 
стиль речи); 

– получить информацию о мотивации 
и адаптивных возможностях учащихся  в 
том числе, о языке-посреднике и владении 
базовыми информационно-коммуникаци-
онными навыками).  

На начальном этапе обучения эта ин-
формация дает возможность преподавате-
лю: 

– выбрать методику введения терми-
нологии и освоения подъязыка дисципли-
ны, а также язык-посредник, если это необ-
ходимо; 

– выбрать адресную дидактическую 
технологию обучения, оптимальные спосо-
бы предъявления, последовательность и 
темп изложения  теоретического материала; 

– планировать структуру и объем ин-
дивидуальных занятий с учащимися, а так-
же составить задания для самостоятельной 
работы [2]. 

Тестирование учащихся в различном 
объеме и различной форме продолжается на 
протяжении всего периода обучения [2-4]. 
Тестирование в рамках текущего и рубеж-
ного контроля позволяет оценивать дости-
жения учащихся в процессе обучения, де-
лать выводы об эффективности преподава-
ния, усилий и способностей учащихся и за-
тем корректировать процесс  обучения. 

Требования к освоению общеобразова-
тельной программы подготовки иностран-
ных граждан [1] предлагают оценивать 

сформированные компетенции в категори-
ях: «знать» и «уметь».  

В контексте мониторинга результатов 
обучения (а также для формирования банка 
тестовых заданий) целесообразно катего-
рию «уметь» ранжировать по уровню ос-
воении учебной дисциплины. 

Первый уровень – навыки – это про-
стейшие умения: распознавание терминов и 
определений, понимание контекстного 
смысла предъявленного учебного материа-
ла и т.д., а также умение решать элементар-
ные типовые задачи (рис. 1, легенда). 

Второй уровень – умения – подразуме-
вает осознанное использование имеющихся 
теоретических знаний, на основе которых 
учащийся может выбрать и пояснить пре-
имущества известного использованного ме-
тода решения, а также реализовать этот ме-
тод в условиях конкретной задачи средней 
степени сложности или даже нетиповой. 

Третий уровень – владение – это сво-
бодное/творческое владение изученным ма-
териалом, достаточное для конструирова-
ния аутентичного (не обязательно типово-
го) алгоритма решения, реализации этого 
алгоритма (получение конечного результа-
та), аргументации собственной позиции и 
участия в дискуссии. 

Для естественнонаучных и математи-
ческих дисциплин, помимо обязательных 
критериев освоения предметных знаний, 
включены требования к коммуникативным 
навыкам и умениям: формулирование усло-
вий задач, базовых понятий, правил и зако-
нов;  доказательство теорем;  пояснение и 
запись решений с использованием терми-
нологии и символики дисциплины и т.п. 
Это значит, что используемые для практи-
ческих занятий и самостоятельной работы 
задания должны быть предназначены и для 
развития этих навыков и умений, а тесты 
контроля знаний, соответственно, давать 
возможность оценить уровень развития 
этих компетенций у учащихся [2,4,5].  

В процессе конструирования заданий  
целесообразно использовать способы и 
приемы, активизирующие различные сис-
темы восприятия и анализа информации: 
визуальную, аудиальную, внемодальную, 
используя рисунки, аудио и видеофайлы, 
возможности имеющихся информационных 
технологий, предназначенных для конст-
руирования учебно-методических материа-
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лов, например MOODLE или Macromedia 
Flash.  

Это может быть прослушивание тек-
ста, записанного в аудиофайлы с целью вы-
бора нужного термина, выбор графического 
изображения по заданным характеристикам 
из представленных рисунков, выбор про-
цесса из предъявленных в видеофайлах, 
упорядочивание действий или требуемой 
графической схемы по инструкции, задан-
ной письменно или в аудиофайле и т.п.  

Уровень сложности заданий и тестов и 
состав комплектов тестов для контроля 
знаний изменяются по мере развития пред-
метных и коммуникативных компетенций 
учащихся. На рис.1 представлен пример 
возможного распределения заданий в ком-
плекте тестов в зависимости от времени 
обучения и/или уровня развития предмет-
ных и коммуникативных компетенций.  

На первой стадии обучения большая 
часть учебного времени используется для 
формирования знаний предметной терми-
нологии на русском языке, определений, 
понятий, символики, общепринятых в на-
учном стиле оборотов речи, навыков распо-
знавания терминологии и подъязыка дис-
циплины как в письменной, так и в устной 
формах. Поэтому задания, помимо собст-
венно решения стандартных предметных 
задач, ориентированы на развитие этих 
компетенций (А).   

По мере освоения основ НСР и изу-
чаемой дисциплины (B), возрастает слож-
ность как заданий для развития коммуника-
тивных навыков, так и собственно предмет-
ных задач, а также изменяется их процент-
ное соотношение в контрольно-
измерительных материалах. В этот период 
обучения от учащихся требуется использо-
вание навыков распознавания смысла адап-
тированного учебного текста, формулиро-
вание вопросов и ответов по содержанию 
текста, умения следовать предъявленному 
алгоритму действий, самостоятельно опи-
сывать  и выполнять формализацию усло-
вия задания,  выбирать модель и методы 
решения, анализировать полученные ре-
зультаты и представлять их в требуемой 
форме (численное значение, словесное опи-
сание, таблица, график и т.п.). 

На заключительном этапе (С) учащийся 
должен уметь оперировать сформировав-

шейся в данной дисциплине базой знаний, 
навыков и умений, поэтому в комплекты 
заданий включаются задачи, проверяющие 
способность применять накопленный за 
время обучения опыт к решению комплекс-
ных учебных исследовательских задач 
(владение),  в том числе и связанных с вы-
бранной направленностью подготовки 

По мере обучения, изменяется соотно-
шение категорий формируемых компетен-
ций (рис. 2): в начальный период основная 
доля усилий направлена на накопление зна-
ний и освоение навыков  их использования; 
затем – на развитие умений самостоятель-
ного использования знаний и   навыков в 
соответствии с условиями поставленной за-
дачи; и, наконец, на заключительном этапе 
обучения целесообразно  контролировать 
также и развитие владений в дисциплине – 
решение учебных исследовательских задач, 
требующих проведения анализа условий и 
результатов и формулирования выводов. 

Приведенные на рис. 1 и 2 примерные 
процентные соотношения между задания-
ми, проверяющими различные составляю-
щие компетенций, разработаны как  часть  
применяемой в ТулГУ балльно-
рейтинговой системы  контроля качества 
знаний студентов, для которой оценка «от-
лично» соответствует 81…100 баллам, «хо-
рошо» – 61…80, «удовлетворительно» – 
40…60 и «неудовлетворительно» – 0…39. 

В соответствии с указанной шкалой 
оценок балльно-рейтинговой системы с 
учетом данных рис. 1 и 2, имеем, что:  

– только механического усвоения тер-
минологии, понятий, правил и законов, 
схем выполнения типовых (стандартных) 
заданий недостаточно для получения удов-
летворительной оценки (не менее 40 бал-
лов); 

– учащийся может получить оценку 
«хорошо», освоив не только знания и опре-
деленные навыки,  в том числе навыки вы-
полнения стандартных заданий, но и не ме-
нее 55-60% умений, то есть способности 
выполнить задания, требующие проведения 
анализа исходных данных и самостоятель-
ного планирования  действий на основе ло-
гических рассуждений; 
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Рисунок 1. Состав/доля используемых на практических занятиях, в самостоятельной работе и 

аттестации учащихся заданий по уровню развития компетенций, % 
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– оценку «отлично» –  только освоив 
дисциплину, хотя бы частично, на уровне 
владений. 

 

 
Рисунок 2. Соотношение формируемых ком-

петенций на последовательных этапах обуче-
ния (А – начальный; В – основной; С – заключи-
тельный), % 

 

Предлагаемый подход к разработке и 
использованию тестовых заданий: 

– позволяет определить структуру кон-
трольного задания на основе значимости 
формирования требуемых на данном этапе 
обучения компетенций, а также ее измене-
ние по мере продвижения по учебной тра-
ектории; 

– дает ориентировочные числовые зна-
чения критериев для  оценки сформирован-
ности компетенций иностранных учащихся,  

– способствует адаптации иностранных 
учащихся к академической среде вуза счет 

прозрачности использования оценочной 
шкалы, а также включения в балльно-
рейтинговую систему университета. 
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Целью довузовского обучения ино-
странных граждан в РФ, в соответствии с  
[1], является их подготовка к освоению 
профессиональных образовательных про-
грамм на русском языке в российских ву-
зах. Этот же документ, «Требования к ос-
воению дополнительных общеобразова-
тельных программ, обеспечивающих подго-
товку иностранных граждан и лиц без гра-
жданства к освоению профессиональных 
образовательных программ на русском язы-
ке» [1], определяет необходимый объем 
знаний и умений слушателя, успешно за-
вершившего вышеназванную подготовку. 

Физика, которая является обязательной 
учебной дисциплиной для инженерно-
технической и технологической, естествен-
нонаучной, а также медико-биологической 
направленности подготовки, – наука, бази-
рующаяся на экспериментальных исследо-
ваниях,  поэтому в требования [1]  включе-
ны, как необходимые, 

– в категорию «знать»: 
«основные лабораторные приборы и обо-

рудование, технику безопасности при рабо-
те в физической лаборатории»; 

– в категорию «уметь»: 
практические умения «пользоваться физи-

ческими приборами и оборудованием, рас-

считывать погрешность измерений, состав-
лять отчеты к лабораторным работам».  

Очевидно, что требуемых знаний и 
умений можно достичь при прохождении 
лабораторного практикума, обязательного 
при освоении естественнонаучных дисцип-
лин. Как правило, в вузах физический лабо-
раторный практикум состоит из натурной и 
виртуальной части. В Тульском государст-
венном университете (ТулГУ), например, 
для иностранных учащихся и студентов 
разработано более десятка виртуальных ла-
бораторных работ, но обязательными для 
выполнения каждым учащимся являются 
далеко не все из них.  

На начальной стадии обучения нам 
представляется более важным натурный 
эксперимент, как реализующий наиболее 
полно деятельностный подход, приорите-
том которого является не столько система 
знаний, сколько навыки и умения, приобре-
таемые в результате какой-либо деятельно-
сти [2]. 

Необходимо иметь в виду, что навыки, 
умения и владения, как следующая стадия  
развития умений, должны быть сформиро-
ваны у иностранных учащихся как в языко-
вой области, так и в сфере изучаемой дис-
циплины. 
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Исследования [3] показывают, что не-
обходимый лексический минимум лабора-
торного практикума существенно отличает-
ся от словарного запаса, востребованного 
на лекционных или практических занятиях. 
Поэтому к формированию языковых навы-
ков,  в этом контексте,  следует отнести зна-
комство со специальной терминологией 
(например, систематическая и случайная, 
относительная и абсолютная погреш-
ность, прямое и косвенное измерение, мно-
гопредельный измерительный прибор, шка-
ла измерительного прибора, цена деления и 
т.п.) и необходимой для дальнейшего про-
хождения практикумов общетехнической 
лексикой (например, крюк –  а не точка 
подвеса, как на практическом занятии; под-
дон, тумблер и пр.), а также понимание, на 
слух и в письменном виде (порядок выпол-
нения работы), различных пояснений и ука-
заний с использованием новой терминоло-
гии.  

Что же касается языковых умений, то 
это – активное использование новой лекси-
ки: умение задать вопрос по выполнению 
эксперимента и оформлению лабораторной 
работы, осуществлению необходимых рас-
четов; пояснение и/или обоснование своих 
действий. Конечно, умение только тогда 
сформировано, когда языковое взаимодей-
ствие – успешно, т.е. по полученному отве-
ту или пояснению затребованное действие 
выполнено правильно. 

Владение, понимаемое как высшая 
ступень умения, в языковом контексте вы-
полнения лабораторного практикума, 
представляется как умение не только про-
читать и понять инструкцию/порядок вы-
полнения лабораторной работы, но и пра-
вильно выполнить оговоренные в ней дей-
ствия. Здесь необходимо отметить, что 
компетенции уровня владения, конечно, 
соответствуют академической оценке «от-
лично», но вышеуказанное умение резуль-
тативно выполнять последовательность 
действий в соответствии с предлагаемой 
инструкцией является необходимым усло-
вием дальнейшего обучения естественно-
научным дисциплинам в вузе, поэтому 
должно быть сформировано и проверено у 
всех иностранных учащихся, вне зависи-
мости от академической оценки по учеб-
ной дисциплине – физике. 

С точки зрения формирования пред-
метных компетенций  по степени усвоения 
учебного материала в выполнении экспе-
риментальных работ также следует выде-
лить 3 уровня развития: навыки,  умения и 
владения. 

Под навыками понимается грамотная 
работа с простейшими измерительными 
приборами (секундомером, линейкой, 
микрометром, термометром, микроампер-
метром, милливольтметром и т.п.), а 
именно: умение определить систематиче-
скую погрешность прибора, правильно 
считать его показания (не пытаясь изме-
рить точнее, чем позволяет прибор, т.е. 
внутри цены деления), а также понимание 
того факта, что любое измерение содер-
жит погрешность и т.д. Здесь необходимо 
отдельно отметить знание и безусловное 
соблюдение простейших правил техники 
безопасности, которое усваивается, глав-
ным образом, многократным повторением. 

Умение предполагает грамотное 
(правильное) использование предложен-
ной методики измерений. А именно: вы-
бор точности прибора (если такой выбор, 
конечно, есть) адекватной измеряемой ве-
личине (невозможно измерить величину, 
значение которой близко к  цене деления 
измерительного прибора), применение ме-
тодик измерения, уменьшающих система-
тическую погрешность (зеркальные изме-
рительные шкалы, учет ошибки параллак-
са и т.п.),  а также умение оце-
нить/рассчитать случайную погрешность 
простейшими способами. Кроме того, 
умения включают в себя грамотное 
оформление выполненной лабораторной 
работы в соответствии с правилами, при-
нятыми в вузах РФ и основанными на ме-
ждународной практике.  

Владения предполагают возможность 
самостоятельного выбора учащимся мето-
дики проведения эксперимента в предла-
гаемых обстоятельствах, т.е. при заданном 
оборудовании и принадлежностях. Это 
особенно актуально в случае, когда пря-
мые измерения, по какой-либо причине, 
невозможны.   

Следуя принципу постепенного ус-
ложнения учебного материала, а также по-
следовательного формирования компетен-
ций, лабораторный практикум построен по 
схеме «от простого к сложному». 
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Вначале, в рамках первого, ознакоми-
тельного, этапа на вводных лабораторных 
занятиях предъявляется теоретико-
практический материал по простейшим 
методикам инструментальных исследова-
ний, приемам обработки эксперименталь-
ных данных. Все учащиеся выполняют од-
ну и ту же лабораторную работу (но с раз-
ными объектами) по определению систе-
матических и случайных погрешностей 
прямых измерений. Основное внимание 
уделяется, конечно, знакомству с техникой 
безопасности в лаборатории и, главным 
образом,  формированию вышеозначенных 
языковых и предметных навыков. Такая 
работа может быть организована и как 
виртуальная, что предоставит больше воз-
можностей знакомства с разнообразными 
измерительными шкалами (зеркальные, с 
неравномерным делением, с изменяемой 
ценой деления и т.д.). Но, как показывает 
опыт,  мотивация учащихся выше, если 
они работают с реальными измерительны-
ми приборами, пусть даже менее сложны-
ми и разнообразными.   

На втором этапе (основной цикл) ка-
ждый учащийся, в одиночку, выполняет те 
лабораторные работы, которые преду-
смотрены его индивидуальным графиком. 
Это обязательно несколько лабораторных 
работ по пройденным темам, т.к. целью 
этого цикла является не только повторение 
и дополнение изученного материала, но и, 
главным образом, формирование вышепе-
речисленных  умений за счет многократ-
ного повторения и обсуждения общих 
подходов к проведению и обработке ре-
зультатов любого эксперимента. Языко-
вые умения именно на этом этапе стано-
вятся особенно актуальным и востребо-
ванным инструментом работы в учебно-
профессиональной среде.  

Безусловно, уже на этом, основном, 
этапе происходит также и формирование 
владения предъявляемым теоретическим и 
экспериментальным материалом. Но наи-
более осознанно и прозрачно для студента 
это проявляется на третьем, продвинутом, 
этапе лабораторного практикума, когда 
иностранным учащимся предлагаются до 
некоторой степени творческие задания. 

На практике это означает, что перед 
учащимся ставится цель, например, изме-
рить длину нити математического маятни-

ка, и оговариваются измерительные при-
боры и принадлежности, например, име-
ются только часы (секундомер). Учащий-
ся, владея как теоретическим материалом, 
так и методологией экспериментального 
выполнения косвенных измерений, само-
стоятельно (иногда после обсуждения с 
преподавателем проблемы измерения дли-
ны маятника секундомером) планирует 
какие физические величины будут изме-
ряться, как и с какой погрешностью, а 
также каким образом выполненные изме-
рения помогут определить искомую дли-
ну.  

Конечно, такие продвинутые работы 
не являются обязательными для всех уча-
щихся группы и предлагаются только по 
желанию. Но и удельный вес такой работы  
в оценке за практикум весьма велик. Опыт 
показывает, что как сильные, так и весьма 
средние учащиеся приступают к выполне-
нию таких «продвинутых» работ. Здесь 
высокая степень самостоятельности резко 
повышает мотивацию и, соответственно,  
качество знаний. Кроме того, относитель-
но высокая степень свободы учащегося, 
во-первых, предполагает обсуждение с 
преподавателем планируемых действий, а 
во-вторых, дает возможность преподава-
телю, естественным образом, применять 
индивидуальный подход, усложняя, разде-
ляя на части  или упрощая поставленную  
задачу.  

Здесь особо следует отметить значе-
ние рефлексивно-оценочных действий, ба-
зирующихся на объективных показателях. 
Речь идет об обязательном, устном и ар-
гументированном,  обсуждении качества 
проведенного эксперимента, основанного 
на расчете погрешности косвенных изме-
рений, точности значений  использован-
ных физических констант и,  наконец, экс-
периментальной проверке полученного ре-
зультата прямым измерением. В этом слу-
чае учащийся может (и должен) самостоя-
тельно оценить свою работу, увидев, что  
результат прямого измерения не совпадает 
с рассчитанным значением, но если это 
расхождение не выходит за пределы по-
грешности, то работа выполнена успешно. 
Деятельностная составляющая обучения 
здесь усилена эмоциональной, что суще-
ственно повышает результативность ди-
дактической составляющей практикума.  
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Именно проблемная постановка ла-
бораторного практикума позволяет дос-
тичь высокого уровня формирования ком-
петенций в самые короткие сроки, но эта 
форма организации работ хороша в усло-
виях, когда некоторые навыки уже имеют-
ся. Поэтому целесообразно предлагать 
иностранным учащимся цикл лаборатор-
ных работ, рассчитанный на постепенное 
формирование всех видов навыков и уме-
ний.  

Определение и классификация экспе-
риментальных навыков и умений, а также 
определение уровней их формирования по-
зволяет осуществлять индивидуально-
дифференцированный подход к учащимся в 
зависимости от их потенциальных возмож-
ностей.  

Индивидуально-дифференцированный 
подход к обучению, с организационной 
точки зрения, может проявляться в разли-
чии удельного веса каждого из трех выше-
перечисленных этапов  практикума в инди-
видуальном графике учащегося, что, безус-
ловно, предполагает и различный уровень 
оценки, на которую он претендует. 

Контроль формирования необходи-
мых знаний, умений и навыков осуществ-
ляется как в устной, так и в тестовой фор-
ме. Это, конечно, традиционные  вопросы 
допуска к конкретной лабораторной рабо-
те,  тестовые контрольные вопросы для са-
мопроверки,  языковые упражнения, со-
провождающие описание каждой работы.  

Особенно важной представляется 
устная форма контроля, позволяющая в 
учебно-производственной атмосфере раз-
вивать и контролировать одновременно и 
языковые навыки использования подъязы-
ка учебной дисциплины, и предметные 
знания и умения. И, если на первом, ввод-
ном этапе это контрольные вопросы и от-
веты,  на втором –  пояснения и советы,  то 
на третьем – это уже полноценное обсуж-
дение предстоящей работы с оценкой раз-
личных вариантов ее проведения. Форми-
рование языковых навыков и умений, ор-
ганизованное не как самоцель,  а как сред-
ство необходимой учебной деятельности, 
представляется естественным, а потому 
наиболее результативным. 

Для проверки предметных компетен-
ций трудно переоценить значение устной 

формы защиты каждой лабораторной ра-
боты, когда в режиме реального времени 
каждому учащемуся предлагаются задания 
на отработку его текущих ошибок, соот-
ветствующие его уровню возможностей и 
притязаний. Задания, как правило, предла-
гаются в проблемной постановке, стиму-
лирующей мотивацию учащихся. Именно 
устная форма собеседования позволяет в 
наибольшей степени использовать пре-
имущества проблемной постановки задачи 
из-за возможности обсудить и/или просле-
дить логику рассуждений, выявить, на ка-
ком этапе решения задачи допущена 
ошибка, понять ее причину и, наконец, 
проработать с учащимся именно его про-
махи.  

Формирование требуемых компетен-
ций – процесс длительный, постадийный и 
многокомпонентный. Он происходит на 
всех видах занятий, предусмотренных 
учебным планом для данной дисциплины, в 
данном случае – физики. Выявление и 
структурирование целей и задач такого 
формирования для каждого вида занятий и 
на каждом этапе обучения позволяет обос-
нованно подойти к выбору используемых 
педагогических приемов и технологий и, 
тем самым, повысить результативность 
обучения. 
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На кафедре «Общетеоретические дис-

циплины» Подготовительного факультета 
МАДИ за последние пять лет обучалось по 
две, иногда три группы будущих магистров, 
что привело к необходимости внести кор-
ректировку в подготовку этих слушателей 
по сравнению с уже традиционной подго-
товкой бакалавров, которые готовятся к 
обучению на первом курсе технического 
вуза. Прежде всего необходимо было соста-
вить рабочую программу по физике так, 
чтобы в ее содержании учесть особенности 
учащихся, выбравших профили техниче-
ской направленности. В связи с большим 
объемом теоретического материала и позд-
ним заездом учащихся, не представлялось 
возможным увеличение количества тем 
предмета и углубленное их изучение, но 
изменилась организация практических за-
нятий, контроль знаний и самостоятельная 
работа [1].  Курс физики для магистров,  в 
первую очередь, должен быть ориентирован 
на обеспечение необходимого уровня есте-
ственнонаучной грамотности выпускников, 

которые в дальнейшем предполагают про-
должать образование и работать в области 
технических наук.   

Физика как учебный предмет дает воз-
можности для развития познавательных и 
творческих способностей учащихся, осно-
вой которых являются знания о физических 
явлениях и физических законах. Универ-
сальным средством обучения, способст-
вующим  формированию естественнонауч-
ных умений, обычно являются задачи. Так 
как для магистров предмет физика был изу-
чен на родине, то на данном этапе нужен 
только как базовый для изучения других 
технических наук, поэтому решение задач 
для них было ограничено до минимально 
необходимого для повторения пройденного 
теоретического материала на русском язы-
ке. Основной упор делается на изучение 
языка предмета, развитию познавательных 
и творческих способностей, овладению 
умениями применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных фи-
зических процессов и явлений и практиче-
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ского использования физических законов. В 
результате обучения учащийся должен 
уметь самостоятельно приобретать новые 
знания, находить и отбирать нужную лите-
ратуру, анализировать необходимую ин-
формацию.  

В формировании естественнонаучных 
знаний при изучении каждой темы, в подго-
товке будущих магистров используются 
тексты, вопросы и задания. Рассмотрим 
структуру одного из практических занятий.  

1. Повторение усвоенных знаний в 
устной или тестовой форме. 

2. Изучение нового материала, введе-
ние новых элементов знаний.  

3. Повторение и закрепление новых 
знаний с использованием дидактических 
средств обучения.  

4. Самостоятельная работа. Работа с 
текстом учебника или со специально подго-

товленным текстом. 
Для повторения усвоенных знаний ис-

пользуются вопросы в устной и тестовой 
форме, краткие пересказы [2]. 

Тестовые задания могут быть как в за-
крытой форме (выбор ответа из несколь-
ких),  так и открытой формы,  где надо за-
кончить фразу, найти определение в тексте. 
Изучение нового материала в аудитории 
происходит с поэтапным увеличением объ-
ема информации. Теория предмета разбита 
на блоки, каждый из которых имеет тексты, 
формулы и пояснения к ним. Учащиеся 
должны выделить из нового материала 
главное, осознать, понять логику между от-
дельными частями темы, увидеть между 
ними связь. Далее преподаватель повторяет 
и обсуждает изученный материал, работает 
с текстом. Ниже приведен пример такого 
текста из блока:  

 
Явление электромагнитной индукции со-

стоит в том, что можно получить электри-
ческий ток с помощью изменяющегося 
магнитного поля. 

Э.д.с. индукции 
t
Ф
D
D

-=x . 

Правило Ленца. 
Индукционный ток имеет такое направ-

ление, при котором его магнитное поле 
противодействует изменению магнитного 
потока, который его вызывает. 

ÞD×-=D tФ x  
1Вб=1В·с (вебер = вольт·секунда). 

Принцип действия работы трансформатора  основан на 
явлении электромагнитной индукции. 

 
При прохождении переменного тока по первичной об-

мотке в железном сердечнике возникает переменный 
магнитный поток, который возбуждает эдс индукции во 
вторичной обмотке, при этом, при повышении напря-
жения в несколько раз, сила тока уменьшается во столь-
ко же раз.  

               
n – число витков 

 
 

Для успешного освоения теоретиче-
ского материала необходимо научно обос-
нованно проводить аудиторную и внеауди-
торную самостоятельную работу, которая 
состоит из двух этапов. На первом этапе 
изучаются теоретические материалы, рас-
смотренные по предмету на занятии. На 
втором этапе предлагаются материалы, ко-
торые связаны с изучаемой темой,  но вы-
ходят за рамки программы и, по возможно-
сти, сориентированы на будущую специа-
лизацию. Для этого предлагаются следую-

щие темы текстов для чтения и изучения 
русского языка на их основе: 
1. Свободное падение и падение тел в реаль-

ных условиях. 
2. Что такое вес тела? Как измерить вес тела? 
3. Механическая энергия и сила трения. 
4. Что такое отражение звука, как и почему 

происходит отражение? Что такое звуко-
локаторы и акустический резонанс? 

5. Продольные и поперечные волны.  Волна и 
энергия. 

6. Роль тепловых явлений. 
7. Электрический заряд и электризация тел. 
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8. Пуск и прогрев двигателя. 
… … … … … … … … … 

9. Эксплуатационные показатели транспорт-
ных средств. 
Первые восемь тем ориентированы на 

рабочую программу обучения магистров, а 
последние четыре темы предназначены для 
их специализации в области автомобильно-
го транспорта. Эти темы могут варьиро-
ваться в зависимости от специализации ма-
гистров, обучающихся в данной группе.  

По предлагаемому тексту следует от-
ветить на вопросы или составить их само-
стоятельно, как вариант – подготовить пе-
ресказ из 3-5 предложений.  

Для стимулирования самостоятельной 
работы полезно рассматривать по несколь-
ко качественных задач, которые помогают 
закрепить физический смысл законов и 
правил и вызывают интерес. Ниже приве-
дены примеры таких вопросов [3]:  
1. Какую скорость переменного движения по-

казывает спидометр автомобиля? 
… … … … … … … … … 

4. Благодаря какой внешней силе движется ав-
томобиль? 

… … … … … … … … … 
6. Почему при движении автомобиля на труд-

нопроходимом участке пути давление в 
шинах нужно снижать? 

… … … … … … … … … 
9. Объясните, на что расходуется кинетиче-

ская энергия движущегося автомобиля при 
торможении? 

… … … … … … … … … 
12. Какие источники тока применяют в авто-

мобиле и в чем различие между ними? 
Следует отметить, что такая работа 

обязательно контролируется, оценивается 
умение учащихся привлекать полученные в 
процессе обучения знания по разным те-
мам курса физики.  

Одно из главных умений будущих ма-
гистров – это поиск необходимой литера-
туры. Для этого могут быть предложены 
следующие задания: 
· Найти указанные книги или статьи в биб-

лиотеке МАДИ с указанием или без указа-
ния электронного адреса: 

1. Жданов, Е.А. Системы контроля давления в 
шинах // Автотрансп.: эксплуатация, об-
служивание, ремонт, № 10, 2009. – C. 71-
73.  http://lib.madi.ru/catal/index.html 

2. Шестопалов, А.А. Главный критерий оцен-
ки качества дорожных покрытий -  безо-
пасность движения.// Мир дорог № 44, 
2009. – С. 23-25. 

· Найти указанные статьи в интернете с ука-
занием или без указания электронного ад-
реса: 

1. Немчинов М.В. Пути снижения объемов 
земляных работ при строительстве авто-
мобильных дорог. Вестник московского 
автомобильно-дорожного технического 
университета (МАДИ). http://elibrary.ru/ 
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Таким образом, опыт работы препода-
вателей физики на Подготовительном фа-
культете показывает, что методика обуче-
ния магистров отличается от аналогичной 
для бакалавров технической направленно-
сти  тем,  что они уже имеют базовую под-
готовку по предмету. Это дает возмож-
ность и время более серьезно изучать язык 
предмета для успешного применения его в 
дальнейшем при обучении в магистратуре 
по своей специализации.  
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Мультимедийные средства обучения, в 

том числе презентационные, широко при-
меняются в современной высшей школе; их 
эффективность отмечена в ряде публикаций 
[1, 2]. Использование этих средств для обу-
чения иностранных студентов по програм-
ме довузовской подготовки требует учета 
особенностей этого контингента [3]. Для 
иностранных студентов первого года обу-
чения, испытывающих значительные язы-
ковые трудности при обучении на неродном 
языке, проблема расширения используемых 
средств наглядности является особенно ак-
туальной [4]. В данной работе авторы ана-
лизируют опыт создания и использования 
мультимедийного курса биологии. 

В Институте международных образо-
вательных программ Санкт-Петербургского 
политехнического университета (ИМОП 
СПбПУ) иностранные студенты проходят 
предвузовскую подготовку по одному из 
профилей обучения: техническому, гумани-
тарному или медико-биологическому. 
Именно для последней категории учащихся 
был разработан курс биологии, основную 

часть которого составляют разделы «Общая 
биология» и «Анатомия и физиология чело-
века» [5, 6]. 

При изучении биологии широко ис-
пользуются все традиционные средства на-
глядности: плакаты с изображением биоло-
гических объектов, макеты-муляжи, скеле-
ты и препараты с консервантами, изобра-
жения на магнитной основе и т.п. Тем не 
менее, в ряде случаев этих средств оказыва-
ется недостаточно для визуализации учеб-
ного материала. Использование мультиме-
дийной системы для показа видеофильмов 
и презентаций по изучаемым темам воспол-
няет такие пробелы.  

Следует отметить, что под мультиме-
дийными средствами обучения традицион-
но понимаются такие информационно-
коммуникативные технологии, которые ис-
пользуют одновременно зрительный и слу-
ховой каналы восприятия информации. Та-
кое сочетание изображения и звука присут-
ствует в видеофильмах. Учебные видео-
фильмы можно найти в Интернете и ис-
пользовать их на занятиях по предметам,  в 
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том числе по биологии. Например, перед 
началом изучения темы «Генетика» студен-
там можно показать видеофильм об осно-
воположнике учения о наследственности 
Г.◦Менделе, что имеет общеразвивающее 
значение.  Однако делать это часто не реко-
мендуется. Дело в том, что иностранным 
студентам трудно воспринимать на слух за-
кадровую речь.  В связи с этим основным 
способом работы с мультимедийной систе-
мой был показ презентаций, выполненных в 
программе MS PowerPoint, который прово-
дился в сопровождении комментариев пре-
подавателя. Такой показ и его сопровожде-
ние можно легко адаптировать к предмет-
но-языковому уровню обучаемых. 

Мультимедийный курс, выполненный 
нами в программе MS PowerPoint, охваты-
вает все темы курса. При разработке курса 
соблюдались определенные принципы и 
положения, среди которых необходимо вы-
делить следующие. 

В первую очередь это системность в 
последовательности учебного материала, 
которая в мультимедийном курсе совпадает 
с последовательностью изложения учебных 
тем в пособиях, которыми пользуются сту-
денты. Это позволяет на протяжении всего 
курса использовать повторяющийся алго-
ритм действий (который будет рассмотрен 
позднее). 

Далее необходимо отметить постоян-
ное внимание в презентациях к проблеме 
семантизации лексики.  Для каждого терми-
на подбирается соответствующее изобра-
жение или видеоряд, а запись самих терми-
нов осуществляется в одинаковом стиле 
(определенный шрифт, одинаковый цвет). 
Это позволяет зрительно отделить собст-
венно биологические термины от общена-
учной лексики, которая тоже присутствует 
в предъявляемых слайдах. Все надписи 
должны быть четкими и хорошо видимыми 
на экране при демонстрации. Перевод тер-
минов на национальные языки в презента-
циях нерационален, т.к. в интернациональ-
ной аудитории он будет загромождать про-
странство слайда. Исключение составляют 
термины на латинской и греческой основе, 
для которых можно пояснить их происхож-
дение. В том случае, если в учебной и на-
учной литературе достаточно широко ис-
пользуются термины-синонимы, то они 
предъявляются вместе с соответствующим 

понятием при первом вводе, а преподава-
тель акцентирует внимание студентов на их 
синонимичности. В качестве примеров 
можно привести целый ряд таких синони-
мов: триплет и кодон, кроссинговер и пере-
крест хромосом, экскреция и выделение, 
репродукция и размножение,  и т.д.  Устно 
преподаватель может пояснить различия в 
происхождении терминов, а также особен-
ности использования. Подача записей всех 
терминов в едином стиле способствует 
осознанию студентами их отличия от обще-
употребительной лексики научного стиля 
речи. Если в обычном высказывании воз-
можны вариации и замены без потери 
смысла,  то в случае термина замена его на 
нечто близкое может существенно затруд-
нить понимание высказывания, привести к 
ложным ассоциациям. Для примера рас-
смотрим такой термин как деление клетки, 
под которым понимается ряд процессов, 
приводящих к образованию двух дочерних 
клеток из одной материнской. Возможно ли 
заменить этот термин на «удвоение клет-
ки»? Нет, это нежелательно, т.к. существует 
устойчивое словосочетание удвоение ДНК, 
под которым подразумевается протекание 
процессов синтеза в ходе репликации моле-
кулы,  в то время как в клетке процессы 
синтеза преимущественно протекают в дру-
гую фазу жизненного цикла (в интерфазу), а 
во время деления идут сложные процессы 
по разделению уже готовых структур. 

При подготовке презентаций уделяется 
большое внимание выявлению и фиксации 
взаимосвязи биологических понятий и явле-
ний. Для показа взаимосвязи явлений ис-
пользуются схемы и таблицы,  которые так-
же хорошо подходят для классификации 
биологических объектов. Табличная форма 
подачи материала способствует лучшему 
запоминанию содержания, в то время как 
чтение развернутых текстов дается ино-
странным студентам с трудом. 

Дефицит учебного времени не позво-
ляет уделять много внимания истории нау-
ки, однако в каждой теме необходимо найти 
место краткому обзору истории вопроса. 
Обычно для этой цели бывает достаточно 
продемонстрировать два-три слайда. Если 
на занятии будет показан портрет ученого, 
рассказано о его вкладе в науку и даны ин-
тересные биографические подробности, то 
вероятность того, что студенты запомнят 
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имя ученого, значительно возрастает. По-
лезно хотя бы иногда уделять внимание 
эволюции научных представлений. Напри-
мер,  грибы,  относимые в прошлом к расти-
тельному царству, впоследствии были вы-
делены в отдельное царство, чему способ-
ствовало развитие представлений о фото-
синтезе и, соответственно, автотрофности 
растений в отличие от грибов. Демонстра-
ция слайда, на котором сравниваются такие 
характеристики животных, растений и гри-
бов как подвижность и способность к фото-
синтезу позволяет сопоставить эти три цар-
ства эукариотов. Другой пример длительно-
сти формирования научных представлений 
можно привести при изучении темы «Кле-
точная теория», когда демонстрируется 
слайд с портретом Р.◦Вихрова и запись по-
ложения, сформулированного им в 1858 го-
ду: «Оnis cellula е cellula» - «каждая клетка 
происходит от другой клетки». В этот мо-
мент можно сказать студентам, что даже в 
двадцатом веке предпринимались попытки 
опровергнуть это положение, и лишь с раз-
витием генетики оно окончательно утвер-
дилось в науке. 

Биология, как и любая современная 
наука, требует не схоластических рассуж-
дений, а строгой доказательной базы всех 
положений. Этот подход должен соблю-
даться и в учебном курсе. Доказательность 
теоретических положений биологии при 
подборе соответствующего видеоряда мож-
но давать в разной последовательности: от 
фактов к положению теории как выводу, 
либо от сформулированного положения к 
доказывающим его явлениям.  При этом 
часто надо учитывать сложность живых ор-
ганизмов и различные аспекты в действии 
биологических факторов. 

Кроме понимания механизма осущест-
вления биологических процессов от студен-
тов требуется знание их биологической ро-
ли. Акцент на практической значимости 
обсуждаемых явлений целесообразно де-
лать, используя специальный слайд с крат-
кими и четкими формулировками.  

Презентацию по каждой теме жела-
тельно иметь в нескольких вариантах для 
удобства работы в аудитории по вырабо-
танному алгоритму. 

Студенты смотрят презентации более 
внимательно, если хорошо знают дальней-
ший порядок работы с материалом. Этот 

порядок не требует специальных разъясне-
ний, он становится понятным при регуляр-
ных повторах. Изучение каждой темы на-
чинается с просмотра презентации, в кото-
рой представлен основной учебный матери-
ал (изображения биологических объектов, 
термины, формулировки законов и законо-
мерностей). Просмотр идет в достаточно 
медленном темпе, чтобы студенты могли 
сразу фиксировать в своих рабочих тетра-
дях основные термины с их переводом на 
родные языки. Далее идет работа с учебным 
пособием: студенты читают текст, препода-
ватель дает пояснения (в том числе и по 
конструкциям научного стиля речи). После 
ответа на вопросы в конце учебного текста 
идет просмотр расширенной версии презен-
тации с привлечением дополнительного ма-
териала, в том числе и из истории науки. 
Дополнительный материал дается с целью 
вызвать интерес в аудитории и создать 
«эмоциональные зацепки» для запоминания 
основного материала. Опыт показывает, что 
даже в том случае,  когда приводимые фак-
ты известны некоторым студентам, их ре-
акция на показ будет положительной, так 
как для них приятен сам момент узнавания, 
и, кроме того, конкретный факт встраивает-
ся в общую систему знаний. 

Следующее занятие начинается с бы-
строго просмотра первой версии презента-
ции, а дальше идет работа с копией этой 
презентации, из которой удален текст. За-
дача студентов – изложить материал, опи-
раясь на видеоряд. Работа идет с учетом 
языковых возможностей студентов. Китай-
ские студенты на первом этапе могут вос-
производить лишь основные термины, а 
арабские и африканские студенты во вто-
ром семестре обычно могут составить связ-
ный рассказ. Как показывают психолого-
когнитивные исследования [7, 8], упражне-
ния на припоминание чрезвычайно полезны 
и в гораздо большей мере способствуют об-
разованию прочных знаний, чем простое 
повторение при чтении. Дело в том, что 
«каждый раз,  когда ученик пытается что-то 
вспомнить, его память меняется. Мыслен-
ное представление становится сильнее, ста-
бильнее и более доступным для воспроиз-
ведения» (Энни Мерфи Пол). Психолог 
Джеффри Карпик объясняет это тем,  что,  в 
процессе припоминания «наш мозг оцени-
вает вероятность того, понадобится ли нам 
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это знание в будущем, и если мы вспомина-
ем часть информации сейчас,  то весьма ве-
роятно, что она понадобится нам снова. 
Процесс воспоминания изменяет память, 
настраивая ее на то, с чем мы можем столк-
нуться потом». 

После повторения следует работа с но-
вой презентацией, которая содержит раз-
личные упражнения по теме. Например, при 
изучении строения клетки это будут новые 
изображения, на которых надо опознать из-
вестные студентам органоиды. Аналогично, 
при изучении сердца человека это могут 
быть новые рисунки и фотографии,  на ко-
торых надо найти уже известные структу-
ры. В теме «Генетика» даются разнообраз-
ные задачи на соответствие генотипа и фе-
нотипа организмов. Следует заметить, что 
переход от одного рисунка к другому (не-
знакомому), может вызывать большие за-
труднения у студентов. В этом случае по-
лезно проводить параллельное сопоставле-
ние известного и нового изображения. Ра-
боту по повторению терминов и тренингу 
ответов на вопросы по изучаемой теме так-
же удобно проводить с опорой на изобра-
жения, используемые в мультимедийном 
курсе. 

В конце изучения целого раздела про-
водится обобщающее занятие, на котором 
используются мультимедийные фрагменты 
из ранее пройденных тем. Такое занятие 
проводится с целью повторения, обобщения 
и систематизации знаний. Воспроизведение 
и уточнение изученного материала приво-
дит к углублению знаний, делает их более 
прочными. Ранее изученный материал мо-
жет подаваться в обобщенном виде с более 
емкими формулировками. С целью повы-
шения интереса к просмотру на таких заня-
тиях может быть добавлен дополнительный 
иллюстративный материал, при подборе ко-
торого учитывается будущая специальность 
студентов. Так, будущие медики с интере-
сом воспринимают материал из истории 
медицины. Например, в теме «Эмбриональ-
ный период онтогенеза» можно рассказать 
о талидомидовой трагедии и показать фото-
графии людей с уродствами, вызванными 
применением этого препарата их матерями 
во время беременности. 

После изучения каждого раздела про-
водится контрольная работа, за которой 
следует разбор сделанных ошибок. В про-

цессе разбора снова используется мульти-
медийный курс, так как интерфейс презен-
таций позволяет легко находить требуемые 
слайды и напоминать студентам об их со-
держании. 

Перед итоговой аттестацией студентов 
в конце учебного года снова возникает по-
требность возвращения к пройденному ма-
териалу при разборе вопросов зачетного 
теста и при анализе экзаменационных во-
просов. Мультимедийная система позволяет 
использовать изобразительную нагляд-
ность, а также классификационные схемы и 
таблицы в той мере, в которой это необхо-
димо в каждой конкретной группе студен-
тов. 

Таким образом, можно констатировать, 
что использование мультимедийных 
средств обучения существенно расширяет 
спектр средств наглядности при обучении 
биологии иностранных студентов на этапе 
довузовской подготовки. Методические 
возможности обращения к видеофильмам и 
презентациям многообразны и зависят от 
конкретных дидактических целей. 
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Методика преподавания общетеорети-

ческих дисциплин, в частности информати-
ки, на русском языке как иностранном на 
подготовительном факультете в современ-
ных условиях ставит новые задачи по кон-
тролю знаний иностранных граждан, в том 
числе и по тестовому контролю. Современ-
ный этап преподавания общетеоретических 
дисциплин характеризуется резкой неодно-
родностью начального уровня подготовки, 
различными сроками заезда, разнообразием 
профилей подготовки. Это зачастую приво-
дит к тому, что в одной группе собираются 
студенты с разным уровнем подготовки, 
что в свою очередь требует индивидуализа-

ции обучения внутри группы. Один из пу-
тей индивидуализации подхода – тестиро-
вание [1].  

В последнее время наиболее распро-
странённым становится онлайн обучение. 
Это обучение начинает проникать и в обу-
чение иностранных граждан. Все педагоги-
ческое сообщество понимает, что никакое 
онлайн обучение не заменит классическую 
схему – преподаватель-обучающийся, осо-
бенно при обучение иностранных граждан 
языку. В процессе обучения общеобразова-
тельным предметам иностранных граждан 
на ПФИ ставится две цели - пополнить зна-
ния, не полученные в школах разных стран 
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из-за несовпадения образовательных про-
грамм и изучение языка предмета.  

В онлайн обучении для контроля зна-
ний используется различные варианты тес-
тирования. Эти наработки можно успешно 
применять и при классическом обучении в 
качестве закрепления полученного мате-
риала. При организации итогового контро-
ля тестирование может иметь форму допус-
ка до экзамена. 

Любая система тестирования имеет 
теоретическую и практическую стороны. 
Остановимся на теоретических вопросах 
проблем тестирования. Тесты должны быть 
стандартизированными, коммуникативны-
ми и экономичными, дающими максимум 
информации о тестируемых с минималь-
ными затратами времени и усилий на их со-
ставление, проведение и обработку. Тест 
представляет собой задание плюс эталон 
правильного ответа.  

Существует ряд требований предъяв-
ляемых к тестам: 
· соответствие содержания теста объему 

полученной студентами информации 
(содержательная валидность). 

· соответствие теста контролируемому 
уровню усвоения материала (функцио-
нальная валидность) 

· простота задания 
· однозначность задания 
· достоверность теста 
· прогностичность теста 
· требования надежности результата. 

Достоверность теста обеспечивается 
следующим: 

1. задания и эталон правильного ответа 
должны соответствовать: 
а) современной научной трактовке кон-

тролируемого   учебного элемента; 
б) использованному при изучении ин-

формационному материалу (учебник, 
учебное пособие и т.д.). 

2. операции в эталоне правильного ответа 
сформулированы и расположены в мето-
дически целесообразной последователь-
ности, точно соответствующей указани-
ям задания и выделенной существенной 
операции. 

Существует следующая классифи-
кация тестов: 

Тесты первого уровня: 

а) опознание – является ли данное выраже-
ние определением какой-либо величины; 
Обычно предлагается два ответа –  да 
или нет. 

б) различение – какая из данных формул не 
является правильной. Дается на выбор 
несколько различных формул, в одной 
из которых есть ошибки. Студент дол-
жен определить эту формулу; 

в) соотнесение – дается несколько выраже-
ний, которые требуется соотнести между 
собой по определенному правилу; 

г) задачи. 
Тесты второго уровня –   воспроизве-

дение информации: 
а) тесты подстановки – требуется закон-

чить данное определение и математиче-
ское выражение; 

б) конструктивные тесты – необходимо 
сформулировать закон или теорему (оп-
ределение); 

в) типовые задачи –  требуется решить за-
дачу среднего уровня. 

Тесты третьего уровня – оптимизаци-
онные задачи: 
а) процессы –  данные тесты включают в 

себя описание или проектирование како-
го-либо процесса (обычно относится к 
естественнонаучным дисциплинам); 

б) изготовление деталей, проведение опы-
та, эксперимента – необходимо проведе-
ние опыта и обработка его результатов; 

в) выполнение различных видов работ. 
Тесты четвертого уровня  – творческие 

задачи. 
Это комплексные многовариантные 

задачи разных уровней (как правило высо-
ких) при обучении с использованием новых 
технологий и включающие в себя элементы 
творчества. 

Тесты могут переходить из уровня в 
уровень,   а также содержать в одном тесте 
несколько подтестов различных уровней 
[2]. 

Обратимся теперь к практическим во-
просам использования системы тестирова-
ния на подготовительном факультете для 
иностранных граждан МАДИ. 

Цель любого теста состоит в получе-
нии информации о том, что умеет студент, 
об уровне его знаний, а также о состоянии 
процесса обучения в целом, поэтому тесто-
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вый контроль сопутствует обучению на 
протяжении всего учебного года. 

На подготовительном факультете 
МАДИ существует система, когда каждый 
месяц учащемуся должна быть выставлена 
оценка его работы за месяц.  Обычно она 
определяется по результатам контрольных, 
но количество контрольных, предусмот-
ренных учебным планом, недостаточно для 
этого. На основании этих оценок строится 
рейтинг учащихся, что повышает их моти-
вацию. Ежемесячные контрольные удобно 
проводить по результатам онлайн тестиро-
вания. 

В МАДИ разработана scientia-test 
(scientia-test.ru, автор Каменев В.В.). Данная 
система предназначена для создания и про-
ведения онлайн-тестов. Scientia-test.ru - это 
универсальный инструмент автоматизации 
процесса промежуточного контроля знаний 
студентов, который можно использовать 
для решения широкого спектра задач: 
· проверка и контроль знаний   при теку-

щем контроле; 
· самоконтроль слушателей (наличие «ре-

петиционного» теста в системе позволя-
ет подготовиться к проверке дома); 

· создание тестовых материалов препода-
вателями (как с использованием web-
интерфейса, так и с внесением данных 
по форме); 

Программа (интернет сайт) для созда-
ния тестов scientia-test  уже показала свою 
эффективность, обеспечив: 
· эффективную автоматизацию проведе-

ния и оценки результатов тестирования 
за счет широких функциональных воз-
можностей; 

· удобство работы благодаря современно-
му пользовательскому интерфейсу; 

· ликвидацию физических и временных 
затрат за счет автоматизированной обра-
ботки результатов; 

· автономное создание тестов преподава-
телями и при необходимости автономная 
работа с программой студентами (при 
самоконтроле). 

В этой системе размещены варианты 
тестов, предназначенных для самоконтроля 
иностранных граждан по ряду тем. Это тес-
ты первого уровня, согласно описанной 

выше классификации. Они служат как для 
подготовки к контрольным работам, так и 
для подготовки к промежуточному и итого-
вому контролю [3].  

В процессе обучения по 
дополнительной общеобразовательной 
программе по дисциплине «Информатика» 
в трех группах из двенадцати инженерно-
технического и технологического профиля 
была применена данная система.  

Полученные результаты после прохо-
ждения иностранными гражданами тестов в 
автономном режиме в качестве подготовки 
к текущему контролю показали, что часть 
языковых проблем, возникающих при обу-
чении на русском языке, как иностранном, 
может быть снята путем использования 
систем тестирования разных уровней, от 
простого в начале обучения до сложного в 
конце. На начальном этапе обучения, нахо-
дясь дома у своего компьютера и выполняя 
тесты, они могут посмотреть незнакомые 
слова в словаре, вспомнить изученный ма-
териал. Применение разработанных тестов 
позволило повысить подготовку и мотива-
цию учащихся к освоению предмета. В 
дальнейшем планируется размещение в 
этой системе тестов и по другим темам кур-
са, что позволит преподавателю получать 
реальную картину знаний  на всех этапах 
обучения, а учащемуся понимать, какой ма-
териал нуждается в дополнительном изуче-
нии.  
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Все иностранные граждане, которые 

осваивают дополнительные общеобразова-
тельные программы на русском языке на 
предвузовском этапе в Институте междуна-
родного образования Воронежского госу-
дарственного университета по естественно-
научной, инженерно-технической и медико-
биологической направленностям, проходят 
вступительные испытания по химии и фи-
зике. В качестве формы проведения таких 
испытаний выбрано тестирование. 

Цели вступительного тестирования [1]: 
– получить представления о предмет-

ных компетенциях учащихся, сформиро-
ванных у них на родине. 

– установить, насколько минимальный 
уровень образованности учащихся соответ-
ствует общепринятым требованиям к зна-
ниям в вузах РФ. 

– разработать на основании результа-
тов тестирований стратегию дальнейшего 
обучения химии и физике. 

При отборе материала для тестовых 
заданий мы руководствовались следующи-
ми критериями [2,3]: 

1. Критерием фундаментальности  
(выделение совокупности основных, фун-
даментальных химических и физических 
понятий, знание которых должен проде-
монстрировать тестируемый); 

2. Критерием преемственности  (связь 
между знаниями, полученными иностран-
ными гражданами на родине, и содержани-
ем среднего и высшего российского образо-
вания); 

3. Критерием перспективности  (согла-
сованность содержания задания с учебной 
программой на предвузовском этапе и про-
граммой вступительных испытаний при по-
ступлении в вуз); 

4. Критерием минимальной достаточ-
ности  (использование по возможности ми-
нимального количества слов в условиях за-
даний, что снижает вероятность искажения 
информации при переводе; при этом в мак-
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симальной степени применяется  язык хи-
мических формул и символов, схематиче-
ская формулировка условий).  

Примеры заданий тестов по химии и 
по физике имеют следующий вид (табл 1, 
2). 

 
Таблица 1. Пример оформления задания теста 

по химии на русском языке 
 

Это модель атома 
 

 
1) Cl; 
2) N; 
3) Mg; 
4) F. 

 

 5 баллов   
 

Таблица 2. Пример оформления задания теста 
по физике на русском языке 

Единица измерения электриче-
ского заряда – это ... . 

1) кулон; 2) джоуль; 3) вольт. 

3 балла 

 
Для ответа на вопрос, поставленный в 

задании по химии (Таблица 1), не требуется 
владеть русским языком на высоком уров-
не. Слушатель должен иметь базовые, уни-
версальные понятия о строении атомов 
элементов, правилах заполнения электро-
нами орбиталей и символах химических 
элементов. 

Основой при составлении новых всту-
пительных тестов по химии и физике явля-
лись: 

1. Новые «Требования к освоению до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм, обеспечивающих подготовку ино-
странных граждан и лиц без гражданства к 
освоению профессиональных образователь-
ных программ на русском языке» [4]; 

2. «Программа вступительного испы-
тания по химии для иностранных граждан, 
поступающих на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета», 

предназначенная для иностранных граждан, 
поступающих на химический и фармацев-
тический факультеты ВГУ [5]; 

3. «Программа вступительного испы-
тания по физике для иностранных граждан, 
поступающих на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета», 
предназначенная для иностранных граждан, 
поступающих на  физический и математи-
ческий факультеты, а также на факультет 
компьютерных наук  ВГУ [6]; 

4. Типовые варианты заданий ОГЭ и 
ЕГЭ по химии и физике [7, 8]. 

Так как тесты на русском языке могут 
быть сложными для восприятия граждана-
ми, только начавшими своё обучение в Рос-
сии, варианты тестов были переведены на 
английский, французский, испанский, араб-
ский, вьетнамский и китайский языки.  

Наиболее эффективной и перспектив-
ной формой тестирования является так на-
зываемое тестирование в электронной фор-
ме с применением электронных образова-
тельных технологий. Часть вариантов тес-
тов была выполнена с помощью программ 
создания электронных тестов. Данные тес-
ты могут не только служить формой всту-
пительного или итогового контроля, но и 
входить в состав электронных УМК,  а так-
же использоваться в работе с интерактив-
ной доской. 

Фрагменты вступительных тестов в 
разных программах представлены на ри-
сунках 1, 2. 

Таким образом, мы полагаем, что из-
менения, внесённые в задания вступитель-
ных тестов и в организацию их проведения, 
дают более достоверную информацию о 
минимальном уровне образованности ино-
странных слушателей в области химии и 
физики, и, в сочетании с внедрением новых 
образовательных технологий, повысят уро-
вень освоения иностранными гражданами 
дополнительных общеобразовательных 
программ по данным дисциплинам на рус-
ском языке. 
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Рисунок 1. Фрагменты тестов по химии, 
выполненные в программе MyTestX 

Рисунок 2. Фрагменты тестов по химии, 
выполненные в программе easyQuizzy 
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Лекционные занятия в ВУЗах по-

прежнему занимают очень важное место в 
учебном процессе, на их долю приходится 
до 30% аудиторных часов.  Лекция в систе-
ме высшего медицинского образования рас-
сматривается не только как форма подачи 
информации студенту, но и как эффектив-
ный способ стимуляции клинического 
мышления, способ мотивации студента к 
самостоятельной работе по поиску и анали-
зу информации [1]. От эффективности лек-
ции зависит успех формирования системы 
знаний и компетенций будущего врача. 
Статистика свидетельствует о довольно 
низкой эффективности лекций – в пределах        
3-5% [2]. Под эффективностью лекции по-
нимают ту часть информации, которую 
студент запомнил и может воспроизвести 
[3]. Особенно низкая эффективность лекции 
отмечается у иностранных студентов, что 
совершенно объяснимо в силу недостаточ-
ного владения языком  [4]. Однако  кон-
спект наряду с учебником для студента все 
еще служит основным пособием при подго-
товке и одним из ключевых условий обес-
печения высокой эффективности учебного 
процесса является конспектирование, осо-
бенно – для иностранных студентов [5].  

Наиболее значимый недостаток кон-
спектирования лекции связан с физиологи-
ей взаимоотношений зрительного и слухо-

вого анализатора: в то время, когда студент 
записывает информацию с демонстрацион-
ного экрана, комментарии лектора он со-
вершенно не воспринимает [6]. Как и 40-50 
лет назад до 90% информации на лекции 
подается графически. Изменилась только 
форма подачи информации: картонные таб-
лицы постепенно были вытеснены картин-
ками слайдоскопов и графопроекторов, а 
последние – мультимедийными проигрыва-
телями. В аудитории иностранных студен-
тов проблема многократно усугубляется: на 
механическое (неосмысленное и потому 
малоэффективное) переписывание содер-
жимого слайдов времени уходит в несколь-
ко раз больше, чем у отечественных студен-
тов. Эта существенная проблема частично 
решается использованием специальных ме-
тодик аудирования и конспектирования 
лекционного материала для иностранных 
студентов [7] и методик нейролингвистиче-
ского кодирования для отечественных [8]. 

Однако единственное радикальное ре-
шение проблемы  –  устранение необходи-
мости конспектирования во время самой 
лекции. Это возможно, если студент зара-
нее обеспечен конспектом. В этом случае 
лектор может рассчитывать на  все внима-
ние слушателя, а эффективность лекции 
полностью зависит от способности лектора 
удерживать интерес аудитории. Вопрос 
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предоставления студентам готового кон-
спекта также  дискутабелен. Неоднократно 
высказывались опасения, что это снизит по-
знавательную активность студентов . На 
практике эти опасения не оправдались.  
Уже 10  лет назад было предложено снаб-
жать студента загодя бумажным конспек-
том лекции [10]. Была даже разработана ме-
тодика, получившая название «опережаю-
щей самостоятельной работы студентов при 
подготовке к лекционным занятиям»,  дока-
завшая свою эффективность [11]. В наши 
дни большинство ВУЗов имеет свои сайты 
и может размещать доступные для скачива-
ния методические материалы, в том числе – 
электронные конспекты лекций. К числу 
таких ВУЗов относится ГУ Днепропетров-
ская медицинская академия. Как только у 
студентов появились электронные конспек-
ты лекций, эффективность лекции резко 
увеличилась и продолжает расти. В лучшую 
сторону изменились как поведение студен-
тов на лекции, так и отношение к лекции 
как таковой. Лекции стали в полной мере 
интерактивными. Кроме того, у электрон-
ного конспекта ожидаемо обнаружились 
бесспорные и очень важные преимущества 
[12]. Размещение на сайте и коррекция со-
держимого конспектов требует  минималь-
ных затрат времени и средств по сравнению 
с процессом  издания в типографии. Кор-
рекция электронного конспекта проводится 
при необходимости ежедневно. Через ка-
федру   «Пропедевтика внутренних болез-
ней»  проходят все студенты    3-го курса, в 
связи с чем одна и та же лекция читается 
многократно. Проверка на ближайшем 
практическом занятии доли «сохранившей-
ся» у студентов  после лекции информации, 
позволяет выявить слабые стороны лекции 
и ее электронного конспекта.   

Также следует учитывать, что для со-
временного студента бумажный носитель 
информации – атавизм,  зато его трудно 
представить без какого-либо электронного 
гаджета в руке. Это поколение предпочита-
ет пользоваться электронными книгами, 
планшетами или смартфонами.     Даже ко-
гда во время лекции студенты  делают свои 
очень краткие пометки-памятки, они их де-
лают не в тетради,  а в записных книжках 
смартфонов или планшетов. Знакомство с 
пометками  показало,  что это –  ссылки на  
информационные источники, отдельные 

термины (значение которых необходимо 
уточнить), название книг и фильмов (на ко-
торые ссылался  лектор,  в том числе –  ху-
дожественных), возникающие в ходе лек-
ции вопросы и совершенно самостоятель-
ные мысли.      Теперь заметки  стали необ-
ходимы не только для лучшего запомина-
ния, но и для формулировки своих мыслей, 
анализа информации, планирования само-
стоятельной работы. Записи студента (их 
все еще можно называть конспектом) при-
обрели вид делового дневника творческого 
специалиста, нацеленного на саморазвитие. 
И это изменение формы стало отражением 
изменения содержания. Как мы видим, 
только благодаря наличию конспекта, лек-
ция приобрела совершенно новые свойства 
и более высокие качества.  

Современная клиническая лекция в 
медицинском ВУЗе стала мультимедийной. 
Это позволило довести до совершенства все 
традиционные элементы клинической лек-
ции и открыло совершенно невероятные 
демонстрационные возможности [13]. Спе-
цификой клинических лекций в медицин-
ских ВУЗах является необходимость де-
монстрации клинической симптоматики за-
болевания и данных инструментальных ме-
тодов исследования [14].  Традиционной 
формой реализации этой задачи была де-
монстрация больного, которая всегда была 
связана с трудностями  этического и техни-
ческого характера. Найти и уговорить «те-
матического» больного раздеться перед 
сотней студентов – непростая задача. При-
чем больной должен быть  «студенческий» 
– т.е. с очень выраженными клиническими 
проявлениями. Но, чем более выражена 
клиническая симптоматика, тем хуже себя 
чувствует больной и тем меньше у него же-
лания участвовать в такой демонстрации. 
Даже при достижении успеха на этом этапе, 
следует честно признать,  что увидят и ус-
лышат больного только сидящие в первых 
рядах. Рентгенограммы, бланки анализов, 
ЭКГ-пленки – всего несколько студентов. 
Использование мультимедийной видео-
аудиосистемы обеспечило отличную види-
мость и слышимость в любой точке зала.  
Тщательная подготовка  демонстрационно-
го клинического материала  (фото и видео 
высокого разрешения, чистые аудиограм-
мы) позволили во всех деталях представить 
клиническую картину любого заболевания 
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и вовлечь в участие всю аудиторию.  Про-
думанный алгоритм чередования форм по-
дачи материала позволил удерживать вни-
мание бо́льшей части  аудитории на протя-
жении всего времени лекции. 

Но отношения конспект/лекция обла-
дают взаимовлиянием -  преображенная по 
форме и содержанию  современная  лекция  
видоизменяет конспект. Электронный кон-
спект клинической лекции может содер-
жать  фотографии, видеофрагменты и ау-
диозаписи, что само по себе делает его спе-
цифичным. Эта специфика естественным 
образом вытекает из задач клинических 
дисциплин и очень выражено стимулирует 
студента к дальнейшему расширению по-
знаний в этом направлении.  Именно по-
этому во время мультимедийной лекции 
многие студенты, даже имея электронный 
конспект, делают для себя  фотографии, ви-
део и аудиозаписи на свои смартфоны. Та-
ким образом, современный конспект кли-
нической лекции  студента медицинского 
ВУЗа это – электронный мультимедийный 
конспект, дополненный во время самой 
лекции и дополняемый в последующем при 
самостоятельной работе. Он несет гораздо 
больше информации в очень удобной и 
ценной для подготовки будущего врача 
форме, является не только отражением со-
держания лекции, а закладывает основу для 
углубления знаний и органично входит в 
систему формирования клинического мыш-
ления. Изменилась только форма конспекта 
и способы его ведения, цели и задачи оста-
лись прежними, а возможности значительно 
расширились.   

Совершенно очевидно, в современной 
системе медицинского образования успех 
подготовки специалиста обеспечивается  
рациональным совмещением традиционных 
классических методов обучения и иннова-
ционных возможностей электронных 
средств хранения и передачи информации,  
мультимедийной демонстрационной техни-
ки, современных педагогических методик. 
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Российская техническая школа всегда 

была,  и остается по сей день,  очень попу-
лярной среди иностранных студентов. В 
связи с этим поток иностранных граждан, 
приезжающих в Россию обучаться по тех-
ническим и естественнонаучным направле-
ниям, становится все больше. В большинст-
ве своем они не владеют знаниями по рус-
скому языку, а также имеют значительные 
пробелы по фундаментальным общеинже-
нерным дисциплинам. На базе Казанского 
национального исследовательского техно-
логического университета (КНИТУ) ино-
странные абитуриенты получают возмож-
ность как пройти предвузовскую подготов-
ку по трем профилям: инженерно-
техническому и технологическому, медико-
биологическому и экономическому, так и 
продолжить образование по техническому 
или экономическому направлению. 

В течение предвузовской подготовки в 
КНИТУ химия на русском языке препода-
ется в рамках двух профилей – инженерно-
технического и технологического и медико-
биологического. 

Цель представленного доклада пока-
зать возможность повысить качество и эф-
фективность преподавания химии на рус-

ском языке во время предвузовской подго-
товки с помощью применения специальной 
методической базы, разработанной препо-
давателями кафедры русского языка как 
иностранного в профессиональной комму-
никации факультета международных обра-
зовательных программ Казанского нацио-
нального исследовательского технологиче-
ского университета. 

Блоку технических или естественнона-
учных дисциплин при предвузовской под-
готовке иностранных студентов предшест-
вует курс русского языка,  направленный на 
обеспечение лексическими и грамматиче-
скими основами, что способствует адапта-
ции в иноязычной среде и улучшению ком-
муникативных процессов. Но, к сожалению, 
этого не достаточно для успешного освое-
ния химии и других фундаментальных и 
прикладных наук. Изучение химии невоз-
можно без уверенного владения терминоло-
гией, знания основных понятий, условий 
протекания и закономерностей химических 
процессов [1].  

Современные тенденции модерниза-
ции вузовского образования предполагают 
личностно-ориентированный подход, при 
котором обучаемый из пассивного слуша-
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теля превращается в активного деятеля, что 
позволяет овладеть компетенциями, кото-
рые способствуют ориентированию в слож-
ном лабиринте международных рынков 
труда. Учитывая представленные требова-
ния, преподавательский коллектив кафедры 
русского языка как иностранного в профес-
сиональной коммуникации уделяет повы-
шенное внимание процессу управления 
знаниями. В данном случае под «управле-
нием знаниями» понимается необходимость 
создания такой модели процесса обучения, 
где основной целью преподавателя стано-
вится активизация и поддержка профессио-
нального развития иностранных студентов, 
организация самоуправляемой учебной дея-
тельности, а также обеспечение процесса 
обучения специализированной методиче-
ской базой [2]. 

В большинстве своем студенты, при-
езжающие обучаться в Россию, имеют 
крайне слабую теоретическую и практиче-
скую базу.  В связи с этим преподавателю 
приходится восполнять пробелы в знаниях 
по химии, что вдвойне тяжело для воспри-
ятия на неродном языке.  Поэтому на на-
чальном этапе освоения химии было пред-
ложено ввести вводный курс, читаемый 
преподавателями кафедры русского языка 
как иностранного в профессиональной 
коммуникации в рамках дисциплины «Хи-
мия» [3]. Курс является межпредметным, 
так как включает в себя параллельное со-
вершенствование лексико-грамматической 
базы русского языка и терминологическую 
подготовку по химии [4]. Он направлен на 
подготовку слушателей из числа иностран-
ных граждан к изучению основного курса 
«Химии» [5]. В нем даются основные поня-
тия, речевые особенности дисциплины и 
упражнения по русскому языку с учетом 
химической терминологии. Двух-
трехнедельный вводный курс до начала ос-
новного позволяет иностранным студентам 
проработать изложенный материал, пере-
вести его на свой родной язык, согласовать 
терминологические понятия. Как показала 
практика, эта подготовка существенно об-
легчает иностранным студентам после-
дующее изучение предмета.  

На нашей кафедре разработано меж-
предметное учебное пособие «Химия. 
Вводный курс», которое позволяет ино-
странцу адаптироваться к освоению науч-

ного стиля речи. Учебное пособие разбито 
на главы, каждая из которых включает в се-
бя одну тему. Продолжительность освоения 
главы зависит от общей подготовленности 
группы студентов. Каждая глава подчиня-
ется определенному плану и состоит из 
теоретического материала, отдельно пред-
ставленных новых слов и словосочетаний 
для перевода и заучивания, грамматической 
основы занятия и завершают главу упраж-
нения и задания по русскому языку, ориен-
тированные на пройденный текст и предла-
гаемую грамматическую основу. 

Рассмотрим подробнее одну из глав 
разработанного методического пособия. 
Глава 5. Периодический закон и периодиче-
ская система элементов Д.И. Менделеева. 

В начале главы дается адаптированный 
текст, состоящий из простых и понятных 
предложений, включающий основные по-
нятия по теме и периодический закон, зна-
комящий иностранцев с русским ученым 
Менделеевым. 

Далее представлены слова и словосо-
четания, которые необходимо перевести на 
родной язык, понять в контексте и выучить. 
В данной главе это термины «группа, глав-
ная, побочная подгруппы, период, горизон-
тальный, вертикальный ряды, радиоактив-
ный элемент, атомная масса, зависимость», 
а также глаголы и их управление «созда-
вать, располагать, составлять, учитывать». 

Следующим пунктом идет новая для 
студентов грамматическая основа. В ней 
представлено управление глаголами и си-
нонимичные конструкции, а также практи-
ческие примеры предложений по изученной 
теме. 

1. Синонимичные конструкции: 
Что (Именительный (1) падеж) находится 

где (Предложный (6) падеж). 
Что (Именительный (1) падеж) расположен 

где (Предложный (6) падеж). 
Азот находится в пятой группе. 
… … … … … … … … … … …  
Азот расположен во втором периоде. 
2. Синонимичные конструкции: 
Что (Именительный (1) падеж) зависит от 

чего (Родительный (2) падеж). 
Что (Именительный (1) падеж) находится в 

зависимости от чего (Родительный (2) падеж). 
Свойства элементов зависят от атомной 

массы. 
Свойства элементов находятся в зависимо-

сти от атомной массы. 
3. Синонимичные конструкции: 
Что (Именительный (1) падеж) – это что 
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(Именительный (1) падеж). 
Группа – это горизонтальный ряд. 
Что (Именительный (1) падеж) является 

чем (Творительный (5) падеж). 
Группа является горизонтальным рядом. 
Что (Именительный (1) падеж) представ-

ляет собой что (Винительный (4) падеж). 
Группа представляет собой горизонтальный 

ряд.  
 
Завершающим этапом занятия являют-

ся упражнения и задания по русскому язы-
ку, совершенствующие и закрепляющие 
пройденный материал. Приведу некоторые 
примеры разнотипных упражнений главы 5. 

 
1. Ответьте на вопросы, используйте дан-

ные выше грамматические конструкции. 
1.1. Как называются вертикальные ряды 

таблицы Менделеева?  
… … … … … … … … … … … … 
1.3. Что называется группой? 
2. Замените прямой порядок слов в предло-

жении обратным.  
Элементы седьмой группы таблицы Менде-

леева называются галогенами.  
3. Расскажите о положении в периодиче-

ской системе Д.И. Менделеева некоторых хи-
мических элементов по плану:  

- название и символ элемента;  
- порядковый номер;  
- период (номер, большой или малый);  
- группа и подгруппа;   
- атомная масса.  
4. Замените предложения синонимичными. 

Используйте синонимичную конструкцию номер 
3. 

Группами называются вертикальные ряды 
таблицы Менделеева. 

5. Вставьте в предложения вместо точек 
глаголы.  

Свойства элементов … в периодической за-
висимости от величины их атомных масс. 

6. Ответьте на вопросы, употребляя слово-
сочетание состоять из.  

Образец: Сколько периодов имеет периоди-
ческая система? Периодическая система со-
стоит из семи периодов. 

7. Разделите текст на части. Перескажите 
текст по составленному плану. 

 
Представленный план занятия позво-

ляет наиболее эффективно проработать раз-
бираемый материал по химии, ознакомить-
ся в особенностями научного стиля речи и, 

как дополнительный бонус, повторить 
грамматику русского языка. 

Таким образом, межпредметная прора-
ботка материала налагает своё влияние на 
глубину и качество усвоения учебного ма-
териала, а также позволяет плавно и безбо-
лезненно перейти на менее адаптирован-
ные, а затем и совсем неадаптированные 
научные тексты, что особенно важно при 
дальнейшем обучении в университете в 
смешанных группах с русскими студента-
ми. 
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Любая человеческая деятельность, в 

том числе процесс приобретения новых 
знаний и навыков, помимо её мотивацион-
ных потребностей, ориентирована на про-
цесс оценки конечных результатов. Такой 
оценкой работы студента, в первую оче-
редь, являются результаты разнообразных 
экзаменационных и прочих контрольных 
процедур, которые в последнее время на-
чинают проводить почти исключительно в 
виде тестирования. Основное преимущест-
во этой формы проверки полученных зна-
ний по сравнению с традиционным собесе-
дованием студента и преподавателя заклю-
чается в том, что она позволяет за доста-
точно ограниченное время оценить знания 
по всему объему проверяемого материала, 
а не только по отдельным вопросам, слу-
чайно попавшимся студенту в экзаменаци-
онном билете. 

Основным недостатком тестовой проце-
дуры является её ориентация на воспроиз-
ведение отдельных элементарных фраг-
ментов знания, отдельных фактов, вычле-
ненных из совокупности всех связей изу-
чаемого явления. Как бы ни назывались 
тесты –  «на умение»,  «на владение»  мате-
риалом – имеющиеся конструкторы тестов 
не позволяют достаточно корректно оце-
нить умение студента самостоятельно оп-
ределить наиболее подходящий для реше-
ния проблемы фрагмент знания, соотнести 
его с условиями предлагаемого задания, 
проанализировать практические действия, 
необходимые для получения ответа и само-

стоятельно выполнить эти действия. Как 
правило, большинство тестовых заданий, в 
которых предлагается выбрать формуль-
ную, графическую или словесную конст-
рукцию, выбрать область рисунка, схемы и 
т.п., можно выполнить простым сравнени-
ем с имеющимися в конспектах, в учебни-
ках или в Интернете правильными образ-
цами и ответами. Используемые для оцен-
ки знаний по физике тесты проверяют дос-
таточно ограниченный набор основных по-
ложений, законов и примеров их примене-
ния, аналогичны по содержанию, и, как бы 
ни менялась формулировка и форма подачи 
условий,  ответы на них весьма схожи,  и 
очень часто могут быть даны простым 
сравнением с имеющимися образцами без 
осознанного понимания их сути. 

В связи с этим, процедуру тестирования 
усложняют посторонними ограничениями: 
запрет на использование Интернета, учеб-
ного и справочного материала любого ви-
да. Ориентация на запоминание студента-
ми проверяемого материала приводит к уп-
рощению тестовых заданий. Кроме того, 
процесс человеческого мышления не так 
быстр, и поиск необходимой информации 
при переключении с одного вопроса на 
другой требует или прекрасной памяти и 
концентрации внимания, или значительно-
го увеличения времени, отводимого на эк-
замен. Следует учитывать, что контроль-
ные мероприятия в вузе, как правило, про-
водятся одновременно или почти одновре-
менно для всех изучаемых дисциплин, что 
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требует удержание в памяти огромного 
массива информации. 

Все это приводит к тому, что тестовая 
процедура контроля  направлена на про-
верку основных положений отдельных 
учебных дисциплин в соответствии с их 
внутренней логикой, но не проверяет фор-
мируемый уровень компетенций будущего 
специалиста. Компетентностный подход к 
профессиональному обучению вызван не-
соответствием знаний и навыков, получае-
мых выпускником вуза, и потребностями 
производства, где специалисту приходится 
получать навыки и осваивать новые техно-
логии в процессе дальнейшего непрерыв-
ного образования. Профессиональные ком-
петенции заключаются не в хорошем зна-
нии и умении решать отдельные упрощен-
ные типовые задачи, используемые для по-
яснения материала отдельной дисциплины, 
а в умении самостоятельно проанализиро-
вать условия поставленной профессио-
нальной проблемы, самостоятельно опре-
делить необходимый набор теоретических 
и практических знаний для её решения и 
самостоятельно провести это решение не 
имея возможности выбора готового ответа. 

Следует учитывать итоги и тенденции 
информационной революции, происходя-
щей в последнее десятилетие. Появление 
не связанных с процессором удаленных 
чипов, очков дополненной реальности, 
“умных” девайсов, позволяющих мгновен-
но связываться с Интернетом в любой точ-
ке и получать любую размещенную ин-
формацию,  очень быстро приведет к бес-
смысленности запрета на использование 
справочного материала для всех экзамена-
ционных процедур. Поэтому содержание 
тестовых заданий уже сейчас надо пере-
страивать с учетом доступности любой 
информации, которую не надо будет дер-
жать в памяти.  Проверяться должны спо-
собность экзаменуемого к самостоятель-
ному анализу этой информации и наличие 
практических навыков её обработки [1]. 
Именно это проверяет сформированность 
профессиональных компетенций. 

Создание и внедрение в практику тестов 
нового уровня не может происходить одно-
моментно. Необходимо учитывать имею-
щиеся условия проведения тестирования. В 
настоящее время материальная база вузов 
не позволяет проводить массовое компью-

терное тестирование всех студентов как во 
время текущей проверки знаний,  так и во 
время экзаменов. Поэтому, прежде всего, 
надо ориентироваться на бумажную форму 
тестирования, и не запрещать студентам 
использовать, например, любые конспекты 
и учебники, как базу исходной информации 
для ответа на задания. Задания должны 
быть такими, чтобы экзаменуемый не мог 
найти в справочном материалы готовый от-
вет, а был бы обязан предварительно разо-
браться в материале учебника для осознан-
ного конструирования алгоритма поиска 
ответа. 

При изучении курса общей физики хо-
рошей основой для подобных тестов в бу-
мажной форме могут быть те физические 
задачи, решение которых наиболее хорошо 
иллюстрирует применение основных зако-
нов. Решение практических задач более 
адекватно проверяет наличие формируемых 
компетенций и приобретаемых навыков, 
чем фрагментарная проверка теоретических 
положений курса физики. Но выполнение 
задач требует большого времени, и поэтому 
при написании теста используемый сцена-
рий задачи может быть только основой, 
разгруженной от лишних деталей и вычис-
лений. Этот сценарий позволяет размно-
жить задание в любом количестве вариан-
тов,  меняя в условии набор и картину рас-
положения материальных объектов, их па-
раметры, набор заданных и определяемых 
величин, используя или не используя наво-
дящие подсказки и т.п. В качестве примера 
– задание на проверку знания закона сохра-
нения момента импульса в механике: 

Маленькие ша-
рики с массами m’ 
и  m’’ летевшие со 
скоростями v  и v’ 
одновременно вре-
заются в покоив-
шийся стержень 
массы m  и длины l  
(или диск радиу-са 
R) под углом 
α=90о, способный 
вращаться вокруг 
закрепленной оси, 
и прилипают к не-
му (рис.1). Запи-
шите формулу для 
расчета угловой 
скорости  враще-
ния стержня ω по-
сле удара, выраженную через заданные величины. 

 
 

Рисунок 1.  Изменение 
условий тестового задания 
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Записать уравнение закона сохранения 
момента импульса и подставить в него вы-
ражение для моментов инерции всех тел 
достаточно просто и не займет много вре-
мени, если студент во время обучения по-
лучил представление о подобной задаче. 
Уравнения очень  просты в случае кратных 
величин (m’=m,  2m,…), и их преобразова-
ния не должны вызвать вычислительных 
затруднений.  

Разрешается еще одно затруднение, свя-
занное с неравноценностью тестовых вари-
антов. Все студенты отвечают практически 
на одно и то же задание одной и той же 
трудности, но использующее разные на-
чальные условия, часть из которых приве-
дена на рис.1.  Поэтому ответ не повторя-
ется, его поиск требует понимания и опре-
деленных практических навыков, а не ме-
ханического воспроизведения подходящей 
по смыслу формулы.  

Подобный тест можно дать как в откры-
той форме, без выбора варианта ответа, так 
и с выбором ответа,  причем в качестве ва-
риантов возможных ответов можно при-
вести 8-10 однотипных ответов из разных 
заданий, чтобы экзаменуемый видел, что 
от него требуется не выбрать,  а получить,  
вывести необходимый ответ. В отличие от 
обычных тестов с 3-5  вариантами ответа,  
которые следует проанализировать на при-
годность, такая выборка ответа не требует 
анализа. Затраты времени на анализ не-
скольких вариантов ответов соизмеримы со 
временем, затрачиваемым на самостоя-
тельное получение ответа в тестах, подоб-
ных приведенному выше. Следует срав-
нить полученный результат  с приведен-
ным набором ответов и выбрать правиль-
ный или убедиться в сделанной ошибке. 
Этот способ позволяет свести к нулю веро-
ятность получения оценки, не подтвер-
жденной реальными знаниями [2]. 

Практика последних лет показывает, что 
80-90% студентов не пытаются выполнить 
тестовые задания, аналогичные приведен-
ному на рис.1, если они даны в открытой 
форме, без выбора ответа. Одновременно, 
если варианты ответов приводятся в тех же 
самых заданиях, то больше 90% экзаме-
нуемых пытаются указать один из них. Это 
хорошо демонстрирует недостаточную мо-
тивацию обучаемых на приобретение на-
выков анализа и самостоятельной обработ-

ки информации, связанную с введением в 
практику тестовой системы контроля зна-
ний. 

Для адаптации вариантов тестовых за-
даний к уровню обучения в тексте рас-
смотренного задания можно приводить на-
водящие подсказки и указания. Например – 
«Используя закон (правило)… получить 
формулу (график)…». Естественно, тест не 
может состоять исключительно из одно-
типных по форме заданий,  связанных с са-
мостоятельным выводом результата. В 
один вариант целесообразно включать не 
более 3-5 подобных заданий. Помимо них 
можно предложить 1-2 задания в открытой 
форме, сформулированных в виде про-
блемного вопроса, сценарий ответа на ко-
торый экзаменуемому необходимо пред-
ставить и реализовать самостоятельно. 
Именно такая форма позволяет наилучшим 
образом оценить сформированность необ-
ходимых компетенций. Пример такого за-
дания, проверяющего знание того же зако-
на сохранения момента импульса: 

 
 В аттракционе необхо-

димо отвести тяжелый шар, 
подвешенный на шнуре и 
толкнуть его так, чтобы во 
время возвратного движения 
шар сбил кеглю,  стоящую 
прямо под точкой подвеса 
шнура к потолку (препятст-

вие перед кеглей  не позволяет сбить её  прямым 
ударом). Участник аттракциона уверен, что он легко 
сделает это, если толкнет шар определенным обра-
зом. С помощью физических законов и формул до-
кажите: прав он или нет. Как бы толкали шар Вы? 

 
Бόльшую часть теста по-прежнему мо-

гут составлять традиционные вопросы с 
выбором фрагмента информации, но, с 
учетом возможности использования спра-
вочных материалов, это должны быть во-
просы, проверяющие понимание, а не вос-
произведение этого фрагмента. 

Фактически, неверные ответы даже на 
простые тестовые задания часто не озна-
чают отсутствия теоретических знаний и 
практических навыков у экзаменуемого. 
Тест не показывает, на каком этапе поиска 
ответа он совершает ошибку. Это могут 
быть вычислительные ошибки, связанные с 
невнимательностью. Помимо таких эле-
ментарных ошибок студент, зачастую  из-
за недостатка времени,  без анализа, указы-
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вает на неверный ответ,  который ему ка-
жется наиболее вероятным. Также возмож-
но недостаточное понимание сути задания, 
его формулировки,  используемых терми-
нов и т.д., поскольку вопросы теста фор-
мулируются в соответствии с программой 
и учебниками, использующими отобран-
ный набор материала и примеры его иллю-
страции, а студент мог изучать другой 
учебник, с другим подбором материала, 
формой его подачи, используемыми обо-
значениями и т.п. Для устранения подоб-
ной ситуации, тестовые задания обычно 
настолько унифицируются и упрощаются, 
что становятся инструментом проверки 
элементарных остаточных знаний по от-
дельной дисциплине, а не сформированных 
в результате обучения профессиональных 
компетенций. 

Всех затруднений, связанных с проце-
дурой тестирования можно избежать, если 
использовать её в компьютеризованной 
форме, более пригодной для современного 
уровня усвоения информации. Компьютер-
ное тестирование не должно быть дублика-
том его бумажной формы, когда использу-
ются те же самые тесты,  а компьютер ну-
жен для быстрого подсчета результатов. 
Хотя о необходимости разработки много-
уровневых контролирующих компьютер-
ных программ говорили еще 30 лет назад 
[3], они до сих пор не созданы, например, 
для учебных дисциплин естественнонауч-
ного цикла. 

Такие программы должны не только 
проверять результат каждого этапа выпол-
нения тестового задания, чтобы убедиться 
в его осознанном выводе, но одновременно 
управляют процессом получения конечно-
го результата, дают студенту возможность 
выявить и устранить отдельные ошибки 
непонимания, т.е. помимо функции кон-
троля выполняют функции обучения. Од-
новременно более точно учитывается уро-
вень подготовленности: экзаменуемый 
проходит тестирование, успешно ответив 
на более или менее сложные вопросы, со-
ответствующие уровню его понимания. 
Качество этих вопросов, а также уровень и 
количество сделанных ошибок учитывает-
ся при определении конечной оценки. 

В качестве компьютерных тестов можно 
взять обсуждавшиеся выше задания, пред-

назначенные для проверки сформирован-
ных компетенций и требующие для выпол-
нения этапов анализа и обработки инфор-
мации. Оформить их выполнение следует, 
например, в виде блок-схемы, изображен-
ной на рис. 2 [2].  

Подобная блок-схема моделирует тра-
диционное общение с экзаменатором и 
может быть подготовлена с помощью лю-
бой программы создания обучающих инте-
рактивных электронных пособий, напри-
мер – с помощью пакета eAuthor СВТ [4]. 

В случае выбора ошибочного ответа на 
любом этапе выполнения теста следует за-
программированный текст подсказки, ко-
торый может либо учитывать характер сде-
ланной ошибки (хотя это усложняет про-
граммирование теста), либо не учитывать 
его. В последнем случае программируются 
последовательно размещенные тексты под-
сказок, учитывающие наиболее характер-
ные затруднения учащихся.  Каждый сле-
дующий после ошибки вопрос может быть 
более простым, но иметь меньший весовой 
коэффициент в оценке, что позволит прой-
ти тест студенту с более низким уровнем 
подготовленности. При этом итоговая 
оценка выполнения задания, получаемая 
сложением оценок за каждый выполнен-
ный ответ, будет соответствовать реальной 
подготовке студента.  

Можно предложить более сложные схе-
мы многоуровневых тестов с перекрестны-
ми ссылками, но предложенная на рис. 2 
блок-схема применима для создания зада-
ний на любую тему, и позволяет быстро 
создавать их, заботясь только о наполне-
нии дидактическим материалом цепочек 
вопросов, ответов и подсказок. 

Скорее всего, в ближайшем будущем 
информационная революция приведет к 
процедурам компьютерного тестирования, 
использующим именно такие многоуров-
невые контрольно-обучающие программы, 
которые могут быть очень объемными и 
разветвленными, и которые  в достаточной 
степени заменят традиционный опрос-
собеседование с экзаменатором.  При этом 
от студента может не понадобиться ответа 
на 30-40 тестовых вопросов,  требующих 
большой концентрации памяти и внима-
ния.  
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Рисунок 2. Блок схема многоуровневого компьютерного тестового задания 

 
Достаточно выполнения нескольких за-

даний, чтобы получить объективную оцен-
ку практических навыков и компетенций. 
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Практико-ориентированные задачи предлагаются в качестве средства развития мотивации 
математической деятельности учащихся. Процесс математического моделирования адаптирован к 
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TASK APPROACH AS A MEAN OF DEVELOPMENT OF MOTIVATION 
OF MATHEMATICAL ACTIVITY 
 

We  offer practice-oriented tasks  as a mean of development of motivation of mathematical activity of 
pupils. The process of mathematical modeling is adapted to the learning objectives. 

Keywords: practice-oriented tasks, motivation, mathematical modeling 
 
Понятие мотивации послужило пред-

метом исследования многих авторов (на-
пример, [1]). Общим для различных подхо-
дов является рассмотрение мотивации как   
побуждения к деятельности; оно может 
быть привнесено извне или  являться само-
побуждением. Ясно, что максимальный эф-
фект в формировании мотивации достига-
ется, когда внешние и внутренние мотивы 
совпадают. Если говорить о мотивации к 
математической деятельности, то она  вы-
полняет следующие важные функции: на-
правляет и организует эту деятельность, 
придает ей личностный смысл и значи-
мость. Однако мотивационное влияние мо-
жет оказывать лишь такой учебный матери-
ал, информационное содержание которого 
соответствует имеющимся и вновь возни-
кающим потребностям учащегося. По-
скольку основным видом математической 
деятельности школьников является реше-
ние задач, то именно задачный подход мы 
рассматриваем в качестве главного средства 
формирования и развития соответствующей 
мотивации. 

Разделяя позицию авторов [2], будем 
понимать под задачным подходом специ-
ально организованное  и систематически 
осуществляемое обучение в виде разреше-
ния разнообразных учебных задач. 

Задачный подход развивает логическое 
мышление, понуждает учащегося к актив-

ному поиску правильных решений, само-
стоятельной добыче новых знаний. При 
этом существенно обогащается  рефлексив-
ный компонент математической деятельно-
сти: осознание субъектом образования сво-
их результатов, критическая самооценка, 
укрепляется уверенность в себе, в своих 
возможностях («я могу!»), формируется на-
стойчивость в движении к поставленной 
цели, аккуратность и сосредоточенность.  

1. Актуальные положения ФГОС и 
Концепции развития математического 

образования. 
Наибольший потенциал для роста мо-

тивации учащихся к математической дея-
тельности заложен в решении прикладных 
и практико-ориентированных задач. Мотив 
рождается как следствие осознания учащи-
мися возможностей математической науки 
в описании,  исследовании, прогнозирова-
нии характера происходящих процессов и 
явлений, приобретения представлений о 
широком спектре применений математиче-
ских знаний и умений. Эта же мысль согла-
суется с положениями ФГОС общего обра-
зования (основная и старшая школа), со-
гласно которым  в процессе освоения пред-
метной области «Математика» у учащегося 
должно сформироваться представление о 
математике «как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, по-
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зволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления».  

Аналогичные ориентиры обозначены и 
в Концепции развития Российского матема-
тического образования  [3]: «…изучение и 
преподавание математики, с одной сторо-
ны, обеспечивают готовность учащихся к 
применению математики в других областях, 
с другой стороны, имеют системообразую-
щую функцию, существенно влияют на ин-
теллектуальную готовность школьников и 
студентов к обучению, а также на содержа-
ние и преподавание других предметов». 

Близкая точка зрения неоднократно 
высказывалась многими ведущими матема-
тиками   (А.Н.Колмогоров,  Б.В.  Гнеденко и 
др.). Например, известный ученый-
математик и автор учебников  Н.Я. Вилен-
кин, говоря о проблемном методе обучения, 
рекомендовал постановку проблемы пред-
варять какой-либо прикладной задачей. В 
этом  случае у учащегося не возникнет 
представления об оторванности математики 
от практической деятельности человека.  

Так, например,  проблему нахождения 
длины окружности может предварить сле-
дующая задача: какое расстояние проехал 
мотоциклист, обогнув замкнутую круговую 
трассу с известным радиусом круга?  

Каждая практическая или прикладная 
задача, решаемая средствами математики, 
сопровождается переводом ее условия на 
математический язык и последующим ис-
пользованием понятий, фактов и методов 
математической науки. Указанный процесс 
является ничем иным, как процессом мате-
матического моделирования. 

2. Понятие модели на интуитивном 
уровне. 

 С понятием модели и целями модели-
рования учащемуся на доступном уровне 
целесообразно познакомиться уже в курсе 
основной школы. Модель в его представле-
нии должна ассоциироваться с неким обра-
зом реального объекта или процесса, моде-
лирование – это путешествие в сказочную 
страну «Математика», где живут символы, 
формулы, графики, геометрические фигуры 
и др.,   в  которые волшебным образом пре-
вратились предметы, взаимоотношения, 
действия, существующие в реальном мире. 
При этом задача учащегося  выполнить ка-
кие-либо действия и «разгадать», что кроет-
ся за итоговой формулой, тем или иным ре-

зультатом,  словом –  восстановить цепочку 
подлинных событий и фактов. 

Ознакомление с «миром моделей» на 
более строгом уровне возможно в старшей 
школе.  

3. Основные этапы математического 
моделирования. 

Математическую модель будем рас-
сматривать как образ оригинала, выражен-
ный с помощью математических символов 
(математическим языком) и позволяющий  
свойства объекта-прообраза, его параметры, 
внутренние и внешние связи описать в ко-
личественной форме, с помощью логико-
математических конструкций [4].  

Другими словами, прикладная задача 
«переводится» на формальный математиче-
ский язык, и решается средствами же мате-
матики; следствия, выведенные из модели 
на языке математики, интерпретируются за-
тем на языке, принятом в данной предмет-
ной области. Учащиеся должны четко пред-
ставлять и уметь реализовывать (на доступ-
ном им уровне) три основные этапа процес-
са математического моделирования:  

1.Содержательная модель (описание си-
туации, процесса в терминах исходной 
предметной области). Формализация моде-
ли (формулировка математической задачи). 

2.Исследование модели средствами мате-
матики (решение математической задачи). 

3.Интерпретация модели: выводы в тер-
минах исходной предметной области. 
Именно на этапе  возвращения к исходной 
предметной области мы получаем требуе-
мую информацию об исходном процессе 
(явлении), которую мы не могли получить 
другими средствами. В частности, если речь 
идет о процессе, то возникает возможность 

-  определить   состояние процесса в опре-
деленные моменты времени, промежуточ-
ные между теми,  в которые это состояние 
уже было известно; 

- прогнозировать состояние процесса за 
рамками данного временного интервала.  

Первая возможность называется ин-
терполяцией, вторая – экстраполяцией. 

Приведем следующий простой пример 
реализации трехэтапного процесса модели-
рования. 

Задача:.  Я решил «прикольным образом»   по-
красить пол в моей комнате в два разных цвета,  раз-
делив его по диагонали. Хватит ли мне литровой бан-
ки зеленой краски на половину комнаты, если разме-
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ры комнаты таковы: длина  5 м,  ширина 3 м.,   а рас-
ход краски составляет 1 л  на 10 м2 .  

1. Содержательная модель: общий расход краски 
прямо пропорционален площади окрашиваемой по-
верхности, то есть надо найти площадь половины 
комнаты, перемножить с расходом краски  на 1 м2, и 
сравнить результат с 1  литром (количество краски в 
банке). 

Формализация задачи: с = 1,0 л  – расход краски на 
1  м2  ,  S – площадь комнаты (подлежит нахожде-
нию); V - общий расход краски (требуется по усло-
вию задачи). 

2. Математическая модель: 
SсV ×= , где площадь S = ух ××5,0 , х – длина, 

у – ширина комнаты.  
Математическая постановка задачи: провести вы-

числения по формуле 75,05,0 =×= схуV (л).    
3. Интерпретация модели в данном случае состоит 

из сравнения результата с 1 литром: имеем 175,0 < , 
то есть краски хватит, и еще четверть банки останет-
ся. 

4. Схема представления модели. 
В формализованном виде модель пред-

ставляется следующей общей схемой  :  

X® W® Y. Здесь  X – вектор входных  
переменных, Y –  вектор выходных пере-
менных (исходы модели); W  –   так назы-
ваемый оператор модели, обеспечивающий 
преобразование информации  (X преобразу-
ется в Y) в соответствие с задачей, решае-
мой на модели. 

Следует подчеркнуть, что поиск опе-
ратора модели часто есть составная часть 
процесса моделирования. При этом  воз-
можны  случаи «черного ящика» –  опера-
тор модели полностью неизвестен, и «серо-
го ящика» –  при известной структуре опе-
ратора неизвестны значения параметров. 

Задача:. Известно, что в условиях данного опы-
та температура нагревающейся жидкости растет по 
линейному закону. В начальный момент температура 
была равна 020  С, а через 40 секунд она поднялась 
до 025 . Определить, какая температура жидкости 
была через 25 секунд с момента начала нагрева.  

Данная задача относится к числу интерполяци-
онных: найти промежуточное состояние процесса. 
Если считать, что вектор X входных переменных 
имеет компонентами заданные моменты времени  

Х={0, 25, 40}, а  Y={20, у, 24}– вектор выходных пе-
ременных, т.е. наблюдаемых «на выходе» темпера-
тур, то нахождению подлежит значение у=у(25). При 
этом, по условию задачи,  оператор модели W имеет 
линейную структуру  bkхy += , т.е. представляет 
собою «серый ящик». Нахождению подлежат значе-
ния параметров k   и  b . Имеем 

î
í
ì

+×=
+×=

bk
bk

4024
020

, откуда  b =20, k =0,1. 

Итак, оператор модели  .201,0 += хy  05,22=у . 

5. Детерминированные и стохастические 
модели. 

Среди моделей, изучаемых в школь-
ном курсе мы выделяем 

1)  детерминированные модели; здесь ис-
следователь исходит из предположения от-
сутствия всяких случайных воздействий; 
элементы модели (переменные, математи-
ческие связи) достаточно точно установле-
ны, поведение объекта или процесса можно 
точно определить. Используемый матема-
тический аппарат –  алгебра, геометрия, ма-
тематический анализ: 

2) стохастические модели, которые  опи-
сывают случайный характер процессов в 
исследуемых объектах и системах; исполь-
зуемый математический аппарат – теория 
вероятностей, математическая  статистика, 
теория случайных процессов.  

Пример детерминированной модели 
(задача оптимизации): 

На двух заводах за 2t  часов производится, со-
ответственно, 2t единиц и 5t единиц продукции. Заказ 
на 580 единиц продукции надо распределить между 
этими заводами так, чтобы уплатить минимум зар-
платы работникам. Каков будет объем выплаченной 
при этом зарплаты,  если за 1  час работы на каждом 
заводе выплачивается зарплата 500 руб.? 

Обсуждение. По видимому, работодателю вы-
годнее большую часть заказа передать второму заво-
ду, на котором, судя по условию задачи, производи-
тельность труда намного выше. Следовательно, время 
выполнения заказа на каждом заводе будет разли-
чаться. 

Формализация модели. Пусть первый завод ра-
ботает 2x  часов и производит при этом 2х единиц 
продукции, тогда как за 2y  часов на втором заводе 
производится 5у единиц продукции. Следовательно, 

58052 =+ ух              (1) 
При этом будет выплачена зарплата  

22 500500 yxU += . Требуется, таким образом оп-
ределить наименьшее значение функции U при усло-
вии (1).  

Решение «внутри модели». Перейдем к рас-
смотрению U как функции одного переменного. Это 
можно сделать, выразив, например, х  из уравнения 
(1). Имеем   

( )22)5,2290(500 yyU +-= .    (2)  
Наибольшее значение этой функции определит-

ся при y³0 с помощью стандартных средств матема-
тического анализа;  в точке 100=у  значение функ-
ции (2) является наименьшим:  5800000)100( =U . 

 
Пример стохастической модели:  

Задача: (статистические методы обработки вы-
борки). В течение  20 биржевых торгов курс доллара 
составил следующие значения (в  рублях):  

65,75;   65,8;   65,7;   65,7;   65,6;   65,65;   65,6;   
65,65;   65,65;  65,7;   65,8;     65,8;  65,8;   65,7;   65,7;   
65,7;   65,7;   65,6;   65,5;    65,65 

Построить вариационный ряд данного распре-
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деления выборки и полигон частот. 
Найти: а) моду статистического распределения 

Мо;  б) медиану  Мe ;   в)размах варьирования R  ;  
г)средний курс доллара. 

Если основные тенденции колебаний курса ва-
люты будут сохраняться, то какова прогнозируемая 
вероятность того, что курс доллара превысит 65, 7 
рубля ? 

Строится стохастическая модель процесса (со-
бытия обнаружения того или иного вида автомобиля 
в транспортном потоке – случайное, характер колеба-
ний курса валюты – случайный). Аппарат исследова-
ния – методы математической статистики; прогнози-
руемая вероятность (в силу закона больших чисел) 
может быть принята равной относительной частоте 
соответствующего события. 

Последняя задача служит примером  
так называемого кейс-задания. Как правило, 
метод математического моделирования 
применяют для получения максимального 
объёма информации, нескольких ее видов.  
С этой целью в процессе обучения матема-
тическим моделям целесообразно исполь-
зовать именно кейс-метод,  как  метод си-
туационного анализа. Данный метод спо-
собствует оптимальному сочетанию теории 
и практического знания, а также формиро-
ванию умений, опирающихся на предыду-
щий опыт практической деятельности обу-
чающихся.   

Наконец, решение кейс-заданий влечет за 
собою рефлексию соответствующей мате-
матической деятельности, проявляющуюся, 
в частности,  в выработке системного под-
хода к анализу процессов и явлений,  разви-
тии самостоятельности, навыков самокон-
троля, умении находить причину затрудне-
ния и пути его преодоления и др. 

6. Универсальность. 
Свойство универсальности математи-

ческих моделей проявляется в возможности 
применения одной и той же модели к объ-
ектам (системам) принципиально различной 
природы, подчиняющимся разным фунда-
ментальным законам. Универсальность ма-
тематических моделей объясняется, с одной 
стороны,  единством проявления физиче-
ских свойств окружающего мира, и абст-
рактностью математических теорий, их от-
влеченностью от объекта исследования – с 
другой стороны. «Математика – это искус-
ство давать разным вещам одно наименова-
ние» [5]. 

Примером простейшей универсальной 
математической модели является функцио-

нальная зависимость kxy =  .  При соответ-
ствующем «наполнении» данное уравнение 
может описывать совершенно разные зако-
номерности (закон Ома IRV = ,   размер уп-
лачиваемого налога при постоянном про-
центе отчисления и др.) 

Такая зависимость  присутствует в за-
дачах на движение, на тему  «Работа», на 
тему «Смеси,  сплавы».  Оператор модели в 
этих случаях – это «аддитивный закон» (за-
кон сложения). Так, при встречном движе-
нии расстояние между пунктами равно 
сумме отрезков пути, пройденных участни-
ками движения до их встречи; при  совме-
стной работе весь ее объем складывается из 
долей, выполненных  участниками; в случае  
смесей и сплавов масса М всей смеси 
(сплава) складывается из масс ее (его) ком-
понент,  а масса чистого вещества т в смеси 
(сплаве) складывается из масс чистого ве-
щества в каждом компоненте. 

Решение полученной математической 
задачи есть решение уравнения или систе-
мы уравнений, определяемых оператором 
модели.  

Таким образом, наличие свойств уни-
версальности математических моделей 
расширяет представления учащихся о роли 
и методах математической науки и опосре-
дованно служит дополнительным мотивом 
к математической деятельности. 
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В рамках реализации государственной 

программы по инновационному развитию 
Республики Казахстан (РК) на 2015-2019 
годы [1], финансируемой Министерством 
образования и науки РК и на основании 
приказа Министра образования РК «О при-
глашении зарубежных ученых в вузы Рес-
публики Казахстан» [2] в Восточно-
Казахстанский государственный техниче-
ский университет (ВКГТУ) для чтения лек-
ций и проведения консультаций для маги-
странтов по специальности "Горное дело" 
были приглашены ученые Института горно-
го дела СО РАН. 

Лекции для магистрантов по специаль-
ности "Горное дело"  в ВКГТУ читались на 
русском языке,  так как магистранты в ос-
новной своей массе работают на горнодо-
бывающих предприятиях региона, где прак-
тически все общение и вся документация 
ведутся на русском языке. 

В последние годы Правительство РК 
пытается переломить сложившуюся ситуа-
цию с подготовкой кадров на государствен-
ном языке и в вузах РК было организовано 

обучение студентов на казахском языке. 
Причем при поступлении в вуз количество 
грантов для обучающихся на государствен-
ном языке существенно больше,  чем для 
желающих обучаться на русском языке. 
Однако, как и прежде, на промышленных 
предприятиях РК (за исключением южных 
регионов) в основном используется русский 
язык. 

По итогам проведения лекционных и 
практических занятий совместно с сотруд-
никами ВКГТУ, Казахского национального 
технического и Карагандинского государ-
ственного технического университетов бы-
ли подготовлены учебные пособия по спе-
циальным учебным дисциплинам "Новые 
технологические решения при разработке 
месторождений полезных ископаемых" и 
"Проектирование горнодобывающих пред-
приятий". Содержание учебных пособий 
полностью соответствует рабочим про-
граммам учебных дисциплин. 

В учебном пособии «Новые техноло-
гические решения при разработке месторо-
ждений полезных ископаемых» приведена 
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методика рейтинговой оценки устойчиво-
сти массива горных пород, в частности Q-
рейтинга Бартона Норвежского геотехниче-
ского института.  

На сегодняшний день Q-рейтинг ши-
роко используется рудниками во всём мире 
и применяется в качестве основной системы 
оценки устойчивости массива (комплексное 
обоснование характеристик горных пород).  

На основе проведенных сотрудниками 
Института горного дела СО РАН научно-
исследовательских работ на рудниках РК, 
материалы, приведенные в учебном посо-
бии, нашли свое практическое использова-
ние при разработке "Технологического рег-
ламента (инструкции) по выбору типов, па-
раметров крепи горных выработок в усло-
виях Орловского рудника ТОО "Восток-
цветмет" [3]. В процессе разработки данной 
методики для Орловского рудника ТОО 
"Востокцветмет" сотрудниками Института 
горного дела СО РАН численное моделиро-
вание напряженно-деформированного со-
стояния массива осуществлялось методом 
конечных элементов в программном ком-
плексе ANSYS 12. С помощью численного 
моделирования методом конечных элемен-
тов был проведен выбор и определены па-
раметры крепи для категорий по устойчи-
вости горных пород и руд.  

Согласно Q-рейтинга по Бартону и в 
соответствии с ним категорий крепления 
горных выработок выполнено в том числе и 
численное моделирование опережающей 
крепи [4].  

В геомеханических расчетах на грани-
цах контакта инъекционного участка с по-
родами задавалось условие жесткого сцеп-
ления. Массив пород, попадающий в зону 
влияния горной выработки моделировался 
через понижение модуля упругости пород. 
Расчеты выполнялись по вязкоупругой мо-
дели, при которой механические процессы 
рассматриваются во времени. Краевые ус-
ловия задачи приняты в соответствии с 
природным напряженным состоянием мас-
сива пород Орловского месторождения и 
представляются как сжимающие усилия и 
ограничения нормальных перемещений на 
границах расчетной области.   

На рис. 1 приведены картины распре-
деления главных напряжений в массиве по-
род, окружающем выработку в начальный 

момент времени после твердения инъекци-
онного материала на высоту 0,7 – 0,9 м. 

Как и в предыдущем случае, основной 
целью при обосновании опережающей кре-
пи путем инъекцирования пород кровли яв-
ляется определение на основе напряженно-
деформированного состояния (НДС) устой-
чивости массива и участка инъекцирования. 
В качестве критерия определения устойчи-
вости массива пород в расчетах использо-
валась теория Кулона-Мора.  

 

 
         а)          

 
 

 б) 
 

Рисунок 1 . Характер распределения главных 
напряжений в массиве на момент проведения 
инъекцирования пород кровли на высоту 0,7 – 
0,9 м; а – σ1; б – σ3 

 
В целом инъекцирование массива с 

принятыми деформационно-прочностными 
характеристиками инъекционного материа-
ла позволяет упрочнить кровлю в слабых и 
исключительно слабых породах. Однако на 
практике необходимо соблюдать жесткие 
требования к компонентам инъекционного 
материала, его деформационно-прочност-
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ным свойствам, технологии возведения 
крепи и обеспечению надлежащего контро-
ля за состоянием крепи на разных стадиях. 

Таким образом, использование в каче-
стве опережающей крепи инъекцирование 
пород для обеспечения требуемой степени 
безопасности возможно только при условии 
применения достаточно прочных инъекци-
онных материалов, обладающих повышен-
ными значениями сопротивления на разрыв 
и срез.  

Сотрудниками Института горного дела 
СО РАН разработано и внедрено на горно-
добывающем предприятии программное 
обеспечение QRLining для автоматизиро-
ванного выбора типа, расчета параметров и 
формирования паспорта крепи, которое по-
зволяет исключить ошибки при расчете и 
существенно увеличить скорость подготов-
ки технической документации. Высокая 
формализация рейтинговых классификаций 
массива позволяет свести процесс выбор 
крепи к достаточно простому алгоритму. 

Работа с программой не требует спе-
циального обучения, процесс выбора крепи 
сводится к выбору из предложенных вари-
антов ответа и вводу известных перемен-
ных, таких как геометрические размеры 
выработки, параметры трещиноватости и 
т.д. В результате работы формируется пас-
порт крепления в формате .docx, в котором 
представлены рассчитанные параметры 
(рис. 2).  

Для магистрантов ВКГТУ по специ-
альности "Горное дело", работающих на 
горнодобывающих предприятиях ТОО 
"Востокцветмет", крайне важно изучить 
разработанную методику рейтинговой 
оценки устойчивости массива горных пород 
и уметь применять полученные знания на 
практике. Следует отметить, что в России 
данная методика только начинает разраба-
тываться и внедряться на горнодобываю-
щих предприятиях, в частности, на рудни-
ках ЗФ "ГМК "Норильский никель".  

 

 

 
 
Рисунок 2. Программа для выбора типа и 

расчета параметров крепления  
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Учебное пособие "Проектирование 
горнодобывающих предприятий" содержит 
новые современные материалы по проекти-
рованию горных предприятий в РК, в част-
ности, порядок получения лицензии на про-
ектирование горных производств, порядок 
разработки проектной документации, со-
став и содержание проектной документа-
ции. 

Авторами учебного пособия освещены 
вопросы научно-методических основ и тре-
бований к проектированию ресурсосбере-
гающей технологии добычи руды на горно-
добывающих предприятиях. 

В учебном пособии приведен порядок 
разработки проектной документации, рас-
чета стоимости проектных работ, приведена 
инструкция по подаче документов на полу-
чение лицензии на вид деятельности через 
веб-портал "электронного правительства" 
или Центр обслуживания населения, а так 
же стандарт государственной услуги "Атте-
стация организаций на право проведения 
работ в области промышленной безопасно-
сти" и "Регистрация деклараций промыш-
ленной безопасности", что подтверждает 
практическую значимость материалов 
учебного пособия при проектировании гор-
нодобывающих предприятий. 

Использование данного учебного 
пособия целесообразно,  в связи с тем,  что 
при изучении дисциплины у обучающихся 
приобретаются новые ключевые 
компетенции по проектированию 
горнодобывающих предприятий. 

Научная стажировка магистрантов в 
зарубежном вузе является, согласно Госу-
дарственного стандарта образования РК [5], 
обязательной. 

В последние годы стажировка магист-
рантов ВКГТУ по специальности "Горное 
дело" проводится, в том числе и в Институ-
те горного дела СО РАН. 

Во время стажировки магистрантам да-
валось представление о следующих вопро-
сах горного дела: 

- о новейших открытиях в области гор-
ного дела, перспективах их использования 
для построения технических систем и уст-
ройств; 

- о математическом и физическом моде-
лировании систем в области горного дела; 

- о проектно-конструкторской, научно-
исследовательской, изобретательской, ин-
новационной деятельности в области гор-
ного дела; 

- о возможностях передовых научных 
методов и технических средств и пользо-
ваться ими на уровне, необходимом для 
оперативного решения проблем горного де-
ла. 

Диссертации магистрантов посвящены 
вопросам разработки ресурсосберегающей 
технологии выемки запасов руд месторож-
дений, расположенных в Республике Казах-
стан. 

Во время стажировки с магистрантами 
ВКГТУ обсуждались следующие вопросы: 

- формулировка научных положений, 
выносимых на защиту, новизны диссерта-
ции, задач исследований; 

- обсуждение экономической и экологи-
ческой частей магистерских диссертаций; 

- оформление авторефератов магистер-
ских диссертаций; 

- подготовка доклада и презентации на 
защиту магистерских диссертаций. 
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К одной из важных профессиональных 

дисциплин относится «Проектирование, 
технология и производственное мастерст-
во» направленная на развитие у студентов 
профессиональных знаний, методов после-
довательно развивающегося творческого 
процесса формообразования изделий деко-
ративно-прикладного искусства от эскиза 
до изготовления в материале. 

Целью учебной дисциплины является 
формирование профессиональных качеств 
будущего специалиста в области художест-
венной обработки металла, способного соз-
дать художественные произведения на ос-
нове художественно-оформительской, про-
ектной и технологической подготовки, ко-
торая проявляется в компетентностном 
формате. 

Будучи объектом внимания многих ис-
следователей, вопрос определения критерия 
оценки творческой деятельности учащихся 
является одним из важнейших, актуальным, 
и открытым на сегодняшний день.  

За основу нашего исследования приня-
та точка зрения Пекиной О.И., согласно ко-
торой «критерии оценки должны рассмат-
риваться как педагогическая система, через 
множество взаимосвязанных структурных 
компонентов, подчинениях целям воспита-
ния, обучения и развития.  

Системность – одна из ключевых ха-
рактеристик педагогических явлений и 
процессов. Системный подход позволяет 
проанализировать, обобщить и в конечном 
счете, сформировать критериально-
оценочную базу, которая может стать на-
дежной методической основой в совершен-
ствовании, как педагогической теории, так 
и педагогической практики.  

Обеспечить глубокое и всестороннее 
рассмотрение критериев оценки может по-
нимание целей и задач художественно-
эстетического воспитания как целостной 
системы развития когнитивной, психомо-
торной и аффективной эмоционально – 
ценностной сфер личности. С их позиции 
искусство следует рассматривать как: 1) ис-
точник научной информации объективных 
знаний; 2) источник чувственно-
эстетической информации; 3) носитель 
нравственно-эстетических ценностей обще-
ства. При этом, на совокупности первой и 
второй сфер в процессе обучения под оцен-
ку попадает учебно-творческий результат, 
как продукт синтеза науки и технологии, 
который отражает уровень технического 
прогресса (используемого в учебной прак-
тике учителя) и технологического мастер-
ства студента. Интеграция второй и третей 
сфер позволяет оценить учебно-творческий 
результат, как продукт художественно-
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образного мышления, отражающий уровень 
творческого потенциала студента. Развер-
нутый анализ продуктов учебной и творче-
ской деятельности позволяет охарактеризо-
вать нравственно – эстетическую позицию 
личности учащегося, его предпочтения и 
ценности, и своевременно произвести пси-
холого-педагогическую коррекцию. А так-
же показать учителю возможности совер-
шенствования своей профессиональной 
деятельности» [1].  

Для установления параметров оценки и 
их систематизации критериев оценивания 
творческих работ студентов необходимо 
отталкиваться от индивидуальных особен-
ностей развития психических процессов, 
определения их вида и механизмов, кото-
рые в целом обуславливают способы и 
приемы обучения художественной деятель-
ности [2]. 

Основная масса учебных работ студен-
тов носит творческий характер, с концепту-
альным решением, не ограниченным жест-
кими рамками конкретной функционально-
сти. Свои темы и мотивы они черпают из 
окружающей жизни, из событий, волную-
щих их лично как членов общества. 

Оценка учебно-творческой деятельно-
сти студентов в процессе обучения на прак-
тическом курсе «проектирование, техноло-
гия и производственное мастерство», обес-
печивает целенаправленное формирование 
профессиональных навыков будущих спе-
циалистов. Автор использует метод худо-
жественно-проектного обучения, опреде-
ляющий логичную последовательность ос-
воения информации, как для учащихся, так 
и для педагогов при осуществлении и кон-
сультировании творческой деятельности. 
Таким образом, курс доступно и в полном 
объёме доносит до обучающихся основы, 
элементарные правила разработки и во-
площения учебно-творческого проекта ху-
дожественного изделия из металла.  В каче-
стве основного компонента учебно-
методического комплекса курса выступает 
разработанная автором система проектиро-
вания, предлагаемая студентам для кор-
ректного ведения учебно-творческого про-
екта.  

Предложенная система критериев 
оценки позволяет студентам наиболее каче-
ственно организовывать свою самостоя-
тельную работу, определять траекторию 

индивидуального творческого развития, 
достигать более высоких результатов обу-
чения.  

Оценка работы студента осуществляет-
ся в ходе выполнения проекта и позволяет, 
с одной стороны, своевременно корректи-
ровать результаты учебной деятельности, а, 
с другой – демонстрирует уровень сформи-
рованности профессиональных и общекуль-
турных компетенций и навыков.  

Предварительная оценка базового 
уровня умений в начале обучения является 
важным элементом педагогического про-
цесса, предполагающий применение таких 
способов как анкетирование, изготовление 
макета изделия, на предложенную препода-
вателем тему. Такой механизм обратной 
связи, как анкетирование, необходим для 
определения уровня мотивации студентов, 
для определения индивидуального подхода 
в процессе его обучения. В ходе выполне-
ния второй части эксперимента – макетиро-
вания, студентам предложено в течении оп-
ределенного отрезка времени из подручных 
материалов самостоятельно создать макет 
ювелирного изделия.  Преподаватель оце-
нивает результаты эксперимента по разра-
ботанным критериям, которые также под-
ходят для оценки готовых, учебно-
творческих работ студентов.  

В ходе оценивания итогов предвари-
тельного эксперимента, проводимого пре-
подавателем дисциплины, работы обучаю-
щихся раскладывались по критериям, отра-
жающим трехблоковый формат дисципли-
ны: проектная деятельность,  технология 
металлов, производственное мастерство, 
для каждой, из которой разработаны крите-
рии оценки учебно-творческих работ. 

Проектная деятельность: 
1) креативность и новизна идеи: высо-

кий уровень комбинаторного и новаторско-
го мышления, возможности использования 
условного языка в решении сложных ассо-
циативно - образных задач; 

2) проработка идеи: выбор темы и ее 
обоснование: указана причина выбора (по-
требность), назначение, область примене-
ния, степень значимости ювелирного изде-
лия, произведено информационное иссле-
дование и анализ, результаты исследования 
отражены в поисковых эскизах, разработка 
широкого спектра эскизов или разнообраз-
ных идей, объем и полнота разработок; 
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3) рабочее название учебно-творческой 
работы, отражающее содержание и смысло-
вую нагрузку изделия.  

4) композиционное решение ювелирного 
изделия: определены основные смыслы и 
пластические возможности в композицион-
ной задаче; 

5) сочетание элементов и частей изде-
лия между собой, и по отношению к объек-
ту.  

6) графическая подача проекта выпол-
нена в соответствии с выбранным материа-
лом и техникой; 

7) учебные действия и самостоятель-
ность: во время работы проявлена актив-
ность, задание выполнено в полном объёме, 
безошибочно. 

8) демонстрация завершённого худо-
жественного изделия полностью раскрыва-
ет задумку и идею автора.  

Технология металлов: 
1) использование источников информа-

ции изучение свойств материалов через зна-
комство со специальной литературой; 

2) свойства металлов установление 
взаимосвязи между составом, структурой и 
иными свойствами конструкционных мате-
риалов; 

3) приемы и технологии изготовления 
художественной обработки металлов, при-
меняемыми художниками и мастерами де-
коративно-прикладного искусства; совре-
менные технологии изготовления и исполь-
зования различных материалов в сфере ху-
дожественной обработки металлов. 

Производственное мастерство. 
1) технологический процесс изготовле-

ния: изделие выполнено с учетом техноло-
гической карты изделия; 

2) современные методы: применены 
при изготовлении продукции и организации 
рационального использования материалов; 

3) качество: соответствие нормам ка-
чества готовых изделий; 

4) техника безопасности: соблюдение 
правил поведения в мастерской при изго-
товлении изделия из металла. 

Также к контрольно-оценочным сред-
ствам автор отнес такую важную деятель-
ность, как участие студентов в процессе 
демонстрации собственного изделия, либо 
чужого изделия, конкурсах, мероприятиях 
внутреннего и открытого типа, которые по-
вышают объективность оценки качества 

формирования навыков, требуемых ФГОС. 
Применение данного критерия системной 
оценки не только позволяет увидеть в ди-
намике значимые образовательные резуль-
таты в целом,  но и способствует повыше-
нию творческой активности обучающихся, 
демонстрации их способностей практиче-
ски применять знания и умения в профес-
сиональной  деятельности.  

Индивидуальный подход к оценке дос-
тижений учащихся путем сравнения их ус-
пехов с критериальной системой позволяет 
обучающимся занять активную позицию и 
повышает учебную мотивацию.  

Таким образом, в условиях отсутствия 
общепризнанных критериев оценки учебно-
творческих работ по дисциплине «Проекти-
рование, технология и производственное 
мастерство» критериальная система оценки 
результата деятельности студентов, может 
быть применена в целях выявления пробе-
лов в знаниях и развития положительных 
результатов: если обучающийся выполняет 
проектную работу в соответствии с требо-
ваниями, характеризующими продуктивный 
или творческий уровни деятельности, то это 
свидетельствует о наличии у обучающегося 
приобретаемых профессиональных навы-
ков,  которые следует и далее развивать в 
учебной деятельности. Конечно же, данные 
критерии по оценке учебно-творческих ра-
бот студентов вовсе не претендуют «на ис-
тину в последней инстанции», но позволя-
ют в условиях высшего образования осуще-
ствлять эффективную подготовку к профес-
сиональной деятельности на кафедре «Де-
коративно прикладное искусство» (художе-
ственный металл).  
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Специальность «Землеустройство и ка-
дастры» приобретает особую значимость и 
актуальность в периоды экономических и по-
литических перемен. Всплеск активности и 
спроса на данных специалистов возник в на-
шей стране в 1990-е годы. Земельные рефор-
мы позволили покупать и продавать земель-
ные участки. Возникла необходимость в про-
ведении кадастрового учёта всей территории 
РФ. Такой же процесс происходил в нашей 
стране в 20-е – 30-е годы ХХ века.  После ре-
волюции право частной собственности на 
землю было отменено, и возникла необходи-
мость проведения ревизии всех государст-

венных земель.  В этот момент был расцвет 
специалистов по землеустройству. 

Сегодня, по востребованности, на первое 
место выходят навыки геодезиста и кадастро-
вого инженера, которые студенты постигают 
в стенах вуза [1]. Специалисты по земельно-
имущественным отношениям активно вос-
требованы в городских условиях при прове-
дении сделок купли-продажи земельных уча-
стков и других объектов недвижимости. Ос-
новная работа – провести измерение объекта 
с помощью точных геодезических приборов, 
провести интерпретацию полученных дан-
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ных, составить геодезическую или кадастро-
вую документацию. 

Специалисты-землеустроители востре-
бованы при составлении генеральных планов 
населённых пунктов. Но, таких специалистов 
необходимо всего 2-3 человека на целый го-
род, подобные вакансии большая редкость. 

Благодаря большому количеству кол-
леджей в вуз на специальность «Землеуст-
ройство» приходят подготовленные, соци-
ально-адаптированные выпускники. Боль-
шинство выпускников колледжей выбирают 
заочную форму обучения, так как это даёт им 
возможность параллельно работать и нараба-
тывать производственный стаж по выбранной 
специальности. Среди студентов-очников 
90% – выпускники школ, они имеют лишь 
смутное представление о специальности. Од-
нако именно они будут проходить обучение 
по программе практико-ориентированного 
бакалавриата (табл.). 

Проблема специальности «Землеустрой-
ство и кадастры» в том, что её сложно проде-
монстрировать наглядно. Выпускники школ 
хорошо себе представляют профессию учите-
ля или врача. С людьми этих профессий они 
сталкиваются в обычной жизни. 

Таблица. Перечень специальностей и 
направлений образования для подготовки будущих 
кадастровых инженеров [2]. 

Основные 
направления 
подготовки 

Дополнительный 
перечень направлений 

Картография и 
геоинформатика 

Строительство 
уникальных зданий и 
сооружений 

Градо-
строительство 

Строительство, 
эксплуатация, 
восстановление и 
техническое прикрытие 
автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей 

Строительство Прикладная геодезия 
Землеустройство 
и кадастры Прикладная геология 
Геодезия и 
дистанционное 
зондирование 

Горное дело 

Лесное дело 
Физические процессы 
горного или нефтегазового 
производства 

О специальности «землеустройство и ка-
дастры» можно рассказать, но показать на-
глядно очень трудно. Можно организовать 
экскурсию студентов и абитуриентов в када-

стровую палату,  но они увидят там лишь ру-
тинную офисную работу. Вряд ли удастся за-
интересовать молодое поколение работой в 
офисе. Они увидят офисный зал, мебель, окно 
приёма-выдачи документов, но не более. 
Офис, где сотрудники целый день работают 
за компьютером и ведут телефонные перего-
воры. Вряд ли нам удастся увлечь современ-
ных выпускников офисной рутиной. 

Одним из вариантов привлечения 
внимания абитуриентов и студентов 
колледжей к будущей специальности 
является организация квестов и деловых игр 
[3, 4]. 

В связи с ужесточением законодательст-
ва в сфере земельно-имущественных отноше-
ний особенно остро встал вопрос профессио-
нальной ориентированности абитуриента. 
Выпускник школы, который в будущем пла-
нирует работать в качестве кадастрового ин-
женера и сдать экзамен на получение аттеста-
та должен быть готов к определённым труд-
ностям. Полноценным кадастровым инжене-
ром этот абитуриент сможет стать не раньше, 
чем через 8 лет. Путь профессионального 
становления кадастрового инженера стал 
почти таким же длинным, как путь становле-
ния профессионального врача. Правительство 
РФ пошло на ужесточение мер по подготовке 
кадастровых инженеров не случайно. Ошиб-
ки кадастрового инженера караются сейчас 
уголовной ответственностью, так как могут 
вызвать серьёзные земельно-имущественные 
споры. 

Рассмотрим модель выбора и профес-
сионального пути специалиста по землеуст-
ройству: 

1. Школа. Желательно, чтобы ученик 
имел математический склад ума, то есть обу-
чался в школе с математическим или техни-
ческим уклоном (9 – 11 классов). Такая базо-
вая подготовка позволит в будущем блестяще 
освоить «геодезию».  

2. Колледж. Выпускник может пройти 
обучение по специальности «Земельно-
имущественные отношения», срок обучения 
составляет обычно 2 года 10 месяцев (3 учеб-
ных года). 

По окончании колледжа выпускник не 
может работать по специальности «кадастро-
вый инженер», так как для этого необходимо 
иметь высшее образование и опыт работы в 
качестве помощника кадастрового инженера 
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не менее 2 лет. На данной стадии обучения 
выпускник может работать риэлтором, спе-
циалистом – геодезистом, эта более низко 
квалифицированная работа, высшее образо-
вание при этом не является обязательным ус-
ловием. 

3. Высшее учебное заведение. Можно 
выбирать из нескольких специальностей: 
«Землеустройство и кадастры», «Городской 
кадастр» [5, 6]. Обучение на заочном отделе-
нии займет 5 лет, на дневном отделении 4 го-
да. По окончании выпускник получит квали-
фикацию бакалавра. 

Параллельно, для наработки стажа 
выпускник устраивается на работу 
помощником кадастрового инженера [7]. 

Защита дипломного проекта, окончание 
высшего учебного заведения, получение сте-
пени бакалавра. Выпускник вуз, имеющий 
стаж работы по выбранной специальности, 
получает возможность сдать квалификацион-
ный экзамен на получение аттестата кадаст-
рового инженера. 

4. Магистратура. Очно-заочная форма 
обучения с возможностью параллельно рабо-
тать в качестве кадастрового инженера. Срок 
обучения 2 года. 

Таким образом, выпускник школы 
сможет стать полноценным кадастровым 
инженером через 8 лет, а полный цикл 
обучения вместе с магистратурой займёт 10 
лет. 

В городе Екатеринбурге несколько кол-
леджей готовят специалистов по земельно-
имущественным отношениям, в других горо-
дах области тоже выпускают таких специали-
стов. Каждый из колледжей имеет свою спе-
цифику, это в той или иной мере отражается 
на качестве подготовки, наполнению учебно-
го плана, выбора факультативных дисциплин. 
Специальность «Земельно-имущественные 
отношения» до недавнего времени относи-
лась к экономическому профилю. Это хорошо 
согласовывалось с системой обучения при 
колледже СИНХ, ведь это один из крупней-
ших экономических вузов города. Выпускни-
ки этого колледжа чаще всего продолжали 
обучение в этом же вузе. 

Сегодня, специальность «Земельно-
имущественные отношения» относится к тех-
ническому профилю. В УГК им. И.И. Ползу-
нова за подготовку этой специальности отве-
чает горное отделение, которое и призвано 

выдержать, прежде всего, техническую на-
правленность обучения. УКСАП – старейший 
колледж, который изначально занимался под-
готовкой специалистов для строительной от-
расли. В учебном плане этого заведения дос-
таточно много внимания уделено специфиче-
ским строительным дисциплинам. УКНИУ – 
частное учебное заведение, в учебном плане 
сочетаются в равной мере, как экономические 
дисциплины, так и технические. Некоторые 
предметы уникальны, например – «Основы 
девеломпента». Есть дисциплины связанные с 
архитектурой, так как работают преподавате-
ли из Архитектурной академии. 

Колледж при Аграрном университете 
уникален своей взаимосвязью с вузом. Заня-
тия по специальным дисциплинам ведут до-
центы и профессора университета. Таким об-
разом, довузовская подготовка и мотивация 
выпускника колледжа закладывается ещё на 
2-ом курсе. Студенты заранее знакомы с пре-
подавателями, они профориентированы, и 
многие продолжают обучение в аграрном 
университете. Учебные планы колледжа и 
ВУЗа согласовываются таким образом, чтобы 
выпускник мог выбрать в будущем ускорен-
ную форму обучения. 

Одним из важных элементов привлека-
тельности того или иного вуза для абитури-
ентов являются студенческие студии, творче-
ские коллективы при профкоме вузов [8]. Ра-
бота этих объединений активно рекламирует-
ся в ходе приёмной компании,  а также в раз-
деле «Новости» на сайте высшего учебного 
заведения. 

Большое количество вузов и колледжей 
в Свердловской области, которые готовят 
специалистов в области земельно-
имущественных отношений, землеустройст-
ва, кадастров говорит о востребованности 
данной профессии в современном мире. Бо-
лее половины студентов получают это обра-
зование на платной основе. Востребованность 
заочного отделения вузов вызвана изменени-
ем законодательства. Действующие сотруд-
ники частных кадастровых фирм, имеющие 
опыт и стаж работы, но не имеющие высшего 
или профильного образования вынуждены 
вновь усесться за парты. Такие абитуриенты 
получают высшее или второе высшее образо-
вание вполне сознательно, подходя профес-
сионально к выбору учебного заведения. 
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Описывается технология построения веб-тренажера, обеспечивающего студентам индивидуальный 

ритм работы с учебными материалами и контрольными заданиями, а преподавателям – возможность 
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The technology of creation of the web exercise machine providing to students an individual rhythm of 

work with training materials and control tasks, and to teachers – opportunity to exercise control over actions of 
students and to correct training materials depending on the obtained statistical data on an assessment of function-
ing of students in system are described. 
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В образовательных учреждениях ог-

ромное внимание уделяется компьютерно-
му сопровождению учебных занятий с ис-
пользованием интерактивных обучающих 
средств. Эти средства предоставляют воз-
можность любому студенту обучаться по 
индивидуальному плану, осуществлять са-
моконтроль и тем самым выстраивать ин-
дивидуальную образовательную траекто-
рию.  

Одним из интерактивных обучающих 
средств является веб-тренажер как сово-
купность мультимедийной информации, 
представленной в электронной форме и 
снабженной разветвленной системой свя-
зей, которые разрешают переходить от 
фрагмента к фрагменту в соответствии с 
иерархией фрагментов [1]. Веб-тренажер 
содержит набор тематического теоретиче-
ского материала в комплексе с тестирова-
нием по предоставленным темам.  

Веб-тренажер является обучающей 
системой, которая разделена на: подсисте-
мы управления, обучения и контроля. Он 
предоставляет материал для обучения, а 
также с помощью него можно самостоя-
тельно изучить и отработать все знания и 
навыки по дисциплине.  

Основные задачи, которые решаются с 
помощью компьютерных тренажеров – тео-
ретическая подготовка обучаемых, отра-
ботка ими практических навыков и знаний, 
а также их проверка и тестирование [2]. 

Веб-тренажер обеспечивает возмож-
ность выполнения следующих функций: 

- обучение и впоследствии тестирова-
ние студентов; 

-  работа с базой данных заданий,  тес-
тирования, вариантами правильных и не-
правильных ответов; 

- формирование отчетов с результата-
ми тестирования.  
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Любой веб-тренажер включает в себя 
следующие составляющие: 

- средства изучения теоретического 
материала по теме; 

-  средства поддержки практикумов и 
лабораторных работ; 

- средства контроля знаний в виде тес-
товых систем; 

- методические рекомендации по изу-
чению темы; 

- средства управления процессом изу-
чения темы. 

На рисунке 1 представлена обобщен-
ная структура веб-тренажера.  

 

 
Рисунок 1.  Структура веб-тренажера 

 
Представленная структура веб-

тренажера состоит из следующих блоков, 
каждый из которых выполняет определен-
ные задачи: 

1) входной блок: подготовка к изуче-
нию дисциплины; 

2) обучающий блок: обеспечение усло-
вий для изучения дисциплины; 

3) блок самоконтроля: развитие само-
стоятельности на основе средств самокон-
троля и само корректировки; 

4) итоговый блок: оценка результатов 
обучения. 

При разработке веб-тренажера берется 
во внимание разработка его архитектуры 
(рис. 2). Модель трехуровневой клиент-
серверной архитектуры позволяет разде-
лить функционал обучающего тренажера по 

трем различным уровням: клиента, сервера 
приложений, сервера данных [3]. 

Основные пользователи такой системы 
разделяются на три группы: администратор, 
преподаватели и студенты. Для каждой 
группы пользователей системы интерфейс 
уникален и обладает своей функциональной 
задачей. На первом уровне – уровне клиен-
та – располагаются интерфейсы пользова-
телей, а это означает, что программные мо-
дули системы могут находиться на разных 
компьютерах. На втором уровне – уровне 
сервера приложений – реализуется основ-
ная бизнес-логика веб-тренажера для под-
готовки студентов, а на третьем уровне сер-
вера данных находится главное хранилище 
файлов и СУБД. 
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Рисунок 2.  Клиент-серверная архитектура веб-тренажера 
 

 
Администратором веб-тренажера осу-

ществляется доступ к подсистеме управле-
ния преподавателями. Студенты в систему 
добавляются самостоятельно с помощью 
регистрации. В базе хранятся профили всех 
студентов. Кроме администрирования и 
консультации студентов в задачи препода-

вателя входит создание и поддержка самого 
учебного курса тренажера, который выра-
жается в представлении различных тем, 
структурированных по уровню сложности. 

Подсистема управления обучением 
способствует настройке хранимых на сер-
вере данных справочной подсистемы и под-
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системы учебных материалов. Справочная 
подсистема включает в себя основные ме-
тодические инструкции по работе с учеб-
ным курсом и веб-тренажером в целом и 
размещается в базе данных. В файловом 
хранилище находятся разные документы, в 
том числе и визуализированные модели, а 
характеристики обучающих и контроли-
рующих подсистем – в базе данных. Все 
данные, хранимые в подсистеме учебных 
материалов, используются в дальнейшем 
студентами при обучении. 

Работа студента в веб-тренажере начи-
нается с прохождения входного контроля. 
При первичной проверке анализируются 
общие теоретические и практические навы-
ки выполнения работ. Исходя из итогов 
входных данных, подсистема управления 
обучением составляет определенную по-
следовательность изучения материалов 
обучаемым, другими словами, создает для 
него индивидуальный образовательный 
курс или индивидуальную траекторию обу-
чения. 

После прохождения индивидуального 
процесса обучения студент переходит в 
контролирующую подсистему, в которой 
проходит итоговая проверка его умений, 
знаний и навыков. Если обучающийся по-
лучает неудовлетворительные результаты 
после итоговой проверки, индивидуальный 
курс обучения корректируется с учетом 
ошибок, и цикл обучения повторяется зано-
во. Все действия преподавателей и студен-
тов записываются в журнал. 

На основе анализа представленной мо-
дели были выделены основные группы 
пользователей веб-тренажера и основные 
функции, доступные им в системе. Таким 
образом, веб-тренажер как система пред-
ставлена как совокупность взаимосвязан-
ных модулей: 

1. Модуль администратора –
предназначен для управления веб-
тренажером и существующими пользовате-
лями системы. 

2. Модуль преподавателя – позволит 
управлять учебными материалами и тесто-
выми заданиями, при необходимости до-
бавляя или убирая необходимые курсы или 
информацию, а также наблюдать статисти-
ческие данные о успеваемости студентов. 

3. Модуль студента – позволит студен-
там получать доступ к учебным материалам 
и выполнять тестовые задания, тем самым 
проверяя и корректируя свои знания по 
изучаемой дисциплине. 

Для полного представления работы 
веб-тренажера необходимо построить мо-
дель, адекватную предметной области; сле-
довательно, содержащую в себе знания всех 
участников работы с тренажером. Данная 
модель может быть реализована с исполь-
зованием структурного подхода к модели-
рованию систем и представлена в виде диа-
граммы потоков данных (DFD) [4], описы-
вающей внешние по отношению к системе 
источники и адресаты данных, логические 
функции, потоки данных и хранилища дан-
ных, к которым осуществляется доступ 
(рис. 3). 

В представленной модели пользовате-
лю системы предоставляется выбор: 

1. В режиме преподавателя: подгото-
вить учебные материалы; выполнить анализ 
результатов учащихся. 

2. В режиме студента: изучить учебные 
материалы; выполнить тестовые задания. 

Использование веб-тренажера в обра-
зовательном процессе предоставляет сле-
дующие возможности: 

- обеспечивает единство учебного про-
цесса и современных, инновационных на-
учных исследований, т.е. целесообразность 
применения новейших информационных 
технологий в учебном процессе; 

- снижает затраты рабочего времени, 
облегчает труд преподавателя; 

- увеличивает оперативность получе-
ния информации студентами и преподава-
телем; 

- помогает усвоить материал посредст-
вом обучения по дисциплине. 
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Рисунок 3.  Диаграмма потоков данных веб-тренажера 

 
 

Использование веб-тренажера в обра-
зовательном процессе предоставляет сле-
дующие возможности: 

- обеспечивает единство учебного про-
цесса и современных, инновационных на-
учных исследований, т.е. целесообразность 
применения новейших информационных 
технологий в учебном процессе; 

- снижает затраты рабочего времени, 
облегчает труд преподавателя; 

- увеличивает оперативность получе-
ния информации студентами и преподава-
телем; 

- помогает усвоить материал посредст-
вом обучения по дисциплине. 

Таким образом, веб-тренажер может 
использоваться в образовательных учреж-
дениях как средство индивидуального обу-
чения студента согласно его начальному 
уровню подготовки по дисциплине. 
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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Описывается технология построения мобильной системы поддержки учебного процесса, 

обеспечивающей студентам удаленный доступ работы с учебными материалами и контрольными 
заданиями, а преподавателям – возможность осуществлять контроль над действиями студентов и 
корректировать учебные материалы в зависимости от полученных статистических данных по оценке 
функционирования студентов в системе.  

Ключевые слова: мобильная система, технология мобильного обучения, система поддержки 
учебного процесса, модульное построение системы. 
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MOBILE SYSTEM OF SUPPORT OF EDUCATIONAL PROCESS 
 

The technology of creation of mobile system of the support of educational process providing to students 
remote access of work with training materials and control tasks, and to teachers – opportunity to exercise control 
over actions of students and to correct training materials depending on the obtained statistical data on an 
assessment of functioning of students in system is described. 

Keywords: mobile system, technology of mobile training, system of support of educational process, 
modular creation of system. 

 
Благодаря средствам информационных 

и коммуникационных технологий появля-
ются новые формы обучения, среди кото-
рых особое место определено мобильному 
обучению (Mobile learning или M-Learning) 
с использованием мобильных телефонов, 
смартфонов и КПК [1]. Технология мо-
бильного обучения включает в себя подсис-
тему доступа к обучающим материалам и 
сервисам с различных мобильных уст-
ройств с использованием web-доступа, т.е. 

мобильную систему поддержки учебного 
процесса с использованием инструментов 
организации удаленного доступа к образо-
вательным ресурсам [2]. При этом, данная 
система способна предоставить разные воз-
можности для разных групп пользователей.  

На рисунке 1 изображена диаграмма 
вариантов использования мобильной сис-
темы поддержки учебного процесса, на ко-
торой отображены основные группы ее 
пользователей.  

 

 
Рисунок 1. Диаграмма претендентов мобильной системы поддержки учебного процесса 
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Каждой из выделенных групп 
пользователей предоставлен свой спектр 
функциональных возможностей, которые 
будут доступны после авторизации. Таким 
образом, систему можно представить в виде 
совокупности модулей, отвечающих за 
организацию работы внутри системы: 

1. Модуль администратора – предна-
значен для расширенного управления мо-
бильной системой поддержки учебного 
процесса и предоставления функций для 
остальных групп пользователей. 

2. Модуль преподавателя – предназна-
чен для управления учебными материалами 
и тестовыми заданиями, контролирования 
статистических данные об успеваемости 
учащихся. 

3. Модуль ученика – предназначен для 
организации доступа к учебным материа-
лам и выполнению тестовых заданий для 

контроля усвоенного знания по изученному 
материалу. 

Модульное построение мобильной 
системы поддержки управления учебным 
процессом обеспечивает функционирование 
системы в целом и каждого модуля по 
отдельности, что обеспечивает надежность 
и отказоустойчивость системы [3]. 

В рамках реализации системы по 
каждому модулю предусмотрены отчетные 
документы, позволяющие отслеживать 
организацию учебного процесса с 
использованием мобильной системы 
поддержки учебного процесса.  

К основным функциям, реализуемым в 
рамках функционирования реализованной 
системы относятся: 

 1. Мониторинг событий, отображаю-
щий результаты, связанные с выполнением 
теста (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Демонстрация результата выполнения функции «Мониторинг событий» 

 
При выполнении данной функции 

отображаются следующие элементы: 
- действия, выполняемые студентами 

– колонка «Событие»; 
- имя студента, выполняющего дейст-

вие – колонка «Студент»; 

- время выполнения события – колон-
ка «Время»; 

детали выполняемых действий – 
колонка «Детали».  

Реализация данной функции позволяет 
отслеживать и контролировать действия 
студентов. 
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2. Общая оценка затраченного време-
ни отображает время, затраченное на тест 
всеми студентами (рис. 3). 

Данная функция: 
- отображает график времени выпол-

нения теста всеми студентами; 
- позволяет оценить затраченное время 

на выполнение теста студентами и общую 
успеваемость группы по времени; 

-  отображает время,  затраченное на 
выполнение каждым студентом, для вы-
страивания индивидуальной траектории 
обучения по каждому студенту.  

 
Рисунок 3. Демонстрация выполнения функции 

«Общая оценка затраченного времени» 
 

3. Детальная оценка затраченного 
времени на ответ отображает динамику 
изменения временных промежутков, затра-
ченных на ответы вопросов всеми студен-
тами (рис. 4).  

Данная функция: 
- отображает график потраченного 

времени на каждый ответ студентами; 

- позволяет оценить затраченное время 
на ответ; 

- позволяет оценить сложность вопро-
сов и отследить данные о студентах, кото-
рые не справляются с предложенными зда-
ниями, для осуществления оценки и кор-
ректировки вопросов, предложенных от-
стающим студентам. 

 

 
Рисунок 4. Демонстрация выполнения функции 

«Детальная оценка затраченного времени на ответ» 
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4. Общая оценка времени на ответ 

отображает время, затраченное на ответ в 
среднем по группе (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Демонстрация выполнения функции  

«Общая оценка времени на ответ» 

 
Данная функция отображает график 

потраченного времени на каждый ответ в 
среднем по всей группе и позволяет оце-
нить время, потраченное студентами на от-
вет по вопросу. А также позволяет оценить 
сложность и трудоемкость представленных 
в тесте вопросов. 

5. Оценка правильности ответов сту-
дентов по группе отображает результаты 
ответов по всем студентам группы (рис. 6). 

Данная функция отображает динамику 
результатов ответов студентов группы и по-
зволяет отобразить оценку сложности во-
просов и фамилии студентов, которым не-
обходимо уделить дополнительное внима-
ние по рассматриваемой теме. 

6. Общая правильность ответов сту-
дентов по группе отображает результаты 
ответов в целом по группе (рис. 7). 

Данная функция предназначена для 
отображения графика результатов ответов 
по всей группе и позволяет оценить слож-
ность вопросов для всей группы в целом. А 
также предлагает корректирующие меро-
приятия, связанные с изменение подхода к 
изложению наиболее сложной темы курса 
для улучшения уровня усвоения изучаемого 
материала. 

 

 
Рисунок 6.  Демонстрация выполнения 

функции «Оценка правильности ответов 
студентов по группе» 

 



Информационные технологии в образовании 

136    Вестник  ТулГУ: Совр. образов. технологии, вып15’ 2016: Материалы межд. научн. конф. 

 
 
Рисунок 7.  Демонстрация выполнения 
функции «Общая правильность ответов 
студентов по группе» 

7. Детальный анализ результатов 
студента отображает результаты. 

Данная функция направлена не ото-
бражение детальной расшифровки резуль-
татов студента по каждому вопросу и по-
зволяет оценить динамику сложности пред-

ставленных для контроля знаний вопросов 
и общую успеваемость студента. 

Таким образом, реализованная мо-
бильная система поддержки учебного про-
цесса позволяет не только предоставить 
студентам учебные материалы и тестовые 
задания в любое время и в любом месте, но 
и собрать полный спектр статистической 
отчетности, обеспечивающей корректиров-
ку подаваемой информации для повышения 
качества обучения студентов. 
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EFFECTIVE SUPPORT FOR FULL-TIME STUDY FOREIGNERS IN THE FRAMEWORK 

OF THE ADDITIONAL GENERAL EDUCATION PROGRAMS BY MEANS OF THE 
DISTANCE LEARNING (MOODLE) 

 
The constructive methodological aspects of the organization support of full-time training of foreigners in 

the framework of the additional educational programs by means of distance learning system MOODLE are of-
fered; the benefits of this approach for the intensification and improvement of the educational process in terms of 
increasing motivation for learning and immersion of foreigners in the language environment by the involvement 
to the active learning activities are revealed. 
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Сегодня не оспорим тот факт, что при-

менение различных информационных тех-
нологий обучения и электронных образова-
тельных ресурсов делает учебный процесс 
более привлекательным для обучающихся, 
соответствуя вызовам информационного 
этапа развития социума. Электронные сред-
ства дистанционного обучения (ДО) в сво-
ем развитии прошли два этапа: до сети Ин-
тернет и после.  До появления Интернет это 
обозначалось как кейс-технологии, когда 
учащемуся предоставлялся учебный мате-
риал на различных носителях. С развитием 
сети Интернет ДО качественно изменяется 
в результате разработки программных ком-
плексов, которые обеспечивают не только 
подачу учебного материала, но автоматизи-
рованный контроль его усвоения. Наи-
большее распространение и использование 
получил свободно распространяемый про-
граммный комплекс MOODLE, в котором с 
каждой новой версией расширяется спектр 
элементов учебной деятельности [1]. При 
этом не исключается вариант использова-
ния дистанционной поддержки очного обу-
чения, заключающийся в совершенствова-
нии очного обучения за счет использования 
каждодневного инструментария интенси-
фикации и повышения качества самостоя-
тельной работы обучающихся, так как вы-
полнение учебных поручений, включая до-
машние задания,  в среде ДО MOODLE ста-
новятся деятельностными и продуктивны-
ми. Кроме того, среда обеспечивает автома-
тизированную проверку и самопроверку 
знаний, возможность самоподготовки к 
контролям.  

На начальной стадии реализации под-
держки очного обучения иностранных гра-

ждан в рамках дополнительных общеобра-
зовательных программ (ДОП) средствами 
системы дистанционного обучения 
MOODLE возникла необходимость в реше-
нии, как минимум, двух проблем: техноло-
гической и методической.  

Первая - имеет различные решения, 
поскольку одно из главных качеств и,  на 
наш взгляд, преимуществ данного про-
граммного комплекса заключается в том, 
что он функционирует через браузер. Это 
позволяет реализовать процесс обучения не 
только на любом стационарном ПК,  с лю-
бой операционной системой, но и на план-
шетных ПК, и мобильном телефоне, то есть 
на любом мобильном устройстве с Wi-Fi . 

Таким образом, свободный доступ к 
ресурсам осуществляется как с персональ-
ных компьютеров и мобильных устройств 
слушателей, так и с компьютеров локаль-
ной сети Донского государственного тех-
нического университета (ДГТУ), которая 
объединяет все учебные корпуса и общежи-
тия, включая компьютерные классы кафед-
ры, и образует информационно-
образовательную среду вуза, через систему 
беспроводного доступа к сети Интернет Wi-
Fi 5G, которая активно развивается в уни-
верситете.  

Кафедра "Естественные науки" фа-
культета "Международный" приступила к 
организации обучения с использованием 
открытого программного обеспечения 
MOODLE. Различные формы ДО в ДГТУ 
реализуются в рамках системы СКИФ -  
Комплексная информационная система 
поддержки дистанционного обучения 
(http://donstu.edu.ru). Система СКИФ позво-
ляет студентам изучать учебные материалы, 
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отправлять готовые задания на проверку 
преподавателям, проходить тестовые зада-
ния для контроля знаний, отправлять сооб-
щения студентам университета. Для препо-
давателей система СКИФ позволяет рас-
пределять задания и учебные материалы, 
собирать и проверять задания, вести элек-
тронные журналы оценок и посещаемости, 
организовывать on-line консультации, про-
ведение контроля знаний с помощью тесто-
вых заданий по различным критериям 
оценки и многое другое [2].  

Однако помимо наличия технических 
условий, необходимо учитывать и педаго-
гические условия, к которым относятся раз-
работка учебно-методических материалов 
(УММ), средства их подачи, средства об-
ратной связи.  При этом в данной работе не 
затронута проблема преодоления инертно-
сти отдельных преподавателей, которая 
связана с реализацией данного подхода и 
подготовкой учебных материалов в 
MOODLE, требующих значительных затрат 
времени. 

На этапе реализации ДОП, обеспечи-
вающих подготовку иностранных граждан к 
освоению профессиональных образователь-
ных программ на русском языке, решаются 
две основные задачи – обучение русскому 
языку и адаптация иностранных студентов 
к российской системе образования посред-
ством изучения общетеоретических дисци-
плин и целого комплекса мероприятий, на-
правленных на социокультурную адапта-
цию и педагогическое сопровождение лич-
ности.  

Обучение языку производится как на 
специальных занятиях кафедрой «Русский 
язык как иностранный», так и на занятиях 
по общеобразовательным дисциплинам. 
Поэтому взаимосвязь образа и слова, собы-
тия, явления, процесса и их видео интер-
претации очень эффективны при изучении 
терминологии предметов. Тогда, для боль-
шей эффективности, дистанционную под-
держку очного курса можно и нужно на-
полнить образными словарями, видео ин-
терпретациями явлений и процессов. В ка-
честве инструментария подачи учебного 
материала нами выбраны: редактор презен-
таций Power  Point,  документы Word,  а так-
же страницы html. Кроме того, при ориен-
тации на деятельностный, продуктивный 
вариант взаимодействия с учебным мате-

риалом необходим интерактивный редактор 
для реализации его подачи,  так чтобы у 
слушателя была возможность его преобра-
зовывать. Такие редакторы уроков прила-
гаются к интерактивным доскам, например, 
редактор уроков Notebook интерактивной 
доски Smart.  

На сегодняшний день в рамках систе-
мы СКИФ подготовлены и открыты для 
иностранных слушателей ДОП курсы по 
дисциплинам «Инженерная графика» и 
«География».  

На первом этапе разработки УММ для 
ДО ориентация, в первую очередь, делалась 
на их использование для слушателей, про-
пускающих занятия по различным причи-
нам. Но когда материал, представленный в 
курсах для ДО,  стал намного шире по со-
держанию и графическому предъявлению 
того, что можно изучить в аудитории, мы 
перешли к новому варианту использования 
дистанционной поддержки очного обучения 
на разных этапах аудиторных занятий.  

Каждый курс содержит различные 
элементы: презентации, активные элементы 
«Лекция» и «Тест», «Опрос», «Страница» 
html. 

Рассмотрим назначение и возможности 
каждого элемента и ресурса курса.  

При представлении учебного материа-
ла в MOODLE конспекты занятий изменя-
ют свою форму: от бумажных носителей 
переходят к электронным, которая предос-
тавляет дополнительные возможности под-
держки очного обучения в рамках ДОП. 
Неоспоримое преимущество аудиторных 
занятий заключается в возможности рабо-
тать под руководством преподавателя-
носителя языка, что позволят «поставить» 
фонетику и закрепить результат путем мно-
гократного повторения. Однако практика 
показывает, что после аудиторных занятий, 
которые проходят в рамках классно-
урочной системы, при обязательном вклю-
чении элементов индивидуальной диффе-
ренциации в учебный процесс, далеко не 
каждый слушатель в полном объеме овла-
девает учебным материалом. Это объясня-
ется различными уровнями и способами 
восприятия иностранными слушателями 
учебного материала, который содержит не 
только непосредственно предметные явле-
ния, понятия, определения, формулы и т.д., 
которые нужно осмыслить и понять, но и 
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новую лексику, встроенную в конструкции 
моделей научного стиля речи (НСР).  По-
этому,  на наш взгляд,  важным является 
дублирование подачи учебного материала в 
форме «активной» лекции MOODLE с до-
бавлением ресурсов - видео материалов и 
интерактивных виртуальных эксперимен-
тальных установок, в которых сценарий 
учебно-познавательной деятельности обес-
печивает погружение в специфику предме-
та.  

Многие авторы [3] рассматривают 
возможности совершенствования систем 
компьютерного контроля знаний обучаю-
щихся на основе мобильных технологий, 
включая модули тестирования в веб-
системах компьютерного обучения, таких, 
как Moodle и eFront. 

Присоединяясь к ним, нам наиболее 
эффективным представляется вариант тес-
тирования знаний, которое можно прово-
дить на разных этапах занятия, с использо-
ванием элемента Moodle «Тест». Например, 
тестовая проверка домашнего задания в на-
чале занятия при 100% охвате обучающих-
ся на каждом занятии реализует элемент 
технологии В.Ф. Шаталова, в соответствии 
с которой «успех порождает успех» [4]. 
Также значительно возрастает мотивация к 
учению, так как опрос для всех обучаю-
щихся имеет характер активной, а не пас-
сивной деятельности.  

Создание «Категорий», названия кото-
рых представляют собой темы календарно-
го плана, в «Банке вопросов» позволяет 
оперативно решать проблему организации 
тематического тестирования и обеспечивает 
составление итоговых тестов. При этом тип 
вопросов следует выбирать разный (множе-
ственный выбор, на соответствие, краткий 
ответ,  выбор пропущенных слов и т.д.),  а 
количество вопросов в «Категории» должно 
быть, как минимум, в 1,5-2 раза больше, 
чем в «Тесте», что, наряду со «случайным 
выбором» вопроса, исключит возможность 
механического запоминания правильного 
ответа и частотность угадывания. 

Кроме того, система MOODLE полно-
стью отвечает требованиям ГОСТ Р 55751-
2013 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании. Электронные 

учебно-методические комплексы. Требова-
ния и характеристики», введенного в дейст-
вие с 01.01.2015, в котором указано, что 
система тестирования знаний должна обес-
печивать: автоматизированный процесс ин-
дивидуального тестирования знаний обу-
чающихся; автоматизированную обработку 
оценивания и документирования результа-
тов тестирования; хранение результатов 
тестирования [5]. 

Другой очень важный аргумент ис-
пользования MOODLE в качестве поддерж-
ки очного обучения связан возможностью 
организации полноценной самостоятельной 
работы. При этом одним из важнейшим ус-
ловий является постоянный мониторинг ка-
чества учебной деятельности обучаемых и 
управление ею [6].  

Система MOODLE имеет сервис 
"Управление оценкой", который включает: 
"Отчет по оценкам", показывающий итого-
вую оценку за курс, а также отчет по оцен-
кам для каждого пользователя по каждому 
элементу курса (тематическому тесту); 
«Историю оценок», которая фиксирует и 
сохраняет дату, время, количество попыток 
по каждому элементу оценивания, исход-
ную и исправленную оценки. 

Для оптимизации сбора информации 
по отдельному пользователю или оцени-
ваемому элементу целесообразно использо-
вать сервис «Одиночный вид», который по-
казывает, какие элементы курса пользова-
телем выполнялись, лучшая оценка и вклад 
оценки в итоговый результат по курсу 
(рис.). 

Элемент «Опрос» позволяет препода-
вателю задать один-единственный вопрос и 
предложить широкий выбор возможных от-
ветов. Результаты опроса могут быть опуб-
ликованы после ответов студентов, после 
определенной даты, или не показаны вооб-
ще, а также с именами студентов или ано-
нимно. Опросы могут быть использованы: в 
качестве быстрого голосования для выбора 
темы; для быстрой проверки понимания; 
для содействия студенту в принятии реше-
ний. Например, позволить студентам голо-
совать по различным проблемным вопросам 
курса. 
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Рисунок. Сервис "Одиночный вид" системы MOODLE 

 
Описанный ресурс позволяет более 

полно реализовать элементы «мозгового 
штурма» на этапе изложения нового мате-
риала. В обычном аудио варианте на этапе 
выдвижения гипотез и идей два-три «силь-
ных» и/или «говорящих» обучающихся вы-
сказывают свои предложения и психологи-
чески блокируют возможность остальных 
участвовать в процессе. Если же использо-
вать ресурс Moodle «Анкетирование», то 
все слушатели группы или потока прини-
мают участие в данном элементе учебного 
процесса. Следует отметить, что разработка 
учебных заданий на этапе мозгового штур-
ма должна ориентировать слушателей на 
изложение идеи в двух-трех словах,  а дру-
гие задания должны предполагать выбор 
одного ответа из нескольких предложен-
ных. Например, «Вы сторонник корпуску-
лярной теории света?» или «Вы сторонник 
волновой теории света?». В данном случае 
альтернативного вопроса, слушатель выби-
рает ответ, а не вводит его, что на началь-
ном этапе обучения вызывает трудности 
лингвистического характера. 

В заключение следует отметить, что в 
данной работе рассмотрены далеко не все 
возможности использования средств дис-

танционного обучения в очном процессе. 
Однако предложенный вариант позволяет 
интенсифицировать учебный процесс, рас-
ширить его активную деятельностную ком-
поненту, а также побуждает слушателей 
обращаться к различным элементам и ре-
сурсам MOODLE для повышения своего 
академического рейтинга и, как следствие, 
повышения результатов обучения. 
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Опыт преподавания дисциплин 
естественнонаучного цикла для студентов, 
обучающихся по магистерской программе 
«Современное естествознание» 
направления подготовки «Педагогическое 
образование» показывает, что 
систематическое многовекторное 
использование информационных 
технологий и конкретно цифровых 
образовательных ресурсов постепенно 
становится неотъемлемой составляющей 
методики преподавания.  

Современные ЦОР, являющиеся как 
носителями информации (информационные 
источники), которую можно использовать в 
образовательной деятельности, так и инст-
рументами деятельности (информационные 
инструменты) преподавателя и студентов, 
весьма многообразны [1]. Информационные 
источники можно определить как совокуп-
ность зафиксированной на цифровых носи-
телях разноплановой естественнонаучной 

информации. Информационные источники 
могут быть специально созданы с обучаю-
щими целями (информационные средства 
обучения), или весьма опосредованно свя-
заны с обучением (информационные объек-
ты). К информационным объектам относят-
ся электронные справочники, энциклопе-
дии, научные и научно-популярные перио-
дические издания, сайты научных лабора-
торий, лекториумы, статьи, тематические 
сайты, цифровые музеи, поисковики (типа 
«Нигма», который кроме фильтров и под-
сказок имеет модули, помогающие решать 
математические и химические задачи, ис-
кать книги в электронных библиотеках, 
расшифровывать сокращения и т.п.), кол-
лекции иллюстраций, фотографий, рисун-
ков, портретов, таблицы, схемы; диаграм-
мы, графики, карты, формулы, видео и ани-
мационные фильмы, звукозаписи, статиче-
ские и динамические модели, объекты вир-
туальной реальности, и т.п.. К информаци-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://nigma.ru/
http://info.nigma.ru/index.php/nigma-matematika.html
http://info.nigma.ru/index.php/nigma-himiya.html
http://info.nigma.ru/index.php/elektronnye-biblioteki.html
http://info.nigma.ru/index.php/rasshifrovka-sokraschenij.html
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онным средствам обучения относятся элек-
тронные учебники, предметные обучающие 
системы и среды, электронные репетиторы, 
тренажеры, практикумы, задачники, пред-
метные миры, учебные видео- и анимаци-
онные фильмы, виртуальные лаборатории, 
интернет-уроки и т.п. В идеале, для каждой 
дисциплины информационные средства 
обучения должны в совокупности состав-
лять цифровой УМКД – то есть полностью 
охватывать учебный материал (мультиме-
дийные лекции по всем темам, полный 
комплект цифровых контрольно-
измерительных материалов, мультимедий-
ные учебники и задачники, тренажеры, 
цифровой лабораторный практикум и т.п.)  
и инструменты организации учебного про-
цесса (платформы для взаимодействия пре-
подавателей, администрации и студентов с 
обеспечением группового и индивидуаль-
ного доступа к учебным материалам, адми-
нистративные приложения – журналы, рас-
писание, форум и т.п.). 

Отметим, что полных цифровых 
УМКД по дисциплинам естественнонауч-
ного цикла для студентов высших учебных 
заведений пока нет (или весьма мало). И 
маловероятно, что они появятся в ближай-
шее время из-за постоянного изменения 
учебных программ и их многообразия, свя-
занного со специализациями обучающихся 
(общая физика для будущих педиатров 
весьма отличатся от общей физики для ме-
таллургов как по объему, так и по содержа-
нию). Но информационные средства обуче-
ния можно создавать с помощью информа-
ционных инструментов из информацион-
ных объектов. Примерами информацион-
ных инструментов могут служить про-
граммные продукты - PowerPoint, текстовые 
и графические редакторы, интегрированные 
среды проектирования учебных курсов и 
виртуальные обучающие среды; редакторы 
для создания и коррекции мультимедиа-
ресурсов и т.п.  

Соответственно, преподаватель естест-
веннонаучных дисциплин по необходимо-
сти должен владеть хотя бы минимальным 
набором информационных инструментов. В 
первую очередь это относится к средствам 
создания и редактирования текстовых и 
графических объектов, рисунков, фотогра-
фий, звуковых и видеофайлов, массивов чи-
словых данных; умению работать в цифро-

вых лабораториях, с геоинформационными 
системами и т.п. Данные информационные 
инструменты позволяют преподавателю 
создавать с помощью информационных 
объектов собственные средства обучения, 
соответствующие программе, специализа-
ции и уровню подготовки студентов, а так 
же и индивидуальным особенностям мето-
дики проведения занятий самого препода-
вателя. Как определять уровень подготов-
ленности студентов и, создавать уровневые 
средства обучения, подробно показано в [2]. 
Методика создания мультимедийной лек-
ции с послелекционной проверочной рабо-
той рассмотрена в [3], а методика создания, 
апробации и отладки цифровых оценочных 
средств – в [4]. 

Если говорить об использовании ЦОР 
в лабораторном практикуме, то оформление 
любой естественнонаучной лабораторной 
работы и обработка данных учебного экс-
перимента обычно проводятся с помощью 
информационных инструментов. Необхо-
димый раздаточный материал в виде жур-
налов исследования создается и ежегодно 
корректируется преподавателем в соответ-
ствии с уровнем подготовленности студен-
тов и учебным планом с помощью тексто-
вых редакторов (Word). Студенты заполня-
ют электронные журналы (или их распечат-
ки) во время выполнения лабораторных ра-
бот, а позднее проводят обработку резуль-
татов измерений с помощью таких инфор-
мационных инструментов, как Excel, 
Mathcad, Maple, Grapher, MatLab, 
Mathematica или др.  

С точки зрения использования цифро-
вых ресурсов для получения эксперимен-
тальных данных, учебный эксперимент 
имеет 3 вида (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Виды учебного эксперимента 

 
Натурный эксперимент не предполага-

ет использования ЦОР для получения экс-
периментальных данных. Но редко какая 
современная лабораторная работа прово-
дится без использования цифровых датчи-

Учебный эксперимент 

Натурный Информационный Комплексный 
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ков, электронных микроскопов, компью-
терных моделей и т.п. 

В комплексном эксперименте данные, 
полученные с помощью цифровых ресур-
сов, либо необходимо дополняют данные 
натурного эксперимента, либо позволяют 
оценить результаты натурного эксперимен-
та. Такой комплексный эксперимент по по-
вторению одного из ключевых эксперимен-
тов естествознания – эксперимента по оп-
ределению радиуса Земли, но уже в совре-
менных условиях, описан в [5].  

Аналогичная, но несколько более 
сложная работа «Измерение расстояний до 
Луны и Солнца», позволяет изучить и оце-
нить методы исследования и измеритель-
ные инструменты ученых Античного мира. 
Исследование опирается как на данные 
прямых измерений угловых размеров Луны 
и Солнца и угла между ними (с помощью 
«посоха Якова»), так и на данные с сайтов 
NASA и ESA. 

Данные для информационного учебно-
го эксперимента обычно получают с помо-
щью информационного учебного экспери-
мента. Информационный эксперимент мо-
жет проводиться как с помощью поисково-
информационных ЦОР (специально создан-
ной обучающей среды, где субъективно но-
вая информация добывается обучающимися 
в процессе имитации деятельности ученых, 
например, дистанционные лаборатории, 
виртулабы), так и с помощью специально 
созданной методики работы с реальными 
научными данными, полученными с откры-
тых сайтов крупных научных центров и ла-
бораторий, которые в данном случае вы-
ступают в роли информационных объектов 
(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Основные виды информационных 

ресурсов, на которые опирается 
информационный учебный эксперимент. 

 

В вузовском лабораторном практикуме 
весьма распространены компьютерные мо-
дельные лабораторные работы для изучения 
процессов, труднодоступных для непосред-
ственного изучения из-за каких-либо огра-
ничений. Среди таких ограничений наибо-
лее очевидными являются: 1) опасность ре-
ального эксперимента для изучающих, 2) 
слишком большие или слишком малые для 
непосредственного восприятия человеком 
скорости протекания процесса или движе-
ния объекта изучения, 3) слишком большие 
или слишком малые размеры изучаемых 
объектов, 4) недоступное для данного вуза 
оборудование или требования специальных 
навыков для работы с данным оборудова-
нием. Например, изучение эффекта Ком-
птона, столкновений частиц в коллайдерах, 
движения космических объектов. Изучать 
ядерный взрыв и его последствия можно с 
помощью симулятора NukeMap3D, движе-
ния и взаимодействия объектов Солнечной 
системы – на модели solarsystemscope.com. 
Так же модельные лабораторные работы 
или виртулабы используются в качестве 
тренажеров и как «допуск» студентов к вы-
полнению тех работ, у которых экспери-
ментальные данные нужно снять правильно 
с одного раза. Например, перед проведени-
ем опыта по забору крови для определения 
группы крови, желательно, чтобы студенты 
отработали порядок действий на обучаю-
щей модели modernbiology.ru/anatlab.htm.  

Коллекции виртуальных лабораторных 
работ есть на сайтах virtulab.net, 
hhmi.org/biointeractive, iPress Media. 

Для облегчения понимания сложных 
процессов в некоторых научных центрах 
создаются игровые модели реальных при-
родных процессов, явлений и эксперимен-
тов,  которые в зависимости от наличия или 
отсутствия методического обеспечения от-
носятся либо к поисково-иммитационным 
ЦОР, либо к информационным объектам. 
Обучающие естественнонаучные игры 
можно найти на сайте 
filamentgames.com/plex-life-science. Студен-
ты могут изучить работу коллайдеров и 
столкновения в них различных частиц с по-
мощью игровых уроков с сайта 
oscteam.com/index.php. Методика работы с 
данной игровой моделью предложена в [1] 
и в [6]. 

Информационный учебный эксперимент 

Поисково-  
иммитационные ЦОР 

Информационные 
объекты 

Виртулабы Игровые 
модели  

Сайты научных 
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Пример использования данных реаль-
ных научных исследований, проводимых 
крупными научными центрами и лаборато-
риями, в качестве основного источника по-
лучения экспериментальных данных для 
дальнейшей обработки и анализа, приведен 
в [6]. В лабораторной работе «Исследова-
ние и анализ возможных угроз биосфере 
Земли» сайты научно-исследовательских 
лабораторий и центров (NASA, ТЕСИС, 
NOAA) выполняют роль информационных 
объектов.  

Аналогичную лабораторную работу 
можно создать с помощью материалов (ста-
тьи, видеофайлы, анимации, фотографии) 
космической лаборатории hubblesite.org. В 
разделе HABBLE TELESCOPE данного 
сайта имеются материалы для практической 
работы другого типа – там даны инструк-
ции по сбору 3 моделей космического теле-
скопа Хаббл разной степени сложности, не 
требующие использования сложного обо-
рудования и специализированных материа-
лов.  

В качестве еще одного информацион-
ного объекта можно использовать сайт 
ЦЕРНа. 

Отметим, что при внедрении в учеб-
ный процесс информационного экспери-
мента, все его виды нуждаются в методиче-
ской поддержке, которую преподаватель 
должен создать самостоятельно, оценив 
возможность использования моделей в раз-
личных видах учебной деятельности, в том 
числе и в качестве домашних заданий экс-
периментального типа. 

Внедрение ЦОР в учебный процесс 
влечет за собой применение новых методов 
и педагогических технологий. У электрон-
ных учебных материалов огромные потен-
циальные возможности, позволяющие ре-
шить ряд проблем современного естствен-
нонаучного образования [7]. Но использо-
вание ЦОР предполагает большую подгото-

вительную методическую работу препода-
вателя и постоянный анализ, является ли 
ЦОР в каждом конкретном случае более 
эффективным средством чем, например, ре-
альный эксперимент. 
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Одной из современных технологий в 

образовании является дистанционная техно-
логия обучения, которая применяется в 
высших учебных заведениях. Особая акту-
альность системы дистанционного обучения 
в Казахстане обусловлена целым рядом фак-
торов. Среди них - огромные территории и 
сосредоточие научно-технических центров в 
крупных городах, формирование новых по-
требностей населения по отношению к со-
держанию и технологиям образования, раз-
витие рыночной экономики, усиление ми-
грации населения. Наконец, есть определен-
ная группа людей –  инвалиды,  для которых 
затруднено передвижение, т.е. для них дис-
танционное обучение может оказаться един-
ственно доступной возможностью получе-
ния образования.  

Как показала практика применения дис-
танционного обучения, студенты с трудом 
осваивают дисциплины самостоятельно. В 
инновационном Евразийском университете 
(ИнЕУ) система дистанционного обучения 
не заменяет, а дополняет заочную и  очную 
формы обучения. В вузе проводится боль-
шая работа, связанная  с  формированием 
качественного учебного материала. Подго-
товлены электронные учебно-методические 
комплексы дисциплин, которые создаются 
преподавателями в программной среде, раз-
работанной в вузе.  Создана административ-
ная поддержка обучения, которая состоит в 
управлении процессом обучения студента – 

зачислении и отчислении, переводе на сле-
дующий курс и семестр и т.п.  

Техническим персоналом ИнЕУ осуще-
ствляется поддержка процесса обучения, ко-
торая  состоит в оказании студенту  кон-
сультаций по работе с электронными курса-
ми дисциплин и он-лайн и офф-лайн кон-
сультациями. 

Разработка курсов для дистанционного 
обучения трудоемкая задача, поскольку не-
обходима детальная проработка действий 
преподавателя и студента в информационно-
предметной среде. Успешность обучения во 
многом зависит от организации учебного 
материала. Если электронный  курс дисцип-
лины предназначен действительно для обу-
чения, т.е. для взаимодействия преподавате-
ля и обучаемого, то, соответственно, и тре-
бования к организации такого курса, прин-
ципы отбора содержания и его организации, 
структурирования материала будут опреде-
ляться особенностями этого взаимодействия 
[1].  

Целью электронного курса является об-
легчение процесса самостоятельного изуче-
ния дисциплины и подготовка студентов за-
очной формы обучения к эффективному об-
щению с преподавателем в период сессии. 
Студенты как заочной, так и очной форм 
обучения, в нашем вузе получают доступ к 
материалам учебных курсов через свой лич-
ный кабинет (рис. 1). 
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Рисунок 1. Учебно-методические 
материалы   по курсу 

 
Обучение может осуществляться как в 

составе учебной группы, так и индивидуаль-
но. В процессе обучения студент изучает 
различные дисциплины – в количестве и 
объеме, предписанных Государственным 
общеобязательным стандартом высшего об-
разования и рабочим учебным планом. 

При наличии доступа к сети Интернет у 
студента,  он может обсуждать вопросы в 
режиме аудио- или видеоконференции. До-
полнительным средством общения может 
являться сервер комментариев. Он позволяет 
студентам вставлять заметки на страницах 
электронного учебника, при этом заметки 
видны  самому обучающемуся, коллегам по 
учебной группе и ведущему курс преподава-
телю. Это обеспечивает дополнительную 
обратную связь и позволяет постоянно со-
вершенствовать учебный курс. 

На сайте студент также получает ин-
формацию по планированию выполнения 
учебных заданий. 

Педагогический контроль при дистан-
ционном обучении является одной из основ-
ных форм организации учебного процесса, 
поскольку позволяет осуществить проверку 
результатов учебно-познавательной дея-
тельности студентов, педагогического мас-
терства преподавателя и качества созданной 
обучающей системы. В процессе обучения и 
выполнения контрольных заданий студент 

обязан прикрепить их в форму для отправки 
и оценки заданий самостоятельных работ 
студентов (СРС). После получения оценки за 
СРС1 и СРС2 (рис. 2), студент проходит 
промежуточное тестирование в системе и 
показывает результат освоения дисциплины 
до сессии.  

 

 
 

Рисунок 2. Форма для отправки и оценки 
 заданий 

 
После сдачи запланированных практи-

ческих заданий во время сессии, система 
подсчитывает и проставляет его суммарный 
рейтинг в электронную экзаменационную 
ведомость для допуска к экзамену. 

Идея непрерывного образования пред-
полагает развитие и совершенствование ка-
ждого человека на протяжении всей жизни. 
Дистанционные технологии обучения реали-
зуют идею опережающего образования, что 
является требованием времени. Технологи-
ческие знания быстро стареют, как следст-
вие – необходимость повышения квалифи-
кации, то есть необходимость открытого об-
разовательного пространства. 
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Необходимость иметь высшее образо-

вание не только дань моде, но и требование 
современной действительности. Высшее 
образование является индикатором интел-
лигентности и отражает уровень интеллек-
туального развития человека. Качество 
высшего образования в разных странах ми-
ра отличается и зависит от уровня препода-
вания, специфики учебных дисциплин, вос-
требованности услуг. Немаловажным фак-
тором также является  и стоимость обуче-
ния. Эти факторы определяют будущий 
профессиональный выбор человека. 

Преподавание в идеале должно быть 
адекватным направлению подготовки спе-
циалиста. Во многих странах мира сохраня-
ется постоянный принципиальный подход в 
образовательной среде – преподавание на 
родном для данного государства языке. 
Обучение на национальном языке в вузе 
любой страны является приоритетным для 
студентов. Соответственно, если государст-
во и вуз предъявляют требования к знанию 
и владению языком этого государства, то 
необходимым подходом и условием являет-
ся обеспечение студентов предусмотрен-

ными учебной дисциплиной методическими 
материалами на языке преподавания. Од-
ним из таких методических подходов явля-
ется обучение в «Информационно-
образовательной среде» (ИОС). Целью 
применения ИОС является создание макси-
мально комфортных условий для усвоения 
материала. 

Сложностью в выборе методик, ин-
формационных образовательных техноло-
гий является преподнесение учебного мате-
риала по некоторым клиническим дисцип-
линам в медицинских ВУЗах для иностран-
ных студентов на русском языке. 

Личный опыт преподавания иностран-
ным студентам на неродном для них языке 
(касаемо стилистики и терминологии) пока-
зывает, что специфические предметы, вне-
сенные в учебные планы вуза,  трудны для  
восприятия и изучения. К одной из таких 
дисциплин следует отнести предмет «Фито-
терапия», изучаемый студентами на 4 кур-
се.  

Психофизиологические исследования 
показывают, что скорость запоминания но-
вой информации, длительность хранения 



Информационные технологии в образовании 

148      Вестник  ТулГУ: Совр. образов.технологии, вып15’ 2016: Материалы межд. научн. конф. 

больших объемов информации зависит от 
способов обучения и мотивации обучаемо-
го. 

Преимущество интерактивной про-
граммы в удобстве хранения информации, 
использовании в нужные моменты, само-
контроле (при правильно составленной 
ИОС).  Наполнение разделов может вклю-
чать различные информационные техноло-
гии (видео, аудио, текстовые файлы). К 
особенностям изучаемой дисциплины сле-
дует добавить общие особенности дистан-
ционного обучения, обусловленные комму-
никационными факторами, опосредован-
ным характером педагогического общения, 
количеством времени, отводимым на само-
стоятельную работу. Все это играет опреде-
ляющую роль в достижении образователь-
ных целей. В первую очередь, методика 
предполагает отражение специфики препо-
даваемой дисциплины и проявляется в 
обеспечении наглядности, доступности 
учебного материала в осуществлении прак-
тических занятий. 

Говоря о важности ИОС для изучения 
фитотерапии иностранными студентами на 
русском языке, следует остановиться на 
моменте, касающемся специфики названия 
лекарственных растений и их механизмов 
действия, знании о биологически активных 
веществах (БАВ) этих растений, детализа-
ции учебного материала при его компакт-
ности. Учитывая сложности русского языка 
для некоторых студентов, обучающихся в 
ИОС, создаются возможности использовать 
он-лайн перевод. 

В некоторых случаях ИОС является 
одним из векторов, который позволяет сту-
денту выбрать будущую специальность.  

Выделяют следующие критерии ис-
пользования ИОС: 1) эффективность – от-
ражение результатов успеваемости; 2) ва-
лидность – соответствие цели результатам. 
Изучение теоретического материала сопро-

вождается периодическим текущим кон-
тролем, организованным преподавателем 
различными способами: тестированием, оп-
росами, занятиями с использованием ак-
тивных методов обучения. Преподаватель 
проводит также консультации по разбору 
неясных моментов, возникших при изуче-
нии курса. Валидность как критерий эффек-
тивности применения ИОС зависит от мно-
гих факторов, в том числе от конституцио-
нальных (психофизиологических) особен-
ностей обучающегося - восприятия инфор-
мации, анализа и синтеза. Кроме этого, на 
эффективность ИОС влияют субъективные 
факторы, отражающие, в малом проценте 
случаев, фактор психологической совмес-
тимости преподавателя и студента. 

Таким образом, использованная мето-
дика дистанционного обучения в экспери-
ментальной группе оказалась более эффек-
тивной по сравнению с обычными традици-
онными практическими занятиями в ауди-
ториях.  Работа с мультимедиа курсом за 
счет различных форм представления ин-
формации, комплексно воздействующим на 
различные виды и формы памяти студен-
тов, способствовала лучшему пониманию, 
запоминанию и усвоению материала. Сле-
дует также отметить, что знания, получен-
ные с использованием новой образователь-
ной технологии, оказались не только каче-
ственными, но и более обширными, по-
скольку мультимедиа курс позволял позна-
комиться с большим количеством материа-
ла по сравнению с количеством материала, 
предлагаемого на практических занятиях. 

Эффективность и целесообразность 
использования разработанной методики 
было отмечены студентами и при анкетиро-
вании, проведенном по завершении экспе-
римента, что позволило выявить преимуще-
ства используемого мультимедиа курса, а 
также проанализировать отношение студен-
тов к новой образовательной технологии.
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Компетентностный подход к подготов-

ке специалистов заключается в формирова-
нии у студентов набора компетенций, кото-
рые определяют его успешную адаптацию в 
профессии и обществе. Под компетенцией 
понимается согласно Хуторскому А.В. 
«…совокупность взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, спосо-
бов деятельности), задаваемых по отноше-
нию к определенному кругу предметов и 
процессов, и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отно-
шению к ним» [1].  

Подготовка компетентного специали-
ста может быть реализовано только мето-
дами, базирующимися на деятельностном 
подходе к обучению, в основу которого по-
ложена общая теория деятельности (Леон-
тьев А.Н., Рубинштейн С.Л.). Основные ме-
тодологические положения деятельностно-
го подхода к обучению:  

- конечной целью обучения является 
формирование действий, обеспечивающих 
осуществление будущей профессиональной 
деятельности;  

- содержание обучения составляет за-
данная характером будущей специальности 
система действий и знания, которые обес-

печивают выполнение этих действий;  
- усваивать знания можно, только 

оперируя ими [2]. 
Конкретизацией и развитием деятель-

ного подхода к обучению является знаково-
контекстный подход, предложенный Вер-
бицким А.А.. Реализация этого подхода 
предполагает усвоение информации сту-
дентами в контексте профессиональных 
практических действий и поступков. «Ор-
ганизация активности студентов в соответ-
ствии с закономерностями перехода от 
учебных текстов,  знаковых систем как ма-
териальных носителей прошлого опыта к 
профессиональной деятельности… состав-
ляет сущность того,  что мы называем зна-
ково-контекстным (контекстным) обучени-
ем» [3].  

Вербицкий А.А. различает понятия 
«информация» и «знание». Информация – 
это "определенная знаковая система, суще-
ствующая объективно, вне человека", зна-
ние – это «осмысленное отражение дейст-
вительности». Информация перейдет в зна-
ние только тогда, когда студент сможет 
применить ее в реальной деятельности. По-
этому студент должен изначально получать 
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информацию по предмету в контексте своей 
будущей профессии.  

Основной характеристикой контекст-
ного обучения является моделирование на 
языке знаковых средств предметного со-
держания будущей профессиональной дея-
тельности обучаемого.  

 В контекстном обучении выделяют 
три базовые формы учебной деятельности: 

- учебная деятельность академиче-
ского типа (лекция, семинар);  

- квазипрофессиональная деятель-
ность (деловая игра, выполнение проекта);  

- учебно-профессиональную деятель-
ность, в ходе которой студенты выполняют 
функции специалистов, реализуемые в про-
изводственной практике, написании курсо-
вых и дипломных работ.  

С переходом от одной базовой формы 
учебной деятельности к другой студенты 
получают все более развитую практику 
применения полученных знаний.  

«Знания усваиваются не ради успеш-
ной сдачи экзаменов, а несут вполне опре-
деленную смысловую функцию, обуслов-
ливающую комплекс познавательных и 
профессиональных мотивов и интересов 
обучающегося. В контекстном обучении 
переход от учебной деятельности к профес-
сиональной обеспечивается постепенной 
трансформацией мотивов из учебных в 
профессиональные» [3]. Прослеживается 
последовательность смены моделей обуче-
ния в соответствии с формами учебной дея-
тельности: семиотическая – имитационная – 
социальная (табл.). 

 
Таблица. Характеристики обучающих моделей 

Модель обучения Формы учебной деятельности Организационные формы 
обучения 

Семиотическая академическая учебная 
деятельность  

лекция, семинар, 
практическое занятие 

Имитационная квазипрофессиональная учебная 
деятельность  

выполнение проекта, 
деловая игра, тренинг  

Социальная учебно-профессиональная 
деятельность 

НИРС, производственные 
практика 

 
В качестве единицы, задающей на эта-

пе проектирования обучения переход от 
профессиональной деятельности к учебной, 
от реальных задач и проблем к учебным за-
дачам, может быть использован деятельно-
стный модуль.  

Деятельностный модуль строится на 
основе выделения из модели специалиста 
одного качества специалиста, формируемо-
го в процессе учебной деятельности. Дея-
тельностный модуль включает в себя теоре-
тическую, практическую, методологиче-
скую и социальную составляющие, интег-
рированные в единое целое.  

Теоретические знания служат основой 
для учебной практической деятельности. 
Результаты практического эксперимента 
обеспечивают методологически верное от-
ражение действительности. Взаимодействие 
обучаемых с преподавателем и друг с дру-
гом в процессе учебной деятельности опре-
деляет опыт социальных отношений, при-
обретаемый студентами, то есть социаль-
ную составляющую подготовки студентов. 

Нами предлагается схема применения 
знаково-контекстного подхода к обучению 
для формирования информационной компе-
тентности студента. 

Первый этап. Создание модели ин-
формационной компетентности специали-
ста заданного профиля с выделением ком-
понентов, включаемых в базовую информа-
ционную компетентность.  

Под информационной компетентно-
стью будем понимать компетентность лич-
ности в деятельности, связанной с получе-
нием, хранением, обработкой и передачей 
информации. Назовем такую деятельность 
информационной деятельностью. Таким 
образом, информационная компетентность 
рассматривается нами как подсистема об-
щей профессиональной компетентности.  

Следует признать, что информацион-
ная компетентность специалистов разного 
профиля не может быть охарактеризована 
одними и теми же показателями. Следова-
тельно,  должна быть создана модель ин-
формационной компетентности специали-
ста конкретного профиля. Такая модель 
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может рассматриваться в качестве цели все-
го процесса информационной подготовки 
специалиста в период его обучения в вузе.  

Однако представляется возможным 
выделение некоторого подмножества видов 
информационной деятельности, инвариант-
ного относительно множества различных 
профессий на некотором временном интер-
вале развития общества. Компетентность в 
выполнении такой деятельности будем на-
зывать базовой информационной компе-
тентностью. Иначе говоря, под базовой 
информационной компетентностью можно 
понимать общую инвариантную часть 
структуры информационной компетентно-
сти специалистов различных профессий. 

Модель базовой информационной ком-
петентности должна включать три основ-
ных компонента: 

- операционально–технологический – 
владение современными навыками исполь-
зования информационных технологий для 
решения задач обработки информации;  

- когнитивный – совокупность знаний 
основных принципов и идей информатики и 
информационных технологий; 

- интеллектуальный (креативный) – 
наличие общих интеллектуальных способ-
ностей и творческих качеств, важных для 
любого вида деятельности. 

Когнитивный блок должен содержать 
перечень теоретически значимых вопросов, 
знание которых позволит сформировать ба-
зовые навыки и сделать возможным в бу-
дущем овладение новыми навыками. Речь 
идет о некоторых основополагающих поня-
тиях информатики, таких как цифровое 
представление информации, программное 
управление компьютером, структуры и мо-
дели данных. 

Креативный блок должен содержать 
описание личностных и творческих качеств 
(способностей), которые позволят эффек-
тивно использовать знания и навыки, таких 
как способность выстраивать логические 
рассуждения, способность управлять реше-
нием проблем, способность к сотрудниче-
ству. 

Второй этап. Выделение деятельно-
стных модулей на основе формируемых на-
выков информационной деятельности, 
включенных в операционально-
технологический блок модели базовой ин-
формационной компетентности по принци-

пу: один навык – один модуль. Предлагает-
ся ограничиться следующим набором навы-
ков использования информационных тех-
нологий: 

- умение настраивать персональный 
компьютер;  

- использование текстовых процессо-
ров для создания и обработки документов;  

- применение электронных таблиц 
для выполнения расчетов;  

- получение информации из баз дан-
ных;  

- создание мультимедиа-объектов с 
помощью графических редакторов и иных 
средств;  

- использование компьютера для по-
иска информации в сети Интернет и для 
общения; 

- применение формальных языков для 
представления алгоритмов решения задач.  

Третий этап. Выполнение дидактиче-
ского анализа содержания каждого дея-
тельностного модуля с точки зрения пред-
ставления в нем элементов когнитивного и 
интеллектуального блоков модели базовой 
информационной компетентности.  

Дидактический анализ предполагает 
формирование содержания деятельностного 
модуля таким образом, чтобы он включал 
теоретические сведения, необходимые для 
формирования выделенного в этом модуле 
базового навыка и способствовал развитию 
необходимых интеллектуальных качеств. 
При этом в разных модулях может быть 
представлен один и тот же элемент когни-
тивного или креативного блоков, и, наобо-
рот, в одном модуле могут быть отражены 
несколько элементов когнитивного и креа-
тивного блоков (рис.). 

Четвертый этап. На основе деятель-
ностных модулей должны быть разработа-
ны учебные модули, представляющие собой 
обучающие конструкции, включающие в 
себя цели обучения, содержание, методы и 
средства обучения и контроля. Основной 
структурной единицей учебного модуля 
должны стать учебные ситуации, получен-
ные посредством дидактической рефлексии 
профессионально-, социально- и личностно-
значимых деятельностных ситуаций. При 
этом необходимо выполнение следующих 
требований: 

- цели обучения должны быть кон-
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кретными, и измеримыми; 
- методы обучения должны включать 

элементы квазипрофессиональной учебной 
деятельности, выражаемой в соответст-
вующих содержанию данного модуля фор-
мах (выполнение проекта, творческое зада-
ние, деловая игра);  

- содержание практических заданий, 
выполняемых в каждом модуле, должно 
быть профессионально ориентированным.  

Пятый этап. Организация обучения 
на основе использования учебных модулей 
в рамках дисциплин информационной на-

правленности, таких как «Информатика», 
«Информационные технологии», «Базы 
данных». При этом определяющая роль от-
водится применению в обучении современ-
ных информационных и коммуникацион-
ных технологий. 

Особое значение имеет создание ин-
формационно-образовательной среды фор-
мирования индивидуальной образователь-
ной траектории подготовки студентов к 
профессиональной деятельности [4]. 

 

 
Рисунок. Модель организации деятельностного модуля 

 
Использование знаково-контекстного 

подхода в обучении позволит преодолеть 
ряд противоречий, характерных для акаде-
мического образования: 

-  между абстрактным характером 
предмета учебной деятельности и реальным 
предметом предстоящей профессиональной 
деятельности; 

- между опорой в традиционном обу-
чении в основном на процессы восприятия, 
внимания и памяти и требованиями произ-
водства к профессиональному мышлению 
специалиста; 

- между исполнительской позицией 
студента в обучении и инициативной пози-
цией специалиста в трудовой деятельности. 

Преодоление этих противоречий 
должно привести к увеличению эфферктив-
ности процесса обучения и формированию 

информационной компетентности студен-
тов. 
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В настоящее время внедрение инфор-

мационных технологий во все сферы чело-
веческой деятельности способствуют рас-
пространению информационных потоков в 
обществе, образуя глобальное информаци-
онное пространство. Неотъемлемой и важ-
ной частью информатизации общества яв-
ляется информатизация образования. 

Основные информационно-
коммуникационные технологии, исполь-
зуемые в учебном процессе можно класси-
фицировать следующим образом: 

- офисные технологии, с помощью 
которых ведется подготовка учебных мате-
риалов; 

- сетевые технологии, осуществляю-
щие распространение учебных материалов 
через локальную или глобальную сеть,  рег-
ламентирующие права на доступ к ним; 

- телекоммуникационные технологии, 
организующие взаимодействие между 
пользователями в рамках электронной поч-
ты, форумов и чатов; 

- специализированные прикладные 
программные средства, обеспечивающие 
управление учебным процессом. 

Сегодня молодое поколение нашего 
информационного общества тесно связано с 
такими понятиями как интернет и мобиль-
ное устройство, что повлияло на появление 
нового направления в образовании – при-
менение мобильных технологий. Студенты 
массово выбирают онлайн-обучение, вирту-

альная мобильность становится критерием 
выбора вуза при поступлении. 

Согласно ГОСТ Р 52653-2006, мобиль-
ное обучение рассматривается как «элек-
тронное обучение с помощью мобильных 
устройств, не ограниченное местоположе-
нием или изменением местоположения 
учащегося» [1], то есть мобильные устрой-
ства и каналы связи становятся основными 
техническими средствами мобильного обу-
чения, одним из принципов которого можно 
назвать «использование собственных уст-
ройств» (технология BYOD).  

Рост мобильных технологий вносит 
постоянные изменения в образование.  

Можно выделить следующие преиму-
щества мобильного обучения: 

- мобильное обучение через мобиль-
ное устройство делает обучение индивиду-
альным, с возможностью выбора траекто-
рии обучения с учетом их интересов; 

- гибкость, немедленный доступ к 
информации, необходимой для выполнения 
поставленной задачи, с помощью мобиль-
ных устройств позволяет уменьшить затра-
ченное время, а значит, повышается произ-
водительность работы каждого студента; 

- самостоятельное обучение и немед-
ленное предоставление контента по запросу 
являются характерными чертами мобильно-
го обучения, что создает условия для со-
вместного обучения и взаимодействия.  
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Информационно-коммуникационные 
технологии, применяемые в образовании, 
непрерывно развиваются, ежегодно предла-
гая новые инструменты обучения. Мобиль-
ные телефоны, смартфоны, коммуникаторы, 
планшеты, нетбуки и ноутбуки стали от-
личным дополнением к уже существующим 
средствам обучения, а где-то и заменили 
собой ПК. Широкие технические и функ-
циональные возможности мобильных теле-
фонов для образовательных целей приме-
няются следующим образом [2]: 

- используются возможности SMS–
переписки, возможности обмена мгновен-
ными сообщениями с преподавателем, если 
возникает необходимость получения кон-
сультации; 

- наличие интернета дает возмож-
ность посещать образовательные и инфор-
мационные сайты, использовать электрон-
ную почту, обмениваться файлами; 

- прохождение тестирования на мо-
бильном телефоне позволяет студенту са-
мостоятельно контролировать уровень зна-
ния предмета; 

- наличие электронных учебников для 
мобильных устройств дает возможность 
получать новую информацию независимо 
от времени и месторасположения студента; 

- возможность применения мультиме-
диа технологий, использования различных 
звуковых, графических и видеофайлов рас-
ширяет возможности и способы получения 
знаний; 

- применение мобильных приложений 
– словарей, справочников, различных мате-
матических калькуляторов – позволяет по-
лучать более полную и оперативно обнов-
ляемую информацию. 

Мобильные технологии или техноло-
гии BOYD – использование мобильных и 
портативных устройств для доступа к обра-
зовательным ресурсам, для взаимодействия 
с преподавателем и другими студентами в 
процессе обучения. 

Использование технологии BOYD от-
крывает широкие возможности в практиче-
ской деятельности преподавателей и сту-
дентов, дополняет традиционные формы 
работы,  расширяя их взаимодействие в 
рамках образовательного процесса. 

В настоящее время можно применять 
на занятиях такой инструмент как системы 

опроса, который позволяет преподавателю 
мгновенно получить ответы студентов на 
поставленный вопрос теста в виде диаграм-
мы с целью дальнейшего обсуждения и 
анализа. Организация таких опросов акти-
визирует учебную деятельность студентов, 
что делает их применение на занятиях целе-
сообразным. 

Известны следующие сетевые ресурсы 
для организации и проведения мобильных 
опросов студентов:  

- мобильные опросы mQlicker 
(mqlicker.com); 

- виртуальная система SMART Re-
sponse VE (response.smarttech.com); 

- Socrative (http://www.socrative.com/); 
- Poll Everywhere (https://www. polle-

verywhere.com/); 
- Anketolog.ru (https://anketolog.ru/); 
- Simpoll (http://simpoll.ru/); 
- Kahoot сервис онлайн-тестов и опро-

сов (https://getkahoot.com/). 
- мобильные опросы и тесты 

Surveymonkey (https://ru.surveymonkey.com). 
mQlicker – сервис для создания тестов 

и опросов, отвечать на которые аудитория 
сможет с помощью любых мобильных уст-
ройств с браузером [3]. 

Достоинства: позволяет создавать та-
кие типы вопросов как одиночный выбор, 
множественный выбор, ввод цифры или 
произвольного текста, изображение; под-
держивает кириллицу; редактор вопросов 
имеет инструменты – выбор гарнитуры 
шрифта, его размера, списки, вставка изо-
бражения, отмена действия и т.д.; демонст-
рирует диаграмму результатов голосования 
в реальном времени, которые можно транс-
лировать с помощью проектора. 

Недостатки: англоязычная версия, 
нет возможности использовать вопросы на 
соответствие; нет генерация HTML кодов. 

SMART Response VE – программная 
система, базирующаяся на облачных техно-
логиях, позволяет проводить формирующие 
и обобщающие опросы с помощью мобиль-
ных устройств [4]. 

Достоинства: дифференцированный 
подход к оценкам; автоматическое ведение 
электронного журнала. 

Недостатки: не предусматривает ви-
зуализации групповых результатов голосо-
вания и их совместного обсуждения. 

https://www/
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Poll Everywhere – программная систе-
ма голосования, которая позволяет отвечать 
посредством SMS-сообщений. 

Достоинства: удобен тем,  что дает 
возможность участвовать в опросе в том 
числе и тем, у кого есть самый простой мо-
бильный телефон, не смартфон; можно до-
бавлять в опросы изображения, печатать 
текст на различных языках, использовать 
математические формулы. 

Недостатки: бесплатная версия по-
зволяет увидеть не более 40  ответов на ка-
ждый вопрос. 

Socrative – платформа для создания 
мобильных опросов, позволяющая созда-
вать вопросы различных типов, и скачивать 
отчеты с ответами учащихся. 

Достоинства: сервис бесплатный; 
учащиеся могут видеть вопросы на своих 
устройствах; можно добавлять пояснения к 
каждому вопросу; к тестам можно добав-
лять теги (метки), чтобы облегчить их по-
иск. 

Недостатки: Язык интерфейса – анг-
лийский. 

Anketolog.ru - это веб-сервис для соз-
дания опросов с помощью конструктора, 
сбора ответов и их дальнейшего использо-
вания в форматах PDF, Word, Excel, SPSS в 
виде графиков, диаграмм и таблиц. 

Достоинства: шаблоны анкет; исполь-
зование логических ветвлений; настройка 
цветовых схем; встраиваемые видео в анке-
те; сбор ответов с помощью онлайн-панели. 

Недостатки:беплатный тариф под-
держивает 3 анкеты по 10 вопросов в анке-
те; 50 ответов на каждую анкету. 

Simpoll – это сервис, с помощью кото-
рого можно создавать опросы любой слож-
ности: анкета, голосование, тестирование. 

Достоинства: обладает простым ин-
терфейсом; отправка ссылки по e-mail; экс-
порт в Excel;  фильтры при выводе отчётов;  
проверка правильности ответов; результаты 
в режиме реального времени. 

Kahoot – сервис позволяет организо-
вывать онлайн-опрос учащихся, выстраи-
вать их рейтинг после каждого ответа. 

Достоинства: сервис бесплатный; 
поддерживает русский язык; в вопросы 
можно добавлять графические изображения 
и видеоролики; можно установить таймер; 
доступен на любом устройстве; есть адап-

тированная мобильная версия, поэтому ус-
тановки приложений не требуется. 

Недостатки: система рассчитана 
только на один тип вопросов; количество 
вариантов ответа на вопрос не может быть 
больше четырех; существует ограничение 
по количеству символов, как в тексте во-
проса, так и в вариантах ответа. 

Surveymonkey – мобильное русскоя-
зычное приложение для создания тестов и 
опросов [5]. 

Достоинства: предусмотрен бесплат-
ный тарифный план, который позволяет ра-
ботать с аудиторией в 100  человек и стро-
ить опросы из 10 вопросов; анализ и демон-
страция результатов опроса осуществляется 
на мобильном устройстве в режиме реаль-
ного времени. 

Недостатки: коммерческий продукт. 
Рассмотрим базовый алгоритм дейст-

вий преподавателя и студентов при работе с 
сервисом Surveymonkey: 

1. Создание преподавателем опроса 
или теста начинается с регистрации, после 
которой открывается возможность форми-
рования вопросов опроса (рис. 1). 

2. После добавления всех вопросов на 
вкладке Параметры можно установить па-
раметры представления опроса на экране 
(рис. 2). Далее опрос необходимо сохранить 

3. После выхода из конструктора необ-
ходимо сгенерировать прямую ссылку на 
опрос, которую можно получить на вкладке 
Сбор ответов, выбрав один из предложен-
ных вариантов. 

4. Студенты вводят в адресной строке 
браузера мобильного устройства получен-
ную интернет-ссылку или сканируют QR-
код, вводят код опроса и отвечают на пред-
ложенные вопросы. 

5. Преподаватель с помощью ПК, мо-
бильного телефона или планшета просмат-
ривает результаты опроса в режиме реаль-
ного времени в окне При возможности ре-
зультаты опроса экспортирует в документ 
Microsoft Excel. 

Таким образом, можно с уверенностью 
говорить о том, что внедрение в образова-
тельный процесс мобильных технологий 
является актуальной необходимостью в 
рамках перехода системы образования на 
качественно новый уровень. 
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Рисунок 1.  Окно редактирования вопроса 

 

 
Рисунок 2. Окно настройки параметров 

 
 
Мобильные технологии позволяют 

усилить мотивацию студентов, оптимизи-
руя учебный процесс, развивают самостоя-
тельность, творчество и критическое мыш-
ление обучающихся. А значит, при исполь-
зовании мобильных технологий достигается 
высокая степень социализации обучающих-
ся, развитие коммуникативных компетен-
ций и умения работать в команде. 
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Несмотря на развитие научно-
технического прогресса и возможности ис-
пользовать на занятиях автоматизирован-
ные контрольно-обучающие программы, 
основным средством обучения любой дис-
циплине на современном этапе все равно 
остается учебник (учебное пособие). Имен-
но с их помощью учащиеся овладевают со-
держание той или иной учебной дисципли-
ны. Степень сформированности компетен-
ций во многом будет зависеть от качества 
учебника. Кроме того, он должен способст-
вовать и выполнению других функций, та-
ких как образовательная, воспитательная и 
развивающая. На наш взгляд, в целях эф-
фективного усвоения содержащегося в нем 
материла, современный учебник должен от-
вечать следующим требованиям: актуаль-
ность; доступность; самодостаточность; на-
глядность и экономичность; правильность 
изложения материала [1-3]. 

Удачным сочетанием компьютерной 
обучающей системы и учебного пособия 
является электронный учебник. В зависи-
мости от заложенных в него возможностей 
он может быть отнесен к одному из сле-
дующих пяти типов а) тренировочный, б) 
наставнический, в) проблемного обучения, 
г) имитационный и моделирующий, д) иг-
ровой [4]. 

Электронный учебник – это учебник, 
построенный на гипертекстовой основе, 
предназначенный для самостоятельного 
изучения теоретического материала курса и 
позволяющий работать по индивидуальной 
образовательной траектории. Электронное 
пособие позволяет реализовать основные 
принципы дидактики: систематичность, ло-
гичность, доступность и наглядность [5]. 

Авторы считают, что наиболее важны-
ми элементами электронного учебника яв-
ляются:  

1) наличие гиперссылок, что позволяет 
быстро переходить на нужную страницу, 
найти незнакомое слово в словаре и т.д. 

2) возможность выполнения предло-
женных заданий и проверка правильности 
их выполнения в режиме реального време-
ни. 

3) использование аудио и видеофраг-
ментов, способствующих восприятию 
предъявляемой информации за счет активи-
зации зрительных и слуховых центров го-
ловного мозга. 

4) индивидуализация обучения, что 
позволяет использовать электронный учеб-
ник в качестве одного из элементов повы-
шения эффективности самостоятельной ра-
боты студентов. 

5) возможность многократного выпол-
нения упражнений, что ведет к лучшему 
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усвоению и закреплению полученных уме-
ний и навыков. 

6) отсутствие привязанности к месту и 
времени. 

На функциональность учебника боль-
шое влияние оказывает его оформление. 
Очевидно, что восприятие текста, располо-
женного на экране, напрямую зависит от 
ряда факторов. Среди наиболее важных 
компонентов можно отметить ширину тек-
стовой зоны, способ выравнивания, распо-
ложение на экранной странице, начертание, 
стиль и размер шрифта. 

Считается, что восприятие текста бу-
дет эффективнее, если глаз сможет охва-
тить не отдельные слова или фразы, а сразу 
целую строку или законченный фрагмент. 
Если мы применим данную информацию к 
тексту на экране дисплея,  то это будет оз-
начать следующее: необходимость центри-
рования текстовой зоны по горизонтали; 
оптимальный размер шрифта – не менее 12 
пунктов; допустимая ширина текстовой зо-
ны – не более 80 печатных знаков (включая 
пробелы).  

Если данные требования не соблюда-
ются, то из-за длинной строки глазу прихо-
дится перемещаться в пределах большого 
угла. Это, в свою очередь, приводит к по-
вышенной утомляемости и, как результат, 
снижается понимание учебного материала. 

Кроме того,  выравнивание текста так-
же помогает не только привлечь внимание к 
определенным фрагментам текста, но и за-
дать ритм чтения учебника. Так, выравни-
вание текста по левому краю лучше всего 
использовать при наличии перечислений 
или большого количества небольших абза-
цев. Выравнивание по правому краю жела-
тельно использовать для названий таблиц 
или небольших фрагментов, которые надо 
выделить в отдельную смысловую группу. 
Выравнивание текста по центру хорошо 
подходит для заголовков и фрагментов, ко-
торые требуют дополнительной вырази-
тельности. 

Выбор шрифта также должен быть 
тщательно продуман. Необходимо помнить, 
что все многообразие имеющихся шрифтов 
можно разделить на две группы –  с засеч-
ками (Serif) и гладкие (San Serif). К первым 
относятся шрифты типа Times New Roman, 
ко вторым – Arial. По мнению психологов, 
шрифт с засечками читается легче, так как 

глазу есть за что зацепиться. При чтении 
текста засечки как бы служат направляю-
щими для перемещения глаза по буквам,  и 
он устает меньше. В результате прочитан-
ное лучше запоминается. Следовательно, в 
тех небольших фрагментах учебника, на ко-
торые надо обратить внимание следует ис-
пользовать преимущественно шрифты с за-
сечками. 

Также акцентировать внимание обу-
чаемого на текстовой информации на экра-
не могут помочь такие приемы,  как фон и 
цвет текста. Считается, что для адекватного 
восприятия материала оптимальным счита-
ется использование не более четырех цве-
тов на одной странице. 

Кроме того электронный учебник под-
разумевает удобную навигационную систе-
му, которая должна строиться по блочному 
принципу с иерархической перекрестной 
структурой ссылок внутри каждого блока.  

Для теоретической части учебника это 
означает, что весь материал разбивается на 
главы, разделы или параграфы (Unit). Об-
щее меню разделов может быть вызвано с 
главной страницы. Главы также могут 
иметь свое собственное меню для содер-
жащихся в них подтем. 

Желательно, чтобы в процессе изуче-
ния материала обучаемый имел возмож-
ность оперативно получать справочную 
информацию, например, перевод незнако-
мого ему слова или фразы. Для этого в 
учебнике организуются отдельные страни-
цы (словарь, фонетический и грамматиче-
ский справочники) с системой меток. Пере-
ход на нужную метку может осуществлять-
ся по гиперссылке с любой страницы учеб-
ника. 

Принимая во внимания все вышеизло-
женные элементы электронного учебника, 
авторами данной статьи была разработана 
теоретическая база для электронного учеб-
ника, предназначенного для студентов за-
очного отделения 1 курса юридических 
специальностей уровня «Pre-Intermediate». 
Как известно, заочное обучение совмещает 
в себе особенности как очной формы обра-
зования, так и самообразования. После по-
ступления на заочную форму обучения у 
студента часто возникают вопросы: как со-
вместить учебу и работу и чему учиться в 
межсессионный период? Успех обучения 
напрямую связан с управляемостью про-
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цесса обучения между сессиями.  Помочь в 
этом может правильная организация про-
цесса самоподготовки обучаемых. С одной 
стороны важно, чтобы студент мог зани-
маться в удобное для него время, а с другой 
стороны, необходим тщательный контроль 
выполнения учебных заданий. 

Помочь в этом, по мнению авторов, 
может использование электронного учеб-
ника студентами заочниками в межсесси-
онный период. Именно такой вид учебного 
пособия в состоянии осуществлять посто-
янный контроль над качеством выполнения 
предложенных заданий, как грамматическо-
го,  так и лексического характера и при не-
обходимости предоставлять студентам пра-
вильное прочтение иноязычных слов. 

Разработанный авторами электронный 
учебник может помочь учащимся совер-
шенствовать свои навыки по иностранному 
языку. Его основная цель состоит в увели-
чении лексического минимума студентов и 
в развитии навыков устной речи. Кроме то-
го в электронном учебнике даны задания, 
нацеленные на развитие навыков чтения, 
понимания прочитанного и на дальнейшее 
обсуждение в аудитории [6]. Электронный 
учебник предусматривает и выполнения ря-
да грамматических заданий, который снаб-
жен «электронными ключами». То есть сту-
дент может сразу проверить уровень своих 
знаний и при неудовлетворительном вы-
полнении задания пройти его еще раз. 

Электронный учебник состоит из 10 
разделов, каждый из которых содержит ау-
тентичный текст соответствующий профес-
сиональной юридической тематике, а также 
ряд упражнений лексико-грамматического 
характера, призванный выработать у сту-
дентов практические умения и навыки ра-
боты с текстами, продемонстрировать связь 
изучаемых тем с проблемами профессио-
нального характера и сформировать умения 
вести самостоятельный поиск в современ-
ной информационной среде. Оригинальные 
тексты имеют образовательный и познава-
тельный характер, иллюстрируют аутен-
тичную среду толкования соответствующих 
явлений. 

Представленные в электронном учеб-
нике тексты охватывают широкий круг 
проблем американской политической сис-
темы.  Они включают в себя формы правле-
ния в Соединенных Штатах Америки, су-

дебную систему, политические партии, 
символы США и др.  При чтении текста 
студенты могут пользоваться электронным 
словарем. Наличие в учебнике англо-
русского словаря юридической лексики 
значительно облегчает процесс обучения. 
Студенты могут «перейти» к незнакомому 
слову в режиме on-line, просмотреть одно-
коренные слова и словосочетания с исход-
ным словом. 

Например, при переходе по ссылке по 
слову «election» будет представлен не толь-
ко перевод непосредственно искомого сло-
ва – «выборы, избирательная компания», но 
и даны такие словосочетания с этим сло-
вом, как general election (всеоб-
щие/дополнительные выборы), local election 
(местные выборы/выборы в местные орга-
ны власти), primary election (предваритель-
ные выборы/праймериз), run-off election 
(последний тур выборов с участием двух 
кандидатов, имеющих наибольший рей-
тинг). 

Электронный словарь содержит и сло-
ва лингвострановедческого характера. Так 
студенты могут получить более подробную 
информацию по некоторым реалиям-
американизмам. Например, в словаре дается 
перевод слова «Statue of Liberty» (Статуя 
Свободы), предлагается его синоним 
(Liberty Enlightening the World), приводится 
короткая справка об одном из основных 
символов американского народа. [6 ]. 

Кроме того электронный учебник со-
держит фонетический справочник, который 
поможет студентам освоить основные на-
выки чтения на английском языке на при-
мере профессионально-ориентированной 
лексики. Справочник включает в себя пра-
вила чтения ударных гласных, чтение удар-
ных сочетаний гласных, чтение согласных 
букв, имеющих два чтения, чтение сочета-
ний согласных букв, чтение сочетаний 
гласных с согласными. В него также входят 
правила чтения гласных в безударном по-
ложении и основные правила словесного 
ударения [6]. 

В электронном учебнике представлены 
особые секции «Grammar Revision», пред-
назначенные для контроля усвоения прой-
денного грамматического материала. Осо-
бое внимание уделяется изучению видо-
временным формам английского глагола в 
действительном и страдательном залоге, 
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правильному построению вопросительных 
предложений, использованию артикля и 
степеней сравнения прилагательных. 

Таким образом, использование элек-
тронного учебника поможет сделать про-
цесс обучения иностранному языку более 
эффективным. Он поможет правильно рас-
пределить и тщательно спланировать время, 
которое студент может потратить на изуче-
ние данного предмета. Электронный учеб-
ник является очень удобным средством са-
мостоятельного обучения, в том числе до-
полнительным к традиционным методикам. 
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В современном цифровом обществе 
информационные и коммуникационные 
технологии обеспечивают программными 
продуктами все отрасли экономики и 
управления, в том числе, и такую важную 
отрасль как образование. Тем не менее, 
разнообразие образовательных ИТ-
продуктов, интегрирующих новейшие ИТ-

технологии с педагогическими методами, 
не повышает эффективность учебного про-
цесса и не улучшает качество выпускников. 
Учителя получают в пользование новейшие 
технологичные инструменты, но часто не 
знают, как их использовать. Желание по-
мочь педагогам систематизировать понятия 
педагогики и технологий, показать, что пе-
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дагогические задачи обуславливают приме-
нение технологий, а не наоборот, подтолк-
нуло Аллана Каррингтона разработать Па-
дагогическое колесо (iPad –Padagogy 
Wheel).  "Суть не в приложениях,  суть –  в 
педагогике", считает ученый из Австралии 
и предлагает педагогам модель, помогаю-
щую организовать учебный процесс от пла-
нирования курса, занятия, развития кон-
кретных навыков, до написания образова-
тельных целей и проектирования индивиду-
альных видов деятельности [1]. 

Падагогическое колесо позволяет уви-
деть целостную картину педагогического 
процесса с учетом планируемых результа-
тов обучения. Название модели произошло 
от популярного мобильного устройства iPad 
и ориентировано на использование мобиль-
ных приложений в обучении. Тем не менее, 
предложенная А. Каррингтоном схема лег-
ко транслируется на любые программные 
приложения и онлайн-сервисы, соединяя 
возможности мобильных и онлайн прило-
жений, трансформацию обучения, мотива-
цию, развитие познавательных навыков и 
перспективные цели образования. Главным 
принципом падагогического колеса являет-
ся первичность педагогики в выборе и ис-
пользованию тех или иных приложений. 
Осваивая новый сервис или приложение 
для работы в классе, учителю необходимо 
понимать, как эти инструменты могут спо-
собствовать достижению поставленных це-
лей и освоению учениками образовательной 
программы.  

Модель падагогического колеса объе-
диняет в себе несколько сфер педагогиче-
ского мышления. Она связывает мобильные 
приложения (онлайн-сервисы, программ-
ные приложения) с образовательными це-
лями, которым они могли бы служить. Мо-
дель позволяет педагогам определить ди-
дактическое место и цель разнообразных 
образовательных видов деятельности с ис-
пользованием приложений в контексте об-
щих целей курса,  увязывая их с более ши-
рокими образовательными потребностями 
учащихся. 

Колесо представляет собой опорную 
схему, последовательность подсказок, 
структурированных определенным образом 
и побуждающих учителя к размышлениям о 
процессе обучения от его планирования до 
воплощения. Подсказки взаимосвязаны, 

выбор в одной области оказывает влияние 
на решения в других областях.  Каждая об-
ласть колеса несет определённую смысло-
вую нагрузку. Рассмотрим подробнее каж-
дую из пяти областей колеса, рис. 1. 

1-ая область. Качества и способности 
выпускника. Качества выпускника являются 
ядром модели и находятся в центре плани-
рования процесса обучения. Современные 
работодатели предъявляют определённые 
критерии к подготовке выпускников. На эти 
требования и должен ориентироваться пре-
подаватель при составлении и реализации 
обучающей программы. Кроме предметных 
компетенций, программа должна формиро-
вать нравственные и гражданские качества, 
ответственность, социализацию в сего-
дняшнем и завтрашнем обществе.  

Качества выпускника – это долгосроч-
ные цели образовательной деятельности. 
Необходимо особенно четко сформулиро-
вать, какими качествами должен обладать 
выпускник по окончании программы, то 
есть признаки, по которым можно сделать 
вывод об успешности обучения и формиро-
вания социальных компетенций выпускни-
ка.  

Во всем мире образовательные учреж-
дения ориентируются на качества выпуск-
ника и постоянно актуализируют образова-
тельные программы под требования рабо-
тодателей. Соответственно, у руководите-
лей образовательных учреждений должно 
быть четкое понимание того, каким должен 
быть отличный выпускник, с тем, чтобы со-
риентировать педагогов в процессе подго-
товки учеников. Учителю приходится по-
стоянно следить за современными тенден-
циями и модернизировать учебные про-
граммы в соответствии с ними, чтобы его 
обучение способствовало развитию качеств 
человека 21 века.  

2-ая область. Мотивация. Мотивация 
важна для достижения наиболее эффектив-
ных образовательных результатов. При 
планировании образовательных результа-
тов, отбора содержания, видов деятельно-
сти, например, написания текстов или соз-
дания видео, учитель ориентируется на мо-
тив своей деятельности. В центре колеса 
находится модель мотивации 21 века, бази-
рующаяся на научных достижениях. Внеш-
няя мотивация признана современными ис-
следователями неэффективной при реше-
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нии творческих задач. Ученые считают, что 
только внутренняя мотивация может изме-
нить мир к лучшему, способствуя развитию 

работника и улучшению его профессио-
нальных показателей (для творческих про-
фессий). 

 
 

Рисунок 1. Падагогическое колесо Аллана Каррингтона. Распространяется по лицензии 
CC BY-NC-SA 4.0. Адрес сайта bit.ly/PWposterRUS 

Дэн Пинк в  докладе «Загадка мотива-
ции» выделяет три составляющих внутрен-
ней мотивации: самостоятельность – потреб-
ность самому направлять свою жизнь; про-
фессионализм (мастерство) – желание стано-
виться лучше в любимом деле; целенаправ-
ленность – стремление делать своё дело во 
имя большой цели [2]. 

Критическое осмысление всей деятель-
ности педагога от идеи до оценки, то есть 
мышление в координатных плоскостях само-
стоятельности, мастерства и целенаправлен-
ности, поможет ему обучать учеников на ка-
чественно новом уровне. 

3-я область. Таксономия Блума является 
инструментом для планирования образова-
тельных целей по развитию навыков высоко-
го мышления.  На начальном уровне – запо-
минание и понимание, можно легко ставить 
цели, но эффективность в достижении изме-
нений низка. На каждом уровне необходимо 
ставить хотя бы по одной образовательной 
цели, продвигаясь к уровню создания,  где и 
происходит развитие навыков высокого 
мышления. Только после тщательного обду-
мывания образовательных результатов мож-
но переходить к выбору технологий, расши-
ряющих возможности обучения. В помощь 
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педагогу для формулирования учебных целей 
предлагается набор глаголов по каждому из 
пяти уровней таксономии. Для каждого 
уровня подобраны виды деятельности, по-
зволяющие достигнуть поставленной цели. 

4-ая область. Использование техноло-
гий. Использование информационных техно-
логий служит достижению педагогических 
целей. Учитель всегда должен находиться в 
поиске новых инструментов, наилучшим об-
разом отвечающих его педагогическим целям 
и расширяющих возможности для их дости-
жения. При отборе приложений и сервисов 
необходимо опираться на соответствующие 
критерии, предложенные для каждого уровня 
таксономии [3]. 

Запоминание. Приложения, используе-
мые для уровня запоминания, способствуют 
развитию умений определять термины и фак-
ты, находить и запоминать информацию. 
Многие образовательные приложения сфоку-
сированы на уровне запоминания. В них 
пользователю предлагается выбрать ответ из 
нескольких предложенных вариантов, подоб-
рать пару, восстановить последовательность 
или ввести ответ. 

Понимание. На уровне понимания ис-
пользуются приложения и сервисы, дающие 
учащимся возможности лучше понятьизу-
чаемые идеи или концепции. Их цель не вы-
бор «правильного» ответа, а предоставление 
более открытого формата для обобщения по-
нятий и объяснения смысла. 

Применение. Приложения, подходящие 
для уровня применения, дают учащимся воз-
можность показать свои навыки в выполне-
нии изученных методов и процедур. Они 
также сфокусированы на умении применять 
изученное в незнакомых условиях. 

Анализ. Приложения, которые могут 
быть использованы на уровне анализа, долж-
ны способствовать развитию умений отли-
чать существенное от несущественного, вы-
делять части, определять взаимосвязи и 
структуру содержания. 

Оценка. Приложения,  подбираемые для 
уровня оценки, должны развивать умения 
пользователя оценить изучаемую информа-
цию или методы, основываясь на критериях, 
установленных самостоятельно или взятых 
из внешних источников. Эти приложения 
должны помочь учащимся оценить надеж-
ность, точность, качество, эффективность со-
держания и принять обоснованное решение. 

Создание. Приложения, которые могут 
быть использованы на уровне создания, 
должны давать возможность генерировать 

идеи, разрабатывать планы, создавать про-
дукты. 

Сервисы, представленные в колесе, ак-
туальны для осуществления целей и видов 
деятельности на момент его публикации. По 
мере появления новых приложений необхо-
димо регулярное обновление колеса. 

5-ая область. Модель SAMR. Модель, 
разработанная Рубеном Пуэнтедура, описы-
вает степени применения технологий в про-
цессе обучения. С помощью этого инстру-
мента учитель может оценить, насколько 
применение технологий способствует или не 
способствует повышению уровня обучения в 
сравнении с тем, если бы оно происходило 
без них.  

Модель отражает четыре уровня инте-
грации информационных технологий в про-
цесс обучения. Каждый последующий уро-
вень предполагает более глубокую степень 
вовлеченности ученика и использования 
компьютерных инструментов [3]. 

Substitution (Подмена) – простая замена, 
когда технологии подменяют какой-либо ин-
струмент. Например, учитель дает задание 
написать эссе. Задание можно выполнить 
ручкой в тетради,  а можно набрать текст в 
текстовом редакторе.  

Augmentation (Приращение) – аналогич-
но Подмене, но используются некоторые 
функциональные улучшения. Например, эссе 
создается в Google документе, и все ученики 
могут оставить комментарий или принять 
участие в совместном его редактировании.  

Использование технологий на уровне 
Подмена и Приращение позволяют улучшить 
урок, повысить его эффективность, но не 
оказывают влияния на результаты обучения, 
поэтому данный этап назван автором Улуч-
шение. 

Обучение при помощи технологий про-
исходит на следующих уровнях модели, ко-
торый называется Трансформация.  

Modification (Перепроектирование) – 
технологии позволяют значительно модифи-
цировать (перепроектировать) задачу. На-
пример, вместо написания эссе ученик пишет 
пост в блоге или вики-статью, подкрепив 
своё мнение ссылками, видео, схемами. 
Комментировать работу ученика может лю-
бой желающий из любой точки мира.  

Redefinition (Переопределение)– наи-
высший уровень использования технологий, 
направленный на решение творческих задач. 
На этом этапе применение информационных 
технологий открывает новые, ранее недос-
тупные возможности. Например, вместо на-
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писания текста эссе, ученик создает цифро-
вую мультимедийную историю или видеоро-
лик и публикует в сети,  где пользователи 
просматривают и комментируют работу. Та-
ким образом и происходит трансформация 
обучения. Качества обучения можно добить-
ся в случае, если ученик занят активной по-
знавательной деятельностью, что и происхо-
дит на этапе трансформации. Используя мо-
дель SAMR,  педагог четко определяет с ка-
кой целью и для достижения каких результа-
тов он интегрирует в обучение те или иные 
инструменты.  

Таким образом, проектируя учебный 
процесс и выбирая виды деятельности, необ-
ходимо продумать использование технологии 
для каждой задачи и отдать предпочтение за-
даниям, которые способны активизировать 
работу учеников, переопределив их на твор-
чество. Возможности информационных тех-
нологий позволяют педагогам повысить эф-
фективность обучения за счет адресности 
применяемых методических приемов, что от-
ражается на результатах, которых достигает 
ученик в приращении личности, развитии тех 
или иных качеств, умений, действий, востре-
бованных сегодняшней действительностью. 
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В статье [1] авторами была разработа-

на оригинальная методика алгоритмическо-
го табличного моделирования (АТМ), по-
зволяющая создавать модели, работающие 
по заданному вычислительному алгоритму. 
Причем модель создается только таблич-
ными средствами без написания программ-
ного кода VBA, по принципу «программи-
рование без программирования». Используя 
данную технологию, на листе MS Excel 
удается создавать достаточно сложные ал-
горитмические табличные модели. Степень 
сложности создаваемой модели можно гру-
бо оценить следующим образом: рабочий 
лист MS Excel 2007 содержит 234 ячеек, ка-
ждая из которых может хранить число, дату 
или текстовую строку.  Даже если размер 
модели составляет всего 0,1% потенциаль-
ной емкости рабочего листа,  то и тогда она 
будет содержать порядка 16 миллионов 
элементов. 

Если дополнительно учесть, что пред-
лагаемая технология моделирования позво-
ляет практически без ограничений пользо-
ваться около 350 встроенными функциями 
MS Excel и мощными графическими воз-
можностями мастера диаграмм, пользова-
тель, освоивший эту технологию, получает 
в свои руки весьма полезный и эффектив-
ный инструмент моделирования. Другими 
словами,  у пользователя MS  Excel,  не вла-
деющего языками программирования, по-
является реальная возможность с помощью 
предлагаемой технологии АТМ самостоя-
тельно создавать достаточно сложные, 
практически значимые табличные модели, 
как детерминированные, так и вероятност-
ные. 

Для разработки табличной модели дос-
таточно иметь блок-схему алгоритма и ма-
тематическое описание решаемой задачи 

[2]. Поэтому данная методика доступна 
всем преподавателям, не владеющим про-
граммированием, и позволяет им создавать 
практически значимые модели явлений и 
процессов по любым преподаваемым дис-
циплинам. Особенно полезной данная тех-
ника оказывается в преподавании дисцип-
лин естественнонаучного и экономического 
профилей. 

На базе техники АТМ было разработа-
но множество табличных моделей, которые 
можно с успехом использовать на практи-
ческих и лабораторных занятиях по различ-
ным дисциплинам [3]. 

Для дисциплин естественнонаучного 
профиля были созданы табличные модели 
для следующих вычислительных алгорит-
мов: 
· коллективного поведения объектов при 

различных условиях и характере их поведе-
ния; 
· клеточных автоматов [3]; 
· генетических алгоритмов; 
· вычислений по рекуррентным форму-

лам; 
· расчета значений многочленов по схеме 

Горнера; 
· одномерной и двумерной оптимизации 

разными методами (золотого сечения и др.); 
· решения вероятностных задач методом 

Монте–Карло с усреднением по реализаци-
ям случайного опыта; 
· решения вычислительных задач мето-

дом последовательных приближений (ите-
раций); 

Для дисциплин экономического профиля 
Excel, помимо встроенных в нее стандарт-
ных возможностей, таких как: 
· дисконтирование финансовых потоков; 
· решение задач линейного и нелинейно-

го программирования; 
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· статистическая обработка экономиче-
ских данных (корреляционный анализ, опи-
сательная статистика, гистограммы, про-
верка статистических гипотез, генерация 
случайных распределений вероятностей и 
др.); 
· однофакторный и многофакторный ана-

лиз данных; 
· сводная таблица и др., 
позволяет также с помощью техники АТМ 

решать задачи: 
· динамического моделирования систем 

массового обслуживания; 
· моделирование многослойных нейрон-

ных сетей, как прямого распространения, 
так и с обратными связями; 

· динамического моделирования эконо-
мических систем методом Монте – Карло. 

В качестве примера рассмотрим реше-
ние одной из важнейших задач в теории 
дифференциальных уравнений - задачу Ко-
ши, в которой ищется решение дифферен-
циального уравнения n-го порядка, удовле-
творяющего начальным условиям, задан-
ным константами. 

Имитационная табличная модель ре-
шения обыкновенного дифференциального 
уравнения первого порядка методом Рунге-
Кутты представлена на рисунке. 

Входами модели являются именован-
ные ячейки R2C3 (y0) и R3C3 (h).  

 

 
Рисунок. Табличная модель решения ОДУ методом Рунге Кутты 

 
Строка 6 табличной модели содержит 

начальные значения переменных 
инициализации цикла итераций, 
необходимые для организации 
последующих вычислений в развернутом 
цикле. Строки 7-106 содержат развернутый 
цикл итераций решения обыкновенного 
дифференциального уравнения. Тело цикла 
содержит результаты выполнения 100 
последовательных циклов вычисления 
значений переменных модели x, y, K0, K1, 
K2, K3, dy с шагом h. 

Фактически, проведенные 
исследования электронной таблицы Excel 
позволяют рассматривать ее как 
эффективную среду моделирования для 
имитации самых разных явлений и 
процессов из многих предметных областей. 

Предлагаемая нами техника АТМ 
имеет ряд несомненных достоинств: 

1. С помощью предлагаемой техники 
разработки табличных моделей многие 
задачи принятия решений могут быть 

достаточно легко смоделированы 
менеджером компании – хорошим 
специалистом в своей области и 
посредственным – в информационных 
технологиях. 

2. Любой интегрированный офисный 
пакет, например, Microsoft Office, 
имеющийся почти в каждой фирме, 
содержит в своем составе табличный 
процессор, и сотрудники фирмы в той или 
иной степени владеют и пользуются 
электронными таблицами. 

3. В Excel имеются мощные 
инструменты анализа и графического 
представления данных, которые можно 
легко применить для интерпретации 
результатов моделирования и даже 
встроить непосредственно в создаваемую 
модель. 

4. Алгоритмическое табличное 
моделирование особенно полезно в 
учебных целях, позволяя учащимся 
научиться качественно и быстро создавать 
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логически безупречные и полезные модели 
из разных предметных областей. 

Применение электронных таблиц 
повышает эффективность учебного 
процесса в вузах ввиду того,  что 
имитационные табличные модели 
алгоритмов отличаются исключительной 
наглядностью, удобством анализа, 
визуальным представлением 
промежуточных и окончательных 
результатов вычислений. 
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Железнодорожный транспорт с каж-

дым годом требует повышения квалифика-
ции отраслевых специалистов, путем овла-
дения новыми знаниями и навыками, кото-
рые впоследствии должен применять в ра-
бочем процессе, по возможности без отрыва 
от производства.  Для этого требуется раз-
работка прогрессивных методов профес-
сиональной переподготовки специалистов. 
При этом процесс создания учебных мето-
дик должен опираться на максимальное ис-
пользование в образовательном процессе 
компьютерных технологий [1]. 

В настоящий момент применение раз-
личного рода тренажеров получило широ-

кое распространение на железнодорожном 
транспорте. 

К распространению тренажеров приве-
ла необходимость обучения большого ко-
личества специалистов для работы на схо-
жем оборудовании. 

Работа на тренажерах происходит как в 
штатных ситуациях, так и при отказе тех-
нических средств и различных нештатных 
ситуациях, возникающих в процессе техно-
логического процесса. 

Как показывает анализ работы желез-
нодорожного транспорта, основными при-
чинами аварий, крушений и браков в работе 
являются не только низкая надежность тех-
ники, но, в большей степени, неправильные 
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действия работников, связанные с движе-
нием поездов и производства маневровой 
работы [2]. 

По мере развития информационных 
технология, методы имитационного моде-
лирования, применяемые в проектной рабо-
те [3-5], стали применяться в процессе обу-
чения специалистов железнодорожного 
транспорта.  

Средства имитационного моделирова-
ния можно подразделить на [6]: 

1. Специализированные (специально 
созданные для имитации конкретных сис-
тем или процессов); 

2. Универсальные (позволяют разрабо-
тать имитационную модель любой системы 
или процесса). 

Имитационная модель – это формаль-
ное описание логики функционирования 
исследуемой системы и взаимодействия ее 
отдельных элементов, учитывающее наибо-
лее существенные причинно-следственные 
связи. 

Имитационное моделирование позво-
ляет автоматически определить значения 
параметров рассматриваемой системы, ме-
няя при этом условия протекания процесса 
и случайные события, учет которых при 
традиционных подходах вызывает сущест-
венные затруднения. Это позволяет опера-
тивно учитывать все изменения в проекте, а 
также получить более точные значения оп-
тимальных параметров функционирования 
системы, чем при традиционно применяе-
мом расчете. 

Накопленный практический опыт при-
менения имитационного моделирования в 
проектировании и исследовании сложных 
систем позволяет судить о высокой эффек-
тивности данного подхода при принятии 
решений, учитывающих множество взаи-
модействующих факторов, а также нели-
нейность, неравномерность процессов 
функционирования сложной системы. 

Кроме того, использование имитаци-
онного моделирования расширяет диапазон 
решаемых задач, связанных с разработкой и 
принятием решений в условиях неопреде-
ленности и недостатка информации. 

При имитационном моделировании ло-
гическая структура моделируемой системы 
адекватно отображается в модели, а про-
цессы ее функционирования и динамика 
взаимодействия ее элементов воспроизво-

дятся (имитируются) на модели. Поэтому 
построение имитационной модели включа-
ет в себя структурный анализ моделируе-
мой системы и разработку функциональной 
модели, отражающей динамические пара-
метры моделируемой системы. 

Технология компьютерного моделиро-
вания дает возможность создавать и прово-
дить эксперименты с имитационной моде-
лью производственной системы или про-
цесса любой сложности и временной про-
тяженности. 

Потребность в моделировании возни-
кает при модернизации системы, то есть 
при необходимости оценить и сравнить ещё 
не реализованные варианты, а также при 
желании оптимизировать текущие процес-
сы. 

На сегодняшний момент методы ими-
тационного моделирования получили 
должное развитие в отечественной науке и 
позволяют на качественно новом уровне 
оценить возможность освоения перспек-
тивных объемов перевозок при различных 
вариантах развития транспортного ком-
плекса. А, следовательно, должны быть ис-
пользованы при экспертизе масштабных 
транспортных проектов. 

Ярким примером универсальных 
средств имитационного моделирования, яв-
ляется отечественный программный про-
дукт Anylogic, позволяющий разрабатывать 
модели на основании всех известных на се-
годняшний момент подходов: процессного 
(дискретно-событийного), системно-
динамического, агентного моделирования. 

Anylogic, кроме возможности создания 
моделей различного уровня сложности и 
абстрактности, обладает широкими анима-
ционными возможности, которые не тре-
буют знаний программирования. Это по-
зволяет строить наглядные модели, позво-
ляющие анализировать транспортные про-
цессы не только с помощью встроенных 
графиков,  но и посредством 2D и 3D моде-
лей. 

Следующим шагом стало применение 
виртуальной реальности. 

Виртуальная реальность – это создан-
ный техническими средствами мир, в кото-
ром человек ощущает себя близко к тому, 
как он себя ощущает в реальном мире [7]. 

Так в РГУПС разработан комплекс 
«Виртуальная железная дорога» [8], пред-
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ставляющий собой программно-аппаратную 
модель функционирования и взаимодейст-
вия служб железной дороги. В единый ком-
плекс увязаны различные тренажерные 
комплексы, что позволяет не только отра-
батывать действия машиниста, диспетчера 
и т. д., но и организовывать взаимодействие 
их между собой и с другими дорожными 
службами. Каждое рабочее место такого 
комплекса можно рассматривать как трена-
жер той или иной службы,  в то время как 
совместная их работа по сути дела является 
реализацией деловой игры, направленной 
на получение практических навыков работы 
в системе, обладающей сложными внутрен-
ними связями. 

Виртуальный тренажер  представляет 
собой программный комплекс, позволяю-
щий проводить физические опыты на ком-
пьютере без непосредственного контакта с 
реальной лабораторной установкой или 
стендом. Опыт применения виртуальных 
тренажеров в смежных отраслях говорит об 
их высокой эффективности и поэтому раз-
работка РГУПСа должна стать первым ша-
гом на пути широкого применения вирту-
альной реальности в процессе повышения 
квалификации специалистов железнодо-
рожного транспорта. 

Применение разработки РГУПСа от-
крывает перспективы широкого примене-
ния виртуальной реальности в процессе по-
вышения квалификации специалистов 
транспортной отрасли, что позволит вывес-
ти целый ряд разработанных на сегодняш-
ний момент имитационных моделей и маке-
тов железнодорожного транспорта на каче-
ственно новый уровень, применительно к 
процессу повышения квалификации без от-
рыва от производства, что особенно важно 
для работников, дислокация подразделений 
которых находится в существенном отдале-
нии от ВУЗов железнодорожного транспор-
та. 
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Каждый вуз имеет одной из приори-

тетных задач: это привлечение и обучение 
иностранных студентов. Но для того чтобы 
привлекать студентов, надо быть готовыми 
их обучать. Разработать и проработать про-
граммы адаптации будущих студентов [1]. 

Для более эффективной оценки работы 
готовых программ можно использовать 
один из стратегических методов анализа – 
SWOT-анализ, который позволяет опреде-
лить и оценить слабые и сильные стороны, 
а так же открыть новые возможности и из-
бежать вероятных провалов. Обычно этот 
анализ используется для определения или 
создания новых задач, оптимизации суще-
ствующих или планирующихся, а также для 
оценки в целом задуманного. 

Чтобы провести SWOT-анализ для 
оценки эффективности развития обучения 
иностранных студентов, потребуется изу-
чить внутренние и внешние факторы среды. 
Этих факторов может быть слишком много, 
но необходимо выбрать те, которые оказы-
вают наибольшее влияние на образователь-
ную деятельность вуза. Невнимательность 
при анализе или недооценка каких-либо 

факторов может в будущем «сорвать» реа-
лизацию всего проекта. 

SWOT-анализ проводится с помощью 
Мозгового штурма, при участии всех со-
трудников вуза. Это позволит учесть все 
возможности, а так же риски, которые бу-
дут сопровождать на пути к цели.  

Например, SWOT-анализ вуза, кото-
рый принимает иностранных студентов: 

Внутреннее содержание: Сильные сто-
роны. 
- Хорошее местоположение. 
- Статус государственного образова-

тельного учреждения. 
- Высококвалифицированные сотруд-

ники, владеющие иностранными языками. 
- Взаимодействие с международными 

компаниями. 
- Хорошо проработанная воспитатель-

ная работа. 
Внутреннее содержание: Слабые стороны. 
- Устаревшие учебно методические 

комплексы. 
- Неадекватная система помощи в тру-

доустройстве. 
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- Недостаточное обустройство обще-
жития. 
- Отсутствие в необходимом количест-

ве учебной литературы на иностранных 
языках. 
- Главный сайт вуза недостаточно 

адаптирован, для студентов иностранцев. 
Внешняя среда: Возможности. 
- Повышение срока обучения на до-

полнительную профессиональную подго-
товку. 
- Рост интереса к профессиональному 

образованию со стороны международных 
фондов. 
- Изменения в российском законода-

тельстве. 
Внешняя среда: Угрозы. 
- Недостаточное финансирование со 

стороны государства. 
- Нестабильная социально-

экономическая обстановка. 
- Изменение демографической ситуа-

ции. 
Проведение SWOT-анализа позволяет 

скорректировать работу вуза, а так же пока-
зывает реальную картину на данный мо-
мент. Анализируя SWOT-анализ можно 
сделать выводы и поставить новые цели для 
более успешной  реализации основной кон-

цепции [2]. 
Для того чтобы перекрыть некоторые 

недостатки нужно, поработать над сильны-
ми сторонами вуза. К примеру, к сильным 
сторонам добавить в адаптацию студентов 
подготовительные языковые курсы, так же 
можно развить программу «Принимающая 
семья», где студент за незначительную пла-
ту будет жить в русской семье с ее обычая-
ми и традициями.  Так же нужно работать и 
над недостатками вуза, оперативно решать 
имеющие проблемы,  так как от этого зави-
сит набор будущего года [3]. 
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Преподавание русского языка как ино-
странного на продвинутом этапе обучения 
имеет свои особенности, которые необхо-
димо учитывать при построении урока. В 
данной статье мы будем рассматривать сту-
дентов технического профиля, а именно ар-
хитектурно-строительную специальность. 

При проведении занятий необходимо, в 
первую очередь, использовать грамматико-
переводной, сознательно-сопоставитель-
ный, аудиолингвальный, сознательно-
практический, коммуникативный методы 
обучения. Остановимся подробнее на каж-
дом методе. 

Грамматико-переводной метод. 
Этот метод целесообразно применять 

именно на продвинутом этапе, поскольку на 
подготовительном факультете студенты 
уже овладевают базовыми знаниями лекси-
ки и грамматики, поэтому хорошо воспри-
нимают тексты по специальности. Сначала 
выполняются предтекстовые упражнения, 
читается текст, а после этого выполняются 
послетекстовые упражнения. После выпол-
нения всех заданий предлагается восстано-
вить текст, используя готовые конструкции. 
Для студентов строительных специально-
стей предлагаются следующие темы: Архи-
тектура – область деятельности; конструк-
тивные элементы зданий, классификация 
зданий и их конструктивные схемы; требо-
вания, предъявляемые к зданиям и их кон-
структивным элементам и т.д. Обязательно 
на дом дается задание перевести термины, 
которые будут использованы на следующем 
уроке. Этот метод помогает студентам 
лучше ориентироваться в специальной тер-
минологии и формирует навыки написания 
лекций.  

Сознательно-сопоставительный ме-
тод. 

Этот метод предполагает сравнение 
парадигм русского и родного языков. Как 
правило, около 30%  строительных терми-
нов так или иначе универсальны, т.е. похо-
жи по звучанию с терминами на русском 
языке. Этот метод помогает более быстро-

му изучению материала. В качестве практи-
ки студентам предлагается написать рефе-
рат по строительной тематике и рассказать 
его перед группой. Реферат обязательно со-
провождается презентационным материа-
лом, чтобы всей группе он был понятен. 

Аудиолингвальный метод. 
В основе этого метода лежит концеп-

ция овладения языком путем многократно-
го повторения речевых образцов, приводя-
щих к формированию коммуникативных 
навыков. Цель предложенного метода – 
научить студента конструировать фразы по 
образцам. После этого студенты самостоя-
тельно могут конструировать тексты и кон-
спектировать предложенный материал. На 
практике этот метод реализуется путем 
просмотра фильмов строительной темати-
ки. 

Сознательно-практический метод. 
Этот метод предполагает принцип ак-

тивной коммуникативности, потому что 
владение языком должно доходить у сту-
дента до «автоматизма», поскольку только 
так полученные знания будут усваиваться в 
полном объеме. Причем это должно проис-
ходить не через заучивание материала, а 
через его понимание. Этот принцип являет-
ся одним из самых действенных, потому 
что помогает усовершенствовать знание 
языка через языковую среду. Этот метод 
можно использовать при построении диало-
гов на заранее предложенную тематику. 

Коммуникативный метод. 
Главный принцип этого метода – обу-

чение языку происходит через естествен-
ные процессы общения. Плюсом здесь яв-
ляется то,  что студент понимает то,  о чем 
он говорить и быстрее учится формулиро-
вать свои мысли. 

Но ни один из вышеописанных мето-
дов не может быть использован самостоя-
тельно, обязательно нужно их комбиниро-
вать в процессе обучения. Только так может 
быть достигнут положительный результат. 
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Иностранные студенты по своему ста-

тусу и уровню своей жизни в российском 
университете существенно отличаются от 
российских студентов, так как имеют дру-
гие личностные и образовательные потреб-
ности. 

Довузовский этап должен не только 
научить языку обучения, но и адаптировать 
иностранных студентов к новой среде, в 
том числе финансово-экономической.  

Учёные отмечают как универсальные 
финансовые проблемы, связанные с общим 
недостатком средств в период студенчества, 
так и технические проблемы иностранных 
студентов по оплате обучения и различных 
услуг в Российской Федерации [1]. 

В первое время по прибытии в Россию 
главными проблемами иностранных сту-
дентов становятся поселение в общежитии, 
освоение местной системы общественного 
транспорта, открытие личного банковского 
счёта.  

Позже они сталкиваются с такими 
проблемами, как самостоятельное планиро-
вание личного бюджета. Когда студенты 
вынуждены уже без помощи родителей ка-
ждодневно планировать свои расходы, учи-
тывая свой доход, в том числе дату получе-

ния денежного перевода от родителей или 
родственников. Эти проблемы являются 
универсальными для иностранных студен-
тов из разных стран.  

По сравнению с местными сверстни-
ками иностранные студенты испытывают 
более серьезные трудности с адаптацией к 
обучению в вузе, к жизни в иноязычной 
среде, подвержены большим стрессам. Ма-
териальная стабильность студента и умение 
рационально распоряжаться своими финан-
сами играют большую роль в преодолении 
этих трудностей. 

На обучение финансовой грамотности 
иностранного студента не было сконцен-
трировано внимание специальных исследо-
ваний. Однако, такая грамотность позволи-
ла бы студенту иметь представление о цен-
ности денег, рисках, связанных с необду-
манной тратой денег, с возможными не-
нужными покупками продуктов или услуг, 
в том числе в Интернет-магазинах, форми-
ровать их сбережения. Кроме этого, изучив 
основы финансовой грамотности, ино-
странные студенты смогли бы оценить и 
правильно выбрать различных поставщиков 
услуг в Российской экономике, исходя из 
их условий, финансово выгодных для ино-
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странного гражданина – операторов мо-
бильной связи, провайдеров интернет-
услуг. 

Финансовая грамотность иностранного 
студента позволила бы ему определить 
свою жизненную позицию, заключающую-
ся в ориентации на свои собственные силы 
и знания.   

Очевидно, что в каждом государстве, 
организации и даже семье должен быть 
бюджет и его необходимо контролировать, 
учиться сберегать деньги, в том числе с по-
мощью банковской системы. Необходимо 
рациональное использование финансовых 
ресурсов и грамотное потребительское по-
ведение в отношении розничных финансо-
вых услуг. Требуют объяснения сложности 
самостоятельного планирования личного 
бюджета иностранного студента, управле-
ния личными финансами в условиях Рос-
сийской экономики. Студент должен знать 
необходимость ведения учёта личных фи-
нансов, распределение своих доходов и 
расходов. 

Обычно расходы иностранного студен-
та в первый месяц пребывания в России 
больше, чем в последующие месяцы. Это 
связано с тем, что студенту необходимо оп-
латить регистрационный взнос, купить не-
обходимые вещи и т.д. Планирование рас-
ходов иностранного студента в период обу-
чения в Российской Федерации – залог его 
успешного финансового пребывания.  

Преподаватель должен помочь в разъ-
яснении и  построении структуры расходов 
иностранного студента: коммунальные пла-
тежи (оплата общежития или аренда не-
движимости), продукты потребления – про-
дукты питания, одежда и другие предметы 
пользования, плата за обучение, транспорт-
ные расходы, расходы на досуг, развлече-
ния, расходы на телефонную и сотовую 
связь и проч. Данные вопросы подробно 
необходимо рассматривать в разделах «До-
ходы» и «Расходы» в курсе экономики на 
довузовском этапе обучения иностранных 
граждан. 

Развивая финансовую грамотность 
иностранного студента необходимо позна-
комить его с системой обязательного стра-
хования вкладов в РФ и нюансами,  с кото-
рыми могут столкнуться потребители, от-
метив, что деньги нужно вкладывать только 
в проверенные банки. Это должно раскры-

ваться в курсе дисциплины экономика в те-
ме «Особенности банковских отношений в 
России».  

Необходимо отметить важность такой 
проблемы, как открытие иностранным сту-
дентом личного банковского счёта, осве-
тить вопросы по основным банковским ус-
лугам, в том числе предоставляемым ино-
странным гражданам в Российской Федера-
ции. «Как получить деньги в банке? Как 
выбрать наиболее приемлемую для ино-
странного студента платёжную систему? 
Какие сложности в переводе валютных 
средств?» – все эти вопросы очень волнуют 
иностранного студента и должны быть 
разъяснены преподавателем. 

Важным вопросом являются покупки 
иностранных студентов в России. Необхо-
димо объяснить, что основные кредитные 
карты (VISA, MC, AMEX, DinersClub и т.д.) 
принимаются в магазинах, ресторанах, ба-
рах и клубах в крупных российских горо-
дах. Кроме того необходимо предостеречь 
студентов от ненужных ему покупок. Рас-
сказать о способах экономии личного бюд-
жета, опасностях интернет-покупок. Разъ-
яснить вопросы: «Как осуществлять поиск 
официальных интернет-магазинов? Каковы 
методы проверки надежности интернет-
магазина? Каковы способы оплаты интер-
нет-покупок? Есть ли гарантии платёжных 
систем?» В том числе этих вопросов необ-
ходимо коснуться в ходе изучения темы 
«Деньги» курса экономики.  

Не менее остро для иностранного гра-
жданина стоит вопрос: «Как можно за не-
высокую плату позвонить в другую страну? 
Как лучше связать с родственниками?» От-
сюда важность темы «Интернет и телефон-
ные услуги в России». Преподаватель дол-
жен разъяснить способы оплаты данных ус-
луг. Помочь в выборе иностранными сту-
дентами сотового и интернет-оператора, 
наиболее финансово приемлемого (выгод-
ного)  для общения с людьми в России и 
родственниками на Родине.  

Таким образом, при выборе тем, отно-
сящихся к области финансовой грамотно-
сти,  для нас было важно,  чтобы они не бы-
ли оторваны от повседневного опыта ино-
странного студента, были актуальны и в на-
учном (отсутствие специальных научных 
исследований финансовой грамотности 
иностранных студентов) и в практическом 
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плане, помогали ему в его повседневной 
студенческой жизни в России.  

Предлагаемый проект предполагает 
разработку элективного курса по экономике 
для студентов экономических специально-
стей подготовительного факультета ино-
странных студентов.  
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В наше время проблема энергетиче-

ской безопасности является весьма акту-
альной. Решением данного вопроса руково-
дство Вьетнама считает развитие наукоем-
ких технологий, прежде всего развитие 
атомной электроэнергетики. Стремление 
Вьетнама к диверсификации источников 
энергии (кроме гидроэнергии и угля) можно 
объяснить растущим спросом на энергию в 
стране.  

Однако существует ряд проблем,  ме-
шающих быстрой реализации данной стра-
тегии. Наиболее важной является обучение 
и подготовка человеческих ресурсов.  

Специфика ядерных программ заклю-
чается в том, что они носят долгосрочный 
характер. Так возведение объектов и созда-
ние необходимой инфраструктуры занимает 
около 10 – 15 лет,  а поддержание и обеспе-
чение безопасности вплоть до вывода АЭС 
из эксплуатации – не менее 100 лет [1]. Со-
ответствующий подход нужен и к подго-

товке человеческих ресурсов – этот процесс 
необходимо планировать сразу на несколь-
ко поколений. Эксплуатация АЭС и других 
промышленных объектов, связанных с ра-
диоактивными материалами, требует подго-
товки высококвалифицированных специа-
листов. 

Поэтому правительство Вьетнама еже-
годно осуществляет подготовку 250 студен-
тов, 35 бакалавров и магистров, что к 2020 
г. позволит подготовить 2400 инженеров, 
350 бакалавров и магистров по различным 
направлениям атомной энергетики. Для 
этого открываются профильные кафедры в 
вузах Вьетнама, планируется выделение 
средств из государственного бюджета на 
создание учебно-тренировочных центров по 
атомной электроэнергетике [1, 2]. Так же, 
каждый год вьетнамские студенты направ-
ляются в зарубежные университеты, прежде 
всего в Россию (около 200  студентов)  как 



Краткие сообщения 

176    Вестник  ТулГУ: Совр. образов. технологии, вып15’ 2016: Материалы межд. научн. конф. 

страну, имеющую современные безопасные 
технологии атомной электроэнергетики. 

В ближайшее время Вьетнам собирает-
ся направить средства на совершенствова-
ние образовательной системы, причем на 
первом этапе реформы основное внимание 
будет уделено Ханойскому технологиче-
скому университету, Ханойскому нацио-
нальному университету в Хошимине, Да-
латскому университету и др. Рассмотрим 
краткую характеристику перечисленных 
университетов. 

Сегодня Вьетнамский институт атом-
ной энергии и Ханойский технологический 
университет тесно сотрудничают друг с 
другом как в области осуществления про-
грамм переподготовки имеющихся специа-
листов, так и при координировании учеб-
ных программ подготовки в смежных дис-
циплинах: физике, механике, химии, эколо-
гии, электронике, телекоммуникации и дру-
гих.  

В рамках Ханойского технологическо-
го университета процесс обучения специа-
листов для энергетического сектора рассчи-
тан на 5-6 лет. Главным отделением атом-
ного факультета является атомная энерге-
тика. Каждый год университет принимает 
абитуриентов, которым необходимо сдать 
три экзамена – математика, физика и химия. 
Студенты, набравшие 22 из 30 или более 
баллов по дисциплине, могут быть зачисле-
ны на факультет.  В декабре 2012  г.  в Ха-
нойском технологическом университете 
впервые во Вьетнаме был запущен инфор-
мационный центр по атомной энергетики, в 
партнерстве с Министерством образования 
и подготовки кадров Вьетнама и государст-
венной корпорацией по атомной энергии 
России (Росатом) [2]. Главной задачей но-
вого центра является просвещение населе-
ния в области атомной энергетики и созда-
ние позитивного имиджа отрасли. 

Для Ханойского национального уни-
верситета основным направлением при 
обучении в энергетическом секторе явля-
ются ядерные технологии. Длительность 
обучения составляет 5 лет, проходной балл 
на вступительных экзаменах по математике, 
физике, химии составляет 19,5 и выше из 
30. Число абитуриентов, желающих обу-
чаться по данному направлению, может 
быть зачислено на первый курс не более 60 
человек. 

Университет Хошимина специализи-
руется на подготовке кадров по трем на-
правлениям в энергетике: ядерная энерге-
тика, атомная энергетика и электричество. 
Ежегодно принимается порядка 50 абиту-
риентов с проходными баллами 22,5 из 30. 

В Далатском университете профиль-
ным обучением является ядерная инжене-
рия. Число поступающих варьируется от 40 
до 50 человек, с вступительными баллами 
21 из 30. 

Институт атомной энергии Вьетнама 
проводит обучение и подготовку научно-
технического персонала для атомной отрас-
ли, организует и координирует подготовку 
специалистов,  как в стране,  так и за рубе-
жом. В институте действует аспирантура, 
для соискателей, прошедших обучение по 
эксплуатации атомных электростанций, а 
также курсы повышения квалификации в 
основном для сотрудников и преподавате-
лей специализированных институтов и уни-
верситетов. 

В настоящее время Вьетнам, несмотря 
на достаточно большое количество вузов, 
осуществляющих подготовку по направле-
нию атомная энергетика, ощущает нехватку 
специалистов, работающих в технических 
институтах, государственных учреждениях 
и Электроэнергетической корпорации 
Вьетнама. Среди имеющихся специалистов 
лишь немногие обладают практическим 
опытом в сфере атомной электроэнергети-
ки.  

В настоящее время около 600 сотруд-
ников работает в атомной отрасли, боль-
шинство в Институте атомной энергии. За 
последние 10 лет эта цифра снизилась при-
мерно на 20%. Связано это с масштабными 
преобразованиями в других отраслях про-
мышленности, оттоку специалистов в ино-
странные компании для работы за рубежом. 
Кроме того, средний возраст научных со-
трудников Института составляет 45 лет, а 
персонал в возрасте до 35  лет нуждается в 
дополнительном образовании и повышении 
квалификации. 

К сожалению,  сегодня пока для сту-
дентов остается малопривлекательной пер-
спектива обучения в области энергетики, 
что связано с неизвестностью и непонима-
нием своего трудового будущего после 
окончания вуза. Поэтому, для привлечения 
внимания абитуриентов к обучению в об-
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ласти энергетики, Вьетнам реализует сле-
дующие меры: 

– студенты, которые учатся на «отлич-
но»,  получают стипендию в 15  раз больше 
платы за обучение и в 8 раз – для студентов, 
которые учатся на «хорошо» и «отлично»; 

– студенты последнего курса, по жела-
нию, могут быть отправлены для специали-
зации в страны с развитой ядерной техно-
логией, такие как Россия, Япония; 

– для аспирантов во время обучения 
сохраняется заработная плата; 

– студенты, отправленные для обуче-
ния в университеты России, получают сти-
пендию в 1,2 раза больше по сравнению с 
другими студентами других отраслей. 

Для Вьетнама, как страны-новичка в 
развитии ядерной энергетики, трудности в 
подготовке специалистов неизбежны. По-

этому государство тесно сотрудничает с 
университетами многих стран с развитой 
ядерной технологией, таких как Россия, 
Франция, Америка. С помощью этих консо-
лидированных усилий, можно надеяться, 
что в ближайшем будущем во Вьетнаме бу-
дет удовлетворена потребность в специали-
стах по атомной энергетике, а осуществлять 
введение в эксплуатацию первой атомной 
электростанции будет группа выдающихся 
профессионалов. 
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На данный момент не все среднеобразо-

вательные учреждения дают достаточную 
подготовку для успешной сдачи экзаменов. 
Также и процесс обучения в высших учебных 
заведениях отличается от школьного, а потен-
циального студента нужно подготавливать к 
новым условиям: комплексному восприятию 

обширного и разнопланового учебного мате-
риала, решению задач более сложного уровня, 
самостоятельному поиску и обработке ин-
формации. В таких условиях повышается зна-
чимость довузовской подготовки, которая по-
зволяет повысить качество знаний учащихся, 
их познавательную и мотивационную актив-
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ность, развить умения самостоятельно нахо-
дить информацию и обрабатывать ее, прини-
мать решения и адаптироваться к новым ус-
ловиям. 

Среди причин, затрудняющих интегра-
цию первокурсников в учебный процесс, сле-
дует отметить: 

1. Недостаточность знаний, полученных 
студентами в школе. 

2. Отсутствие навыков самостоятельной 
работы с научной, учебной и справочной ли-
тературой, анализа и синтеза больших объе-
мов информации. 

3. Недостаток осознанности выбора бу-
дущей профессии, что снижает мотивацию к 
обучению. 

4. Ложная уверенность в возможности 
изучения всех материалов непосредственно 
перед сессией. 

5. Неумение правильно конспектировать 
лекции преподавателей и т.п. [1; 2, с. 174; 3, с. 
29]. 

Итак, задача довузовской подготовки – 
нивелировать указанные недостатки для даль-
нейшей эффективной интеграции абитуриента 
в вузовский учебный процесс. Довузовская 
подготовка является одним из важных эле-
ментов структуры многоуровневой системы 
высшего образования. Приближаясь к окон-
чанию школы и посещая подготовительные 
курсы, старшеклассники делают осознанный 
выбор в пользу будущей специальности. Для 

многих (особенно родителей) довузовское об-
разование ассоциируется с гарантированным 
поступлением в данный университет. Но го-
раздо чаще цели довузовского образования 
охватывают, наряду со знакомством с буду-
щим университетом, систематизацию базовых 
знаний, что подготовит абитуриентов к сдаче 
вступительных экзаменов. Ключевая же роль 
таких курсов заключается в выявлении про-
фессиональных качеств у слушателей, опре-
делении наиболее подходящей по разным 
критериям специальности. 

Наличие подготовительных курсов, ли-
цеев, гимназий под патронатом университетов 
Украины увеличивает заинтересованность по-
тенциальных абитуриентов и количество по-
ступающих именно в эти вузы. Сегодня 
большинство украинских университетов пре-
доставляют такую возможность (табл.). 

КНЭУ им. В.Гетьмана подготавливает 
учащихся 9-11 классов к поступлению с 1969 
г., специализируясь на экономическом про-
филе. Создана он-лайн платформа для подго-
товки к ВНО воспитанников интернатов. За-
действованы инновационные форматы проф-
ориентации будущих абитуриентов. В частно-
сти, третий год подряд проводится Всеукра-
инский он-лайн бизнес-турнир для учеников 
8-11 классов «Стратегия фирмы», в котором 
только в 2016 году приняли участие свыше 
2,5 тыс. школьников из 25 регионов Украины. 

 
Таблица.  Количество украинских вузов, осуществляющих подготовку к поступлению  

(по состоянию на 2013 г.) [1] 

вузы I-IV уровня 
аккредитации 

Всего по Украине в т.ч. вузы, осуществляющие 
подготовку к поступлению 

Количество % Количество % 
Университеты 199 24,21 155 77,89 

Академии 64 7,79 41 64,06 
Институты 89 10,83 39 43,82 
Колледжи 243 29,56 128 52,67 

Техникумы 109 13,26 58 53,21 
Училища 118 14,36 14 11,86 

Филиалы, факультеты н/д н/д 23 - 
Всего 822 100 458 55,72* 

* от общего по Украине количества 

 

НТУ «Харьковский политехнический ин-
ститут» насчитывает 2000 - 2500 слушателей 
довузовской подготовки и около 2000 студен-
тов заочной и дистанционной форм обучения 
ежегодно. 

В кризисное время университеты предос-
тавляют приоритет при зачислении для аби-

туриентов, прошедших курсы. В 2014 г. 92% 
слушателей курсов поступило в Националь-
ную академию государственного управления 
при Президенте Украины. Абитуриентам 
КНУ им. Т. Шевченко, прошедшим на весен-
них каникулах 2015 года недельные курсы, 
предоставили приоритет при зачислении [4]. 
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Таким образом, качественное довузовское 
образование подготавливает конкурентоспо-
собных абитуриентов, мотивированных к 
осознанной учебе, что позволяет снизить от-
сев на первых курсах и повысить процент 
студентов, «дошедших» до получения дипло-
ма. 
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В учебном плане бакалавров приклад-
ной информатики предусмотрена дисцип-
лина «Анализ инвестиционных проектов», в 

рамках которой изучаются методы оценки 
инвестиционной привлекательности одного 
или нескольких проектов, а также студенты 
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разрабатывают программный модуль для 
автоматизации расчетов. Данную дисцип-
лину студенты изучают на втором курсе. 

Изучение подходов к оценке инвести-
ционной привлекательности проектов осу-
ществляется путем использования техноло-
гии работы в малых группах для решения 
сквозной задачи оценки инвестиционной 
привлекательности проекта расширения ас-
сортимента услуг, предлагаемых филиала-
ми  ООО Ростелеком абонентам (по рай-
онам Белгородской области).  

Поскольку в настоящее время услови-
ем успешной профессиональной деятельно-
сти становится умение работать в команде, 
решать комплексные задачи, которые не 
под силу выполнить в одиночку, а также 
умение организовывать взаимодействие не-
скольких команд, то такой активный метод 
обучение как работа в малых группах, стал 
в последнее время одной из самых попу-
лярных стратегий обучения, так как она да-
ет всем учащимся возможность активно 
участвовать в работе, практиковать навыки 
сотрудничества, межличностного общения, 
играть разные роли, учиться друг у друга, 

ценить разные точки зрения. Студенты, ра-
ботая в группе,  пытаются совместно вы-
полнить поставленную задачу. При этом за-
дание строится таким образом, чтобы никто 
не смог выполнить его без помощи осталь-
ных участников группы [1]. 

Данный метод был реализован при 
изучении технологий анализа инвестицион-
ных проектов следующим образом. 

Каждая студенческая группа разбива-
ется на несколько малых групп (не более 4  
человек). В каждой группе происходит рас-
пределение выполняемых обязанностей: 
подбор подходящих методов оценки инве-
стиционной привлекательности проектов, 
изучение особенностей их реализации, раз-
работка алгоритма автоматизации расчетов 
и формулировки выводов об инвестицион-
ной привлекательности проекте, разработка 
ТЗ на программу, автоматизирующую рас-
четы и выдачу выводов об инвестиционной 
привлекательности. На рис.1 приведен 
пример разработанного программного мо-
дуля, вычисляющего инвестиционную при-
влекательность

 

 
Рисунок 1. Модуль «Анализ инвистиционной привлекательности проекта» 

 
В программном модуле для оценки ин-

вестиционной привлекательности осущест-
вляется расчет следующих показателей: 
чистый дисконтированный доход (NPV), 
внутренняя норма доходности (IRR), дис-

контированный срок окупаемости, индекс 
доходности (PI). 

Показатель NPV  (net  present  value)  –  
текущая стоимость денежных потоков за 
вычетом текущей стоимости денежных от-
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токов. Это обобщенный конечный резуль-
тат инвестиционной деятельности в абсо-
лютном измерениях [2]. 

Показатель NPV является абсолютным 
приростом, поскольку оценивает, на сколь-
ко приведенный доход перекрывает приве-
денные затраты: 

при NPV > 0 проект следует принять;  
при NPV < 0 проект не принимается,  
при NPV = 0 проект не имеет ни прибыли, 

ни убытков.  
Применение данного метода сводится 

к последовательной итерации (повторения) 
нахождения дисконтирующего множителя, 
пока не будет обеспечено равенство 
NPV=0. 

Выбираются два значения коэффици-
ента дисконтирования, при которых функ-
ция NPV меняет свой знак, и рассчитывают 
внутреннюю норму доходности IRR. 

Инвестор сравнивает полученное зна-
чение IRR со ставкой привлеченных финан-
совых ресурсов (CC – Cost of Capital): 

- если IRR  >  CC,  то проект можно при-
нять;  

- если IRR < СС, проект отвергается;  
- IRR  =  СС проект имеет нулевую при-

быль.  
Таким образом, применение техноло-

гии работы в малых группах, стимулирует 
познавательную деятельность обучающихся 
и приводит к более продуктивному прове-
дению учебных занятий и нестандартным 
решениям поставленной задачи.  
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В настоящее время, в условиях активно-

го проникновения новых технологий в сис-
тему образования и накопления образова-
тельных ресурсов в сети Интернет, актуаль-
ной становится задача переосмысления тео-
рии организации учебного процесса и про-
цесса управления образованием, процесса 

передачи систематизированных знаний, на-
выков и умений от одного поколения к дру-
гому, и создания новых методов и техноло-
гий обучения [1]. Постоянное увеличение 
объема информации и ограниченность учеб-
ного времени обуславливают необходимость 
интенсификации обучения, разработки и 
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внедрения нетрадиционных технологий, ба-
зирующихся на использовании вычислитель-
ной техники с применением активных мето-
дов обучения во всем их разнообразии и 
комплексности.  

В данной работе описано разработанное 
электронное пособие для формирования зна-
ний, умений и навыков по офисному про-
граммированию. Данное пособие легко до-
полняется и расширяется; имеет удобные 
возможности для поиска информации. Пре-
дусмотрена возможность выполнения инте-
рактивных упражнений и тестов. Особое 
внимание уделено программированию в та-
ких приложениях как Microsoft Office Word, 
Excel. 

Содержание электронного пособия 
включает разделы: типы данных, операторы; 
стандартные и пользовательские процедуры 
и функции; финансовые функции; объект 
UserForm; элементы управления; объект 
DataObject; построение диаграмм и графиков; 
особенности программирования в Microsoft 
Office Word, Exsel; практические занятия; за-
дания для самостоятельной работы; лабора-

торные работы; глоссарий; проверка знаний 
(тестовые задания). 

Пособие предназначено для преподава-
телей,  студентов и учащихся,  а также для 
всех желающих изучить офисное программи-
рование самостоятельно. Электронное учеб-
ное пособие построено таким образом, чтобы 
студент смог самостоятельно изучить пред-
ложенные темы, на практике получить навы-
ки решения задач,  а затем проверить свои 
знания с помощью специально разработанно-
го теста. 

Оболочка электронного пособия пред-
ставляет собой систему логически связанных 
ссылок. Подобраны и решены демонстраци-
онные задачи (примеры)  к каждой теме,  а 
также подобраны задачи для самостоятельно-
го решения студентам. При необходимости 
содержание пособия может быть легко до-
полнено, интерфейс и дизайн усовершенст-
вованы. 
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В мире сегодня активно происходит 
информатизация современного общества и 
различных форм образовательной деятель-
ности.  Россия также вовлечена в этот про-
цесс. На сегодняшний день практически во 
всех вузах страны широко применяется 
система дистанционного образования, а 
также, все чаще взаимодействие преподава-

телей и групп или отдельных студентов 
происходит на различных электронных фо-
румах. Современный преподаватель должен 
не только обладать знаниями в области ин-
форматики, но также должен быть способен 
применить их  в своей профессиональной 
деятельности [1]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23823687
http://elibrary.ru/item.asp?id=23823687
http://elibrary.ru/item.asp?id=23823687
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407981
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407981&selid=23823687
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Тем не менее, зачастую не всегда такое 
обучение в сети приводит к выращиванию в 
дальнейшем высококвалифицированных 
специалистов в определенных областях 
знаний, так как из-за потери непосредст-
венного контакта преподавателя и студента, 
последний получает теоретические знания 
путем заучивания материала и решения за-
дач. Практическим же занятиям уделяется 
все меньше времени [2]. Поэтому иногда 
бывают ситуации, когда студент, например, 
2-го курса направления подготовки «Физи-
ка», не всегда в действительности знает, за-
чем он изучает такие общеобразовательные 
предметы, как математика и информатика и 
как полученные на этих дисциплинах зна-
ния применить на практике и к своей буду-
щей профессии. Следовательно, интерес 
студентов к различным общеобразователь-
ным предметам падает. И, чтобы поднять 
этот интерес,  предлагается создавать с по-
мощью различных информационных техно-
логий специальные программы моделиро-
вания различных процессов, которые по-
зволят студентам более наглядно познако-
миться с применением теоретических зна-
ний на практике.  Заметим,  что для этого не 
требуется большой траты средств вуза, как 
это необходимо для закупки различных ме-
ханических станков и другой техники, ис-
пользуемой в процессе обучения в универ-
ситете. Необходимо всего лишь несколько 
компьютеров и проекторов, а также, препо-
даватели, обладающие знаниями в области 
информатики, и в свою очередь являющие-
ся специалистами по их применению в сво-
ей профессиональной деятельности.  

В качестве примера приведена одна 
программа, созданная на языке MATLAB, 
позволяющая моделировать различные ви-
ды колебательных процессов путем реше-
ния дифференциальных уравнений опреде-
ленных типов. 

Так как физика –  это наука,  в которой 
математическое моделирование является 
очень важным методом исследования, то 
разработанная программа в основном ори-
ентирована на моделирование различных 
видов колебаний, рассматриваемых на кур-
се «Физика» (например, таких как, гармо-
нические, затухающие и вынужденные ко-
лебания). 

Колебательные процессы описываются 
с помощью дифференциальных уравнений. 

Одним из наиболее популярных языков 
программирования, ориентированных на 
моделирование и решение различных мате-
матических задач,  в том числе,  и  диффе-
ренциальных уравнений, является 
MATLAB [3]. В данной программе также 
предусмотрен выбор метода решения крае-
вой задачи: метод перестрелки или метод 
конечных разностей [4] .  

Учебное занятие с использованием 
разработанной технологии может быть про-
ведено следующим образом:   
- это может быть демонстрационное заня-
тие,  на котором преподаватель сам  де-
монстрирует применение дифференци-
альных уравнений для моделирования ко-
лебаний, работая с программой; 
-  или практический урок с участием сту-
дентов в процессе моделирования с по-
мощью данной программы различных ко-
лебаний.  

Преподаватель демонстрирует работу с 
программой, рассказывая студентам о при-
менении дифференциальных уравнений в 
физике, объясняет, как правильно нужно 
составить определенное дифференциальное 
уравнение и какие начальные условия и 
входные функции следует задать (препода-
ватель выдает варианты задачи индивиду-
ально или в группах).  После того,  как каж-
дый студент опишет уравнение в необхо-
димом виде, он сможет с помощью ввода 
данных в поля интерфейса используемой 
программы, получить наглядное решение 
своей задачи в виде картинки смоделиро-
ванных колебаний, изображенной на экране 
компьютера.  

В случае успешного проведения заня-
тия,  студенты смогут не только понять,  как 
могут применяться дифференциальные 
уравнения на практике для моделирования 
колебаний, но и познакомиться и разо-
браться с работой в MATLAB.  

Для подтверждения эффективности 
данного метода хотелось бы привести в 
пример результаты проведенного демонст-
рационного урока с использованием разра-
ботанной программы. Несколько месяцев 
назад был проведен свободный урок по мо-
делированию колебаний в Красноярском 
Государственном Аграрном университете в 
группе, состоявшей из 15 студентов-
бакалавров, обучающихся по направлению 
«Агроинженерия». Результаты опроса сту-
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дентов после проведения занятия показали, 
что многим учащимся оно понравилось, и 
они хотели бы больше занятий такого типа. 
Около трети студентов, однако, нейтрально 
отнеслись к данной методике преподавания 
в университете, Отрицательно же отозвав-
шихся студентов о проведенном занятии не 
оказалось.   

Конечно, сложно судить о том, эффек-
тивен ли будет данный способ обучения, 
пока он не будет реализован на практике. 
Современный мир развивается интенсивно, 
каждый день к нам приходят все более 
сложные информационные технологии, и 
трудно точно оценить вклад определенной 
технологии в образование студентов. В оп-
ределенных условиях данная технология, 

возможно, будет приемлемой для обучения 
студентов, и принесет свои плоды. 
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Система дополнительного образования 
и воспитания основывается на исторически 
обусловленных традициях воспитания 
личности, созданных заказом общества. 
Дополнительное образование имеет 
широкую возможность по внедрению 
качественно новых форм и методов 

организации подготовки учащихся, 
удовлетворении их образовательных 
потребностей путем привлечения к научно-
экспериментальному, исследовательскому, 
технико-конструкторскому, художествен-
ному, декоративно-прикладному, эколого-
естественному, туристко-краеведческому и 
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другим видам творчества [1].  
Одним из условий удовлетворения по-

требностей учащихся является использова-
ние традиций и опыта сотрудничества 
(взаимодействия) с высшей школой. Обра-
зование – сложная система, в ней много со-
ставных частей, которые должны быть 
взаимосвязаны. Любая система работает 
эффективно только при наличии обратной 
связи, когда одно звено совершенствуется, 
приспосабливаясь к требованиям другого. 
Поэтому необходимо выработать формы 
сотрудничества, которые позволят разре-
шить следующие основные задачи: 
 1) повышение уровня предметных знаний 

абитуриентов;  
2) информационно-профориентационная 

деятельность, направленная на осознан-
ный выбор абитуриентами специально-
сти и повышение мотивации к обучению;  

3) учебно-методическое взаимодействие, 
которое включает в себя подготовку и 
апробацию программ и методических по-
собий, предназначенных для этапа дову-
зовской подготовки;  

4) руководство учебной деятельностью сту-
дентов по профильным дисциплинам;  

5)   контакты школьных учителей с препо-
давателями вуза с целью консультаций и 
обмена опытом [2]. 

Школа является базой для проведения 
практик для приобретения и совершенство-
вания методических навыков будущих учи-
телей в области дополнительного образова-
ния школьников, в которой студенты – бу-
дущие учителя апробируют полученные в 
вузе компетенции. 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государст-
венный университет им. Б.Б. Городовико-
ва» имеет сложившиеся прочные связи с 
рядом общеобразовательных учреждений 
республики. Одним из них является БУ ДО 
«Республиканский центр детского творче-
ства» Республики Калмыкия – учреждение 
дополнительного образования. На сего-
дняшний день возрастает потребность в 
разработке стратегии инновационного под-
хода к взаимодействию двух образователь-
ных учреждений, а именно формированию 
условий для профессионального самоопре-
деления учащихся, студентов через специа-
лизацию в рамках профильного обучения, 
отработки механизмов взаимодействия 
школы и вуза с целью модернизации учеб-

ного процесса. В рамках исследовательско-
го проекта разрабатывается социокультур-
ная модель дополнительного образования в 
системе сетевого взаимодействия школы и 
вуза. 

В поиск путей совершенствования сис-
темы дополнительного образования школь-
ников включились ведущие учёные и педа-
гоги страны. В последние годы активно за-
нимались изучением отдельных проблем 
дополнительного образования школьников 
В.В. Белова, В.А. Березина, Р.У. Богданова, 
А.К. Бруднов, В.А. Горский, О.Е. Лебедев, 
Е.Е. Чепурных. Осмысление ценности до-
полнительного образования учащихся с 
точки зрения психологии проведено В.И. 
Слободчиковым, В.И. Пановым. По мнению  
А.К. Брудного, дополнительное образова-
ние нельзя рассматривать как «придаток» к 
основному, выполняющему исключительно 
функцию расширения образовательных 
стандартов. Иначе теряется основное пред-
назначение дополнительного образования - 
удовлетворение постоянно изменяющихся 
индивидуальных социокультурных и обра-
зовательных потребностей, создание усло-
вий для творческого развития, адаптации в 
меняющемся обществе, приобщения к 
культурным ценностям.  

В дополнительном образовании воз-
можно обеспечение индивидуального темпа 
продвижения по образовательному мар-
шруту для любого уровня интеллектуально-
го развития индивидуума. Максимальное 
использование технологий личностно-
ориентированного подхода способствует 
высокой востребованности дополнительно-
го образования во всем многообразии его 
направлений.  

Исследование определяющих условий 
для профессионального самоопределения 
учащихся, студентов – будущих учителей 
через специализацию в рамках профильно-
го обучения, отработка механизмов взаимо-
действия школы и вуза с целью модерниза-
ции учебного процесса имеет ряд направле-
ний:  

1. Использование общенаучного мето-
да исследования и определение инноваци-
онной деятельности школы и вуза. 

2. Выявление научно-теоретических 
основ и программно-методического обеспе-
чения дополнительного образования, опре-
деляющих образовательную среду сетевого 
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взаимодействия школы и вуза как иннова-
ционную. 

3. Разработка и реализация социокуль-
турной модели дополнительного образова-
ния в системе сетевого взаимодействия 
школы и вуза. 

4. Проведение мониторинга результа-
тов исследования образовательной среды 
сетевого взаимодействия школы и вуза на 
примере Бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования де-
тей Республики Калмыкия «Республикан-
ский центр детского творчества» и ФГБОУ 
ВО «Калмыцкий государственный универ-
ситет им. Б.Б. Городовикова». 

На основе концепции исследования, 
включающей методологический, дидакти-
ческий и методический компоненты, разра-
ботана социокультурная модель дополни-
тельного образования в системе сетевого 
взаимодействия школы и вуза, состоящая из 

трех блоков (деятельность учреждения до-
полнительного образования; деятельность 
педагогов дополнительного образования; 
подготовка студентов - будущих учителей). 
Инновационная деятельность школы и вуза, 
основанная на научно-теоретических осно-
вах и программно-методическом обеспече-
нии дополнительного образования, находит 
свое подтверждение и подтверждает свою 
актуальность. 
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В настоящее время на многих направ-

лениях ВПО в учебные планы введен курс, 
связанный с изучением криптографических 
методов защиты информации. Актуаль-
ность разработки курса «Криптографиче-
ские методы защиты информации» опреде-
ляется потребностью в защите информации 
и связана с необходимостью решения про-
блемы представления информации в понят-

ном и удобном виде. Разработанный инте-
рактивный образовательный ресурс систе-
матизирует и структурирует информацию в 
данной области,  а также может быть ис-
пользован основным учебным материалом 
при заочной и дистанционной формах обу-
чения.  

Данное учебное пособие предназначе-
но для изучения таких дисциплин как «Ин-
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формационная безопасность» для направ-
ления подготовки «Прикладная информати-
ка», «Криптографические методы защиты 
информации» для направления «Информа-
ционная безопасность», которые входят ба-
зовую часть основной образовательной 
программы данных направлений.  

Интерактивный курс «Криптографиче-
ские методы защиты информации» выпол-
нен с использованием программы Microsoft 
Power Point, гиперссылок и навигации, ме-
тодология построения курса аналогична [1]. 

Курс разделен на шесть разделов (рис. 
1), которые в свою очередь включают от 
двух до восьми параграфов, а также прак-
тические задания (рис. 2).  

Рисунок 1. Содержание курса 

 
Рисунок 2. Пример содержания раздела 

В параграфах кратко, но достаточно лако-
нично представлен основной теоретический ма-
териал, рассмотрены примеры (рис. 3). 

В конце раздела представлены практиче-
ские задания для самостоятельного решения, где 
приводятся указания шагов выполнения задания 
(рис. 4). 

 Интерактивный курс имеет удобный ин-
терфейс (кнопки переходов «Вперед», «Назад», 
«Выбор раздела», «Возврат к разделу»), позво-

ляющий быстро найти нужный материал (рис. 
4). 

 

 
 

Рисунок 3. Изложение теоретического  
Материала 

 

Рисунок 4. Практическое задание 

Для проверки знаний, полученных при 
изучении курса, была разработана система тес-
тов,  которые включают в себя вопросы по всем 
изучаемым разделам и темам.  

В заключении хотелось бы отметить, что 
интерактивный курс «Криптографические сред-
ства защиты информации» способствует фор-
мированию профессиональных компетенций 
при изучении дисциплин, для освоения которых 
предназначен данный ресурс.  
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Структуры данных являются главными 
составляющими компьютерных программ, 
но в школьном курсе информатики, как 
правило, рассматриваются только статиче-
ские данные. Однако в распространенных 
языках программирования,  таких как С и 
Pascal, можно создать динамические пере-
менные. Освоение способов работы с дина-
мическими данными позволяет реализовать 
достаточно сложные конструкции, которые 
необходимы для разработки компьютерной 
модели решаемой задачи [1]. Например, ес-
ли до начала работы с данными неизвестно, 
сколько памяти потребуется для их хране-
ния,  то память должна выделяться по мере 
необходимости, то есть требуется введение 
динамических структур данных.  

Таким образом, изучая динамические 
данные, мы развиваем у учеников алгорит-
мическое мышление, логику, вниматель-
ность и продолжаем формировать навыки 
программирования с помощью целесооб-
разно подобранных задач.  

Авторами был разработан элективный 
курс по теме «Динамические структуры 
данных», предназначенный для учащихся 
10-11 классов физико-математического и 
информационно-технического профилей 
обучения средних школ. Он рассчитан на 18 
часов: 5 лекций, 5 практических занятий и 8 
лабораторных работ. Контроль знаний осу-
ществляется через лабораторные работы и в 
завершении курса – тестирование. Главной 
целью курса является расширение и углуб-
ление знаний о видах данных и способах 

работы с ними на примере языка Turbo  
Pascal [2].  

Для достижения поставленной цели 
нами предлагаются следующие интерак-
тивные образовательные ресурсы [3]: элек-
тронный учебник (ЭУ) и итоговый тест, 
разработанный в АСТ – системе.  

Содержание ЭУ:   
- Введение  
- Пояснительная записка  
- Тематическое и поурочное планирование 
- Статические и динамические переменные  
- Указатели  
- Списки 
- Однонаправленные списки  
- Лабораторная работа № 1 
- Двунаправленные и циклические списки  
- Лабораторная работа № 2 
- Стек, очередь и дек  
- Лабораторная работа № 3 
- Бинарные деревья  
- Лабораторная работа № 4 
- Контрольные вопросы   
- Список источников и литературы  

Изучение динамического программи-
рования начинается с лекции, в которой 
рассматриваются основные структуры [4]: 
указатели и списки. Далее, каждая следую-
щая тема завершается лабораторной рабо-
той. 

В конце учебника представлен список 
контрольных вопросов, по которому удобно 
готовиться к итоговому тестированию.  

Данный электронный учебник является 
доступным ресурсом для каждого, так как 
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не требует дополнительно программного 
обеспечения. 

Итоговый тест включает в себя 30  за-
даний: вопросы открытой и закрытой форм, 
а так же задания на соответствие.  Достоин-
ство этой системы в том,  что она сама оце-
нивает завершённый тест. Недостаток: для 
тестирования нужно установить АСТ-тест 
плеер. 
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В настоящее время,  в условиях актив-
ного проникновения интерактивных техно-
логий в систему образования и накопления 
образовательных ресурсов в сети Интернет, 
актуальной становится задача переосмыс-
ления теории организации учебного про-
цесса, управления образованием и процесса 
передачи систематизированных знаний, на-
выков и умений от одного поколения к дру-
гому,  а также создания новых методов и 
технологий обучения. Постоянное увеличе-
ние объёма информации и ограниченность 
учебного времени обуславливают необхо-
димость интенсификации обучения, разра-
ботки и внедрения нетрадиционных техно-
логий, базирующихся на использовании 
вычислительной техники с применением 

активных методов обучения во всем их раз-
нообразии и комплексности [1].  

Таким образом, актуальность создания 
интерактивного курса по дисциплине опре-
деляется общей направленностью совре-
менного образования на изучение окру-
жающего мира и процессов, протекающих в 
нём, с помощью информационных техноло-
гий, и связана с необходимостью решения 
проблемы представления информации в по-
нятном и удобном для прочтения электрон-
ном виде.  

Интерактивный курс «Основы инфор-
мационной безопасности» (рис.) разработан 
аналогично [2], но выполнен с использова-
нием программы HTML Reader.  

Курс разделен на 10 разделов, которые 
имеют подпункты.  В каждом разделе крат-
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ко изложены основные термины и понятия. 
Интерактивность курса достигается встро-
енным вложенным списком, возможностью 
прокрутки страниц.  

Для изучения представлены следую-
щие темы: понятие информационной безо-
пасности, основные составляющие, важ-
ность проблемы; наиболее распространен-
ные угрозы; стандарты и спецификации в 
области информационной безопасности; 
административный уровень информацион-
ной безопасности; управление рисками; 
процедурный уровень информационной 
безопасности; основные программно- тех-

нические меры; идентификация и аутенти-
фикация, управление доступом; протоколи-
рование и аудит, шифрование, контроль це-
лостности; экранирование, анализ защи-
щенности [3]. 

В курс входит практическая часть, где 
приведены задания для практической рабо-
ты и темы для рефератов. 

Для проверки знаний, полученных при 
изучении курса, была разработана система 
тестов, которые включают в себя вопросы 
по всем изучаемым разделам. 

 

 

 
Рисунок. Структура курса 

 
Вопросы информационной безопасно-

сти, методов и средств защиты информации 
являются актуальным в информационном 
обществе, и в настоящее время существуют 
целые направления специальностей, подго-
тавливающих специалистов в области ин-
формационной безопасности.  

Курс «Основы информационной безо-
пасности» включен в большинство учебных 
планов ВПО, например, направления: 
"Прикладная математика и информатика", 
"Педагогическое образование", "Информа-
тика", "Прикладная информатика по отрас-
лям", поэтому разработанный учебный курс 
является актуальным и может быть приме-

нен в очной, заочной, дистанционной фор-
мах обучения. 
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Необходимость разработки курса 
«Компьютерная графика» определяется 
большим объемом несистематизированной 
информации по изучению компьютерной 
графики в сфере образования. Данный раз-
дел недостаточно хорошо рассмотрен не 
только в школьном курсе информатики и 
ИКТ, но и в учебно-образовательном про-
цессе в целом,  хотя является одним из вос-
требованных и перспективных направле-
ний. Разработанный курс исключает эти не-
достатки, систематизирует и структурирует 
информацию в данной области, использует 
самые современные средства создания гра-
фики. Новизна работы заключается в раз-
нообразном и дифференцированном виде 
контроля и разработке электронно-
образовательного ресурса (ЭОР), сопрово-
ждающего каждый уровень обучения, ме-
тодология разработки аналогична [1].  

Элективный курс «Компьютерная гра-
фика»  рассчитан на 22  ч.  для учащихся 
старшего звена средних общеобразователь-
ных школ.  

Данный курс состоит из трех разделов:  
1) основные понятия компьютерной 

графики;  
2) фрактальная графика;  
3)  создание и вывод трехмерных объ-

ектов.  
В первом разделе рассказывается о 

цвете и его свойствах, способах представ-
ления цвета, способах кодирования графи-

ческой информации [2]. Акцентирование 
происходит на физическом представлении 
графической информации, затем следует 
плавный переход на способы представления 
графической информации в компьютере, в 
заключение они актуализируют знания по 
способам создания графических файлов. 
Уроки сопровождаются презентациями, ис-
пользованием электронного учебника и за-
канчиваются тестом.  

Второй раздел посвящен истории по-
явления фракталов [3]. В разделе рассмат-
риваются первые виды и классификации 
фрактальной графики, простейшие формы 
каждого вида. Затем последует практиче-
ская часть — выполнение лабораторных 
работ по теме. Изучение данного раздела 
требует знаний основ программирования, 
учащиеся закрепляют понятие рекурсивно-
го алгоритма. Особенность предметной об-
ласти дает предпосылки овладению навы-
ками рекурсивного алгоритма. Раздел за-
канчивается выполнением лабораторных 
работ.  

В третьем разделе рассматриваются 
различные способы и методы создания 
трехмерных изображений и методы их об-
работки [2]. Раздел преследует цель развить 
навыки нестандартного мышления, напри-
мер, разбиения различных объектов на про-
стейшие графические примитивы. Нацелен 
на воспитание эстетического вкуса посред-
ством выполнения различных практических 
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задач. Раздел заканчивается лабораторным 
практикумом по разработке трехмерной 
сцены.  

Отметим, что элективный курс форми-
рует навыки работы с графической инфор-
мацией различными способами: с помощью 
графических пакетов и с помощью средств 
программирования. Электронный учебник 
является методологической поддержкой 
курса и средством формирования универ-
сальных учебных действий [4,5].  

Приведем тематическое планирование 
в таблице :  

В качестве методической поддержки 
курс представлен в виде электронного 
учебника, созданного в авторской среде 
«Конструктор электронных учебников». 
Апробация курса «Компьютерная графика» 
проходила на базе МАОУ «СОШ № 29» го-
рода Стерлитамак Республики Башкорто-
стан в 11-м классе информационного про-
филя. Проверка эффективности использо-
вания курса «Компьютерная графика» пока-
зала актуальность темы.  

 

 
Таблица. Тематическое планирование для средней общеобразовательной школы 
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№ 
п.п. Тема урока Тип урока Кол-во  

часов 
Основные понятия компьютерной графики 

1 Основные понятия компьютерной графики Лекция 1 
2 Виды компьютерной графики Лекция 1 
3 Тест по теме «Основные понятия компьютерной графики» Тестирование 1 

Фрактальная графика 
4 Понятие фрактала. Виды фракталов. Лекция 1 
5 Примеры алгебраических и геометрических фракталов Лекция 1 
6 Лабораторная работа по теме «Алгебраические фракталы» Лабораторное занятие 3 
7 Лабораторная работа по теме «Геометрические фракталы» Лабораторное занятие 3 

Создание и вывод трехмерных объектов 
8 Модели описания поверхностей Лекция 1 
9 Визуализация объемных изображений Лекция 2 
10 Закрашивание поверхностей Лекция 1 

11 Проект по теме «Создание трехмерных объектов» Проектная 
деятельность 4 

12 Проект по теме «Визуализация трехмерных объектов» Проектная 
деятельность 2 

13 Итоговое тестирование Тестирование 1 
         Итого: 22 ч. 
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Теория графов применяется при реше-
нии многих вопросов, относящихся к широ-
кому кругу проблем. Графы используются 
во многих областях науки, так как их при-
менение является простым и наглядным 
способом для отображения какой-либо мо-
дели. Например, в химии – молекулярная 
структура, в электронике – сети, дорожные 
карты и многое другое [1].   

Изучение алгоритмов на графах не 
входит в школьный курс информатики, и на 
факультативах и элективных курсах было 
бы полезно и интересно рассмотреть дан-
ную тему. С помощью теории графов ре-
шаются прикладные задачи, причем можно 
рассмотреть несколько вариантов решения 
[2].  

Для того, чтобы познакомить учащих-
ся с графами предлагается элективный курс 
«Нелинейные структуры данных», который 
предназначен для учеников 10-11 классов.  

Целями освоения курса являются:  
1) формирование у учеников теорети-

ческих и методологических основ теории 
графов;  

2) формирование систематизирован-
ных знаний в области информатики.  

Использование цифровых образова-
тельных ресурсов в обучении позволяет 
расширить возможности урока, при этом 
также повысить его эффективность. Пред-
ставленные в цифровом виде учебные мате-
риалы дают возможность использовать их 
без затруднений на различных этапах урока 

[3]. Поэтому,  в качестве методической под-
держки курса, предлагается электронный 
учебник «Нелинейные структуры данных», 
созданный в программе Microsoft Power 
Point.  

Электронный учебник состоит из трех 
разделов:  

1) Представление информации в форме 
графа;  

2) Деревья;  
3) Эффективные алгоритмы на графах.  
В первом разделе представлены общие 

понятия теории графов, история их возник-
новения, подробно описано представление 
графа в памяти компьютера.  

Второй раздел посвящен изучению по-
нятия дерева, основным операциям над де-
ревьями и представлению дерева в памяти 
ЭВМ.  

В третьем разделе описываются эф-
фективные алгоритмы на графах:  

1) Алгоритм Дейкстры;  
2) Алгоритм Прима;  
3) Алгоритм Форда-Беллмана;  
4) Алгоритм Крускала. 
После описания каждого алгоритма 

представлен код программы и сама про-
грамма, которую ученик может протестиро-
вать (рис.1.). 

Каждый раздел учебника завершается 
списком вопросов по теме, с помощью ко-
торых ученики могут проверить качество 
усвоенного материала.  
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Изучение курса завершается итоговым 
тестированием, состоящим из 30 вопросов 
(рис.2). Тестовая система разработана в 

программе Microsoft Power Point и встроена 
в электронный учебник. 

 

  
Рисунок 1. Описание алгоритма и запуск 

программы 
Рисунок 2. Фрагмент итогового 

тестирования 
 

Профессия программиста в наше время 
является достаточно распространенной и 
престижной, а изучение программирования 
позволяет ученикам испытать свои способ-
ности и развить навыки, необходимые в 
данной профессии. Поэтому электронный 
учебник «Нелинейные структуры данных» 
актуален на сегодняшний день и является 
эффективным средством интерактивного 
обучения. 
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DEVELOPMENT OF THE VIRTUAL LABORATORY WORKSHOP  
«QUALITATIVE REACTIONS TO IONS» 

 
The article reveals the necessity of creation of virtual laboratories presented a virtual chemical laboratory 

«Qualitative reactions to ions». 
Keywords: virtual laboratory, demonstration experience, electronic-educational complex 

 
В настоящее время в области примене-

ния информационно-коммуникационных 
технологий в образовании одним из веду-
щих направлений является эффективное 
использование компьютера в учебном про-
цессе. Актуальным вопросом реализации 
данного направления является отбор обра-
зовательных ресурсов, позволяющих повы-
сить уровень качества образования. Расши-
рение возможностей индивидуализации 
учебного процесса, которое обеспечивается 
применением компьютера в учебной дея-
тельности, позволяет построить в массиве 
предметных знаний индивидуальную обра-
зовательную траекторию учащегося и ав-
торский учебный курс учителя. 

Проблема повышения эффективности 
обучающей деятельности учителя в совре-
менных условиях определяет необходи-
мость применения электронно-
образовательных ресурсов нового поколе-
ния, или открытых образовательных мо-
дульных мультимедиа систем, которые 
приходят на смену текстографическим 
электронным продуктам и отличаются вы-
сокой интерактивностью и мультимедийной 
насыщенностью [1]. 

Одним из важнейших звеньев при 
формировании практических умений и на-
выков у учащихся на уроках физики, химии 
и биологии отводится демонстрационному 
эксперименту и лабораторной работе. Но 
для проведения полноценного эксперимен-
та, как демонстрационного, так и лабора-
торного необходимо в достаточном количе-
стве соответствующее оборудование и ре-
активы, которые во многих учебных лабо-
раториях отсутствуют в виду своей боль-
шой стоимости. Виртуальная лаборатория 
помогает исправить такую ситуацию. Она 
представляет собой программно-
аппаратный комплекс, позволяющий про-
водить опыты при отсутствии реальной ла-
бораторной установки, моделируя все про-

цессы с помощью специальных программ-
ных средств и языков программирования.  

Разумеется, компьютерное оборудова-
ние и программное обеспечение также сто-
ит недешево, однако универсальность ком-
пьютерной техники и ее широкая распро-
страненность компенсируют этот недоста-
ток [2]. 

Разработанная виртуальная химиче-
ская лаборатория «Качественные реакции 
на ионы» является продолжением серии ра-
бот по разработке виртуальных лаборато-
рий естественнонаучного цикла [3, 4]. Про-
граммный комплекс содержит демонстра-
ционные опыты "качественные реакции на 
ионы" и математические модели химиче-
ских реакций. В данной виртуальной лабо-
ратории программным способом преду-
смотрена возможность построения матема-
тической модели после просмотра каждого 
демонстрационного опыта, где ученик смо-
жет самостоятельно выбрать параметры ре-
акций, используя выпадающий список и 
интерактивные кнопки для расчетов. Про-
граммный комплекс включает методиче-
ский контент, который содержит необходи-
мый теоретический материал и систему тес-
товых заданий для оценки знаний. На глав-
ной странице приложения (рис. 1) располо-
жены интерактивные переходы к опреде-
ленному разделу выполнения лабораторной 
работы. 

На этапе изучения теоретического ма-
териала учащиеся просматривают основные 
определения, свойства и правила, необхо-
димые для понимания происходящего на 
экране при просмотре демонстрационного 
опыта и моделирования математической 
модели (рис. 2). 

На этапе изучения демонстрационных 
опытов ученик выбирает интересующий его 
опыт и переходит непосредственно к про-
смотру. После демонстрации приложение 
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имеет возможность построения математи-
ческой модели (рис. 3). 

На этапе тестирования ученик прове-
ряет свои знания, полученные им в резуль-

тате выполнения лабораторной работы (рис. 
4). 

 

 

  
Рисунок 1. Главная страница приложения Рисунок 2. Страница теоретического материала 

 
Рисунок 3. Работа с математической моделью Рисунок 4. Страница тестирования 

 
Таким образом, созданная виртуальная 

лаборатория является хорошим электронно-
образовательным комплексом, реализую-
щим моделирование реальных химических 
процессов и помогающим оценить полу-
ченные знания. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ПОД ПЛАТФОРМУ ОС ANDROID  
ДЛЯ УЧЕТА ПОСЕЩАЕМОСТИ И УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Разработано приложение для мобильных устройств, работающих на платформе ОС Android, для 
учета посещаемости и успеваемости студентов. 
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DEVELOPMENT OF THE APPENDIX UNDER A PLATFORM OF OS ANDROID  
FOR THE ACCOUNT OF ATTENDANCE AND PROGRESS OF STUDENTS 
 

The appendix is developed for the mobile devices working on a platform of OS Android, for the account of 
attendance and progress of students. 
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Конвергенция технологий позволяет 

существенно расширить область примене-
ния широко используемых в быту приборов 
и устройств, что дает возможность не толь-
ко выполнить нужную операцию, но и не 
расширять при этом спектр востребованных 
технологий и устройств.  

Успехи разработчиков мобильных 
платформ, стремительную популярность 
среди которых в последнее время приобре-
тает iOS и Android, позволяют использовать 
мобильный телефон в качестве компактно-
го средства мониторинга учебного процес-
са. 

Android – открытаяоперационная сис-
тема для мобильных телефонов, смартфо-
нов, коммуникаторов, планшетных компь-
ютеров, электронных книг, цифровых про-
игрывателей, наручных часов, нетбуков и 
смартбуков,  основанная на ядре Linux  и 
поддерживающая различные аппаратные 
платформы, такие 
какARM,MIPS,POWER,x86. 

Актуальность разработок мобильных 
предложений возрастает с каждым годом. 
Удивительного здесь ничего нет, поскольку 
планшетные компьютеры или смартфоны в 
наше время имеет практически каждый, а по-

пулярнейшей среди остальных платформ яв-
ляется Android (вопреки всей любви к про-
дукции компании Apple). А также актуальна 
разработка на этой платформе программы, ко-
торая позволит вести ведомости посещаемо-
сти и успеваемости студентов. 

Были  созданы приложения для мобиль-
ных устройств, работающих на платформе ОС 
Android, которая помогало бы преподавателям 
ввести ведомости успеваемости и посещаемо-
сти студентов. Основной идеей было создание 
«личного дневника» преподавателя, в котором 
есть возможность составление собственного 
расписания. И оно было в полной мере реали-
зовано в приложении «Виртуальная ведо-
мость». Средствами Android SDK будет реа-
лизовано само приложение и база данных в 
СУБД SQLite.  В ходе работы были изучены 
методы разработки мобильных приложений 
для ОС Android, а также методы использова-
ния GoogleDocsAPI [1]. 
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ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 
 

Рассматривается вопрос влияние современных информационных технологий на процесс обучения 
студентов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического вуза.  
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INFLUENCE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES ON PROCESS OF 
TRAINING OF STUDENTS OF TEACHER TRAINING UNIVERSITY 

 
The question influence of modern information technologies on process of training of students of the 

Southern Ural state humanitarian and pedagogical university is considered. 
Keywords: information technologies, vocational training of future teachers 

 
Сегодня от высших учебных заведений 

требуется введение инновационных подхо-
дов к процессу обучения студентов, реали-
зующих в соответствии с его фундамен-
тальностью и соблюдением требований Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) формирование 
профессиональных компетенций на основе 
заложенной вариативности содержания и 
организации учебного процесса. На наш 
взгляд, формирование образовательной 
среды высшего учебного заведения на ос-
нове применения современных информаци-
онных технологий будет способствовать 
решению этой задачи.  

В настоящее время активное внедре-
ние информационных технологий в содер-
жание образовательного процесса требует 
изменений структуры программы профес-
сиональной подготовки студентов педаго-
гического вуза. Анализ требований госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего образования к результатам освое-
ния программы по педагогическому на-
правлению подготовки показал, что буду-
щим педагогам необходимо уметь работать 
с компьютером как инструментом эффек-
тивного управления информацией; обеспе-
чивать качество образовательного процесса 
в соответствии с требованиями ФГОС, ис-
пользуя возможности информационно-

образовательной среды; внедрять совре-
менные информационные технологии для 
сбора, систематизации и анализа получае-
мой информации; проектировать образова-
тельный процесс в соответствии с требова-
ниями ФГОС на основе использования со-
временных информационных технологий; 
осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в условиях информационного 
пространства. 

Одним из средств реализации требова-
ний стандарта может служить Электронная 
модель содержания образования (ЭМСО), 
которая представляет собой взаимоувязан-
ный набор данных на ЭВМ [1], позволяю-
щий хранить нормативно-правовые доку-
менты, изучать требования образовательно-
го стандарта, структуру содержания учеб-
ных предметов и междисциплинарных про-
грамм, а также получать информацию о 
конкретной теме урока, роли и месте учеб-
ного предмета в формировании универ-
сальных учебных действий (УУД).   

Электронная модель содержания обра-
зования (рис.) представлена пятью раздела-
ми: фундаментальное ядро и предмет, 
учебный предмет и курс, универсальные 
учебные действия (УУД), требования стан-
дарта и предмет, требования стандарта и 
УУД [2]. 

 
 

http://www.susu.ru/en
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Рисунок. Структура программы электронной модели содержания образования 

 
Разработанный программный продукт 

позволяет педагогу конструировать основ-
ную образовательную программу образова-
тельного учреждения в соответствии с тре-
бованиями стандарта, устанавливать взаи-
мосвязи между разделами стандарта и 
предметом, разрабатывать календарно-
тематическое планирование в соответствии 
с реализуемой образовательной програм-
мой, ее структурой и содержанием. Кроме 
того, использование электронной модели 
содержания образования будет способство-
вать решению важнейших задач, стоящих 
перед педагогом при конструировании со-
держания образования [3]: проектирование 
основной образовательной программы; 
конструирование календарно-тематичес-
кого планирования учебного предмета и 
урока; проектирование программы форми-
рования УУД, установление соответствия 
между содержанием авторских и пример-
ных программ. 

Таким образом, использование педаго-
гом современных информационных техно-
логий при проектировании содержания сво-
ей профессиональной деятельности, на наш 

взгляд, будет способствовать эффективно-
му формированию у них умения осуществ-
лять анализ, конкретизацию и отбор учеб-
ного материала. 
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 Республика Йемен расположена на юго-

западе Аравийского полуострова, где прожи-
вает около двадцати миллионов человек, 
главным образом арабы, а также турки, 
эфиопы,  сомалийцы и др.  До 1918 года в Йе-
мене существовали преимущественно школы, 
которые находились при мечетях. Система 
светского образования начала складываться 
лишь в начале 20-ых годов XX века,  когда в 
школах наряду с религиозными предметами 
стали изучаться основы арифметики, геогра-
фия, физика, химия, а также иностранные 
языки. Правительство Республики с первых 
дней начало уделять большое внимание про-
блеме образования в стране, в частности под-
готовке учителей и преподавателей высшей 
школы. 

Каждый год, приблизительно 300-400 
студентов, которые ищут высокое качество 
образования, уезжают за границу для обуче-
ния. США, Великобритания, Россия, другие 
европейские страны и Индия - популярные 
страны для получения высшего образования.  

Правительство Йемена субсидировало 
общественное обучение на всех уровнях. 
Большая часть увеличения расходов сектора 
образования выделена для послешкольного 
образования. Это увеличение расходов при-
вело к большему расширению систем образо-
вания [1]. От 250 000 студентов в 1970 году в 
период между 1996 г и 2004 г количество 

учащихся в основном образовании увеличи-
лось приблизительно до 4.3 миллиона чело-
век, на вторичном уровне увеличилась  от 324 
000 до 595 000 студентов и на университет-
ском уровне от 104 000 до 201 000 студентов.  

Действующее национальное законода-
тельство в области образования представлено 
следующими документами: Конституцией 
страны, принятой в 2001г., Основным зако-
ном об образовании, принятом в 1992г., а 
также различными государственными про-
граммами, разработанными в целях реализа-
ции положений новой конституции. 

До 1960-х образование основывалось 
главным образом на Коране.  В ЙАР (север-
ный Йемен ) в 1978 было менее 1000 школ, а 
в 1988 – уже 7783. После объединения в 1990 
году южного и северного Йемена в стране 
осуществляется объединение двух образова-
тельных систем.  

Среднее образование в Йемене до 2001 
года имело различную структуру для Север-
ного и Южного Йемена:  в Северном Йемене 
оно было организовано по схеме 6+3+3,  а в 
Южном Йемене – по схеме 8+4.  

Современная система образования бли-
же к северной структуре,  чем к южной,  и 
включает светские начальные школы и сред-
ние школы двух ступеней, а также религиоз-
ные учебные заведения. Обучение раздель-
ное. Закон предусматривает всеобщее, обяза-
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тельное и бесплатное образование для детей в 
возрасте от 6 до 15 лет. Однако, многие дети, 
особенно девочки, не посещают начальную 
школу. Если в 1993 году школы начальной 
ступени посещали 83% детей, то в после-
дующие годы эти показатели снизились. По 
данным Детского фонда ООН за 1998  год,  
школы не посещали 40%  детей.  Лишь поло-
вина детей в сельской местности имела воз-
можность получить начальное образование.  
В 2000–2001 уч. году в начальных школах 
обучалось 2643 тыс. учащихся, в средних 
школах – 1041 тыс. 

В 2006 году Йемен занимал 150 из 177 
место в мире по развитию среднего образова-
ния. 

Главные образовательные проблемы в 
Йемене: слабая система образования, высокая 
плотность населения, недостаточное государ-
ственное финансирование, потребность детей 
работать, чтобы поддерживать их семьи , это 
удерживает детей от посещения школ, в не-
которых школах не хватает школьных мест    
( бывает в классе обучается до 70 учеников). 

Есть так же  социальные факторы, такие 
как большое расстояние до школ, нехватка 
транспортировки, низкий уровень педагоги-
ческого образования и квалификации.  

После проведенной в 2001 году унифи-
кации среднее образование включает сле-
дующие ступени: базовое образование 

- первый цикл (начальное образование) 
нормативной продолжительностью 6 лет (1-6 
классы, нормативно установленный возраст 
доступа к программе 6 лет), 

- второй (подготовительный) цикл нор-
мативной продолжительностью 3 года (7-9 
классы); 

- третий: среднее профильное образова-
ние нормативной продолжительностью 3 года 
(10-12 классы).  

При завершении программы подготови-
тельного цикла после сдачи выпускных экза-
менов учащиеся получают свидетельство о 
базовом образовании.  

На заключительном цикле среднего об-
разования учащиеся могут выбрать гумани-
тарный или естественнонаучный профиль. 
Гуманитарный ( арабский язык, литература, 
исламская религия,география, история) . Ес-

тественнонаучный (физика, химия, биология, 
арабский и английский язык, исламская рели-
гия). По окончании 12 класса выпускники 
сдают экзамены: для получения свидетельст-
ва об общем среднем образовании (AL 
THANAWIYA / GENERAL SECONDARY 
EDUCATION CERTIFICATE) необходимо 
получить средний балл не ниже 350 из 700 
баллов. 

На программы профессионального обра-
зования продолжительностью от 2 до 3 лет, 
целью которых является подготовка квали-
фицированных рабочих, принимают облада-
телей свидетельств о базовом образовании. 
Завершение программ среднего технического 
образования с нормативной продолжительно-
стью 2 или 3 года завершается присвоением 
квалификации техника. 

Высшее образование имеет ярко выра-
женную дуальную структуру: программы 
университетского сектора высшего образова-
ния реализуются в университетах; профес-
сионально ориентированные программы – в 
технических институтах, педагогических 
колледжах. В университетском секторе выс-
шего образования реализуются программы 
следующих уровней: программы, ведущие к 
получению степени бакалавра, степени маги-
стра и доктора. 

Технические институты и педагогиче-
ские колледжи предлагают профессионально 
ориентированные образовательные програм-
мы постсреднего образования с нормативной 
продолжительностью от 2 до 3 лет, на кото-
рые принимают обладателей свидетельства о 
общем среднем образовании. Имеются не-
сколько учебных институтов технического 
профиля: сельскохозяйственная школа и 
шесть профессионально-технических школ. 
Основные высшие учебные заведения: Уни-
верситет Адена (1975 г), Университет Саны 
(1970г), Иббский университет (1996г), Таиз-
ский университет (1995г), Школа исламского 
права. Всего в вузах обучалось 164 тыс. сту-
дентов (2000г). 

 При успешном завершении программ с 
двухлетней продолжительностью выпускни-
ки получают один из следующих документов: 
Промежуточный диплом (Intermediate 
DIPLOMA), Технический диплом 
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(TECHNICAL DIPLOMA) или Свидетельство 
учителя дошкольного или начального обра-
зования. Данные квалификации, как правило, 
предназначены для доступа на рынок труда. 

В университетском секторе высшего об-
разования нормативная продолжительность 
бакалаврских программ составляет от 4 до 6 
лет. При завершении обучения присваивается 
Степень бакалавра по одному из направлений 
(BACHELOR'S DEGREE in Arts, Science, 
Medicine, Engineering, Law). Последующий 
уровень высшего образования продолжи-
тельностью два года после получения первой 
степени завершается присвоением Степени 
(мастера) магистра (MASTER’S DEGREE). 

К программам докторской подготовки 
имеют доступ все обладатели степени маги-
стра. Нормативная продолжительность док-
торских программ в этом случае составляет 3 
года. После успешного обучения, включаю-
щего обязательную защиту диссертации, 
присваивается степень Доктора философии 
(DOCTOR OF PHILOSOPHY – Ph.D.). 

Система оценок 
В системе образования Йемена 

применяются следующие шкалы оценок: 

Оценка 
Количество баллов 

Среднее  
образование 

Высшее 
образование 

Excellent 
(отлично) 

700– 630 100 – 88 

Very good (очень 
хорошо) 

630– 561 87 – 78 

Good (хорошо) 560– 491 77 – 63 
Fair 
(удовлетворительно) 

490– 421  

pass(сдано) 420– 350 62 – 48 
Failture 
(неудовлетворительно) 

0 – 349 менее 48 

 
Образование девочек 
Количество обучающихся девочек Йе-

мена является самым низким в ближнево-
сточных странах, и есть огромное неравенст-
во между мальчиками и девочками, и между 
городскими территориями и сельскими рай-
онами. Низкое участие девочек в образовании 
обусловлено социокультурными факторами. 
Это, например, традиция раннего брака или 
нежелание  родителей посылать девочек в 
смешанные школы. Кроме того, отрицатель-

ное социальное отношение к образованию 
девочек, и нехватка учительниц способству-
ют низкой женской грамотности [2]. 

Уровень грамотности взрослого населе-
ния остается низким и характеризуется 
большим разрывом между мужчинами и 
женщинами: в 2007 году составлял 40.5% для 
женщин и 77% для мужчин. Полный уровень 
грамотности для населения в возрасте 15лет и 
старше составлял 49%. Для сравнения, у 
стран с низким доходом в среднем уровень 
грамотности взрослого населения составляет 
приблизительно 60% [3]. 

Можно ещё добавить,   что в школе де-
вочки и мальчики учатся вместе с первого до 
пятого класса. С шестого до  двенадцатого 
класса отдельно. В высших учебных заведе-
ниях учатся вместе. Обучение в Йемене бес-
платное. Но есть и платные частные школы с 
английским уклоном  (английский язык учат 
с первого класса и даже с детского сада, то-
гда как в государственных школах иностран-
ные языки изучают с седьмого класса)  Мно-
гие учатся только в начальных классах, что-
бы научиться читать, писать и считать, осо-
бенно в деревнях. Очень большая разница в 
школьном обучении с Россией в том,  что в 
Йемене очень много предметов по исламской 
религии,  кроме того,  в Йемене в школе нет 
таких предметов как музыка, рисование, 
труд, физкультура. В России эти предметы 
есть и это хорошо, потому что с детства мож-
но узнать к чему у ребёнка талант.  
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Тунис – одна из самых развитых северо-

африканских республик. Сегодня - это прези-
дентская республика с численностью населе-
ния 10,0  млн.  чел.  Страна расположена в се-
верной части Африканского континента. У 
страны богатая история. Здесь сохранились 
остатки великих очагов цивилизации, кото-
рые хранят память о финикийцах, римлянах, 
византийцах и турках,  в разное время вла-
девших страной. 

В Тунисе образованию придается боль-
шое значение. Ежегодно на образование рас-
ходуется 30-35% государственного бюджета. 
Система образования Туниса считается луч-
шей на африканском континенте (рис). 

Министерство образования регулирует 
систему дошкольного и общего образования. 
Министерство высшего образования и науч-
ных исследований регулирует вопросы выс-
шего образования и научных исследований. 
Ряд технических институтов управляются 
Министерством высшего образования, науч-
ных исследований и профильными министер-
ствами. 

Несмотря на то, что государственным 
языком признан арабский, в сфере образова-
ния, делопроизводстве и в интеллектуальной 
среде широко используется французский 
язык. Заметное развитие в последний период 
французского господства и в период после 
получения независимости получила система 
образования. Благодаря щедрым государст-

венным ассигнованиям образование является 
бесплатным. 

Дошкольное образование – начинается у 
детей с 3-х лет в детских садах. В Тунисе су-
ществуют государственные и частные дет-
ские сады, причем последние занимают около 
70%  из общего количества детских садов в 
стране. Все детские учреждения в Тунисе ку-
рируются Министерством Юности и Детства. 

Базовое образование – школьное 13-
летнее образование является обязательным. 
Все ученики изучают 4 иностранных языка – 
арабский, французский, английский и один 
иностранный по выбору (испанский, немец-
кий или итальянский). Базовое школьное об-
разование делится на два этапа: 

Первый этап:  с 6  лет (1  класс)  до 12  
лет(6 класс). Программа требует шести лет 
обучения. Учащиеся должны иметь на регио-
нальных экзаменах средние оценки выше 
проходных оценок, чтобы продолжить второй 
этап образования. 

Второй этап: с 13лет (7 класс) до 16 лет (9 
класс). По окончании второго этапа базового 
образования (окончание 9 класса) школьники 
должны сдать один государственный экзамен 
по 6 дисциплинам сразу (французский язык, 
математика, английский язык, биология, 
история, география), после чего получают 
диплом об окончании базового школьного 
образования - Diplôme de Fin d'Etudes de 
l'Enseignement de Base. 
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Рисунок. Система образования Туниса. 
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Однако диплом выдается лишь только 
тем ученикам,  чей балл по результату экза-
мена равен 10 или больше. Они имеют пра-
ва продолжить свое образование в лицее и 
по окончании получить диплом о среднем 
образовании. 

Если школьники сдали этот экзамен с 
неудовлетворительным результатом, они 
могут продолжить свое обучение в, так на-
зываемых, профессиональных центрах, где 
обучение может длится от 6 месяцев до 3-х 
лет, в зависимости от выбранной специали-
зации. После чего студенты могут начать 
рабочую деятельность. Работу таких профе-
сиональных центров курирует Министерст-
во профессионального образования и рабо-
ты Туниса. 

В соответствии с указом № 2716 от 04 
августа 2008 года в каждой образователь-
ной организации высшего образования бы-
ли созданы структурные подразделения 
(комитеты), в компетенцию которых входит 
организация системы качества обучения в 
образовательной организации [1]. Данные 
комитеты несут ответственность за подго-
товку отчетов о самообследовании, мони-
торинг качества образовательных про-
грамм, подготовку предложений по повы-
шению качества образования. На основании 
Закона о высшем образовании 2008 года в 
2011 году в Тунисе был создан и функцио-
нирует Национальный комитет по оценке 
качества образования, основными задачами 
которого являются повышение качества об-
разования на всех уровнях, создание систе-
мы контроля и гарантии качества образова-
ния, разработка процедур по оценке и мо-
ниторингу качества образования. 

Среднее образование – школьники, ко-
торые получили диплом базового образова-
ния имеют право поступить в лицей и полу-
чить углубленное четырехлетнее образова-
ние в одной из пяти основных областей: 
- математические науки; 
- экспериментальные науки; 
- технические науки; 
- экономика; 
- гуманитарные науки (литература и 

языки). 
Продолжительность программы сред-

него общего образования составляет 4 года 
и состоит из 2-х циклов:  общего (2  года)  и 
специализированного (2 года). Необходимо 

отметить, что специализация второго цикла 
программы среднего общего образования 
определяет направления, на которые выпу-
скник может поступать в системе высшего 
образования. Переход из одного направле-
ния в другой допускается только при нали-
чии положительных (более 10 из 20)  оце-
нок по всем предметам. 

По окончании среднего общего обра-
зования школьники сдают национальные 
экзамены на получение диплома бакалавра 
(Examen National du Baccalaureat, Diplôme 
du Baccalauréat). Испытания проходят по 
шести дисциплинам, каждой из которой 
присваивается коэффициент. Сдать этот эк-
замен очень не легко, поэтому часть уча-
щихся, которым это не удалось, обязаны 
повторить последний год обучения один раз 
или,  в определенных случаях,  дважды,  что-
бы успешно сдать экзамен. 

Успешное завершение программы 
среднего образования ведет к получению 
документа о прохождении Baccalaureat c 
указанием области полученной подготовки. 
Данный документ обеспечивает продолже-
ние обучения в высших учебных заведени-
ях. 

Учащиеся, которые окончили про-
грамму среднего общего образования, но не 
смогли пройти выпускные экзамены полу-
чают сертификат об окончании и могут ли-
бо начать профессиональную деятельность 
или поступать в негосударственные образо-
вательные организации. 

Другая образовательная траектория 
для обладателей Diplôme de Fin d’Etudes de 
l’Enseignement de Base включает право по-
ступления на 2-летние программы профес-
сиональной подготовки, по окончании ко-
торых выпускники получают сертификат о 
профессиональной подготовке (Certificat 
D’aptitude Professionnelle). Для лиц успешно 
окончивших данную образовательную про-
грамму со среднем балом 12 и выше (из 20) 
предоставляется возможность поступления 
на 2-летние программы, позволяющие по-
лучить диплом Brevet de Technicien 
Porfessionnel, который в свою очередь дает 
право поступления на последующую 2-
хлетнюю программу, окончание которой 
позволяет получить диплом Brevet de 
Technicien Superieur. 

В Тунисе есть государственные и ча-
стные университеты. Способные учащиеся 
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могут рассчитывать на получение стипен-
дии для обучения в высших учебных заве-
дениях. В вузы Туниса абитуриентов при-
нимают без экзаменов, достаточно иметь 
определенный (выше среднего) уровень 
оценок после окончания лицея и своевре-
менно подать документы. 

Высшее образование в Тунисе может 
длится от 2  до 6  лет,  в зависимости от вы-
бранной специальности.  

Закон о высшем образовании 2008 года 
изменил систему высшего образования Ту-
ниса и определил 3-уровневую националь-
ную систему высшего образования: Бака-
лавриат (al-Ijaza) – Магистратура (al-
Magistir) – Докторантура (al-Dukturah). Ба-
калаврские программы были введены в 
полном объеме во всех высших учебных за-
ведениях. В настоящее время завершается 
стадия внедрения магистерского уровня 
высшего образования. 

Доступ к программам высшего образо-
вания имеют обладатели Diplôme  du  
Baccalauréat. Обучение в государственных 
образовательных организациях высшего 
образования бесплатное. Трудоемкость ба-
калаврской программы составляет 180 кре-
дитов, магистерской - 120 кредитов. Про-
должительность обучения по медицинским 
специальностям составляет  8 лет (лечебное 
дело и педиатрия)  и 6  лет -  для стоматоло-
гических и фармацевтических программ. 

Студенты, имеющие Diplôme du 
Baccalauréat и желающие получить высшее  
инженерное образование, должны окончить 
двухлетние подготовительные  курсы и 
сдать вступительные экзамены в высшие 
инженерные школы (écoles d’ingénieurs). 
Продолжительность программы составляет 
3 года. Таким образом, общая продолжи-
тельность обучения по инженерной про-

грамме в Тунисе составляет 5 лет. По окон-
чании высшей инженерной школы, студент 
получает квалификацию инженера. С вве-
дением трехуровневой системы высшего 
образования были закрыты программы 
высшего образования с продолжительно-
стью обучения менее 3-х лет. 

В Тунисе имеются 4 вида высших 
учебных заведений: университеты, факуль-
теты, институты и высшие школы. Система 
высшего образования включает 193 госу-
дарственные образовательные организации 
высшего образования (включая 13 государ-
ственных университетов) [2]. 

К настоящему времени принято реше-
ние о создании национальной системы ква-
лификаций и ведется работа по ее наполне-
нию.  

Анализ состояния и условий развития 
образованных квалифицированных челове-
ческих ресурсов в Тунисе показывает,  что 
государство является главной силой, спо-
собной финансировать, направлять и коор-
динировать деятельность систем образова-
ния в тесном взаимодействии с экономиче-
скими, социальными и культурными про-
цессами. 

Система высшего образования Туниса 
предлагает своим студентам широкий вы-
бор специальностей, преподавание которых 
основано на международной практике и со-
ответствует международным стандартам. 
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