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Проблемы и перспективы применения 
нейронных сетей в сфере образования 
Цель исследования – изучить вопросы теории и практики 
применения нейронных сетей в образовании, разработать кон-
цепцию нейросетевой адаптивной обучающей среды, а также 
реализовать нейросетевую модель одной из подсистем данной 
среды (на модельном примере построения адаптивной образо-
вательной траектории). 
Материалы и методы. Исследование включает обзор библи-
ографических источников по вопросам применения нейронных 
сетей в сфере образования. Также включает моделирование 
структуры нейросетевой адаптивной обучающей среды. Для 
программной реализации нейронной сети использовалась би-
блиотека PyTorch.
Результаты. Рассматриваются перспективы применения ней-
ронных сетей в сфере образования, включая разнообразные зада-
чи распознавания, диагностики, классификации, кластеризации, 
прогнозирования, оптимизации и пр. Строится структурная 
модель адаптивной обучающей NeuroSmart-среды. Данная среда 
включает в себя ряд подсистем для решения следующих задач: 
биометрической идентификации обучаемого; определения его 
стартового уровня; выбора адаптивной траектории обучения; 
определения текущего уровня сформированности компетенций; 
автоматизированной проверки работ студентов с применением 
технологии распознавания; анализа итогового результата обу-
чения; мониторинга инцидентов информационной безопасности 
в электронном курсе и пр. С целью изучения возможностей и 
проблем применения нейросетевых моделей к задачам построения 
траекторий адаптивного обучения студентов, был построен мо-
дельный пример нейронной сети. Данный пример иллюстрирует 
возможность применения нейронной сети для выбора дальней-
ших узлов образовательной траектории на основе имеющихся 
данных о текущих параметрах обучения в электронном курсе. 

Для реализации нейронной сети использовалась библиотека 
глубокого обучения PyTorch и модули библиотеки Pandas. В 
качестве оптимизатора для выполнения шагов градиентного 
спуска использовались SGD, Adam, Rprop. Для каждого из 
оптимизаторов было проведено компьютерное исследование 
устойчивости работы нейронной сети при варьировании следу-
ющих параметров: коэффициент скорости обучения, количество 
нейронов в скрытом слое и количество эпох обучения.
Заключение. Можно предположить, что следующим этапом 
эволюции применения нейросетевых технологий в сфере обра-
зования будет их интеграция в сложные многокомпонентные 
«умные» Smart-системы, способные в автоматическом режиме 
осуществлять сопровождение обучения студента на всех этапах 
реализации его персональной образовательной траектории. Оче-
видно, что практическая реализация комплексных нейросетевых 
систем подобного уровня является очень сложной задачей и 
может быть решена пока только на уровне отдельных подси-
стем. Можно выделить ряд проблем, связанных с компьютерным 
моделированием образовательной среды на основе нейросетевых 
моделей: недостаточно изучен вопрос об оптимальной структуре 
нейросети (например, количестве нейронов и слоев в сети), 
отсутствуют четкие критерии оптимальности адаптивной 
образовательной траектории. Тем не менее, надо заметить, 
что задача разработки новых форм и технологий персонализиро-
ванного электронного обучения является очень востребованной, 
что делает моделирование на основе нейронных сетей особенно 
актуальным.

Ключевые слова: нейронные сети, образование, индивидуальная 
образовательная траектория, электронный курс, адаптивное 
обучение.

The purpose of the study is to examine the theory and practice of 
using neural networks in education, to develop the concept of a 
neural network adaptive learning environment, and to implement 
a neural network model of one of the subsystems of this environ-
ment (using a model example of creating an adaptive educational 
trajectory).
Materials and methods. The study includes a review of bibliographic 
sources on the application of neural networks in the field of education. 
It also includes modeling the structure of a neural network adaptive 
learning environment. The PyTorch library was used to program-
matically implement the neural network.
Results. The prospects for the use of neural networks in the field of 
education are considered, including various tasks of recognition, 
diagnostics, classification, clustering, forecasting, optimization, 
etc. A structural model of an adaptive learning NeuroSmart 
environment is created. This environment includes a number of 
subsystems for solving the following tasks: biometric identification 
of the student; determining starting level; choosing an adaptive 
learning path; determining the current level of competency devel-
opment; automated verification of students’ work using recognition 
technology; analysis of the final result of training; monitoring 
information security incidents in an electronic course, etc. In 

order to study the possibilities and problems of applying neural 
network models to the tasks of constructing student adaptive 
learning trajectories, a model example of a neural network was 
created. This example illustrates the possibility of using a neu-
ral network to select further nodes of the educational trajectory 
based on the available data on the current learning parameters 
in an electronic course. To implement the neural network, the 
PyTorch deep learning library and Pandas library modules were 
used. SGD, Adam, Rprop were used as an optimizer to perform 
gradient descent steps. For each of the optimizers, a computer 
study of the stability of the neural network was carried out by 
varying the following parameters: the learning rate coefficient, 
the number of neurons in the hidden layer, and the number of 
training epochs.
Conclusion. It can be assumed that the next stage in the evolution 
of the use of neural network technologies in the field of education 
will be their integration into complex multi-component Smart systems 
capable of automatically supporting student learning at all stages 
of the implementation of their personal educational trajectory. Ob-
viously, the practical implementation of complex neural network 
systems of this level is a very difficult task and can be solved so far 
only at the level of individual subsystems. There are a number of 

Problems and Prospects for the Application 
of Neural Networks for the Sphere of Education
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Tatiana M. Shamsutdinova
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problems associated with computer simulation of the educational 
environment based on neural network models: the question of the 
optimal structure of the neural network (for example, the number 
of neurons and layers in the network) has not been studied enough, 
there are no clear criteria for the optimality of the adaptive educa-
tional trajectory. Nevertheless, it should be noted that the task of 

developing new forms and technologies of personalized e-learning is 
in great demand, which makes modeling based on neural networks 
especially relevant.

Keywords: neural networks, education, individual educational tra-
jectory, electronic course, adaptive learning.

Введение

Цифровая трансформация 
системы высшего образования 
– это один из значимых вы-
зовов современного общества. 
Актуальным ключевым звеном 
данной трансформации явля-
ется применение технологий 
искусственного интеллекта и, 
в том числе, нейросетевых тех-
нологий. 

Хотя задачам нейросетевого 
моделирования в настоящий 
момент посвящено уже зна-
чительное количество работ, 
нельзя назвать данную пробле-
му полностью разработанной 
и решенной. Электронная об-
разовательная среда на осно-
ве нейросетевых технологий 
представляет собой сложную 
многопараметрическую систе-
му, включающую целый ряд 
аппаратных, алгоритмических 
и программных подсистем. 

В работе [1] рассматривает-
ся вопрос возможности приме-
нения нейронных сетей в дис-
танционных образовательных 
системах для идентификации 
обучающихся. При этом отме-
чается необходимость форми-
рования базы эталонов биоме-
трических характеристик для 
санкционированных пользова-
телей. 

В [2] описан опыт разра-
ботки набора («ансамбля») 
нейронных сетей для решения 
задач классификации событий 
(инцидентов) в системах обе-
спечения информационной 
безопасности. 

Пример применения аппа-
рата нейронной сети для тести-
рования знаний приводится в 
работе [3]. При этом описыва-
ется опыт использования соб-
ственной разработки на основе 
сети Кохонена – в области рас-
познавания образов – в области 
диагностики – в области клас-

сификации – в кластеризации 
данных – в прогнозировании –  
в сфере оптимального управле-
ния контроль за реализацией 
учебных планов; оптимизация 
финансовых затрат вуза; оп-
тимизация распределения ау-
диторного фонда, составления 
расписаний, распределения 
учебной нагрузки профессор-
ско-преподавательского соста-
ва; реализация оптимальной 
траектории персонализирован-
ного обучения и многое др.

Как отдельное направление 
общей концепции примене-
ния нейронных сетей можно 
выделить идею формирования 
педагогического направления 
«нейропедагогика» (В.В. Ка-
заченок и др.). В работе [14] 
говорится, что главная задача 
нейропедагогики – «опреде-
лить, каким образом можно 
повысить эффективность об-
учения, используя новейшие 
знания о человеческом мозге». 
Анализируя тенденции раз-
вития современного образо-
вания, автор говорит о роли 
нейросетевых технологий в 
процессе изучения личностной 
модели обучаемого. Как при-
мер, приводится опыт России 
(Финансовый университет) и 
Китая измерения вовлеченно-
сти студентов в процесс обуче-
ния путем использования си-
стемы распознавания эмоций 
для оперативного выявления 
изменений качества занятий.

2. Концепция обучающей 
NeuroSmart-среды 

Обобщая вышесказанное, 
можно предположить, что 
следующим этапом эволюции 
применения нейросетевых тех-
нологий будет их интеграция 
в сложные многокомпонент-
ные «умные» Smart-системы, 
способные в автоматическом 

режиме осуществлять сопро-
вождение обучения студента 
на всех этапах реализации его 
персональной образовательной 
траектории.

В частности, в работе [15] 
говорится о необходимости 
использования искусственно-
го интеллекта, Big Data, раз-
личных сетевых технологий и 
новых технических средств для 
преобразования традиционных 
классов в «умные» классы. При 
этом возможно использование 
таких технологий как сверточ-
ные нейронные сети (CNN – 
convolutional neural network), 
сети на основе долгой кратко-
срочной памяти (LSTM – Long 
short-term memory) и др.

Продолжая и дополняя 
идею адаптивного обучения, 
можно в дальнейшем спроек-
тировать комплекс нейросе-
тевых моделей, служащих для 
построения индивидуальной 
образовательной траектории 
путем интеллектуального под-
бора оптимального маршрута 
обучения. Выбор оптимальной 
траектории при этом может 
проводиться на основе интел-
лектуального анализа цифро-
вого следа обучаемого в элек-
тронном курсе, а также за счет 
изучения изменений в его лич-
ностной модели и пр. 

Нейросетевая обучаю-
щая Smart-среда (назовем ее 
NeuroSmart) сможет реализо-
вывать при этом задачи в сле-
дующих областях:

– биометрической иденти-
фикации обучаемого;

– определения текуще-
го уровня сформированно-
сти компетенций и выбора 
адаптивной траектории обуче-
ния;

– автоматизированной про-
верки работ студентов с при-
менением технологии распоз-
навания;



Новые технологии

6 Открытое образование  Т. 26. № 6. 2022

– анализа итогового резуль-
тата обучения, включая анализ 
рефлексии;

– мониторинга инцидентов 
информационной безопасно-
сти и пр.

Возможная структура под-
систем данной образователь-
ной среды представлена на 
рис. 1. Каждая подсистема 
при этом представляет со-
бой определенную нейронную 
сеть, имеющую собственную 
структуру и предназначенную 
для решения своего класса 
задач. Все подсистемы при 
этом должны быть соединены 
между собой в общие контуры 
управления с общими потока-
ми передачи данных.

В качестве входных/выход-
ных данных для подобной ней-
росетевой обучающей среды 
могут выступать:

– введенные биометриче-
ские данные; 

– IP-адреса, идентифика-
торы точек доступа, log-фай-
лы, адреса просмотренных 
веб-страниц и др.;

– полученные оценки за 
задания, включая автомати-
зированную проверку работ с 
применением технологий рас-
познавания текстов и графи-
ки, протоколы тестирования, 
внешние отзывы на выполнен-
ные работы; 

– числовые параметры 
электронного портфолио, на-
пример, сводные отчеты о вы-
полненных работах, протоко-
лы проверок на заимствования 
и плагиат, результаты фикса-
ции продолжительности учеб-
ной деятельности и пр.;

– сообщения форумов, ча-
тов, почты и пр.;

– результаты рефлексии в 
виде анкет самоанализа, дан-
ные анкетных опросов по со-
держанию, форме и качеству 
обучению и т.д.

При этом в состав электрон-
ного курса должны входить:

– банк эталонов биоме-
трических характеристик для 
санкционированных пользова-
телей, включая тьюторов кур-
са;

– банк (база знаний) учеб-
ного теоретического контента;

– банк практических зада-
ний (тестов, задач, лаборатор-
ных работ и пр.);

– банк критериев оценки 
степени сформированности 
профессиональных и универ-
сальных компетенций.

Важным базовым ресурсом 
образовательного курса долж-
ны стать индивидуальные про-
фили обучающихся. Каждый 
студент, характеризующийся 
собственной моделью личности 
обучаемого, является объектом 
управления в нейросетевой об-
учающей среде и должен полу-
чить собственную персонализи-
рованную траекторию обучения.

Очевидно, что практиче-
ская реализация комплексных 
нейросетевых систем подоб-
ного уровня является очень 
сложной задачей и может быть 
решена пока только на уровне 
отдельных подсистем. 

В качестве программных 
сред и библиотек реализации 
компонентов NeuroSmart кур-
са могут быть использованы 
разнообразные библиотеки и 
фреймворки машинного обу-
чения, например, TensorFlow, 
Keras, PyTorch и др.

Практические аспекты реа-
лизации нейросетевых систем 
адаптивного тестирования с ис-
пользованием библиотек Keras 
и PyTorch рассмотрены, напри-
мер, в работе [11]. При этом 
дается следующее определение: 
«Адаптивное тестирование – 
это технология определения 
уровня знаний тестируемого, 
при которой каждый следую-
щий вопрос автоматически вы-
бирается на основе ответов на 
предыдущие вопросы». 

В качества входных данных 
модели адаптивного тестиро-
вания при этом предлагается 
использовать такие данные 
как:

Рис. 1. Структурная схема обучающей NeuroSmart-среды
Fig. 1. Structural diagram of the NeuroSmart learning environment
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– темы ранее заданных во-
просов, их количество по ка-
ждой из тем, а также их слож-
ность и наличие связи между 
темами;

– результаты оценки за те-
стовые вопросы с учетом тем и 
уровня сложности;

– время, затраченное на от-
веты и пр.

3. Результаты и обсуждение

С целью изучения возмож-
ностей и проблем применения 
нейросетевых моделей к за-
дачам построения траекторий 
адаптивного обучения студен-
тов, был построен модельный 
пример нейронной сети, ил-
люстрирующий возможность 
применения нейронной сети 
для выбора дальнейших узлов 
траектории на основе имею-
щихся данных о текущих пара-
метрах обучаемых.

Для реализации нейронной 
сети использовалась библиоте-
ка глубокого обучения PyTorch. 
Также использовались модули 
библиотеки Pandas. 

Структура нейронной сети со-
держит три слоя, число нейронов 
в скрытом слое варьировалось в 
процессе экспериментов от 20 до 
50, функцией активации выбрана 
Sigmoid. В качестве оптими-
затора для выполнения шагов 
градиентного спуска использо-
вались три различных вариан-
та:

– torch.optim.SGD (momen-
tum=0.7) – алгоритм стохастиче-
ского градиентного спуска с им-
пульсом;

– torch.optim.Adam – алгоритм 
Адама;

– torch.optim.Rprop – устойчи-
вый алгоритм обратного распро-
странения.

При этом был подготовлен 
массив данных, используемый 
далее для обучения нейрон-
ной сети. Размерность тензо-
ра Х_train обучающей выборки 
составила 10 столбцов, 1000 
строк (наборов) данных. Дан-
ные были сгенерированы по 
зашумленному полиномиаль-
ному закону в числовом диа-

пазоне от 0 до 100, имитируя 
числовую оценку выполнен-
ных ранее заданий (либо чис-
ловую характеристику модели 
личности обучаемого) по 100 
балльной шкале. 

Таким образом, каждая из 
1000 строк входного тензора 
Х_train содержит по 10 элемен-
тов, что может быть интерпре-
тировано как числовые данные 
о цепочке пройденных ранее 
10 узлов обучения (например, 
в виде баллов за тестовые во-
просы) и/или как числовые 
характеристики личности обу-
чаемого (например, оценки за 
текущий уровень сформиро-
ванности различных профес-
сиональных компетенций). 

Выходной вектор Y_train 
обучающей пары (X_train, Y_
train) также представлял собой 
тензор размерности 1000 х 10 
(в свернутом виде – размерно-
сти 1000 х 1), что может быть 
интерпретировано как реко-
мендуемые следующие узлы 
электронного курса. В данном 
модельном примере тестовый 
вектор Y_train был предвари-
тельно рассчитан как функция 
некоторого условного полино-
ма третьей степени от X_train, 
полученного автором ранее 
как линия тренда успеваемо-
сти студентов в одном из элек-
тронных курсов LMS Башкир-
ского ГАУ.

Надо заметить, что подбор 
настоящего релевантного (не 
тестового) обучающего дата-
сета (X_train, Y_train) в рам-
ках формирования адаптивной 
образовательной траектории, 
в общем случае, представля-
ет собой сложнейшую задачу 
с точки зрения необходимо-
сти научной обоснованности 
оптимальности предлагаемой 
траектории. На данный мо-
мент это является одним из 
слабых мест и сдерживающим 
фактором в более широком 
применении нейросетевых тех-
нологий при проектировании 
адаптивных образовательных 
ресурсов.

В нашем случае был ис-
пользован тестовый датасет, 

который был разделен на тре-
нировочные данные и на ва-
лидационное множество для 
тестирования модели. Как из-
вестно, в ходе обучения ней-
ронная сеть выполняет на-
стройку своих синаптических 
весов, в результате чего могут 
быть выявлены функциональ-
ные зависимости между вход-
ными и выходными данными 
и выполнено их обобщение. 
В случае успешного обуче-
ния нейронная сеть способна 
рассчитывать выходное про-
гнозное значение для входных 
данных, отсутствующих в обу-
чающей выборке.

Для каждого из трех вариан-
тов оптимизаторов было про-
ведено компьютерное иссле-
дование устойчивости работы 
нейронной сети при варьиро-
вании следующих параметров:

– коэффициент скорости 
обучения от lr = 0.001 до lr = 
0.01;

– количество нейронов в 
скрытом слое от 20 до 50; 

– количество эпох обучения 
от 1000 до 5000.

Для параметра скорости 
обучения lr = 0.01 было полу-
чено, что в качестве оптималь-
ного количества эпох обучения 
для данного примера можно 
принять 2000 эпох, в рамках 
которых обеспечивается сходи-
мость метода градиентного спуска 
для всех трех вариантов оптими-
затора. При уменьшении скорости 
обучения до lr = 0.001 оптимиза-
торам вида SGD и Adam потребо-
валось более 5000 эпох обучения.

Результаты эксперимен-
тального исследования по из-
учению динамики улучшения 
функции потерь (loss) пред-
ставлены на рис 2–4.

Как видим из рисунков 2 и 3, 
при параметре скорости обу-
чения lr = 0.01 увеличение чис-
ла нейронов скрытого слоя с 20 до 
50 увеличивает скорость метода 
градиентного спуска. Из рисунка 4 
видим, что уменьшение параметра 
скорости обучения до lr = 0.001 
значительно ухудшает качество 
работы оптимизаторов SGD и 
Adam.
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уже пройденных узлов элек-
тронного курса.

Заключение 

К перспективам примене-
ния нейронных сетей в обра-
зовательном процессе можно 
отнести разнообразные задачи 
в области распознавания, ди-
агностики, классификации, 
кластеризации, прогнозирова-
ния, оптимизации и пр. Даль-
нейшее эволюционное разви-
тие нейросетевых технологий 
может быть связано с их инте-
грацией в многокомпонентные 
«умные» Smart-системы, кото-
рые будут способны осущест-
влять сопровождение студента 
на всех этапах реализации его 
персональной образовательной 
траектории. Можно заметить, 
что практическая реализация 
подобных нейросетевых си-
стем является очень сложной 
задачей и может быть решена 
в настоящее время только на 
уровне отдельных подсистем. 

Можно выделить ряд сле-
дующих проблем, связанных с 
компьютерным моделировани-
ем адаптивных образователь-
ных ресурсов на основе нейро-
сетевых моделей:

– недостаточно изучен во-
прос об оптимальной струк-
туре моделей нейросети (раз-
мерности обучающей выборки 
данных, количестве нейронов 
и слоев в нейронной сети и 
т.д.);

– отсутствуют научно обо-
снованные критерии опти-
мальности траектории обуче-
ния в нейросетевом учебном 
курсе. 

Тем не менее, надо заме-
тить, что задача разработки 
новых инновационных форм и 
технологий персонализирован-
ного электронного обучения 
является очень востребован-
ной, что делает моделирование 
на основе нейронных сетей 
особенно актуальным.

Рис. 2. График динамики изменения функции потерь при скорости 
обучения lr = 0.01, количестве нейронов скрытого слоя 20

Fig. 2. Graph of the dynamics of change in the loss function at a learning 
rate lr = 0.01, the number of neurons in the hidden layer is 20

Рис. 3. Изменение функции потерь при скорости обучения lr = 0.01, 
количестве нейронов скрытого слоя 50

Fig. 3. Change in the loss function at the learning rate lr = 0.01, the 
number of neurons in the hidden layer is 50

Рис. 4. Изменение функции потерь при скорости обучения lr = 0.001, 
количестве нейронов скрытого слоя 50

Fig. 4. Change in the loss function at the learning rate lr = 0.001, the 
number of neurons in the hidden layer is 50

Исходя из результатов чис-
ленного исследования, можем 
сделать вывод об удовлетворя-
ющем качестве построенной 
нейросетевой модели. Дан-
ное исследование показывает 

потенциальную возможность 
обучения нейронной сети вы-
бору дальнейших узлов инди-
видуальной образовательной 
траектории на основе имею-
щихся данных о результатах 
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Магистратура в России: осознанный выбор 
для иностранных студентов?
В последние десятилетия в мире наблюдается существенный 
рост числа студентов, выбирающих обучение за рубежом. В 
2014 году, согласно данным Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию, около пяти миллионов студентов 
обучалось за рубежом. Развитие дистанционных технологий 
обучения способствует росту мобильности. 
Россия является привлекательным направлением для студен-
ческой мобильности, как краткосрочной, так и долгосрочной, 
и российские университеты конкурируют за абитуриентов на 
глобальных рынках. Интернационализация образования, рост 
количества иностранных студентов на основных образова-
тельных программах задают новые требования к принимающим 
университетам, которые должны быть учтены в стратегиях 
их развития. Это наличие у университета развитой инфра-
структуры (лабораторное оборудование, хорошо оснащенные 
аудитории, современные общежития, библиотека с доступом 
к большому количеству электронных ресурсов и т.д.), высокое 
качество преподавания, доступная и дружелюбная среда оби-
тания в университете. Кроме того, важное значение имеют 
различные внешние факторы, характеризующие доступность 
и привлекательность города и страны.
Целью нашего исследования является определение факторов, 
важных для выбора иностранными студентами российских 
университетов для обучения в магистратуре. Уровень магистра-
туры предполагает, что студенты сами принимают осознанное 
решение об обучении за рубежом, а также о выборе страны и 
направления обучения, а также лучше понимают, какие преи-
мущества дает зарубежный опыт обучения. 
Исследование проводилось методом опроса иностранных сту-

дентов, обучающихся на магистерских программах НИУ ВШЭ в 
Санкт-Петербурге. Выбор именно этого учебного заведения об-
условлен высокой долей иностранных студентов, обучающихся в 
магистратуре (на англоязычных программах их доля доходит до 
40%, а в среднем составляет около 13%); наличием у нескольких 
программ престижных международных аккредитаций, сетевых 
программ (двойные дипломы, консорциумы) и в целом высокими 
позициями университета в международных рейтингах; а так-
же представленностью в магистратуре большого количества 
направлений подготовки. В опросе участвовали иностранные 
студенты, обучающиеся на магистерских программах (без 
учета программ краткосрочной мобильности). В результате 
выявлено, что репутация университета, наличие стипенди-
альных программ и грантов, перспективы трудоустройства в 
России или за рубежом по окончании университета, простота и 
прозрачность процедуры зачисления имеют решающее значение 
для абитуриентов магистратуры, намеренных учиться в России. 
Полученные на основании опроса студентов результаты по-
зволяют уточнить выявленный из анализа литературы набор 
факторов, влияющих на принятие студентами решения об их 
обучении в магистратуре в России. Их практическая значи-
мость заключается в том, что они могут быть учтены при 
разработке стратегий университетов и программ, а также 
маркетинговых кампаний, нацеленных на привлечение зарубеж-
ных абитуриентов магистратуры.

Ключевые слова: магистратура, мотивы поступления, ино-
странные студенты, российские университеты, интернацио-
нализация образования

In recent decades, there has been a significant increase in the number 
of students worldwide choosing to study abroad. In 2014, according to 
the Organization for Economic Cooperation and Development, about 
five million students studied abroad. The development of distance 
learning technologies contributes to the growth of mobility.  
Russia is an attractive destination for students’ mobility, both short-
term and long-term, and Russian universities compete for students in 
global markets. The internationalization of education, the increase 
in the number of international students at degree programs set new 
requirements for host universities, which should be taken into account 
in their strategies. This is the presence of a developed infrastructure 
at the university (laboratory equipment, well-equipped classrooms, 
modern dormitories, a library with access to a large number of 
electronic resources, etc.), high quality of teaching, accessible and 
friendly living environment at the university. In addition, various 
external factors that characterize the accessibility and attractiveness 
of the city and the country are important.  
The goal of our research is to identify the factors that are important 
for foreign students to choose Russian universities for master’s studies. 
The master’s level assumes that students themselves make an informed 
decision about studying abroad, as well as about the choice of country 
and direction of study, and also better understand what advantages 
foreign learning experience gives.  
The study was conducted by interviewing foreign students en-
rolled in Master’s programs at the National Research University 

Higher School of Economics in St. Petersburg. The choice of this 
particular educational institution is due to the high proportion of 
foreign students enrolled in Master’s programs (on English-lan-
guage programs their share reaches 40%, and on average is about 
13%); the presence of several programs of prestigious international 
accreditations, network programs (double diplomas, consortiums) 
and, in general, high positions of the university in international 
rankings; as well as the wide range of master programs for differ-
ent areas of study. The survey involved foreign students enrolled 
in master’s programs (excluding short-term mobility programs). 
As a result, it was revealed that the reputation of the university, 
the availability of scholarship programs and grants, employment 
prospects in Russia or abroad after graduation, simplicity and 
transparency of the enrollment procedure are crucial for master’s 
students intending to study in Russia.  
The results obtained on the basis of a survey of students make it 
possible to clarify the set of factors identified from the analysis of the 
literature that affect students’ decision-making about their training 
in the Master’s programs in Russia. Their practical significance lies 
in the fact that they can be taken into account when developing 
university strategies and programs, as well as marketing campaigns 
aimed at attracting foreign graduate students.

Keywords: master’s degree; motivation to apply; international stu-
dents; Russian universities; internationalization of education.
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Введение

Популярность обучения 
студентов в зарубежных ву-
зах высока. По прогнозам, к 
2025 году количество студен-
тов, обучавшихся за рубежом, 
должно было увеличиться до 
8 миллионов [1], и хотя пан-
демия новой коронавирусной 
инфекции существенно повли-
яла на эти прогнозы, развитие 
информационных технологий, 
в том числе дистанционного 
образования, позволило осу-
ществлять мобильность даже в 
условиях ограничений на фи-
зическое перемещение людей. 
Несмотря на то, что наиболее 
популярными странами для 
международной мобильности 
являются США, Великобри-
тания, Германия, Франция и 
Австралия (они принимают 
57% всех студентов, направ-
ляющихся на обучение за ру-
бежом), по данным Института 
статистики ЮНЕСКО, в 2020–
2021 учебном году Россия ста-
ла высоко востребованным 
направлением международ-
ной студенческой мобильно-
сти, приняв 5% общего числа 
студентов, направляющихся 
на обучение за рубеж (почти 
283000 человек) [2], примерно 
столько же, сколько Канада и 
Япония. Развитие информаци-
онных технологий, в том чис-
ле дистанционного обучения, 
также значительно влияет на 
развитие образования, стиму-
лирует мобильность и моти-
вирует студентов учиться за 
пределами страны [3]. Таким 
образом,  у студентов появля-
ется всё больше возможностей 
учиться в разных странах. Как 
правило, эти возможности ре-
ализуются на уровне магистра-
туры, так как на этой ступени 
обучения студенты лучше по-
нимают свою индивидуальную 
образовательную траекторию и 
те преимущества, которые им 
дает международный опыт об-
учения.

Понимая важность набо-
ра студентов и конкурируя на 
глобальном уровне, универси-

теты ищут факторы, которые 
влияют на выбор студентами 
университетов для прохожде-
ния образования за рубежом 
[4]. Следует отметить, что эти 
факторы становятся критиче-
ски важными для университе-
тов не только в свете междуна-
родной мобильности (приема 
на обучение иностранных сту-
дентов), но и в плане удержа-
ния лучших студентов, мотива-
ции их делать выбор в пользу 
университетов внутри страны 
перед международной мобиль-
ностью. 

Обзор литературы

Поскольку Россия стано-
вится в последние годы одним 
из лидеров по приему зарубеж-
ных студентов, интернацио-
нализация является одной из 
ключевых тенденций разви-
тия российской магистратуры. 
Она имеет несколько направ-
лений. Это, прежде всего, раз-
работка сетевых программ с 
зарубежными университетами, 
как программ, предполагаю-
щих получение двух дипло-
мов, так и участие россий-
ских магистерских программ 
в различных многосторонних 
консорциумах. Развитие дис-
танционных технологий об-
учения способствовало тому, 
что эти программы, помимо 
традиционной мобильности, 
стали предлагать прослуши-
вание курсов в дистанцион-
ном формате (так называемую 
«виртуальную мобильность»), 
прохождение практик и про-
ектную работу с зарубежными 
университетами. Стали разви-
ваться магистерские програм-
мы, реализуемые полностью 
в онлайн-формате. Следстви-
ем этого стал рост программ, 
реализуемых на иностранном 
(преимущественно, англий-
ском) языке [5]. Подготовка 
магистров, владеющих навы-
ками жизни в мультикуль-
турной среде и способных 
конкурировать за высоко-
оплачиваемые вакансии на 
глобальном уровне становит-

ся одной из важнейших задач 
университетов [6]. Для того, 
чтобы создавать программы, 
способные готовить таких вы-
пускников, в университетах 
должна быть создана междуна-
родная образовательная среда,  
чем обусловлено стремление 
российских университетов на-
бирать зарубежных абитури-
ентов, наращивать количество 
иностранных преподавателей, 
работающих либо на штатных 
должностях, либо на времен-
ных договорах (чему способ-
ствует цифровизация образова-
ния и развитие дистанционных 
технологий), а также получать 
международные аккредитации, 
подтверждающие соответствие 
образовательных программ 
требованиям, предъявляемым 
к ведущим университетам 
мира. Интернационализация 
образовательных программ 
магистратуры призвана спо-
собствовать и активизации ис-
следовательской деятельности 
как собственно магистрантов, 
так и преподавателей, задей-
ствованных в реализации этих 
программ. 

Следует отметить, что само 
понятие «интернационализа-
ции высшего образования» яв-
ляется предметом обсуждения 
в литературе. Интернациона-
лизация рассматривается как 
«все виды и формы деятельно-
сти, осуществляемой отдель-
ными странами и их высшими 
учебными заведениями, кото-
рые предусматривают между-
народное взаимодействие на 
уровне систем образования, 
образовательных организаций 
или отдельных личностей» 
[7]. В последнее время фокус 
смещается с чисто операцио-
нального подхода к более ши-
рокому, интернационализация 
рассматривается в контексте 
вклада в развитие общества. 
Как отмечают Де Вит и Хан-
тер, в исследованиях интер-
национализации все больше 
значения придается тому, что 
выпускники международных 
программ способны внести 
вклад в решение проблем об-
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щества, чувствуя себя созна-
тельными гражданами мира и 
действуя как высококвалифи-
цированные профессионалы на 
глобальном уровне. Таким об-
разом, интернационализация 
образования рассматривается 
как осознанный процесс ин-
теграции на международном, 
межкультурном или глобаль-
ном уровне целей, функций и 
способов организации высше-
го образования, для того, что-
бы обеспечить качество обуче-
ния и исследований для всех 
студентов и преподавателей, и 
повысить их способности вне-
сти вклад в решение проблем 
общества [8].

Создание условий для под-
готовки магистров из разных 
стран «подпитывается» жела-
нием самих студентов выби-
рать программы магистратуры 
за рубежом, что позволит им 
стать частью новой мульти-
культурной среды и вносить 
вклад в развитие общества [9]. 
Положительная роль обучения 
в зарубежной магистратуре в 
личностном и профессиональ-
ном развитии отмечается до-
статочно давно. Уоллес (1999) 
[10], на основании прове-
денного опроса и интервью с 
выпускниками американских 
университетов, пришел к вы-
воду, что обучение за рубе-
жом оказывает значительное 
положительное влияние на 
карьерное развитие выпуск-
ников. 59% участников опроса 
подтвердили, что обучение за 
рубежом повлияло на их про-
движение по карьерной лест-
нице (в оценках от «умеренно 
повлияло» до «очень сильно 
повлияло»). 71% респонден-
тов признали, что это влияние 
было положительным.  Норрис 
и Гиллеспи (2009) [11] под-
твердили важность обучения 
за рубежом на данных опроса 
американских выпускников. 
Результаты исследования по-
казали, что обучение за рубе-
жом оказывает положительное 
влияние на стремление студен-
тов к продолжению обучения и 
исследований; их личностное 

и культурное развитие, а также 
карьерный рост. 

Возможность получить 
международный опыт, а также 
перспективы трудоустройства 
за рубежом являются важным 
фактором при принятии реше-
ния о продолжении обучения в 
магистратуре и для российских 
студентов. По результатам ис-
следования В.С. Каташинских, 
проведенных методом глубин-
ных интервью со студентами 
бакалавриата и магистратуры в 
вузах Екатеринбурга, продол-
жить свое обучение за рубежом 
согласны 55% респондентов. 
Большинство опрошенных 
(71%) считают, что трудоу-
стройство за рубежом с ди-
пломом вуза, в котором они 
обучаются, возможно, и в ос-
новном это студенты, ориен-
тированные на обучение в ма-
гистратуре [12]. 

Рассматривая причины вы-
бора студентами тех или иных 
университетов и программ 
для обучения за рубежом, ис-
следователи выделяют такие 
факторы, как репутация уни-
верситета, возможности тру-
доустройства в выбранной 
области, стоимость обучения, 
затраты на проживание в стра-
не обучения, близость систе-
мы образования и культурное 
сходство со страной, где они 
родились и обучались в бака-
лавриате [13]. 

Репутация университета 
и квалификация профессор-
ско-преподавательского соста-
ва играет важную роль при 
выборе направления для обу-
чения за рубежом.  Обучение 
в престижном, по сравнению 
с университетами собственной 
страны, учебном заведении 
повышает самооценку и моти-
вацию студентов [14]. Приняв 
решение поступить в маги-
стратуру за рубежом, студенты, 
по сути, принимают решение 
на трех уровнях, выбирая стра-
ну, университет и собственно 
программу этого университе-
та.  Выбирая страну, студенты 
принимают во внимание сте-
пень развитости ее экономики. 

Обычно студенты из развива-
ющихся стран стремятся по-
лучить магистерский диплом в 
стране с развитой экономикой. 
Хотя здесь возможны исклю-
чения, если та или иная раз-
вивающаяся страны являет-
ся важной для последующего 
трудоустройства выпускников 
(так, многие студенты из евро-
пейских университетов пред-
почитают получить образова-
ние в России на программах, 
имеющих отношение к энерге-
тике, так как впоследствии их 
опыт может оказаться ценным 
для работодателей). При при-
нятии решения относительно 
университета хорошим ориен-
тиром являются позиции уни-
верситета в международных 
рейтингах, так как, по мнению 
студентов, обучение в них по-
вышает востребованность на 
рынке труда или улучшает их 
перспективы при поступлении 
на престижные программы 
аспирантуры (поэтому также 
важны академические дости-
жения как университета, так 
и профессорско-преподава-
тельского состава, участвую-
щего в реализации конкрет-
ной магистерской программы). 
Помимо академической ре-
путации, важны содержание 
программы, ее соответствие 
запросам работодателей, а так-
же качество преподавания на 
программе (хотя и в меньшей 
степени, чем другие факторы) 
[15]. К этой группе факторов 
также относятся наличие у 
принимающего университета 
необходимого оборудования, 
программного обеспечения, 
баз данных, общежития и дру-
гих важных ресурсов, необхо-
димых студентам в процессе 
обучения [16].

Другим важным фактором 
для принятия решения явля-
ются расходы на обучение и 
возможность получить сти-
пендии или гранты, покрыва-
ющие эти расходы полностью 
или частично. Следует отме-
тить, что большинство студен-
тов, обучающихся за рубежом, 
оплачивают обучение сами 
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(или платят их семьи) [17], что 
повышает не только финан-
совую, но и психологическую 
ценность стипендий и грантов 
как редкого блага.  Как пока-
зывают результаты исследо-
вания студентов, получающих 
стипендии правительства Ки-
тая, наличие таких стипендий 
является важным фактором 
как собственно выбора уни-
верситета, так и удовлетворен-
ности студентов процессом об-
учения [18]. В особенности это 
касается студентов из стран с 
низким уровнем дохода, при 
этом важно, чтобы гранты 
или стипендии покрывали не 
только стоимость обучения, но 
и проживания в стране [19]. 
Согласно исследованиям [20] 
и [21], для студентов из раз-
вивающихся стран расходы на 
образование и возможность 
получить стипендию являют-
ся приоритетным фактором, 
в то время как для студентов 
из развитых стран выбор зару-
бежного университета опреде-
ляется тем, насколько он от-
вечает их планам карьерного 
развития и личностного роста; 
однако для студентов из разви-
тых стран стоимость обучения, 
включая затраты на прожива-
ние, и возможность получе-
ния стипендий также важны. 
Учитывая это, университеты, 
международные организа-
ции и правительства, заин-
тересованные в привлечении 
перспективных иностранных 
студентов, расширяют спектр 
стипендий, предоставляемых 
для обучения в магистратуре, 
преследуя не только задачу на-
бора студентов, но также раз-
вития человеческого капитала, 
интернационализации, меж-
культурного сотрудничества, 
вклада в обеспечение устойчи-
вого развития [22].

Важным фактором при-
нятия решения об обучении 
за рубежом является возмож-
ность по окончании обучения 
остаться в стране, где нахо-
дится университет. При этом 
условием получения стипен-
дий и грантов является, как 

правило, возвращение в свою 
страну по окончании обуче-
ния [23]. Тем не менее, если 
студенты считают, что рынок 
труда в стране, выбранной для 
обучения, предлагает лучшие 
условия, чем в родной стране, 
они предпочитают оставать-
ся в ней [24]. Это стремление 
усиливается, если у студентов 
появляются семейные привя-
занности, а также если разрыв 
в условиях труда на рынках 
является существенным [25]. 
Так, Ди Пьетро (2012) пришел 
к выводу, что участие итальян-
ских студентов в программах 
международной мобильности 
повышает вероятность их по-
следующего трудоустройства 
за рубежом на 18–24% [26]. 
Исследования также показы-
вают, что стремление остаться 
в стране обучения может по-
явиться у студентов не сразу, 
оно возникает под влиянием 
динамики рынка труда и по-
явления возможностей для ка-
рьерного роста [27]. Последние 
сильно взаимосвязаны с их 
успеваемостью в университе-
те [28]. Обучение за рубежом 
дает студентам не только воз-
можности совершенствования 
владения иностранным язы-
ком [29], но также получить 
новые знания и навыки, пути 
решения проблем. Это означа-
ет, что студенты приобретают 
нечто большее, чем то, чему 
они могли бы научиться в сво-
ей стране, повышая таким об-
разом свою востребованность 
и конкурентоспособность на 
рынке труда. Также иссле-
дователи отмечают разницу 
в гендерном поведении сту-
дентов: мужчины обычно по 
окончании обучения стремят-
ся остаться за границей, в то 
время как студентки женского 
пола стремятся вернуться до-
мой. 

Еще одним фактором выбо-
ра является процедура отбора и 
зачисления в университет. Рас-
пространенная практика отбора 
по портфолио, включающему 
эссе, мотивационные письма, 
рекомендации профессоров 

и подтверждение академиче-
ских либо профессиональных 
достижений, делает процеду-
ру длинным и непрозрачным 
процессом [30] с высокой не-
определенностью результата. 
Если студент претендует на 
получение стипендии, его за-
дача существенно усложняет-
ся. Кроме собственно создания 
портфолио, студенты должны 
пройти через несколько ин-
тервью. Согласие программы 
на зачисление не является фи-
нальным этапом. Студент дол-
жен подтвердить свое знание 
иностранного языка, доказать 
состоятельность своего бака-
лаврского диплома и зачастую, 
также собрать подтверждения 
своей финансовой состоятель-
ности, чтобы получить визу, 
позволяющую начать обучение 
в стране. Поэтому простота и 
прозрачность процедуры также 
может стать фактором выбора 
университета за рубежом. 

Гипотезы исследования

На основании проведенно-
го анализа литературы были 
построены следующие гипоте-
зы исследования:

H1. Репутация принимаю-
щего университета положи-
тельно связана с решением 
студента о выборе магистер-
ской программы за рубежом.

H2. Низкая, по сравнению с 
другими альтернативами, стои-
мость обучения положительно 
связана с решением студента о 
выборе магистерской програм-
мы за рубежом.

H3. Возможность по окон-
чании обучения найти пре-
стижную работу в принима-
ющей стране либо в другой 
стране за рубежом положи-
тельно взаимосвязана с выбо-
ром студентами магистерской 
программы за рубежом.

H4. Простота и прозрач-
ность процедуры зачисления 
на магистерские программы в 
принимающем университете 
положительно связана с выбо-
ром студентами магистерской 
программы за рубежом. 
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Методы исследования

Основным методом ис-
следования послужил опрос 
студентов, обучающихся на 
магистерских программах 
Санкт-Петербургского фи-
лиала Национального иссле-
довательского университета 
«Высшая школа экономики». 
Выбор именно этого учебного 
заведения обусловлен высокой 
долей иностранных студентов, 
обучающихся в магистратуре 
(на англоязычных программах 
их доля доходит до 40%, а в 
среднем составляет около 13%); 
наличием у нескольких про-
грамм престижных междуна-
родных аккредитаций, сетевых 
программ (двойные дипломы, 
консорциумы) и в целом высо-
кими позициями университета 
в международных рейтингах; 
а также представленностью в 
магистратуре большого количе-
ства направлений подготовки. В 
опросе участвовали  иностран-
ные студенты, обучающиеся на 
магистерских программах (без 
учета программ краткосрочной 
мобильности). В опросе приня-
ло участие 30 студентов. Харак-
теристики выборки представле-
ны в таблице 1.

Большинство опрошенных 
студентов представляет Азию, 
в опросе также приняли уча-
стие студенты из Африки и Ев-
ропы. Распределение студен-
тов по регионам представлено 
на рис. 1.

Опрос проводился путем 
заполнения студентами 
опросника в Google-формах, 
был полностью анонимным. 
Опрос проводился на 
английском языке. Студентам 
предлагалось ответить на 16 
вопросов (Приложение 1). 
Студенты могли выбирать не-
сколько ответов, относящихся 
к одному вопросу.

Первая группа вопросов 
позволяла определить статус 
студента и касалась его пола, 
возраста, региона происхож-
дения, направления обучения. 
Далее следовала группа вопро-
сов, позволяющая проверить 

первую гипотезу исследования. 
К ней относились вопросы о 
выборе университета, маги-
стерской программы, страны 
и города обучения, а также 
факторах среды, которые мо-
гут оказаться важными при 
принятии решения. Вторая 
гипотеза проверялась вопро-
сами о стоимости обучения. 
Третья гипотеза проверялась 
соответствующими вопросами 
о дальнейших планах студен-
та и тем, насколько эти планы 
обусловили выбор университе-
та и магистерской программы. 
Четвертая гипотеза проверя-
лась соответствующим вопро-
сом о процедуре зачисления и 
ее влиянии на выбор студента. 
Кроме того, в опросник были 
включены дополнительные во-

просы, позволяющие уточнить 
ответы студента, и контроль-
ные вопросы. 

Полученные результаты 
проверялись методом стати-
стического (дисперсионного) 
анализа. 

Результаты

Как показывают результаты 
опроса, первая гипотеза иссле-
дования подтверждается (рис. 
2). Именно репутация уни-
верситета (подкрепленная его 
рейтингом) является значи-
мым фактором для большин-
ства студентов при принятии 
решения об обучении в маги-
стратуре, ее указали в качестве 
такового 73% опрошенных. 
Репутация университета бо-

Таблица 1 (Table 1)

Характеристики выборки опрошенных студентов
Characteristics of the sample of students surveyed

Характеристика выборки Доля, %
Гендерное распределение
мужчины 40%
женщины 60%
Возраст опрошенных
20-24 года 67%
25-30 лет 23%
Старше 30 лет 10%
Распределение по направлениям обучения
экономика и финансы 20%
бизнес и менеджмент 53%
другие социальные науки 13%
прочие направления 14%

Рис. 1. Распределение студентов по региону происхождения
Fig. 1. Distribution of students by region of origin
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лее важна для студентов, чем 
выбор конкретной программы 
или направления обучения, 
то есть в первую очередь вы-
бирается именно университет. 
Однако престижность про-
граммы или направления об-
учения (востребованность на 
рынке) тоже имеет значение. 
Также можно предположить, 
что для студентов понятие ре-
путации является широким и 
включает такие аспекты, как 
репутация собственно препо-
давателей программы (если 
университет широко известен, 
следовательно, в нем препода-
ют хорошие преподаватели) и 
академические стандарты (ка-
чество преподавания и уровень 
исследований). Таким обра-
зом, принимая решение о про-
должении обучения за рубе-
жом, студенты, прежде всего, 
учитывают, в каком универ-
ситете им предстоит учиться, 
пользуется ли диплом данного 
университета известностью на 
рынке. 

Рассуждая о выборе 
студентами университета, мы 
также предложили им ответить 
на вопросы об окружении, в 
котором они учатся [31]. Для 
студентов наиболее важным 
оказалось наличие в универ-
ситете англоязычной среды 

(не только преподаватели про-
граммы, но и весь персонал, 
связанный с образовательным 
процессом должен свободно 
говорить по-английски), на 
этот фактор указало 83% сту-
дентов. (Здесь нужно отме-
тить, что опрашивались сту-
денты именно англоязычных 
программ, возможно, для об-
учающихся на русскоязычных 

программах это обстоятельство 
не играет такой важной роли.)  
Также важны чистота, безо-
пасность и комфорт (для 67% 
опрошенных) и наличие необ-
ходимого для образовательного 
процесса оборудования, вклю-
чая доступ к библиотеке, элек-
тронным ресурсам и базам дан-
ных (60% опрошенных указало 
на этот фактор). Кроме того, 
существенное значение име-
ет расположение университета 
(транспортная доступность, на-
личие достопримечательностей 
недалеко от здания универси-
тета) – на этот фактор указало 
56% участников опроса.

Рассматривая категорию во-
просов о стоимости обучения и 
жизни в стране, в которую на-
правляется студент для посту-
пления в магистратуру, отме-
тим, что стоимость обучения, 
несомненно, является важным 
фактором для выбора, однако 
более значимым является на-
личие различных стипендий 
и грантов (рис. 3). Возможно, 
высокая значимость стоимости 
обучения как фактора, опреде-
ляющего решение об обучении 
в магистратуре, определяется 
тем, что в основном в выбор-

Рис. 2. Распределение ответов на вопросы о роли репутации 
университета и программы в принятии решения об обучении в 

магистратуре за рубежом
Fig. 2. Distribution of answers to questions about the role of the reputation 

of the university and the program in making a decision to study at a master’s 
program abroad

Рис. 3. Распределение ответов на вопросы о стоимости обучения и 
проживания как факторе принятия решения об обучении в магистратуре 

за рубежом
Fig. 3. Distribution of answers to questions about the cost of studying and 

living as a factor in making a decision to study at a master’s program abroad
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ке представлены студенты из 
стран с низким и средне-низ-
ким уровнем дохода на душу 
населения, однако приоритет-
ность стипендий и грантов как 
ведущего фактора отвечает ре-
зультатам проведенных ранее 
исследований [32]. Наличие 
таких грантов является факто-
ром не только материального 
поощрения, но и признанием 
заслуг студентов, их отбора 
на программу по результатам 
конкурса. Поэтому если та-
кие стипендии существуют, 
и студенты их получают, они 
рассматривают этот факт как 
признание их заслуг. С другой 
стороны, для университета это 
означает возможность выбора 
лучших претендентов, более 
способных и мотивированных 
к обучению. Таким образом, 
можно говорить о том, что 
вторая гипотеза исследования 
подтверждена частично: плата 
за обучение для студентов важ-
на, но возможность получения 
стипендии или гранта ценит-
ся ими выше, чем собственно 
низкая стоимость обучения.

Отвечая на третий по-
ставленный вопрос – о пер-
спективах трудоустройства, – 
студенты высоко оценили 
возможность трудоустройства 
в стране, которую они выбрали 
для обучения, однако значи-
мость этого фактора ниже, чем 
перспективы найти хорошую 
работу по окончании обучения 
в целом (не только в стране 
обучения, но и в других стра-
нах). Распределение ответов 
показано на рис. 4.

Таким образом, возмож-
ность трудоустройства с хо-
рошими перспективами для 
студентов важнее, чем возмож-
ность трудоустройства в стра-
не обучения. Ответы на этот 
вопрос коррелируют с ответа-
ми на вопрос о престижности 
университета и его высокой 
репутации: если диплом уни-
верситета узнаваем и высоко 
котируется на международном 
рынке, студентам легче полу-
чить хорошую работу в разных 
странах. Хотя третья гипотеза 

Рис. 4. Распределение ответов студентов на вопрос о важности 
перспектив трудоустройства при принятии решения об обучении в 

магистратуре за рубежом
Fig. 4. Distribution of students’ answers to the question about the 

importance of employment prospects when making a decision to study at a 
master’s program abroad

Рис. 5. Распределение ответов студентов на вопрос о процедуре 
зачисления в университет как факторе, определяющем выбор обучения в 

магистратуре за рубежом
Fig. 5. Distribution of students’ answers to the question about the procedure 
for enrolling in a university as a factor determining the choice of studying at 

a master’s program abroad

исследования не подтвержда-
ется полностью, большинство 
студентов, ответивших на во-
просы, заинтересовано в пер-
спективах остаться в стране 
обучения и получить там хо-
рошую работу. Возможно, это 
обусловлено смещением вы-
борки в сторону граждан стран 
с низким и средне-низким 
уровнем дохода, для которых 
Россия является первой ступе-
нью покорения европейского 
рынка. 

Простота и прозрачность 
процедуры подачи документов 
и зачисления в университет 

оказалась важным фактором 
для студентов. 80% участников 
опроса указали, что для них 
требования к поступающим 
были решающим фактором, 
много значит также простота 
подачи документов и получе-
ния визы (рис. 5). Таким обра-
зом, четвертая гипотеза иссле-
дования подтвердилась. 

Поскольку интуитивно 
понятно, что ответы на во-
просы могут оказаться взаи-
мосвязанными, был проведен 
статистический анализ этих 
взаимосвязей. Исходя из кри-
терия Фишера, нулевая гипо-
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теза о независимости ответов 
на вопросы отвергается между 
вопросами об академической 
репутации университета и о 
наличии в университете подхо-
дящей среды (что мы и пред-
полагали); между вопросами 
об академической репутации 
университета и о перспекти-
вах трудоустройства студентов 
в стране принимающего уни-
верситета. В то же время, вза-
имосвязи с вопросом о проце-
дуре приема нет, то есть, этот 
фактор является не дополняю-
щим, а самостоятельным, его 
студенты учитывают независи-
мо от остальных. 

Следует отметить, что ана-
лиз не выявил взаимосвя-
зи между полом, возрастом 
и направлением обучения 
опрошенных студентов, и их 
ответами на вопросы о выбо-
ре университета, стоимости 
обучения, перспективах тру-
доустройства и простотой, и 
прозрачностью процедур пода-
чи документов и зачисления в 
университет. 

Заключение

Несмотря на изменения, 
происходящие в последнее 
время в российском высшем 
образовании (отказ от принци-
пов Болонской системы, при-
остановка или разрыв согла-
шений о реализации программ 
двойных дипломов с универ-
ситетами ряда стран, сокра-
щение потоков академической 
мобильности с европейскими 
странами), интернационали-
зация по-прежнему важна для 
российских университетов. 
Полученные результаты позво-
ляют уточнить факторы, влия-
ющие на выбор иностранными 
студентами России в качестве 
страны обучения в магистра-

туре. Несмотря на небольшую 
выборку и то, что опрашива-
лись студенты, в основном, 
социально-гуманитарных на-
правлений подготовки (в Рос-
сии традиционно популярны 
не только эти профили, но в 
первую очередь инженерные 
и естественно-научные про-
фили; так, в 2021–22 году на 
участие в Международной 
олимпиаде Ассоциации «Гло-
бальные университеты», позво-
ляющей выиграть стипендию и 
быть зачисленным вне обще-
го конкурса на магистерские 
программы, предлагаемые вхо-
дящими в Ассоциацию вуза-
ми, зарегистрировалось 25960 
участников на инженерные и 
естественно-научные профили 
и 24226 участников на соци-
ально-гуманитарные профи-
ли [33]), удалось подтвердить 
две поставленные гипотезы – 
о важности репутации уни-
верситета (в широком смысле, 
включающей как академиче-
скую репутацию, так и каче-
ство преподавания, наличие 
у университета необходимого 
оборудования, англоязычной 
языковой среды, общежитий, 
местоположение университета 
в городе) как первоочередного 
фактора, учитываемого студен-
тами при принятии решения, и 
о значимости для выбора про-
стой и прозрачной процедуры 
подачи документов и зачисле-
ния в университет. Это может 
иметь значение при разработ-
ке стратегий университетов и 
маркетинговых кампаний по 
привлечению зарубежных аби-
туриентов. 

Вторая и третья гипотезы 
исследования подтвердились 
частично. Во-первых, наличие 
грантов и стипендий для аби-
туриентов оказывается важнее, 
чем собственно низкая сто-

имость обучения и прожива-
ния. Этот факт обусловливает 
целесообразность продвиже-
ния российских магистерских 
программ через инструменты 
Россотрудничества, вовлече-
ние более широкого круга уни-
верситетов в число участников 
Международной олимпиады, а 
также привлечения корпора-
тивных партнеров для расши-
рения собственных стипенди-
альных программ, в том числе 
нацеленных на талантливых 
зарубежных абитуриентов. 

Во-вторых, для студентов 
важны перспективы дальней-
шего трудоустройства и раз-
вития карьеры, как в России, 
так и за рубежом. С этой точ-
ки зрения, важно выстраивать 
долгосрочные взаимоотноше-
ния магистерских программ с 
корпоративными партнерами, 
российскими и зарубежными, 
для того, чтобы студенты по-
лучали возможность участво-
вать в программах стажировок, 
проходить практики и получать 
возможность трудоустройства. 
Это достаточно трудная задача, 
учитывая сложности с оформ-
лением трудовых отношений 
с иностранными гражданами, 
а также отсутствие во многих 
российских компаниях англоя-
зычной языковой среды. Одна-
ко она позволит решить задачи 
привлечения как талантливых 
абитуриентов в университе-
ты, так и многообещающих и 
мотивированных молодых со-
трудников в российские ком-
пании. 

Стоит отметить, что для 
подтверждения устойчивости 
полученных результатов не-
обходимо продолжить иссле-
дования и проанализировать 
результаты опросов в течение 
более длительного периода 
времени.
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Воспитательная среда как основа 
формирования универсальных 
компетенций студентов 
Цель исследования. Законодательство Российской Федерации 
описывает образование как единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения. При этом воспитание справедливо 
стоит перед обучением, на первом месте, на всех ступенях 
образования. О важности воспитательной работы в обра-
зовательных организациях высшего образования прописано в 
различных нормативно-правовых документах федерального 
уровня. Законодатель определяет воспитание как системный 
процесс, который един для понимания всеми педагогическими 
работниками сферы образования, поэтому активное разви-
тие воспитательной среды стало одной из первостепенных 
задач для университетов независимо от их ведомственной 
принадлежности. От воспитательной среды, в которой осу-
ществляется целостный образовательный процесс, зависит 
результативность современного образования. Причем, на первый 
план согласно федеральным государственным образовательным 
стандартам высшего образования выходят не профессиональные, 
а универсальные компетенции, предоставляющие возможности 
гибким стратегиям человека (образование, профессия, личные и 
социальные стратегии) в конкурентной среде, которая ускоряет 
изменения на рынке труда. Именно среда является основой для 
формирования универсальных компетенций студентов. Однако 
в практике российских образовательных организаций высшего 
образования потенциал воспитательного процесса не включа-
ется в формирование универсальных компетенций выпускника. 
Целью представленной работы является анализ современного 
состояния воспитательной среды образовательных организаций 
высшего образования как основы формирования универсальных 
компетенций студентов.
Материалы и методы исследования. Базу исследования соста-
вила научно-методическая литература, раскрывающая сущность 
образовательного пространства в высших учебных заведениях, 

изучающая вопросы воспитания в образовательных организациях 
высшего образования и составляющие воспитательной среды 
при формировании универсальных компетенций студентов. При 
изучении данных источников по рассматриваемой проблеме 
использовались методы теоретического анализа и синтеза, их 
абстрагирование и конкретизация. Методологической базой ис-
следования выступили комплексный и технологический подходы 
как наиболее важные составляющие воспитательной среды, 
системный и средовой подходы, как основа образовательной 
функции университета при моделировании воспитательной 
среды с расчетом на профилирующую подготовку, а также 
деятельностный подход, связанный с деятельностной природой 
формирования универсальных компетенций студентов.
Результаты. В результате исследования изучен исторический 
аспект формирования понятия «воспитательная среда» и уточ-
нена его формулировка, выявлены отличия данного понятия от 
понятия «воспитывающая среда» и охарактеризованы возмож-
ности воспитательной среды при формировании универсальных 
компетенций студентов.
Заключение. Проведенный теоретический анализ и выводы 
исследования по рассматриваемой проблеме могут быть ис-
пользованы в научной и педагогической деятельности при рас-
смотрении вопросов регулирования воспитательного процесса 
в образовательных организациях высшего образования, тем 
самым повышая качество целостного образовательного процес-
са. Важно анализировать возможности воспитательной среды 
образовательных организаций высшего образования при практи-
ческом формировании универсальных компетенций студентов.

Ключевые слова: воспитательная среда, образовательные 
организации высшего образования, студенты, универсальные 
компетенции, формирование.

The purpose of the study. The legislation of the Russian Federation 
describes education as a single purposeful process of education and 
training. At the same time, education rightly stands before learning, 
in the first place, at all levels of education. The importance of per-
sonal development in educational institutions of higher education is 
spelled out in various regulatory documents of the federal level. The 
legislator defines education as a systemic process that is one for un-
derstanding by teaching staff in the field of education; therefore, the 
active development of the educational environment has become one 
of the primary tasks for universities, regardless of their departmental 
affiliation. The effectiveness of modern education depends on the 
educational environment in which the holistic educational process 
is carried out. Moreover, according to the federal state educational 
standards of higher education, not professional, but universal com-
petencies come to the fore, providing opportunities for flexible human 
strategies (education, profession, personal and social strategies) in 
a competitive environment that accelerates changes in the labor 
market. It is the environment that is the basis for the formation 

of universal competencies of students. However, in the practice of 
Russian educational institutions of higher education, the potential of 
the educational process is not included in the formation of universal 
graduate competencies. The purpose of the presented paper is to 
analyze the current state of the personal development environment 
of educational institutions of higher education as the basis for the 
formation of universal competencies of students.
Materials and methods of research. The research was based on 
scientific and methodological literature that reveals the essence of the 
educational space in higher educational institutions, studies the issues 
of personal development in educational institutions of higher education 
and the components of the personal development environment in the 
formation of universal competencies of students. When studying these 
sources on the problem under consideration, methods of theoretical 
analysis and synthesis, their abstraction and concretization were 
used. The methodological basis of the research was complex and 
technological approaches as the most important components of the 
educational environment, systemic and environmental approaches as 
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the basis of the educational function of the university in modeling the 
educational environment with the expectation of profiling training, 
as well as an activity approach associated with the activity nature 
of the formation of universal competencies of students.
Results. As a result of the research, the historical aspect of the 
formation of the concept of “educational environment” has been 
studied and its formulation has been clarified, the differences be-
tween this concept and the concept of “nurturing environment” have 
been identified and the possibilities of the educational environment 
in the formation of universal competencies of students have been 
characterized.

Conclusion. The theoretical analysis carried out and the conclusions of 
the study on the problem under consideration can be used in scientific 
and pedagogical activities when considering the issues of regulating 
the personal development process in educational institutions of higher 
education, thereby improving the quality of the holistic educational 
process. It is important to analyze the possibilities of the personal 
development environment of educational institutions of higher educa-
tion in the practical formation of universal competencies of students.

Keywords: educational environment, educational organizations of 
higher education, students, universal competencies, formation.

Введение

Законодательство Россий-
ской Федерации описывает 
образование как единый це-
ленаправленный процесс вос-
питания и обучения. При этом 
воспитание справедливо стоит 
перед обучением, на первом 
месте, на всех ступенях об-
разования и данные понятия 
идут вместе, т.е. происходит их 
взаимная интеграция. Законо-
датель определяет воспитание 
как системный процесс, кото-
рый един для понимания все-
ми педагогическими работни-
ками сферы образования [1]. 
Принятие законодательных 
актов как один из путей пре-
образования процесса образо-
вания обусловлено повышени-
ем требований к образованию, 
а воспитание неразрывно свя-
зано с этим процессом. В свя-
зи с этим, активное развитие 
воспитательной среды стало 
одной из первостепенных за-
дач как для Министерства на-
уки и образования Российской 
Федерации, так и для уни-
верситетов независимо от их 
ведомственной принадлежно-
сти. Очевидно, что от среды, 
в которой осуществляется це-
лостный образовательный про-
цесс, зависит результативность 
современного образования. 
Именно среда является осно-
вой для становления и разви-
тия личности, а значит и для 
формирования универсальных 
компетенций студентов.

Воспитательный процесс в 
образовательных организаци-
ях высшего образования освя-
щался в статьях Т.В. Бычковой 
[2], M.L. Sher, H.M. Saznina [3], 
T.A. Belova, A.L. Britskaya [4], а 

роль и значение преподавателя 
высшей школы в проведении 
воспитательной работы в вузе 
затрагивали Г.А. Польская, 
В.С. Польский [5], Н.В. Жева-
кина [6], J. Danek [7]. Актив-
ной основой образовательной 
функции университета в со-
временных социокультурных 
обстоятельствах являются ме-
тоды и принципы средового 
и системного подходов, объ-
единение которых включает в 
себя моделирование воспита-
тельной среды университета с 
расчетом на профилирующую 
подготовку. Однако в практи-
ке российских вузов потенци-
ал воспитательного процесса 
не включается в формирова-
ние компетенций выпускника. 
Как свидетельствует анализ 
рабочих программ воспита-
ния, представленный А.В. По-
номаревым [8], ни в одной 
из них явно не представлено 
конкретных воспитательных 
мероприятий, формирующих 
компетенции. Примером мо-
жет служить целый список ме-
роприятий по формированию 
здорового образа жизни, но 
при этом не подчеркивается, 
что формируются компетен-
ции УК-6 и УК-7, направлен-
ные на самоорганизацию и 
саморазвитие (в том числе здо-
ровьесбережение) [9].

Поэтому целью представ-
ленной работы является ана-
лиз современного состояния 
воспитательной среды высших 
учебных заведений как основы 
формирования универсальных 
компетенций студентов. Перед 
нами стояла задача изучить 
исторический аспект форми-
рования понятия «воспита-
тельная среда» и уточнить его 

формулировку, выявить отли-
чия данного понятия от поня-
тия «воспитывающая среда» и 
охарактеризовать возможно-
сти воспитательной среды при 
формировании универсальных 
компетенций студентов.

Базу исследования соста-
вила научно-методическая 
литература, раскрывающая 
сущность образовательного 
пространства в высших учеб-
ных заведениях, изучающая 
вопросы воспитания в образо-
вательных организациях выс-
шего образования и составляю-
щие воспитательной среды при 
формировании универсальных 
компетенций студентов. При 
изучении данных источников 
по рассматриваемой проблеме 
использовались методы теоре-
тического анализа и синтеза, 
их абстрагирование и конкре-
тизация. Методологической 
базой исследования выступи-
ли комплексный и технологи-
ческий подходы как наиболее 
важные составляющие воспи-
тательной среды, системный и 
средовой подходы, как осно-
ва образовательной функции 
университета при моделиро-
вании воспитательной среды с 
расчетом на профилирующую 
подготовку, а также деятель-
ностный подход, связанный 
с деятельностной природой 
формирования универсальных 
компетенций студентов.

Исторический аспект 
формирования 
и формулировка понятия 
«воспитательная среда»

История исследования зна-
чения и роли среды как дей-
ствительности, воздействую-
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щей на человека, коренится в 
национальной педагогике еще 
в дореволюционной эпохе. 
Так, П.Ф. Лесгафт, Н.И. Пи-
рогов, А.Ф. Лазурский проде-
монстрировали важность среды 
в процессе детского развития 
и акцентировали внимание 
на то, что именно понимание 
среды позволяет воспитывать 
в человеке личность [10]. Ос-
новной проблемой педагогики 
среды дальнейших исследо-
вателей стало влияние среды 
на детей, регулирование этого 
воздействия. Уже не просто в 
качестве объективного фак-
тора формирования личности 
воспринималась среда, а в ка-
честве объекта воспитательно-
го воздействия, что делает ее 
средством воспитания. Теперь 
среда создается в целях педаго-
гического воздействия. 

Исследование среды рас-
сматривалось педагогами как 
предпосылка к дальнейшему 
анализу личности для создания 
рабочих планов и организации 
воздействий среды. В каждом 
образовательном влиянии име-
ется схема из трех частей – это 
объект, среда и субъект, где 
среда создается в целях пе-
дагогического воздействия. 
Среда выступает предметом 
системного целостного иссле-
дования, а обширность среды 
предоставляет людям доступ к 
культурному наследию и чем 
больше возможностей она пре-
доставляет для саморазвития 
человека, тем в большей сте-
пени эта среда отвечает усло-
виям, требующимся при вос-
питании. 

Выдающийся отечествен-
ный педагог С.Т. Шацкий за-
нимался вопросами педаго-
гической среды с упором на 
развитие трудовых, управлен-
ческих навыков и навыков са-
моуправления, П.П. Блонский 
рассматривал воспитание как 
процесс содействия развитию 
личности, подчеркивая неза-
менимость построения специ-
альной среды. Кроме того, 
А.С. Макаренко полагал, что 
педагогические условия фор-

мирования личности долж-
ны ориентироваться в первую 
очередь на становление и при-
способление общественного 
пространства, построение си-
стемы межличностного взаи-
модействия, повседневных и 
производственных направле-
ний человека, которые необ-
ходимы для его всестороннего 
развития [11]. Итак, термин 
«среда» интерпретируется как 
условия, которые очерчивают 
пространство и определяют 
жизненные условия субъекта. 
Полноту использования воз-
можностей среды определяют 
неограниченность и насыщен-
ность саморазвития личности, 
сложившаяся материальная 
база для нормальной жизни, 
интеллектуальное и духовное 
становление и совершенство-
вание.

Изучением среды занима-
лись не только педагоги, но 
и психологи, чьим объектом 
изучения были разнообраз-
ные аспекты человеческих 
взаимоотношений и взаимо-
действия с их непосредствен-
ным окружением. Известные 
российские ученые-психологи 
В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, 
А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков и 
Д.Б. Эльконин большинство 
своих исследований посвяти-
ли вопросам среды обучения. 
По их результатам и обоб-
щениям становится возмож-
ным определенным образом 
организовать образователь-
ное пространство, построить 
систему обучения так, чтобы 
на первый план выходило раз-
витие и саморазвитие обуча-
ющихся и формирование их 
характеристик, содействую-
щих успешному ходу данного 
процесса. В результате обра-
зуется воспитательная среда, 
т.е. совокупность различных 
условий, в которых протекает 
жизнедеятельность обучаю-
щегося и становление его как 
личности; ближайшее окруже-
ние, люди, с которыми обуча-
ющиеся ежедневно общаются: 
члены семьи, куратор, педаго-
ги и т.д.

Отличия понятий 
«воспитательная среда» 
и «воспитывающая среда»

Представление о среде как 
об окружающих условий, в 
рамках которых происходит 
развитие всякого процесса и 
существует всякое явление, 
позволяет нам высказаться о 
воспитательной среде. Одна-
ко, при формировании уни-
версальных компетенций сту-
дентов важно рассмотреть и 
определить различия между 
понятиями «воспитательная» и 
«воспитывающая» среда. 

Воспитывающая среда как 
социально значимое обстоя-
тельство влияют на личност-
ное развитие ребенка и спо-
собствует приобщению его к 
современной культуре. Вос-
питательная среда – это со-
вокупность факторов станов-
ления человеческой личности: 
природа, системы обществен-
ных отношений, сферы обще-
ственного сознания, микрос-
феры быта и межличностных 
отношений; общность природ-
но-социальных условий, при 
коих происходит жизнь ребенка 
и формирование его личности; 
сущностное и содержательное 
заполнение жизни человека, 
формирующее условия для са-
мовыражения, саморазвития, 
выявления творческих возмож-
ностей, возрастания уровня 
нравственного воспитания [11]. 

Воспитывающая среда – 
это самоорганизующаяся си-
стема внешних воздействий 
на воспитанников, которая 
задает организационный по-
рядок, виды деятельности, 
образ жизни воспитанников 
и оценку их деятельности и 
поведения в соответствии с 
принятой системой ценностей; 
педагогически организованная 
предметно-событийная среда, 
ориентированная на форми-
рование и развитие человече-
ских качеств. Характеристика 
воспитывающей среды опреде-
лена как среда созидательной 
деятельности, общения, раз-
нообразных событий, возни-
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кающих в них эмоциональных 
отношений и презентации до-
стижений [10]. 

Воспитательная среда – это 
определенные условия, воз-
действующие на человека с 
конкретной целью. Связь с 
воспитательной средой воз-
никает через личное пони-
мание предмета, а также его 
вовлечение в процесс внедре-
ния ценностей, культурных и 
нравственных установок, но 
данная связь существует и ра-
ботает независимо от знаний о 
ней. Одной из существенных 
характеристик среды счита-
ется способность меняться, 
увеличивать или уменьшать 
ресурсы путем преобразова-
ния состава и модификации 
взаимодействия частей систе-
мы, причем влияние воспита-
тельной среды на становление 
личности более эффективны, 
чем непосредственные вос-
питательные воздействия, т.к. 
позволяют избегать давления 
на личность, оказывают силь-
ное и многогранное влияние 
на ее действия и поведение не 
только на сознательном, но и 
на подсознательном уровне, и 
поэтому не встречают сопро-
тивления со стороны воспи-
танников.

Воспитывающая среда 
включает в себя воспитатель-
ные цель, задачи, средства, 
методы и формы деятельно-
сти, оказывающие воспита-
тельное влияние на челове-
ка в конкретных условиях. 
Она имеет структуру (пове-
денческое, событийное, ин-
формационно-культурное и 
предметно-пространствен-
ное окружение) и выполняет 
функцию формирования. Вос-
питывающая среда является 
фактором становления и раз-
вития личности и имеет клю-
чевые особенности [10]. Так, 
среди различных подходов к 
вопросу развития личности 
ребенка в теории и практике 
воспитания особое место зани-
мает средовой. На современ-
ном этапе радикальной сме-
ны социокультурных условий 

особенно остро встает вопрос 
о том, каким образом преоб-
разовать среду в средство для 
управления развитием лично-
сти. Изменяя среду обучения в 
правильном направлении, пре-
подавательский и администра-
тивный состав университета 
воспитывает студентов. 

Воспитательная среда об-
разовательных организаций 
высшего образования включа-
ет в себя среду академических, 
научных, самостоятельных 
процессов, среду студенче-
ского самоуправления, здоро-
вьесберегающего образования, 
корпоративную и информа-
ционную среду, микросреду 
познавательной, творческой, 
научно-технической деятель-
ности, социальное и самоу-
правляемое профессиональное 
функционирование. Наиболее 
важными составляющими вос-
питательной среды являются 
нижеперечисленные компо-
ненты: 

– модернизация содержа-
ния воспитания, базирующа-
яся на комплексном подходе, 
характеризует содержательный 
компонент; 

– изменение способа по-
строения жизнедеятельности 
характеризует деятельностный 
компонент;

– взаимодействие всех со-
ставляющих путем системного 
применения средств обучения 
и воспитания, взаимосвязь об-
учающихся с образовательным 
пространством городов, регио-
нов, государств характеризует 
технологический компонент 
[8].

Обстоятельная характери-
стика понятий «воспитываю-
щая» и «воспитательная» среда 
показал, что «воспитывающая 
среда» создается с помощью 
педагогических средств и спо-
собна оказывать воспитываю-
щее влияние на индивидуаль-
ных и коллективных субъектов. 
«Воспитательная среда» в сво-
ей основе является данностью 
или итогом целенаправленной 
педагогической деятельности, 
условием, требующимся при 

воспитании и становление сту-
дента как личности. Согласно 
средовому подходу в своем ис-
следовании при формировании 
универсальных компетенций 
студентов мы ориентируется 
на понятие «воспитательная 
среда», которая представляет 
собой совокупность опреде-
ленных условий, воздейству-
ющих на обучающегося с кон-
кретной целью. 

Возможности воспитательной 
среды при формировании 
универсальных компетенций 
студентов

О важности воспитатель-
ной работы в образователь-
ных организациях высшего 
образования прописано в раз-
личных нормативно-право-
вых документах федерального 
уровня. Это принятие «Основ 
государственной и молодеж-
ной политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года», новый закон ««Об об-
разовании в Российской Фе-
дерации» с четкой фиксаци-
ей, что образование имеет две 
составляющие – воспитание 
и обучение, реализация про-
грамм развития деятельности 
студенческих объединений 
и, конечно, разработка фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС 
ВО) с включением блока уни-
версальных компетенций [12]. 
Причем, на первый план вы-
ходят не профессиональные, а 
универсальные компетенции, 
предоставляющие возможно-
сти гибким стратегиям чело-
века (образование, профессия, 
личные и социальные стра-
тегии) в конкурентной среде, 
которая ускоряет изменения 
на рынке труда [13]. Именно 
универсальные компетенции 
обеспечивают нормальную 
жизнедеятельность человека в 
обществе в течение всей жиз-
ни, служат посредниками для 
формирования нового отно-
шения в сознании человека к 
труду – готовности постоянно 
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меняться на протяжении всей 
жизни, включая образователь-
ный уровень [8].

Формирование универсаль-
ных компетенций происходит 
на основе разнообразных форм 
построения образовательно-
го процесса, безотносительно 
к определенной дисциплине 
образовательной программы, 
на протяжении всего перио-
да обучения, т.к. они облада-
ют надпредметным характе-
ром. Процесс формирования 
универсальных компетенций 
в образовательном процессе 
университета содержит осо-
бенности [1]. Прежде всего 
это связано с деятельностной 
природой компетенции, овла-
деть ею только на основе ин-
формации нереально. Стать 
компетентным можно только 
благодаря поиску, опыту, вы-
бору наиболее подходящей 
схемы действий. На первом 
месте в образовательном про-
цессе университета стоят не 
знания студента, а навыки ре-
шения проблем в ситуациях 
получения знаний и пояснения 
феноменов действительности, в 
оценивании своих собственных 
действий, во взаимодействии с 
окружающими людьми. Уни-
версальные компетенции фор-
мируются не в форме обучения 
на субъективном уровне, а пу-
тем их системной интеграции 
в целостный образовательный 
процесс с помощью конкретно-
го содержания и технологий [9].

Активная научно-практи-
ческая деятельность ученых 
и преподавателей по совер-
шенствованию имеющихся и 
разработке свежих путей фор-
мирования универсальных 
компетенций предопределя-
ется межпредметными, ком-
плексными требованиями к 
результатам образовательного 
процесса и повышенными ква-
лификационными требования-
ми к выпускникам. Проявляясь 
в разнообразных сферах труда 
и взаимоотношениях индивида 
с окружающим миром, универ-
сальные компетенции по своей 
природе и области примене-

ния являются всеобщими [13]. 
Понимая, что стране нужны 
профессионалы, обладающие 
активным целеполаганием, со-
знательно строящие и регули-
рующие свою деятельность с 
учетом своих ценностных ори-
ентаций, с адекватной самоо-
ценкой своих возможностей 
[14], профессорско-преподава-
тельский состав организаций 
высшего образования активно 
внедряет в практику совре-
менные формы и методы обу-
чения. Однако формирование 
универсальных компетенций 
необходимо осуществлять не 
только в учебной деятельно-
сти, в процессе учебных и про-
изводственных практик и на-
учных исследованиях, а также 
во внеаудиторном компоненте 
образовательного процесса. 
По мнению доктора педагоги-
ческих наук, профессора Н.Л. 
Селивановой, универсальные 
компетенции, такие, напри-
мер, как сотрудничество, кри-
тическое и системное мышле-
ния, творческие способности в 
значительной степени связаны 
с воспитанием, т.е. формиро-
вать их необходимо в резуль-
тате воспитательной работы в 
образовательных организациях 
высшего образования со сту-
дентами [15]. 

Указывая на целостность 
обучения и воспитания в об-
разовательном процессе не го-
ворится о тождестве этих ком-
понентов, а их качественных 
различиях. При формировании 
универсальных компетенций 
студентов уместно согласовы-
вать компоненты образователь-
ного процесса прилагая посто-
янные, планомерные усилия 
как преподавателей, так и обу-
чающихся, а не стихийно. Про-
дуктивная, комплексная подго-
товка студентов по реализации 
качественного вида профес-
сионального труда осуществи-
ма лишь в том случае, если в 
практике воспитательной ра-
боты предусмотрено обозна-
ченное единство обучения и 
воспитания. Обучение по Н.Ю. 
Кирюшиной и М.В. Бундину 

представляет собой сугубо ин-
дивидуализированный процесс, 
а воспитательная работа чаще 
всего осуществляется на осно-
ве группового взаимодействия, 
нацеленного на формирование 
лидерских качеств, разумное 
урегулирование противоречий, 
командную работу, партнер-
ство и общение [13]. 

В рамках компетентност-
ного подхода полное осущест-
вление образовательных целей 
возможно только при ком-
плексном воздействии на лич-
ность обучающегося. Сегодня 
главная задача исследователей 
и организаторов воспитатель-
ной работы в высших учебных 
заведениях – внедрение ком-
петентностного подхода, ко-
торый позволяет активнее со-
действовать взаимодействию с 
остальными процессами в рам-
ках образовательного процес-
са. Образовательные организа-
ции начали уделять внимание 
воспитанию у обучающихся 
столь востребованных свойств 
современного социокультур-
ного пространства, как ответ-
ственность за принятые реше-
ния, творческий потенциал, 
общительность, выраженная 
индивидуальность, ориента-
ция на коллектив, направ-
ленность на успех. Развитие 
универсальных компетенций 
невозможно осуществить без 
организационных изменений 
форм учебной и внеучебной 
деятельности. Но на сегодняш-
ний день не существует обще-
го представления о тех видах 
деятельности, в которых бо-
лее эффективно формируются 
универсальные компетенции. 
Дальнейшее изучение научной 
и педагогической литературы 
по исследуемой проблеме по-
зволило выявить множество 
путей выбора формирующих 
средств. Так многими учеными 
в условиях компетентностного 
подхода применялось вовлече-
ние обучающегося в активную 
работу, поскольку универсаль-
ные компетенции формируют-
ся только из опыта собствен-
ной деятельности. 
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На данный момент наблю-
дается изменение представле-
ния о воспитательной среде 
университета. В то время как 
многие организации высше-
го образования считают, что 
система студенческих обще-
ственных объединений вы-
ступает воспитательным про-
странством университетов, 
появляется все больше тех, 
кто признает потребность в 
формировании воспитатель-
ной среды в виде совокупно-
сти педагогических условий и 
средств [16]. Обратим внима-

Таблица (Table)

Схема формирования универсальных компетенций в воспитательной среде университета 
The scheme of formation of universal competencies in the educational environment of the university

Формирование универсальных компетенций в учебное 
время

Формирование универсальных компетенций во внеучеб-
ное время

Ф
ак

ул
ьт

ет
ск

ий
 у

ро
ве

нь

За планирование, организацию и проведение образова-
тельного процесса в предметных областях, изучаемых на 
данном уровне ответственность ложиться на профессор-
ско-педагогический состав университета. Достижение 
воспитательных целей и задач академических занятий в 
процессе обучения студентов происходит через личный 
авторитет преподавателя, работу над коллективными, 
командными проектами учебно-познавательного и науч-
но-исследовательского характера, их презентацию и за-
щиту в дискуссионном формате, стимулируя учебно-по-
знавательную активность и научно-исследовательскую 
деятельность. Занятия способствуют формированию все-
го набора универсальных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО, рабочих учебных планов и 
рабочих программ преподаваемых дисциплин.

Мероприятия организуются и проводятся педагогиче-
ским составом университета в предметных областях из-
учаемых дисциплин, направленных на формирование 
универсальных компетенций, связанных с разработкой 
и реализацией проектов, планированием и прогнозиро-
ванием результатов деятельности студентов, командную 
работу и лидерство, коммуникацию и межкультурное 
взаимодействие. Формирование универсальных компе-
тенций во внеучебное время содействует процессу ста-
новления сознательного подхода и интереса к профес-
сиональной деятельности с учетом запросов социума, 
понимания общественной важности профессии через 
применение знаний дисциплин и делового общения в 
устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации, через социальное взаимодей-
ствие и осознание собственной значимости в коллективе 
для решения проблем и выбора оптимального варианта 
поведенческой тактики в нестандартных ситуациях.

В
уз

ов
ск

ий
 у

ро
ве

нь

Мероприятия планируются ответственным по работе со 
студентами университета с учетом графика проведения 
мероприятий студенческий общественных объединений. 
Формирование универсальных компетенций студентов 
осуществляется через стимулирование и развитие потен-
циала актива студенческий общественных объединений 
в форме занятий по дисциплинам профессиональной 
направленности. Формируемые универсальные компе-
тенции сопряжены с пониманием социальной значимо-
сти будущей профессии и мотивацией к профессиональ-
ной деятельности в контексте сохранения необходимой 
физической подготовленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности, 
осуществление взаимодействия и выполнение своих 
обязанностей в коллективе, выбора путей для достиже-
ния цели, исходя из действующих правовых норм, име-
ющихся ресурсов и ограничений.

Ответственность за организацию и проведение меропри-
ятий несет администрация университета и руководители 
студенческих общественных объединений. Организа-
торами мероприятий выступают все субъекты воспита-
тельной работы университета. У студентов формируются 
универсальные компетенции, касающиеся мотивации 
и интереса к будущей профессии, понимания ее обще-
ственной важности, навыков аналитического мышления, 
планирования и прогнозирования результатов различ-
ных видов деятельности, коммуникативных и лидерских 
качеств.

В
не

ун
ив
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си

те
тс
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й 

ур
ов

ен
ь

В спектр формируемых универсальных компетенций, 
включены компетенции системного и критического 
мышления, командной работы и лидерства, коммуни-
кации, самоорганизации и саморазвития (в том числе 
здоровьесбережение) при условии безопасности жизне-
деятельности для решения профессиональных задач.
К мероприятиям по формированию универсальных ком-
петенций студентов, относятся различные дисциплины 
профессиональной направленности, учебные и произ-
водственные практики.

Студенты всех годов обучения выступают в качестве ор-
ганизаторов, проводящих и участников мероприятий на 
базе университета и за его пределами с привлечением 
к участию обучающихся образовательных организаций 
общего, среднего и высшего образования и иных катего-
рий населения города и области. Преподаватели универ-
ситета несут ответственность за организацию и проведе-
ние мероприятий. В результате формируются все уни-
версальные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО.

ние на акцент и интерес к не-
формальным и инфернальным 
формам образования, которые 
сегодня создают действенную 
среду для формирования уни-
версальных компетенций. 

Воспитательная среда уни-
верситета в нашем исследова-
нии выступает катализатором 
образовательного процесса и 
будет являться толчковым ме-
ханизмом, а также основой 
формирования универсальных 
компетенций. Состоящая из 
определенных компонентов, 
связанных между собой, вос-

питательная среда становиться 
фактором личностного разви-
тия, что схематично представ-
лено в таблице. 

Неорганизованная вос-
питательная среда способна 
свести на нет все усилия про-
фессорско-преподавательско-
го состава при формировании 
универсальных компетенций 
студентов. Основная мысль 
при построении воспитатель-
ной среды университета за-
ключается в нацеленности на 
результат, континуальности 
и координации деятельно-
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сти всех уровней и различных 
направлений воспитатель-
ной работы. Связь различных 
уровней, а именно, по гори-
зонтали – уровнями органи-
зации воспитательной работы 
в университете (внеуниверси-
тетский, вузовский и факуль-
тетский), а по вертикали – на-
правлениями ее реализации (в 
процессе обучения и во внеу-
чебное время,) обеспечивает 
эффективность воспитатель-
ной среды университета по 
формированию универсальных 
компетенций студентов. 

В современной системе 
воспитательной работы про-
исходят существенные переме-
ны, которые обусловлены не 
только изменениями в системе 
высшего образования в целом, 
но ценностными изменени-
ями ориентаций подрастаю-
щего поколения. Необходимо 
отметить, что повышающиеся 
запросы работодателей, соци-
ума и государства к выпуск-
никам вузов и их конкурен-
тоспособности не могут быть 
удовлетворены существую-
щими формами и методами 
воспитательной деятельности. 
Термин «конкурентоспособ-
ность» превращается в более 
обширный и многогранный, 
охватывающий весь комплекс 
сформированных универсаль-
ных компетенций, а не только 
теоретический и практический 
уровни освоения образователь-
ной программы [8].

Данные требования к выс-
шему образованию детермини-
руют необходимость формиро-
вания благоприятных условий 
для оптимизации внеучебной 
деятельности в вузах. Особую 
роль такая деятельность вы-
полняет в процессе форми-
рования универсальных ком-
петенций, поскольку студент 
в процессе активного участия 
в жизни университета реали-

зует данные компетенции для 
поиска, критического анализа 
и синтеза информации, опре-
деления круга задач в рамках 
поставленной цели, социаль-
ного взаимодействия и реали-
зации своей роли в команде, 
управления своим временем и 
выстраивания траектории са-
моразвития и т.п.

Заключение 

Проведенный теоретиче-
ский анализ и выводы иссле-
дования по рассматриваемой 
проблеме могут быть исполь-
зованы в научной и педаго-
гической деятельности при 
рассмотрении вопросов регу-
лирования воспитательного 
процесса в образовательных 
организациях высшего обра-
зования, тем самым повышая 
качество целостного образо-
вательного процесса. Важно 
анализировать возможности 
воспитательной среды об-
разовательных организаций 
высшего образования при 
практическом формировании 
универсальных компетенций 
студентов. Следует искать но-
вые способы и формы органи-
зации такой среды, в которых 
достижение этих компетен-
ций будет наиболее эффек-
тивным. Активность педагога, 
направленная на формиро-
вание универсальных компе-
тенций, обязательно включает 
в себя сочетание различных 
методов, форм, приемов и 
способов построения воспи-
тательной работы. Особенно 
предпочтительным должно 
быть развитие познаватель-
ной активности обучающе-
гося, умение анализировать, 
конкретизировать, обобщать 
и сравнивать учебный матери-
ал с действием, формировать 
индивидуальность, способ-
ность к саморазвитию и само-

совершенствованию, учиться 
сотрудничать в коллективе и 
выступать перед аудитори-
ей, организовывать свою соб-
ственную работу, проверять 
эффективность и точность 
своих результатов. Важную 
роль в формировании универ-
сальных компетенций играет 
воспитательная среда. Такой 
подход ориентируется на бу-
дущее, что дает возможность 
построить новое образование, 
учитывая успешность в лич-
ностной и профессиональной 
деятельности. 

Активное развитие воспита-
тельной среды является одной 
из первостепенных задач уни-
верситетов и играет важную 
роль в формировании уни-
версальных компетенций, т.е. 
формировать универсальные 
компетенции необходимо в 
условиях воспитательной сре-
ды в образовательных органи-
зациях высшего образования. 
Формирование универсальных 
компетенций необходимо осу-
ществлять не только в учебной 
деятельности, в процессе учеб-
ных и производственных прак-
тик и научных исследовани-
ях, а также во внеаудиторном 
компоненте образовательного 
процесса на основе разноо-
бразных форм построения об-
разовательного процесса, без-
относительно к определенной 
дисциплине образовательной 
программы, на протяжении 
всего периода обучения. Фор-
мирование универсальных 
компетенций студентов в вос-
питательной среде образова-
тельной организации высшего 
образования – это длительный 
и комплексный психолого-пе-
дагогический процесс, наце-
ленный на формирование ряда 
универсальных черт характера, 
самореализации и совершен-
ствования в будущей профес-
сиональной деятельности.
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Пути решения обучения взрослого 
населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций
Цель исследования. Статья посвящена существующей системе 
подготовки взрослого населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций в Ачинском филиале кра-
евого государственного казённого образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт ре-
гиональной безопасности». В ней выявлены основные недостатки 
организации и функционирования данной системы подготовки 
взрослых слушателей, предложены пути их устранения, даны 
предложения по её совершенствованию. Цель исследования: 
повысить качество подготовки взрослых слушателей на 40%.
Материалы и методы. В ходе проведения настоящего исследо-
вания и написании статьи были использованы такие методы, 
как анализ эмпирических данных, синтез, методы анкетного 
опроса, логического и контекстного анализа, библиографическо-
го поиска, SWOT– анализ, методы работы со специализиро-
ванными программными продуктами и web-сервисами, методы 
сопоставления и сравнения, монографического исследования, 
широко использовался анализ документов, метод тестирования, 
и т.д. Методологический аппарат исследования представляет 
собой синтез таких подходов, которые позволяют рассмотреть 
обеспечение гражданской защиты населения его подготовку и 
обучение как взаимообусловленную и взаимосвязанную систему, 
в функционировании которой участвуют как государственные 
структуры, так и органы местного самоуправления.
Результаты исследования можно представить в виде новых 
бизнес-процессов, которые представят возможность повысить 
процент успеваемости слушателей. Внедрение в образователь-
ный процесс входного тестирования, инновационного диктанта 
с включением вопросов входного тестирования и пройденного 
материала, диагностического и итогового тестирования, имеет 
явные преимущества. Повышается уровень мотивации обучения 
взрослых слушателей, реализуется возможность проектирова-
ния и прогнозирования учебного процесса на современном уровне 

образования, возможность организации более эффективных 
форм взаимодействия преподавателя и обучающихся, что в 
конечном счете приводит к результативности подготовки 
слушателей в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.
Заключение. Выстраиваемая в Ачинском филиале КГКОУ 
«Институт региональной безопасности» система по внедрению 
новых бизнес-процессов в образование взрослых слушателей, 
базируется на достаточно значительном количестве доводов, 
основные из которых мы приводим в своей работе. Мы счита-
ем, что существенным отличием тестов, от традиционных 
методов подготовки взрослых слушателей, является то, что 
они дают возможность определить уровень знаний на перво-
начальном этапе обучения в области гражданской обороны и 
защиты от ЧС, ставят всех слушателей в равные условия. 
Тесты используется как измерительный инструмент, дают 
возможность определения уровня усвоения ключевых понятий. 
Обучение слушателей с использованием тестов дает возмож-
ность охвата нескольких тем и разделов учебной программы 
одновременно. Дальнейшее расширение спектра применяемых 
инструментов оценки и обеспечения качества обучения в рамках 
электронной информационно-образовательной среды, позволяет 
организовать относительно безболезненный для отдалённых 
городов и районов переход на удаленный формат обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Ключевые слова: гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, 
безопасность жизнедеятельности, краевое государственное 
казённое образовательное учреждение дополнительного профес-
сионального обучения «Институт региональной безопасности» 
(КГКОУ ДПО Институт региональной безопасности). РСЧС — 
единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

The purpose of the study. The article is devoted to the existing system 
of training of the adult population in the field of civil defense and 
protection from emergency situations in the Achinsk branch of the re-
gional state educational institution of additional professional education 
“Institute of Regional Security”. It identifies the main shortcomings 
of the organization and functioning of this system of training adult 
learners, suggests ways to eliminate them, and offers suggestions for 
its improvement. The purpose of the study: to improve the quality of 
training of adult learners by 40%.
Materials and methods. In the course of conducting this research and 
writing the article, such methods as empirical data analysis, synthesis, 
questionnaire survey methods, logical and contextual analysis, biblio-
graphic search, SWOT analysis, methods of working with specialized 
software products and web services, methods of comparison and 
matching, monographic research, analysis of documents was widely 

used, testing method, etc. The methodological apparatus of the study is 
a synthesis of such approaches that allow us to consider the provision 
of civil protection of the population, its training and education as an 
interdependent and interrelated system, in the functioning of which 
both state structures and local self-government bodies participate.
The results of the study can be presented in the form of new business 
processes that will provide an opportunity to increase the percentage of 
students’ academic performance. The introduction into the educational 
process of entrance testing, innovative dictation with the inclusion of 
questions of entrance testing and the material passed, diagnostic and 
final testing, has clear advantages. The level of motivation of adult 
learners increases, the possibility of designing and forecasting the 
educational process at the modern level of education is realized, the 
possibility of organizing more effective forms of interaction between 
the lecturer and students, which ultimately leads to the effectiveness 
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of training students in the field of civil defense and protection from 
emergencies.
Conclusion. The system being created in the Achinsk branch of the 
“Institute of Regional Security” for the introduction of new business 
processes in the education of adult learners is based on a significant 
number of arguments, the main of which we present in our paper. 
We believe that a significant difference between tests and traditional 
methods of training adult learners is that they make it possible to 
determine the level of knowledge at the initial stage of training in 
the field of civil defense and protection from emergency situations, 
put all trainees on an equal footing. Tests are used as a measuring 
tool; make it possible to determine the level of assimilation of key 

concepts. Training students using tests makes it possible to cover 
several topics and sections of the curriculum at the same time. Fur-
ther expansion of the range of tools used to assess and ensure the 
quality of education within the electronic information and educational 
environment allows you to organize a relatively painless transition 
for outlying towns and districts to a remote learning format using 
distance-learning technologies.

Keywords: civil defense, emergency situations, life safety, regional 
state educational institution of additional professional training “In-
stitute of Regional Security”, unified state system of prevention and 
liquidation of emergency situations.

Введение

Ежедневно на планете про-
исходят тысячи чрезвычайных 
ситуаций: катастрофы, аварии, 
стихийные бедствия, в которые 
попадают десятки и сотни лю-
дей. Экстремальные ситуации 
возникают внезапно, требуя 
от человека незамедлительных 
и активных действий. С ними 
можно столкнуться даже в са-
мой привычной обстановке: 
дома, на улице, на работе или 
учебе. Для того чтобы уметь 
выйти из них и защитить себя, 
необходимо обладать знания-
ми, умениями и навыками, а 
также определёнными действи-
ями в чрезвычайных ситуациях. 

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена тем, что в 
условиях возникновения новых 
опасностей и угроз, одной из 
основных задач государствен-
ной политики в области граж-
данской обороны является по-
вышение качества подготовки 
должностных лиц федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления и организа-
ций к выполнению меропри-
ятий по гражданской обороне.

Решение задачи подготов-
ки населения к действиям при 
угрозе возникновения и воз-
никновении опасностей, при-
сущих чрезвычайной ситуации 
и военным конфликтам, явля-
ется одним из приоритетных 
направлений государственной 
политики Российской Феде-
рации в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций. Несмотря 

на то, что в настоящее время 
принимаются меры по ее ре-
шению, они требуют посто-
янного совершенствования на 
основе научных разработок и 
рекомендаций.

Цель настоящей статьи за-
ключается в том, чтобы по-
высить качество подготовки 
слушателей в Ачинском фили-
але Краевого государственного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессио-
нального образования « Ин-
ститут региональной безопас-
ности», привить должностным 
лицам и работникам органов 
местного самоуправления, а 
так же всем другим группам 
населения муниципальных 
образований, необходимого 
уровня знаний, умений и на-
выков по предупреждению и 
действиям в чрезвычайной, 
экстремальной ситуации, а так 
же по действиям при угрозе 
и возникновении опасностей, 
возникающих при ведении во-
енных действий.

Для достижения поставлен-
ной цели необходимо выпол-
нить следующие задачи.

1. Изучить требования нор-
мативно правовых актов при-
менительно к исполняемым 
должностным обязанностям.

2. Проанализировать и оце-
нить качество подготовки об-
учения слушателей в учебном 
учреждении «Институт регио-
нальной безопасности».

3. Разработать проект вход-
ного контроля для повышения 
качества подготовки обучае-
мых по очной и очно-заочной 
формам обучения.

4. Разработать проект вход-
ного тестирования для слуша-

телей с использованием дис-
танционных образовательных 
технологий и электронного 
обучения.

Полагаем, что настоящая 
статья может заинтересовать 
не только преподавателей и 
слушателей Ачинского фи-
лиала, поскольку проблема в 
подготовке разновозрастной 
категории, сегодня без преуве-
личений волнует многих. 

1. Обзор литературы

В современных услови-
ях значимость гражданской 
обороны как важнейшей го-
сударственной системы, обе-
спечивающей безопасность 
государства и его граждан от 
угроз мирного и военного вре-
мени, постоянно возрастает и 
требует повышения ее готов-
ности, совершенствования и 
развития. Главная проблема, 
на решение которой направля-
ют свои усилия современные 
исследователи является орга-
низация подготовки граждан в 
данном направлении. Система 
подготовки граждан по граж-
данской обороне, а равно как 
и соответствующая методика, 
постоянно совершенствуются 
и видоизменяются адекватно 
вызовам современности, но 
порой правильность направле-
ния развития вызывает разно-
гласия или сомнение 

Сегодня всё более очевидно 
становится то, что нельзя пу-
скать на самотёк и подходить 
формально, шаблонно к во-
просам подготовки в области 
гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций 
взрослого населения в системе 
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дополнительного образования. 
Следовательно, необходимо 
искать методы, посредством 
которых подготовка разновоз-
растной категории обучающих-
ся не будет содержать директи-
ву указаний общего характера, 
распоряжений вышестоящего 
органа или должностных лиц. 

Проведя системный анализ 
в развитии дополнительного 
профессионального образо-
вания в Ачинском филиале 
«Институт региональной безо-
пасности», мы согласимся с ис-
следованием Ю.О. Лихашерст-
ной [1] в том, что в настоящее 
время процессы реформирова-
ния касаются и содержатель-
ной стороны образования, и 
технологий осуществления 
обучения всех возрастных ка-
тегорий обучающихся. Педаго-
гический замысел реализации 
инновационных технологий 
образования позволяет выде-
лить актуальные и перспектив-
ные задачи развития системы 
дополнительного образования. 
На современном этапе модер-
низации отечественной си-
стемы образования вопросы 
качества повышения квалифи-
кации педагогических работ-
ников являются также акту-
альными. 

Опираясь на исследования 
М.Т. Громковой [2], С.И. Зме-
ева [3], П.И. Третьякова [4], 
мы пришли к выводу о необ-
ходимости пересмотра тради-
ционных подходов обучения 
взрослых в области граждан-
ской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций. Сле-
довательно, необходимо ис-
кать методы, посредством ко-
торых обучение и подготовка в 
области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных си-
туаций будет осуществляться 
коммуникативно.

Е.Э. Соловьева [5], Н.В. Твер-
дохлебов, М.Е. Норсеева [6] в 
своей работе проанализиро-
вали проблемы подготовки 
руководителей гражданской 
обороны, должностных лиц 
и работников органов управ-
ления гражданской обороны 

всех уровней, а также лиц, за-
нятых в сфере производства и 
обслуживания. На основании 
результатов проведенных науч-
ных исследований предложили 
новые организационные фор-
мы их подготовки и дали пред-
ложения по их реализации. 

Современной наукой в об-
ласти образования накоплен 
определённый опыт. Неко-
торые ученые выделяют обе-
спечение безопасности в 
отдельную науку, так ее рас-
сматривают в своих работах 
А.Г. Елагин [7], Н.В. Косола-
пова Н.А. Прокопенко [8] [9], 
В.В Угольников [10], А.А. Че-
конин [11]. А в начале 20-х 
годов XX в известные психо-
логи и педагоги: Л.С. Выгот-
ский [12], П.П. Блонский [13], 
T.L Kelley [14], Залкинд [15], 
М.Я. Басов [16], В.Н. Мясищев 
[17], С.Г. Геллерштейн [18], 
М.С. Бернштейн  [19] [20] [21] 
проводили свои исследования 
по изучению и применению 
метода тестов. Достаточно бы-
стро их работы по применению 
тестов в педагогике получи-
ли международное признание. 
Освоение тестовых методик 
на научном уровне приходит-
ся на конец XIX – начало XX 
вв., и их появление отражает 
общее состояние научных ис-
следований и достижений того 
времени как науки в целом, 
так и в ее отдельных направ-
лениях. Импульсом к появле-
нию первых психологических 
тестов стала проблема иссле-
дования индивидуальных раз-
личий. В наибольшей степени 
этому способствовали иссле-
дования английского антропо-
лога и психолога сэра Френ-
сиса Гальтона (Francis Galton) 
и американского психоло-
га Джеймса Кеттелла (James 
McKeen Cattell) [22][23] Одна 
из основных целей Ф. Гальто-
на [24] – измерение человече-
ских способностей. Сторонник 
и пропагандист тестового ме-
тода, Дж. Кеттелл считал тест 
средством для проведения на-
учного эксперимента с соот-
ветствующими требованиями 

к чистоте научного экспери-
мента. Такими требования-
ми, по его мнению, являются: 
одинаковость условий для всех 
испытуемых; ограничение вре-
мени тестирования, в лабора-
тории где проводится экспери-
мент не должно быть зрителей; 
оборудование должно быть 
качественным и располагать 
людей к тестированию; они 
должны получать одинаковые 
инструкции и четко понимать, 
что нужно делать; необходи-
мость статистического анализа 
результатов, в процессе кото-
рого определяют минималь-
ный, максимальный и средний 
результат, рассчитывают сред-
нее арифметическое и сред-
нее отклонение. Все эти идеи, 
выдвинутые Дж. Кеттеллом, в 
настоящее время составляют 
основу современной классиче-
ской тестологии. 

В своей работе С.М. Ва-
силейский [25] [26], излагает 
теоретические и практические 
подходы к созданию и ис-
пользованию тестов. Можно 
сказать, что это был первый 
учебник, где отражена методи-
ка составления анкет и тестов, 
статистические методы обра-
ботки результатов (включая 
корреляцию), методы изучения 
различных профессий, вопро-
сы проведения эксперимента. 
Мысли, изложенные С.М. Ва-
силейским о методе, методике 
и технике анкетного опроса, 
обработки анкетной информа-
ции, не потеряли ценности и в 
наши дни.

Чрезвычайно ёмким источ-
ником информации относи-
тельно нормативно правовых 
документов можно считать, ра-
боту В.А. Пучкова, настольная 
книга руководителя граждан-
ской обороны [27], где помеще-
ны основные законодательные 
и иные нормативные правовые 
акты, международные докумен-
ты, а также ведомственные при-
казы по вопросам подготовки, 
обучения, организации и веде-
ния гражданской обороны.

Что касается вопросов 
снижения риска бедствий на 
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местном уровне и действия на-
селения в экстремальных ситу-
ациях, то о состоянии иссле-
дования в этой области можно 
судить по двум работам. 

Первое из них это учебное 
пособие под общей редакцией 
Олтян И.Ю. [28], где представ-
лены основные документы и 
положения Сендайской рамоч-
ной программы по снижению 
риска бедствий на период до 
2030 года. Значительное внима-
ние в учебном пособии уделено 
Глобальной кампании ООН по 
повышению устойчивости го-
родов «Мой город готовится!». 
В работе авторами представлен 
адаптированный к российским 
реалиям перевод на русский 
язык оценочного инструмен-
тария Кампании «Мой город 
готовится!» для мониторинга 
деятельности по снижению ри-
ска бедствий на местном уров-
не. Ожидаемым результатом 
реализации Сендайской ра-
мочной программы, является 
существенное снижение риска 
бедствий и сокращение потерь 
в результате бедствий: челове-
ческих жертв, утраты источни-
ков средств к существованию и 
ухудшения состояния здоровья 
людей, и т.д. Для достижения 
этого результата определены 
семь глобальных задач и че-
тыре приоритетных направле-
ния деятельности на глобаль-
ном, национальном и местном 
уровнях. 

Вторая – работа авторско-
го коллектива Всероссийско-
го научно-исследовательского 
института по проблемам граж-
данской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций МЧС России 
«Действия в экстремальной 
ситуации» [29]. В ней в до-
ступной форме изложены све-
дения о приёмах и способах 
выживания в экстремальных 
ситуациях. Даны рекоменда-
ции по действиям в услови-
ях вынужденной автономии. 
Рекомендации по правилам 
безопасного поведения в усло-
виях экстремальных ситуаций 
дополнены статистическими 
и историческими данными, 

высказываниями известных 
отечественных и зарубежных 
деятелей.

Помимо традиционно воз-
ложенных на гражданскую 
оборону серьезных задач, свя-
занных с подготовкой населе-
ния, его информированием и 
оповещением об опасностях 
и угрозах мирного и военного 
времени, в настоящее время 
гражданская оборона решает 
также задачи социальной на-
правленности по обеспечению 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения при крупно мас-
штабных чрезвычайных ситуа-
циях и крупных пожарах, это 
рассматривают в своих работах 
В.Н. Кузнецов [30], В.Б. Мед-
ведев [31]

На современном этапе до-
полнительное профессиональ-
ное образование в ведущих 
странах Западной Европы 
(Великобритания, Германия, 
Италия, Испания, Норвегия, 
Финляндия, Франция) пред-
ставляет собой интенсивно 
развивающееся образователь-
ное направление, свидетель-
ством чего являются десятки 
выпущенных книг и сотни на-
учных статей по данной про-
блематике, среди которых раз-
ноплановые по содержанию и 
уровню научного анализа пу-
бликации - научные моногра-
фии, учебные пособия, спра-
вочники и т.д. Отечественные 
исследования, в которых рас-
сматривается характеристика 
дополнительного профессио-
нального образования за ру-
бежом, носят фрагментарный 
характер, где описываются от-
дельные направления его раз-
вития. В западноевропейской 
литературе проблемам допол-
нительного профессиональ-
ного образования уделяется 
внимание в аспекте системы 
профессионального образо-
вания и обучения (ПОО) на 
протяжении нескольких по-
следних десятилетий, и к на-
стоящему времени существует 
множество работ, посвящен-
ных обобщению опыта его 
становления в разных странах 

[34] [35]. Поскольку невоз-
можно описать подробно все 
системы профессионального 
образования, в рамках которых 
существует ДПО, мы в своей 
работе опираемся на основ-
ные направления его разви-
тия, основываясь на изучен-
ных официальных документах 
(правовые акты Европейского 
союза, решения Еврокомиссии 
и Совета Европы в области 
образования, Лиссабонская и 
Копенгагенская конвенции, 
программные документы Ев-
ропейского центра развития 
профессионального образова-
ния, коммюнике встреч евро-
пейских министров, рекомен-
дации, стратегии.), которые 
отображают ход построения 
общеевропейского образова-
тельного пространства. Особо 
хочется отметить два главных 
события, оказавших огромное 
влияние на развитие и выра-
ботку основных положений 
ПОО в Европе: встреча глав 
государств и правительств 
стран Европейского союза в 
Лиссабоне и в Копенгагене. В 
ходе этих встреч были вырабо-
таны основные документы, в 
которых особо подчеркивается 
роль образования и обучения 
для взрослых в качестве ос-
новной стратегии повышения 
конкурентоспособности Ев-
ропы на фоне развивающихся 
стран Востока, Индии и Китая.

Обзор современной лите-
ратуры, посвященный образо-
ванию взрослого населения в 
системе ДПО, показывает, что 
главной проблемой, на реше-
ние которой направляют свои 
усилия современные исследо-
ватели, является проблема ор-
ганизация подготовки граждан 
в данном направлении. Прак-
тически единогласно утвер-
ждают, что необходимо искать 
методы, посредством которых 
обучение и подготовка разно-
возрастной категории слуша-
телей будет осуществляться 
коммуникативно, это позво-
лит сформировать у населения 
определенные знания, умения 
и навыки действий, которые 
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помогут сохранить свою жизнь 
при чрезвычайных и экстре-
мальных ситуациях.

2. Материалы и методы

В последнее время понятие 
«методология» все чаще ис-
пользуется не только в обла-
сти познания, но и в области 
организации выполнения раз-
личных задач экономическо-
го, социального, оборонного 
характера. В полной мере это 
понятие можно использовать 
и в области гражданской обо-
роны Теоретико-методологи-
ческую основу исследования 
составляют положения социо-
логии безопасности (В.Н. Куз-
нецов, В.Б. Медведев) [30] [31] 
заключающиеся в определении 
сущности, формах, методах и 
средствах обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности. 
Понятие безопасности жизне-
деятельности включает в себя 
множество аспектов в том 
числе обучение и подготовку. 
В работе опираемся на поло-
жения системного подхода, из-
ложенного в работах О.Б. Ко-
втуна, Н.В. Свентской [37], 
позволяющие рассмотреть обе-
спечение безопасности населе-
ния как взаимообусловленную 
и взаимосвязанную систему, 
в функционировании которой 
участвуют как государствен-
ные структуры, так и органы 
местного самоуправления. 

На первом этапе экспери-
мента были поставлены задачи 
и цели, а также составлен план 
эксперимента. Важную роль в 
процессе исследования игра-
ли методы сравнительного и 
качественного анализа, метод 
опроса и наблюдения, широ-
ко использовался анализ доку-
ментов, метод тестирования. 

Объектом наблюдения 
были взрослые слушатели раз-
ных групп Ачинского фили-
ала КГКОУ ДПО «Институт 
региональной безопасности». 
На основании наблюдения 
была дана экспертная оценка, 
в роли наблюдателей экспер-
тов выступили преподавате-

ли краевого государственного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессио-
нального образования «Инсти-
тут региональной безопасно-
сти». Результаты наблюдений 
фиксировались в протоколах, 
которые в последствии подвер-
гались обработке. 

Одной из разновидностей 
опроса являлась беседа. К ка-
ждой конкретной группе бесе-
да тщательно продумывалась и 
представлялась в форме плана, 
задачи, проблемы подлежащих 
выяснению. Так же использо-
вался вид беседы, при которой 
ставилась задача получить от-
веты опрашиваемого на опре-
деленные (обычно заранее 
приготовленные) вопросы. 
В этом случае, когда вопро-
сы и ответы представлялись в 
письменной форме, имело ме-
сто анкетирование. Письмен-
ный опрос позволяет охватить 
всех присутствующих слушате-
лей Ачинского филиала. Опрос 
данного типа позволяет доста-
точно гибко менять тактику 
исследования, содержание за-
даваемых вопросов, получать 
на них нестандартные ответы. 

Первая волна исследова-
ния была проведена с января 
по декабрь 2021 года. В опро-
се приняли участие слушатели 
разновозрастной категории от 
20 до 60 лет из города Ачинска, 
Боготола, Назарово, Шарыпо-
во, Ужура и шести районов. 
Совокупность составила 700 
обучающихся, среди которых 
36% мужчин и 64% женщин. 

В качестве испытаний, 
проб, проверок в своей рабо-
те использовали тесты. Тесты 
состоят из серий заданий с 
выбором из готовых вариан-
тов ответов, это тесты группо-
вые и индивидуальные, тесты 
скорости и результативности, 
компьютерные, ситуацион-
но-поведенческие, входное 
тестирование. Качественный 
скачек в развитии текстоло-
гии связан с деятельностью 
видного французского психо-
лога Альфреда Бине (Binet A.; 
1857–1911). А. Бине может 

считаться родоначальником 
современных тестов, предна-
значенных для диагностики 
уровня развития интеллекта. 
Популярность метода тестов 
объясняется следующими глав-
ными его достоинствами: опе-
ративность и экономичность, 
(тестированию одновременно 
подвергается сразу вся группа 
испытуемых, таким образом, 
происходит значительная эко-
номия времени человеко-часов 
на сбор данных); надежность, 
это может быть самое главное 
достоинство тестов. Предла-
гаемые тесты охватывают ос-
новные разделы учебной про-
граммы. Входное тестирование 
позволяет определить уровень 
знаний слушателей на перво-
начальном этапе. Важнейшим 
социальным следствием пере-
численных выше достоинств 
метода тестов является спра-
ведливость, ее следует пони-
мать, как защищенность от 
предвзятости экзаменатора. 
Все предлагаемые тесты ставят 
всех испытуемых в равные ус-
ловия. Возможность компью-
теризации. В данном случае 
это не просто дополнительное 
удобство, сокращающее живой 
труд квалифицированных ис-
полнителей при массовом об-
следовании. В результате ком-
пьютеризации повышаются 
все параметры тестирования. 
Хорошо зарекомендовал дан-
ный метод при самостоятель-
ной подготовке слушателей. 
Тесты входного тестирования в 
ходе эксперимента на первона-
чальном этапе вызывали массу 
недовольства со стороны слу-
шателей участвующих в экспе-
рименте, практически 70% слу-
шателей считали данный метод 
не нужным, но после оконча-
ния обучения при опросе своё 
мнение меняли и 90% считают, 
что данный метод можно счи-
тать тестом достижения, кото-
рый ориентирован на оценку 
достижений человека после 
завершения обучения. Тесты 
входного тестирования (дости-
жений), применяемый в экс-
перименте для разновозраст-
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ной категории, имеет заметные 
преимущества по сравнению с 
выставленной оценкой. Тесты 
нельзя делать единственным 
исчерпывающим методом лю-
бой диагностики, они требуют 
параллельного использования 
других диагностических мето-
дов.

Для контроля пройденного 
материала на промежуточном 
этапе обучения проводится 
инновационный диктант Дан-
ный метод даёт возможность 
осуществлять контроль систе-
матически, т.е. осуществлять 
не от случая к случаю, а по ка-
ждой теме с последовательным 
усложнением задач, содержа-
ния и методов. 

3. Результаты исследования

Информационной базой 
исследования послужили: 

1. федеральные и регио-
нальные нормативно-право-
вые акты, регламентирующие 
гражданскую защиту населе-
ния и подготовку населения в 
области гражданской обороны 
и защиты от ЧС [39] [40] [41]
[42].

2. примерная дополни-
тельная профессиональная 
программа повышения ква-
лификации руководителей и 
работников гражданской обо-
роны, органов управления 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и отдельных категорий лиц, 
осуществляющих подготовку 
по программам обучения в об-
ласти гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситу-
аций [43].

Проанализировав норма-
тивно правовую базу в обла-
сти подготовки слушателей в 
системе дополнительного про-
фессионального образования 
по вопросам гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций, можно сделать 
вывод, что нормативная база 
носит типовой характер. При-
мерная программа является 
одним из составляющих эле-

ментов единой системы подго-
товки населения в области ГО и 
защиты от ЧС Примерная про-
грамма разработана на основа-
нии Положения о Министер-
стве Российской Федерации 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и пред-
назначена для руководителей 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
в области ГО и защиты от ЧС, 
и может быть применена в 
качестве методической осно-
вы при разработке программ 
повышения квалификации в 
области ГО и защиты от ЧС 
для соответствующей катего-
рии обучаемых. В Примерную 
программу заложен принцип 
модульно-компетентностного 
подхода. Модули разработаны 
с учетом базовой подготовки 
соответствующих категорий 
обучаемых и необходимости 
получения ими уровня знаний, 
умений и навыков, требую-
щихся для выполнения долж-
ностных обязанностей (трудо-
вых функций). Темы первого 
модуля рекомендуется изучать 
во время самостоятельной 
подготовки и путем получения 
консультаций у преподавате-
лей. (рис. 1). 

При таком подходе обуче-
ния взрослого населения на-
блюдаем, что прибывшие слу-
шатели проходят регистрацию, 
после регистрации заведую-
щим филиала издаётся при-
каз о зачислении слушателей 
в Ачинский филиал КГКОУ 
«Институт региональной безо-

пасности» и далее преподава-
тели филиала проводят заня-
тия по программе повышения 
квалификации, где основной 
целью является совершен-
ствование компетенций и по-
вышение профессионального 
уровня, необходимых для ор-
ганизации выполнения меро-
приятий гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по под-
готовке различных групп на-
селения по вопросам защиты 
населения, материально куль-
турных ценностей на терри-
тории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а 
также при ЧС. После обучения 
слушатели отвечают на кон-
трольные вопросы письменно 
(рис. 1).

При таком процессе обу-
чения взрослого (разновоз-
растной категории) населения, 
где слушатели имеют разный 
уровень подготовки в области 
гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций 
не представляется возможность 
определить совершенствова-
ние компетенций слушателей 
как на первоначальном этапе 
так и процессе обучения и на 
сколько повысился их профес-
сиональный уровень. 

В процессе анализа данных, 
полученных в ходе наблюде-
ния по теме исследования, 
были обобщены данные под-
готовки слушателей в краевом 
государственном казённом 
образовательном учреждении 
ДПО «Институт региональной 

Рис. 1. Бизнес-процесс до внедрения метода
Fig. 1. Business process before the implementation of the method
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безопасности» и его филиалах. 
В рамках работы предлагается 
улучшить бизнес-процесс обу-
чения, где уже на первоначаль-
ном этапе можно определить 
уровень подготовки взрослых 
слушателей и входе прове-
дения занятий осуществлять 
контроль за формированием 
новых знаний (рис. 2).

Неотъемлемым процес-
сом обучения является пода-
ча документов, заявления. На 
основании предоставленных 
документов заведующему фи-
лиалом, издаётся приказ о 
зачислении слушателей для 
обучения. После зачисления 
слушателей, преподаватель 
филиала проводит входное те-
стирование уровня знаний об-
учающихся на первоначальном 
этапе. Еженедельно входное 
тестирование в Ачинском фи-
лиале «Институте региональ-
ной безопасности» проходят от 
15 до 25 человек в зависимости 
от категории обучающихся. 
По результатам наблюдения 
и проведённого анализа учи-
тывая разновозрастную кате-
горию слушателей, с входным 
тестированием справляется 
10–12% слушателей. На ос-
новании результатов входного 
тестирования заведующим фи-
лиала уточняется расписание 
занятий и далее преподаватели 
филиала проводят учебные за-
нятия по уточнённому распи-
санию в виде беседы, лекции, 
семинара, практического заня-
тия.

Для контроля пройденного 
материала на промежуточном 
этапе обучения проводится 
инновационный диктант1 с 
включением вопросов вход-
ного тестирования, а также 
включением вопроса ещё не 
пройденного материала, где 
практически 50% слушателей 
уже справляются с заданием. 
Текущий контроль за фор-
мированием новых знаний и 
умений в процессе обучения 

1 Инновационный диктант — это 
набор тестовых заданий разного 
уровня сложности

проводится с использованием 
диагностического тестирова-
ния2. Анализ результатов диа-
гностического теста, которые 
размещены на сайте Ачинско-
го филиала для самостоятель-
ной работы, помогает устано-
вить причины ошибок и пути 
их устранения. 

В случае если в процес-
се обучения по уважительной 
причине обучаемый не сможет 
присутствовать на занятиях 
очно, то обучение по програм-
ме повышения квалификации 
может осуществляться с ис-
пользованием дистанционных 
образовательных технологий. 
Под контролем преподавате-
лей филиала слушатель прохо-
дит дистанционное обучение 
на сайте института региональ-
ной безопасности, на сайте 
Ачинского филиала, где вся 
самостоятельная работа, усвое-
ние материала, итоговое тести-
рование будет отслеживаться 
преподавателем.

По окончанию обучения, 
проводится итоговое тестиро-
вание со взрослыми слушате-
лями, которое определяет его 
эффективность, насколько ре-
альные результаты совпадают с 
ожидаемыми, планируемыми. 

2 Диагностическое тестирова-
ние – это специально органи-
зованная система контроля, 
ориентированная не только на 
определение уровня знаний, уме-
ний и навыков, но и на выявление 
тем, вызывающих сложности

В ходе проведения экс-
перимента наблюдаем явное 
влияние использования биз-
нес-процесса обучения на обу-
чающихся, так как 60% слуша-
телей по результатам итогового 
тестирования заканчивают 
курс обучения на оценку хо-
рошо. Учитывая разновозраст-
ную категорию слушателей 
в системе дополнительного 
профессионального обучения 
в области гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций, именно входное те-
стирование, которое прово-
дится в начале обучения или 
следующего его этапа, даёт 
возможность определить сте-
пень владения необходимыми 
(базовыми) знаниями и уме-
ниями для изучения предлага-
емой дисциплины. 

Использование входного 
тестирования тесно связано 
с повышением эффективно-
сти учебного процесса. Ана-
лиз его результатов помогает 
преподавателю выбрать пра-
вильную обучающую страте-
гию при работе на новом эта-
пе. Входное тестирование дает 
возможность определить, есть 
ли слабые обучаемые, для ко-
торых новый материал давать 
еще рано, соответственно для 
них необходимо обеспечить 
повторение базовых знаний и 
устранение пробелов, прежде 
чем приступить к дальнейшему 
обучению. Это поможет избе-
жать хронического отставания 

Рис. 2. Бизнес-процесс после внедрения метода
Fig. 2. Business process after the implementation of the method
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обучаемых. Чтобы определить 
готовность обучаемых к ново-
му этапу, предлагаются пред-
варительные тесты, которые 
нацелены на проверку базовых 
(необходимых) знаний и уме-
ний. 

Практическая значимость 
данной работы заключается в 
том, что рекомендации, проект 
и иные разработки, данные в 
ходе исследования, могут быть 
использованы в целях повы-
шении эффективности систе-
мы подготовки слушателей и 
развитие их компетенций в 
системе дополнительного про-
фессионального образования в 
области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных си-
туаций. 

В процессе проведения экс-
перимента были подготовлены 
публикации в конференциях 
входящих в РИНЦ: IV Между-
народный форум «Интеллек-
туальные системы 4 промыш-
ленной революции», и XVIII 
Международная школа-конфе-
ренции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Инновати-
ка-2022» в городе Томск.

4. Заключение

Самой большой проблемой 
и трудностью XXI века с точ-
ки зрения реализации постав-
ленных перед гражданской 
обороной задач, является орга-
низация подготовки граждан в 
данном направлении. Система 
подготовки граждан по граж-
данской обороне, а равно как 
и соответствующая методика, 
постоянно совершенствуются 

и видоизменяются адекватно 
вызовам современности, но 
порой правильность направле-
ния развития вызывает разно-
гласия или сомнение. 

Опираясь на исследования 
М.Т. Громковой [2], С.И. Зме-
ева [3] П.И. Третьякова [4], 
Ю.О., С.Г. Геллерштейн 
[18], П.П. Блонского [13], 
М.С. Бернштейн [19] [20] [21], 
Г.И. Залкинд [15], А.Н. Май-
оров [44], Л.П. Бестужева, 
И.Р. Овсянникова [45] и др., 
мы пришли к выводу о необ-
ходимости пересмотра тради-
ционных подходов обучения 
взрослых в области граждан-
ской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, так 
как при шаблонном подходе 
обучения наблюдается значи-
тельное снижение заинтересо-
ванности различных категорий 
слушателей в изучении про-
блем гражданской обороны и 
практической реализации за-
дач. Слушатели не чувствуют 
важности и реальности осве-
щаемых задач и не осознают 
необходимости личного вклада 
в организацию и выполнение 
мероприятий гражданкой обо-
роны.

Наше утверждение по вне-
дрению новых бизнес-про-
цессов в образование взрос-
лых слушателей, базируется 
на достаточно значительном 
количестве доводов, основ-
ные из которых мы приводим 
в своей работе. Мы считаем, 
что существенным отличием 
тестов, от традиционных ме-
тодов подготовки взрослых 
слушателей в Ачинском фи-

лиале КГКОУ «Институт ре-
гиональной безопасности», 
аттестации работ, является 
то, что они более мягкий ин-
струмент, так как ставят всех 
слушателей в равные условия, 
используя единую процедуру и 
единые критерии оценки, дают 
возможность определить уро-
вень знаний на первоначаль-
ном этапе обучения в области 
гражданской обороны и защи-
ты от ЧС, тесты более емкий 
инструмент, показатели тестов 
ориентированы на измерение 
степени, определение уровня 
усвоения ключевых понятий, 
тем и разделов учебной про-
граммы. Тесты как измери-
тельный инструмент исполь-
зуются в большинстве стран 
мира. Их разработка и исполь-
зование основано на мощной 
теории и подтверждено много-
численными эмпирическими 
исследованиями.

Хочется подчеркнуть важ-
ность и педагогическую цен-
ность этого метода дающего 
возможность анализировать 
процесс подготовки взрос-
лых слушателей, искоренять 
недочеты и видеть дальней-
шие перспективы его разви-
тия. Критическое отношение 
к тестированию, понимание 
его закономерностей позволит 
преподавателю адекватно ис-
пользовать тесты для улучше-
ния педагогического процесса, 
так как качественно подго-
товленный и использованный 
тестовый инструмент даст ка-
чественную и надежную ин-
формацию, соответствующую 
реальному положению дел. 
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Модель организации дистанционного 
обучения студентов архитектурных 
специальностей
Статья посвящена вопросам организации дистанционного 
образования для студентов архитектурных специальностей 
вузов. Проектирование модели дистанционного обучения, 
которая заключается в научном обосновании структуры и 
содержания дистанционной модели обучения для студентов 
архитектурных специальностей. Также в статье представлен 
анализ научной литературы, цель которого обобщение зна-
ний в области дистанционного обучения и профессиональной 
подготовки применительно к архитектурному образованию. 
Проводился историографический анализ проблемы, уточнялся 
категориальный аппарат исследования и терминологическая 
база, выявлялись критерии и показатели сформированности 
подготовки студентов-архитекторов к профессиональной де-
ятельности в процессе дистанционного обучения.
Проблема заключается в научном обосновании структуры и 
содержания дистанционной модели обучения для студентов 
архитектурных специальностей вузов.
Целью настоящей работы является разработка и научно-пе-
дагогическое обоснование модели дистанционного обучения для 
подготовки студентов архитектурных специальностей.
Методы исследования. Для проверки исходных положений и 
достижения поставленных задач на разных этапах исследова-
ния применялись: теоретические методы: анализ нормативных 
документов и психолого-педагогической литературы, истори-
ко-педагогический анализ).
В основной части статьи раскрывается модель дистанционного 
обучения для подготовки студентов архитектурных специаль-
ностей. Модель дистанционного обучения включает следующие 
блоки: целевой, включающего в себя цель организации дистан-
ционного обучения для подготовки студентов архитектурных 
специальностей; методологический, включающего системно-де-
ятельностный, личностно-ориентированный, аксиологический, 
компетентностный подходы и соответствующие им принципы; 
содержательный, включающий в себя компоненты готовности: 
(мотивационный, когнитивный, деятельностно-практический, 
творческий, оценочно-рефлексивный), а также педагогические 
условия: создание положительной мотивации к обучению, на-
личие учебной коммуникации, совершенствование готовности 

студента к применению технологий дистанционного обучения, 
обеспечивающий этапы обучения: информационно-теоретиче-
ский, практико-ориентированный, интеграционный; организа-
ционно-процессуальный, включающего организационные формы 
дистанционного обучения для подготовки студентов архитек-
турных специальностей вузов: синхронные, асинхронные; методы 
дистанционного обучения; средства; технологии обучения; 
диагностический, включающего критерии и показатели: моти-
вационного, когнитивного, деятельностно-практического, твор-
ческого, оценочно-рефлексивного, а также уровни: рецептивный, 
рецептивно-репродуктивный, репродуктивно-продуктивный, 
продуктивный, творческий; результативного – включающие 
результаты организации дистанционного обучения для подго-
товки студентов архитектурных специальностей. 
Заключение. Уточнено понятие подготовки студентов архи-
тектурных специальностей вузов. Подготовка студентов – 
архитекторов к профессиональной деятельности в процессе 
дистанционного обучения представляет собой педагогический 
процесс, направленный на организацию работы студентов – 
архитекторов, способствующей развитию мотивационного, 
когнитивного, деятельностно-практического, творческого, 
оценочно-рефлексивного компонентов. Разработана модель 
дистанционного обучения для студентов архитектурных 
специальностей, характеризующаяся согласованностью, устой-
чивостью и интегративностью ее составных компонентов: 
целевого; методологического; содержательного, организаци-
онно-процессуального, диагностического и результативного. 
Раскрыто понятие модели дистанционного обучения. Расширены 
представления о дистанционном обучении, результаты и выводы 
вносят определенный вклад в теорию дистанционного обучения 
в части, касающейся использования возможностей дистанци-
онного обучения для организации образовательного процесса в 
архитектурном вузе. Описана модель дистанционного обучения 
для студентов архитектурных специальностей. 

Ключевые слова: дистанционное обучения, модель обучения, 
дистанционная модель обучения, профессиональная деятель-
ность, учебный процесс.

The article is devoted to the organization of distance education for 
students of architectural specialties of universities. Designing a dis-
tance-learning model, which consists in the scientific substantiation of 
the structure and content of the distance-learning model for preparing 
students of architectural specialties. The article also presents an 
analysis of scientific literature, the purpose of which is to generalize 
knowledge in the field of distance learning and professional training 
in relation to architectural education. A historiographic analysis of 
the problem was carried out, the categorical apparatus of the study 
and the terminological base were specified, criteria and indexes of 
the formation of students’ preparation - architects for professional 
activities in the process of distance learning were identified.

The problem lies in the scientific substantiation of the structure and 
content of the distance-learning model for students of architectural 
specialties of universities.
The purpose of this paper is to develop and scientifically and peda-
gogically justify a distance-learning model for preparing students of 
architectural specialties.
Research methods. To test the initial provisions and achieve the goals 
set at different stages of the study, the following theoretical methods 
were used: analysis of regulatory documents and psychological and 
pedagogical literature, historical and pedagogical analysis.
The main part of the article reveals a distance-learning model for 
preparing students of architectural specialties. The distance-learning 
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model includes the following blocks: target, which includes the goal 
of organizing distance learning to train students of architectural spe-
cialties; methodological, including system-activity, personality-orient-
ed, axiological, competence-based approaches and their corresponding 
principles; meaningful, including readiness components: (motivational, 
cognitive, activity-practical, creative, evaluative-reflective), as well 
as pedagogical conditions: creating positive motivation for learning, 
the presence of educational communication, improving the student’s 
readiness to use distance learning technologies, providing stages train-
ing: information-theoretical, practice-oriented, integration; organi-
zational and procedural, including organizational forms of distance 
learning for the preparation of students of architectural specialties of 
universities: synchronous, asynchronous; distance learning methods; 
means; learning technologies; diagnostic, including criteria and 
indexes: motivational, cognitive, activity-practical, creative, evalu-
ative-reflective, as well as levels: receptive, receptive-reproductive, 
reproductive-productive, productive, creative; effective - including the 
results of the organization of distance learning for the preparation of 
students of architectural specialties.

Conclusion. The concept of training students of architectural spe-
cialties of universities has been clarified. Preparation of students - 
architects for professional activities in the process of distance learning 
is a pedagogical process aimed at organizing the work of students 
- architects, contributing to the development of motivational, cognitive, 
activity-practical, creative, evaluative-reflexive components. A model 
of distance learning for students of architectural specialties has been 
developed, characterized by consistency, stability and integrativity 
of its constituent components: target; methodological; substantive, 
organizational and procedural, diagnostic and productive. The concept 
of distance learning model is disclosed. The ideas about distance 
learning have been expanded; the results and conclusions make a 
certain contribution to the theory of distance learning in terms of 
using the possibilities of distance learning to organize the educational 
process in an architectural university. The model of distance learning 
for students of architectural specialties is described.

Keywords: distance learning, learning model, distance learning model, 
professional activity, educational process.

Введение 

В эпоху глобализации и 
внедрения цифровых техноло-
гий, как тренда эффективного 
мирового развития, в разные 
сферы жизни человека для по-
вышения её качества интерес 
для общества и работодателя 
на рынке труда представляет 
выпускник высшей школы с 
высоким уровнем профессио-
нальной подготовки. Высшее 
образование России характери-
зуется растущей ответственно-
стью организаций за качество 
образования, глобализацией 
образовательного простран-
ства, растущей мобильностью 
преподавателей и студентов, 
все более широком примене-
нии технологий дистанцион-
ного обучения не только при 
заочном, но и при очном об-
учении. От молодого специ-
алиста требуется не только 
умение использовать имеющи-
еся знания и приобретенные 
профессиональные навыки, но 
и сформированность личност-
ных качеств, необходимых для 
принятия самостоятельного 
решения и дальнейшего само-
совершенствования в профес-
сиональной деятельности.

В связи с этим одной из 
важнейших особенностей со-
временного образовательно-
го процесса в вузе является 
расширение возможностей 
информационно-образова-
тельной среды, которые в на-
стоящее время активно вне-

дряются образовательными 
организациями. Одной из важ-
ных задач информационно-об-
разовательной среды вуза на 
современном этапе – это уве-
личение форм коммуникаци-
онного взаимодействия между 
преподавателями вуза и сту-
дентами. 

В Федеральном государ-
ственном образовательном 
стандарте Российской Федера-
ции высшего образования – по 
направлению подготовки «Ар-
хитектура» (бакалавриат) и в 
Профессиональном стандарте 
10.008 Архитектора определе-
но, что выпускник архитек-
турно-художественного вуза, 
кроме умений решать профес-
сиональные задачи, должен 
быть готов к преобразованию 
предметной среды. Данная 
готовность – это сложное 
профессионально-личност-
ное образование, требующее 
организованного процесса по 
его формированию. Подобные 
задачи сложно реализовать в 
рамках только аудиторных за-
нятий, поэтому для продуктив-
ности всего их решать в кон-
тексте дистанционной работы.

Процесс внедрения техно-
логий дистанционного обуче-
ния затрагивает все большее 
число высших учебных за-
ведений. В настоящее время 
имеется достаточно много мо-
делей дистанционного обуче-
ния, реализованных в системе 
повышения квалификации, 
профильном изучении отдель-

ных предметов, подготовке 
к экзаменам. В системе выс-
шего образования дистанци-
онное обучение все активнее 
внедряется в работу образова-
тельных организаций, так как 
позволяет организовать сете-
вое взаимодействие между раз-
личными участниками образо-
вательного процесса, создает 
условия для обучения людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Однако вопросы 
дистанционного обучения ар-
хитектурных специальностей 
разработаны недостаточно.

Таким образом, возникает 
необходимость более подроб-
ного изучения образователь-
ного процесса архитектурных 
специальностей вузов и поиск 
возможностей для организа-
ции дистанционного обучения 
архитектурных специальностей 
вузов, способствующего дости-
жению результатов обучения 
студентов-архитекторов, а зна-
чит, исследование данной про-
блемы является актуальным.

Цель: разработать, науч-
но-педагогически обосновать 
модель дистанционного обуче-
ния для студентов архитектур-
ных специальностей вузов.

Задача: обосновать модель 
дистанционного обучения 
для студентов архитектурных 
специальностей вузов.

Процесс обучения невоз-
можно спроектировать без 
отсутствия понимания педа-
гогической сущности процес-
са обучения и без понимания 
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сути управления познаватель-
ной деятельностью. Поэтому 
для построения модели дис-
танционного обучения для ар-
хитектурных специальностей 
необходимо выявить, как будет 
представлена модель обучения, 
какая теоретическая база явля-
ется основополагающей и как 
модель будет функциониро-
вать на практике.

С.В. Сидоров рассматрива-
ет определение «модель – как 
некую идеальную систему, ото-
бражающая реальный предмет. 
А любые изменения в системе 
приводят к тому, что в резуль-
тате привнесённых изменений 
появляется новая система, от-
личная от прежней. Поэтому 
теоретически моделей обуче-
ния может быть бесчисленное 
множество; некоторые могут 
отличаться друг от друга не-
значительно, другие – иметь 
принципиальные различия» [1]. 

Под моделью А.Н. Дахин 
понимает «искусственно соз-
данный объект в виде схемы, 
физических конструкций, зна-
ковой формы или формулы, 
который, будучи подобным 
исследуемому объекту (или 
явлению), отображает и вос-
производит в более простом и 
огрублённом виде структуру, 
свойства, взаимосвязи и отно-
шения между элементами этого 
объекта» [2, с. 98]. Определе-
ние модели, сформулирован-
ное В.А. Штоффом который: 
«под моделью, понимается та-
кая мысленно представляемая 
или материально реализован-
ная система, которая, отобра-
жая или воспроизводя объект 
исследования, способна заме-
щать его так, что изучение дает 
новую информацию об объек-
те» [3, с. 19].

Существуют модели, отра-
жающие наиболее общие осо-
бенности учебного процесса, 
построенного на определённом 
научном подходе, концепции, 
принципе, ключевом способе 
или средстве обучения. Каждая 
из них получила широкое рас-
пространение в практике, опи-
сана в научно-педагогической 

и методической литературе. 
Это такие модели как:
– модель развивающего 

обучения (основана на одно-
имённой научной концепции 
В.В. Давыдова) [4]; 

– модель проблемного об-
учения (основной способ – 
технология проблемного об-
учения, описанная в работах 
М.И. Махмутова и И.Я. Лер-
нера) [5];

– игровая модель обучения 
(основное средство – дидакти-
ческая игра, описанная в рабо-
тах Л.С. Выгодский, Г.Е. Му-
равьева) [6];

– кибернетическая мо-
дель обучения (основана на 
кибернетическом подходе к 
организации учебного про-
цесса, большой вклад в ее раз-
витие внесли А.Н. Леонтьев, 
А.И. Раев, П.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина) [7, 8, 9];

– педагогическая и ан-
драгогическая модели обу-
чения (различия этих моде-
лей следуют из особенностей 
позиции, которую занимает 
обучающийся. С.Г. Вершлов-
ский, С.И. Змеёв, Ю.И. Кали-
новский, И.А. Колесникова, 
М.Ш. Ноулз.) [10, 11, 12];

– учебно-дисциплинарная 
и личностно ориентированная 
модели [13];

– модели пассивного, ак-
тивного и интерактивного об-
учения и др.

Выделим несколько опре-
делений «модель обучения». 
Понятие «модель обучения» 
раскрывается многими иссле-
дователями (В.П. Беспалько, 
Т.А. Бороненко, Р. Буш, В.В. Гу-
зеев, М.В. Кларин, В.М. Мона-
хов, А.А. Остапенко, Б.Е. Ста-
риченко и др.). В частности, 
М.В. Кларин рассматривает 
это понятие в инструменталь-
ном значении – «как обозначе-
ние схемы или плана действий 
педагога при осуществлении 
учебного процесса; основу 
этой схемы составляет преоб-
ладающая деятельность уча-
щихся, которую организует, 
выстраивает педагог. Базовым 
основанием для разграничения 

моделей является заложенный 
в них в качестве основно-
го ориентира характер учеб-
ной деятельности» [14, с. 10]. 
С точки зрения М.В. Ляховиц-
кого «модель обучения – «ин-
дивидуальная интерпретация 
преподавателем на занятиях 
метода обучения примени-
тельно к конкретным целям и 
условиям работы. Модель об-
учения служит определенным 
опосредующим звеном для пе-
редачи нашего представления 
об учебной деятельности на 
научно-эмпирическом уров-
не. Модель обучения реали-
зуется с помощью избранной 
преподавателем технологии 
обучения» [15, с. 159]. А.С. Во-
ронин определяет «модель об-
учения – как систематизиро-
ванный комплекс основных 
закономерностей организации 
деятельности обучающегося и 
обучающего при осуществле-
нии обучения» [16]. 

Модель обучения по 
В.В. Гузееву представлена сле-
дующим образом:

1) ситуационно обуслов-
ленная последовательность 
действий обучающего и обуча-
емых в пределах цели педаго-
гического воздействия [17, c. 
69]; 

2) комплекс, состоящий из 
дидактической основы и педа-
гогической техники, использу-
емых в данном учебном перио-
де. Модель обучения отражает 
подходы к организации взаи-
модействия между обучающим 
и обучаемым субъектами учеб-
ного процесса.

Вслед за Л. де Калувэ, 
Э. Марксом и М. Петри [18] 
в качестве основных ком-
понентов моделей обучения 
Е.В. Яковлева, Н.О. Яков-
лев выделяют: 1) основную 
структуру; 2) содержание кур-
са обучения; 3) организацию 
учебного курса; 4) группо-
вую организацию обучаемых; 
5) управление обучаемыми; 
6) тесты и проверки; 7) оценку 
процесса обучения. Описание 
основной структуры образова-
тельной модели подразумевает 
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общее отображение групповой 
организации и критериев груп-
пировки обучаемых.

Дадим пояснение модели 
дистанционного обучения для 
архитектурных специально-
стей, включающую в себя: це-
левой блок, методологический 
блок, содержательный блок, 
организационно-процессуальный 
блок, диагностический блок, ре-
зультативный блок.

Создание модели исходит 
из необходимости организации 
дистанционного обучения сту-
дентов архитектурных специ-
альностей вузов:

1. Возможность обучения 
для студентов, проживающих в 
дальних регионах; 

2. Возможность обучения, 
несмотря на возраст студента;

3. Самообучение;
4. Индивидуализация обу-

чения;
5. Возможность привлече-

ния передовых педагогов;
6. Свободный доступ к ин-

формации;
7. Новые методы оценива-

ния деятельности и достиже-
ний студентов.

Модель организации 
дистанционного 
обучения архитектурных 
специальностей

Результаты исследования 
специфики образовательного 
процесса студентов архитек-
турных специальностей в со-
временных условиях, позволил 
выявить организации дистан-
ционного обучения, изучение 
форм, моделей, технологий, 
методов и средств организации 
дистанционного обучения сту-
дентов, которые стали осново-
полагающими при построении 
модели дистанционного обуче-
ния для студентов архитектур-
ных специальностей. 

Графическая модель дис-
танционного обучения для ар-
хитектурных специальностей 
представлена на рис. 1.

Социальный заказ. Тради-
ции российской архитектур-
ной школы-одни из старейших 

в мире, однако вызовы вре-
мени требуют модернизации 
всей системы архитектурного 
образования. В настоящее вре-
мя профессия архитектора за-
ключается уже не в рисовании 
красивых фасадов, а в работе 
со средой, с ее наполнением 
новыми замыслами и сценари-
ями. 

Необходимо ответить на 
ряд вопросов, выявить соци-
альный заказ. Какими должны 
быть современные выпускники 
архитектурных вузов в России? 
Без всякого сомнения, специ-
алистами, способными кон-
курировать с выпускниками 
ведущих архитектурных школ 
мира, имеющими целостное 
видение проекта и понимаю-
щими все этапы его реализа-
ции.  Выпускники архитектур-
ных специальностей должны 
адаптироваться к постоянно 
меняющемуся градостроитель-
ному процессу, требующего от 
них максимальной гибкости. 

Постоянно меняется го-
родская повестка: смещается 
фокус, актуализируется тен-
денция к обстоятельному ис-
следованию городской ткани. 
Это ставит перед професси-
оналами новые вызовы. Все 
очевиднее, что реализовать ар-
хитектурный проект в плотной 
городской среде невозможно 
без специалистов из других 
областей - социологов, поли-
тологов, маркетологов. Не-
обходим диалог между всеми 
участниками процесса.

Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
Российской Федерации высшего 
образования по направлению 
подготовки 07.03.01 

Архитектура (уровень бака-
лавриат) (далее ФГОС ВО) и 
Профессионального стандарта 
10.008 «Архитектор». содержит 
описание совокупности дей-
ствий, которые входят в состав 
профессионально-творческой 
деятельности будущего архи-
тектора. Согласно образова-
тельному стандарту по направ-
лению подготовки 07.03.01 
«Архитектура» выпускник 

должен обладать следующи-
ми компетенциями, которые 
характеризуют его будущую 
профессионально-творческую 
деятельность:

– УК-6 - способность вы-
страивать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на ос-
нове принципов образования в 
течение всей жизни;

– ОПК-1 - способность 
представлять проектные реше-
ния с использованием тради-
ционных и новейших техни-
ческих средств изображения 
на должном уровне владения 
основами художественной 
культуры и объемно-простран-
ственного мышления;

– ОПК-2 – «готовность к 
поиску творческого проектно-
го решения [19].

Профессиональный стандарт 
«Архитектор» 10.008 рассма-
тривает деятельность архитек-
тора как осуществление и обо-
снование творческого выбора 
сложных авторских архитек-
турных и объемно-планиро-
вочных решений в контексте 
заданного концептуального 
архитектурного проекта».

Анализ теоретических 
источников, профессиональ-
ного стандарта, позволили 
определить содержательное 
наполнение компонентов мо-
дели дистанционного обуче-
ния студентов архитектурных 
специальностей к профессио-
нально деятельности с учетом 
их специфики. 

Целевой блок.
Цель: приобретение обучаю-

щимися архитектурных специ-
альностей вузов компетенций, 
необходимых для осуществле-
ния профессиональной де-
ятельности по направлению 
подготовки 07.03.01 «Архитек-
тура».

Данная цель характеризует-
ся следующими задачами: 

– формирование положи-
тельных мотивов для получе-
ния образования в области ар-
хитектуры; 

– формирование у студен-
та универсальных, общепро-
фессиональных компетенций 
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Рис. 1. Модель организации дистанционного обучения архитектурных специальностей
Fig. 1. Model for organizing distance learning for architectural specialties
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в соответствии с требования-
ми ФГОС ВО «Архитектура» 
07.03.01; 

– формирование готовно-
сти студентов-архитекторов к 
обучению, совершенствова-
нию знаний, умений и навы-
ков; 

– формирование професси-
онально-значимых личностных 
качеств студентов-архитекто-
ров, позволяющее успешно 
развиваться, реализовать свой 
потенциал, обеспечить соци-
альную мобильность и устой-
чивость на рынке труда; 

– формирование готовно-
сти студентов-архитекторов к 
проведению самотестирования 
и определение уровня своих 
профессиональных знаний, 
направленных на решение за-
дач профессиональной дея-
тельности.

Методологический блок мо-
дели – это совокупность мето-
дологических подходов и прин-
ципов. Анализ педагогической 
и психологической литературы 
выявил, что при организации 
дистанционного обучения для 
архитектурных специально-
стей, целесообразно опираться 
на системно-деятельностный, 
личностно-ориентированный, 
аксиологический, компетент-
ностный подходы и принципы: 
системности, последователь-
ности, модульности, развития 
творческой активности, само-
реализации. 

Системно-деятельностный 
подход интегрирует системный 
подход к организации обра-
зовательного процесса и его 
толкование деятельности, т.е. 
понимание процесса образо-
вания, как общее собрание 
многообразий взаимосвязи и 
взаимообусловленных видов 
деятельности всех элементов, 
используемых в нем.

В контексте исследова-
ния системно-деятельностный 
подход дает возможность из-
учить организацию дистанци-
онного обучения по направле-
нию архитектура, как систему 
педагогических условий. Сам 
процесс организации дистан-

ционного обучения студентов 
представляет собой системо-
образующий фактор, на ко-
тором формируется вся пе-
дагогическая деятельность, 
которая изменяет характери-
стики личности обучающихся. 
Следовательно, системно-дея-
тельностный подход дает воз-
можность полноценно запо-
минать и оценивать средства, 
методы и содержание процес-
сы дистанционного обучения 
для студентов, обучающихся 
на специальности архитектура 
на основе современных обра-
зовательных, информацион-
ных и коммуникационных тех-
нологий.

Личностно-ориентирован-
ный подход – определяется 
личностным развитием обу-
чающихся при организации 
дистанционного обучения ар-
хитектурных специальностей. 
Данный подход основывается 
на идеях индивидуальной тра-
ектории образования, диалога, 
сотрудничества и партнерства, 
а также уважения личности 
студента, 

Базой личностно-ориенти-
рованного подхода являются 
индивидуальная траектория 
образовательного процесса, т.е. 
студент опирается на собствен-
ный субъективный опыт. На 
этот подход уместно опираться 
при организации дистанцион-
ного обучения студентов архи-
тектурных специальностей, так 
как он способствует органи-
зации условий для проработ-
ки личностных возможностей 
студента в процессе дистан-
ционного обучения, развитию 
его интеллектуальных способ-
ностей и мышления. Личност-
но-ориентированный подход 
является основополагающим 
для развития способностей, 
обучающихся к самостоятель-
ной учебной деятельности, 
самоконтролю и самоуправле-
нию.

При помощи аксиологиче-
ского подхода можно выяснить 
совокупность важных досто-
инств в образовании и само-
развитии индивидуальности, 

что даёт возможность изучать 
образовательный процесс на 
основе закономерностей фор-
мирования ценностного мира 
человека.

Основная суть педагогиче-
ской аксиологии складывается 
из специфической деятельно-
сти, ее социальной функцией 
и субъективными возможно-
стями. Педагогические ценно-
сти - это нормы, регулирующие 
педагогическую деятельность 
и выступающие как познава-
тельно-действующая система, 
служащая опосредующим и 
связывающим элементом меж-
ду социальным мировоззре-
нием в области образования и 
действием преподавателя. Как 
указывает В.А. Сластенин, «пе-
дагогические ценности разли-
чаются по уровню своего су-
ществования, который может 
стать основой их классифика-
ции» [20]. Автор даёт социаль-
но-педагогические, групповые 
и личностно-педагогические 
ценности: «1. Социально-педа-
гогические ценности отобра-
жают характер и содержание 
тех ценностей, которые функ-
ционируют в разных социаль-
ных системах и оказываются в 
общественном сознании. Это 
совокупность идей, представ-
лений, норм, правил, тради-
ций, которые регламентируют 
деятельность общества в сфере 
образования; 2. Групповые пе-
дагогические ценности можно 
представить в виде идей, кон-
цепций, норм, регулирующих и 
направляющих педагогическую 
деятельность в рамках опреде-
ленных образовательных ин-
ститутов. Совокупность таких 
ценностей имеет целостный 
характер, обладает относитель-
ной стабильностью и повторя-
емостью; 3. Личностно-педаго-
гические ценности выступают 
как социально-психологиче-
ские образования, в которых 
отражаются цели, мотивы, иде-
алы, установки и другие миро-
воззренческие характеристики 
личности педагога, представля-
ющие систему его ценностных 
ориентаций.» [20].
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Компетентностный подход в 
образовании — это сумма це-
лей образования и их общих 
принципов, выбора содержа-
ния, возможностей организа-
ции процесса образования и 
оценки образовательных ре-
зультатов.

Принципы модели:
– принцип системности, 

подразумевает принятие во 
внимание потенциала обучаю-
щихся студентов - архитекто-
ров, а также возможностей си-
стематизации их деятельности; 

– принцип последовательно-
сти, предусматривающий ста-
новление профессиональных 
качеств студентов - архитекто-
ров с учетом их познаватель-
ных возможностей; 

– принцип модульности, 
предполагает разделение ин-
формации для обучения на 
модули, что дает возможность 
самостоятельного анализа зна-
ний в том числе самотести-
рования по персональному 
подбору разделов и тем для 
обучения;

– принцип развития творче-
ской активности – напрямую 
согласованный с самостоя-
тельностью, инициативностью 
и желанием творческих поис-
ков; стремление к обучению 
или изучению нового;

– принцип самореализации, 
повышающий уровень позна-
вательной и профессиональ-
ной мотивации студентов - ар-
хитекторов.

Содержательный блок.
Исследование научных дис-

сертаций выявило, что ученые 
указывают структурные ком-
поненты готовности к профес-
сиональной деятельности. В 
большинстве случаев выделя-
ют мотивационный, когнитив-
ный, а также деятельностный. 
(М.В. Лазарева [21], П.В. Се-
реденко [22]). М.П. Козырева 
[23], В.Т. Чичикин [24] обо-
значают операциональный и 
информационный, И.И. Дер-
новский [25] подчеркива-
ет внимание на креативном 
компоненте, а Т.В. Тесленко, 
Н.А. Эверт, Т.А. Залезная [26] 

выделяют эмоционально-воле-
вой и коммуникативный.

Обобщив изученные рабо-
ты, выделяем четыре струк-
турных компонента готовно-
сти студентов архитектурных 
специальностей вуза, подходя-
щих для дистанционной фор-
мы обучения: мотивационный, 
когнитивный, деятельност-
но-практический, творческий 
и оценочно-рефлексивный.

Мотивационный компонент 
отображает собственное же-
лание будущего архитектора в 
применении знаний в профес-
сиональной области, объединяя 
мотивы и интерес, выражая по-
зитивное отношение человека в 
выбранной профессии.

Мотивационный представ-
лен целями, ценностями и 
мотивами деятельности, обе-
спечивающими самореализа-
цию и самосовершенствование 
будущего специалиста по от-
ношению к навыкам и способ-
ностям в профессиональной 
деятельности, наличие инте-
реса и потребностей в само-
выражении, самореализации и 
удовлетворение потребности в 
общественном признании.

В основе когнитивного ком-
понента лежат особые знания 
будущих архитекторов, кото-
рые необходимы для успешно-
го использования в професси-
ональной деятельности.

Когнитивный представ-
лен знанием и пониманием 
психических процессов (вни-
мание, восприятие, память, 
мышление, способности, дей-
ствия, мышление), нравствен-
ных, эмоционально-волевых 
процессов, способствующих 
эффективному протеканию 
творческого процесса наличие 
системы знаний о фазах твор-
ческого процесса (дивергент-
ность мышления, владение 
анализом, синтезом, умение 
концентрировать внимание, 
видеть главное, моделировать, 
прогнозировать, обобщать и 
т.д.), обеспечивающей продук-
тивную деятельность.

Деятельностно-практиче-
ский компонент. Ключевая 

роль в формировании общих и 
профессиональных компетен-
ций у студентов принадлежит 
производственному процессу, 
который обеспечивает связь 
теории с их практической де-
ятельностью.

Потребность в деятельност-
но-практическом компоненте 
готовности включает профес-
сиональные способности и 
профессиональное мышление, 
навыки, личный стиль дея-
тельности при решении про-
фессиональных задач и прак-
тическая подготовка.

Творческий компонент – со-
держит в себя интерес буду-
щего архитектора найти инди-
видуальный творческий стиль 
и повысить свой профессио-
нальный уровень, чтобы до-
стичь творческого поиска.

Данный компонент пред-
ставлен знаниями человека о 
значимости творческой дея-
тельности для личностного и 
профессионального становле-
ния, желанием познать мир и 
самого себя, стать субъектом 
деятельности и отношений, 
преобразовать себя (качества, 
черты характера, навыки и 
привычки поведения) и мир 
формирование творческого 
отношения к выполнению за-
дания; возможность для само-
выражения и самоутверждения 
личности в процессе творче-
ской деятельности по ее ре-
зультатам.

Оценочно-рефлексивный 
компонент выражен в умении 
анализировать и оценивать 
подготовленность к професси-
ональной деятельности и ре-
зультаты своей деятельности. 
Данный компонент включает 
самооценку себя как субъекта 
профессионального взаимо-
действия [27]. 

Оценочно-рефлексивный – 
это выделение компонентов 
готовности студентов к про-
фессиональной деятельно-
сти носит условный характер 
в связи с тем, что являются 
взаимоопыляемыми и взаи-
мообусловленными. Положи-
тельное отношение студентов 
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к учебно-познавательной дея-
тельности и будущей профес-
сии стимулирует к осознанию 
профессиональных знаний 
и использованию професси-
ональных способностей при 
оценке результатов своей дея-
тельности и подготовленности 
к профессиональной деятель-
ности. Исключение какого-ли-
бо из компонентов готовности 
влечет снижение результатив-
ности профессиональной дея-
тельности.

Анализ научно-педагогиче-
ской литературы выявил, что 
педагогические условия об-
разуют необходимую среду и 
являются факторами, которые 
могут обеспечить эффективное 
функционирование разрабо-
танной модели дистанционно-
го обучения для архитектурных 
специальностей вуза. Органи-
зация работы по дистанцион-
ному обучению в вузе протека-
ет целенаправленно, чтобы это 
реализовать педагоги и студен-
ты проходят соответствующую 
подготовку. Продуктивность 
подготовки может быть обе-
спечена созданием несколь-
ких педагогических условий. 
В научной литературе широко 
представлена сущность поня-
тия «педагогические условия».

Обратимся к анализу само-
го понятия «условия». 

В толковом словаре рус-
ского языка С.И. Ожегова [28] 
«условие» трактуется как – 
обстоятельство, от которого 
что-либо зависит; обстановка, 
в которой происходит, осу-
ществляется что-либо. С по-
зиции философии условие – 
это «существенный компонент 
комплекса объектов (вещей, их 
состояний, взаимодействий), 
из наличия, которого с необ-
ходимостью следует существо-
вание данного явления, весь 
этот комплекс в целом назы-
вают достаточными условием» 
[29, с. 707].

Согласно Ю.К. Бабанскому, 
«педагогические условия опре-
деляются как обстановку, при 
которой компоненты учебного 
процесса (учебный предмет, 

преподавание и учение) пред-
ставлены в наилучшем взаимо-
действии, позволяющую педа-
гогу плодотворно преподавать 
и руководить учебно-воспита-
тельным процессом, а обучаю-
щимся – учиться» [30].

А.А. Андреев определяет 
«педагогические условия как 
результат целенаправленно-
го отбора, конструирования и 
применения элементов содер-
жания, методов (приемов), а 
также организационных форм 
обучения для достижения ди-
дактических целей» [31]. 

В работе И.Я. Лернер пред-
лагает «педагогические усло-
вия рассматривать как факто-
ры, обеспечивающие успешное 
обучение» [32]. В.Г. Максимов 
под педагогическими услови-
ями понимает «совокупность 
объективных и субъективных 
факторов, необходимых для 
обеспечения эффективного 
функционирования всех ком-
понентов образовательной си-
стемы и зависящих от ее це-
лей, задач, содержания, форм 
и методов» [33].

И.В. Беседина [34] выделя-
ет формирование творческо-
го отношения обучающихся 
к будущей профессиональной 
деятельности; использование 
в образовательном процессе 
вуза методов и форм архитек-
турного творчества; включение 
архитекторов в проектную дея-
тельность.

Спроектированная модель 
дистанционного обучения мо-
жет быть реализована более 
успешно при наличии следу-
ющих педагогических условий:

1) Создание положительной 
мотивации к обучению;

2) Наличие учебной комму-
никации;

3) Совершенствование го-
товности студента к примене-
нию технологий дистанцион-
ного обучения.

Первое условие - создание 
позитивной мотивации у сту-
дентов-архитекторов к обу-
чению. При самостоятельном 
выполнении студентами-ар-
хитекторами учебной работы 

характерна направленность на 
активную познавательную дея-
тельность, творческую иници-
ативу и самоорганизацию. 

В основе мотивации лежит 
желание удовлетворить инте-
ресы человека. Совокупность 
внутренних или внешних усло-
вий, которые вызывают актив-
ность субъекта и определяют 
его направленность. Мотивы 
подразделяют на внутренние 
и внешние. Внешние моти-
вы – это сочетание мотивов, 
факторов и условий для обуче-
ния, которые стимулируют его. 
К ним относится организация 
обучения: расписание заня-
тий; комфортная аудитория; 
библиотека; лекции от квали-
фицированных преподавате-
лей; дружный коллектив. Они 
могут быть связаны с социаль-
ным контекстом и зависеть от 
организаторов учебного про-
цесса.

Выполнение творческих 
проектов требует более слож-
ных и весомых решений. Это 
внутренние мотивы — совокуп-
ность желаний, намерений или 
устремлений человека. Эти мо-
тивы имеют только индивиду-
альный, личностный характер 
и основаны на познаватель-
ном интересе или осознании 
необходимости приобретения 
особых знаний для профессио-
нальной деятельности. 

Второе педагогическое усло-
вие – наличие учебной коммуни-
кации. В рамках дистанционных 
занятий у студентов – архитек-
торов, с целью объединения сту-
дентов и преподавателей, кото-
рые находятся на расстоянии, в 
единый коллектив, для форми-
рования учебного сотрудниче-
ства, являющиеся обязательным 
элементом работы. Важным ор-
ганизационно-педагогическим 
условием, способствующим 
реализации модели организа-
ции дистанционного обучения 
архитектурных специальностей, 
является наличие учебной ком-
муникации. 

Третье педагогическое ус-
ловие – совершенствование 
готовности студента к приме-
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нению технологий дистанцион-
ного обучения (формирование 
базовой ИКТ-компетентности 
на основе технологий дистан-
ционного обучения).

Подготовка студентов в об-
ласти применения информаци-
онных и коммуникационных 
технологий является одним из 
основных направлений инфор-
матизации современного вуза.

На этапы обучения, влияют 
рассмотренные выше компо-
ненты готовности и выделен-
ные педагогические условия. 
Информационно-теоретический 
этап включают в себя: цикл 
общеобразовательных дисци-
плин, цикл естественно-на-
учных дисциплин, цикл про-
фессиональных дисциплин. 
На гуманитарный и естествен-
но-научный циклы на направ-
лении «Архитектура», гумани-
тарный блок – это история, 
философия, экономика, право 
и иностранный язык.

На направлениях подготов-
ки «Архитектура», кроме гума-
нитарных и естественных наук 
есть общие дисциплины про-
фессионального цикла: исто-
рия архитектуры, композиция, 
основы дизайн-проектирова-
ния, инженерные дисциплины. 
Блок строительных дисциплин 
сосредоточен на принципах 
освоения территории, прие-
мах ландшафтного строитель-
ства, технологиях возведения 
объектов капитального стро-
ительства и дорог. В фокусе 
архитектора - строительные 
материалы, принципы проек-
тирования конструкций и тех-
нологии сооружения зданий. 
Кроме того, больше времени 
посвящено транспортному 
планированию и инженерному 
обеспечению территорий архи-
текторов.

Практико-ориентированный 
этап устанавливает области са-
мостоятельной работы, создает 
алгоритмы контроля и выявля-
ет уровни сформированности 
компонентов готовности. Про-
фессиональный уровень осоз-
нания личностного значения 
подготовки к работе в формате 

дистанционного обучения.
Интеграционный этап вклю-

чает в себя сочетание получен-
ных знаний, умений и навыков 
студентов - архитекторов в це-
лостную систему для форми-
рования подготовки к профес-
сиональной деятельности.

Каждое обучение осущест-
вляется методами, технология-
ми, формами и средствами, а 
также наполняется собствен-
ным своеобразным содержи-
мым. Решение о выборе метода 
преподавания, используемого 
в дистанционном обучении, 
определялось логикой процес-
са формирования готовности 
студентов-архитекторов к про-
фессиональной деятельности и 
ее наполнением.

Дадим характеристику ме-
тодам, формам, средствам и 
технологиям, применяемых в 
рамках реализации дистанци-
онного обучения архитектур-
ных специальностей вузов.

Организационно-процессу-
альный блок - включает в себя 
формы, методы, средства и 
технологии организации дис-
танционного обучения архи-
тектурных специальностей 
вуза.

Формы обучения. Для осу-
ществления дистанционного 
обучения применяются две ос-
новополагающие формы кон-
такта участников образователь-
ного процесса – асинхронное 
взаимодействие, предполагаю-
щее разграничение участников 
образовательного процесса во 
времени и синхронное взаимо-
действие, подразумевающее 
непосредственное общение 
преподавателя и обучающихся.

С учетом особенностей ис-
следования, которое предпола-
гает дистанционное обучение в 
архитектурных специальностях 
вуза и применение синхронно-
го взаимодействия, как основ-
ного способа коммуникации, 
позволяет организовать обще-
ние педагогов и обучающихся 
во время обучения в режиме 
реального времени.

К синхронным формам обу-
чения для модели дистанцион-

ного обучения архитектурных 
специальностей вузов, были 
выделены:

– Сетевые консультации и 
видеолекции (Видеолекции, 
как основная и важнейшая 
форма дистанционного обуче-
ния, составляющая теоретиче-
скую подготовку обучаемых. 
Консультации применительно 
для практико-ориентирован-
ных дисциплин, например, 
«Архитектурное проектирова-
ние»)

– Тематические вебинары 
с чатами (Формат вебинара, 
подходит для проведения лек-
ций от приглашенных специ-
алистов, практикующих архи-
текторов, строителей и др.)

– Сетевые тематические 
конференции 

– Тематические образова-
тельные проекты

– Сетевые конкурсы и вор-
лдскилс

К асинхронным формам 
обучения для модели дистан-
ционного обучения архитек-
турных специальностей вузов, 
были выделены:

– Онлайн-курсы
– Рассылка по электрон-

ной почте (как одно из средств 
сотрудничества обучаемого 
с преподавателем и другими 
обучаемыми, обычно для пе-
ресылки тяжёлых файлов или 
документов)

– Общение в мессенджерах 
(как одно из средств сотрудни-
чества обучаемого с преподава-
телем и другими обучаемыми, 
для формата общения в виде 
коротких вопросов/ответов)

– Ведение блога (наличие 
специального блога в VK и 
другие социальные сети, где 
педагог публикует дополни-
тельные тематические статьи и 
тесты, по дисциплинам: «Ар-
хитектурное проектирование», 
«История архитектуры», «Ар-
хитектурная типология», «До-
ступная архитектурная среда»)

Главная форма реализации 
этой идеи – дистанционный 
курс, осуществляемый в фор-
мате видеоконференции или 
онлайн-курсов. Также суще-
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ствуют такие формы органи-
зации как: самостоятельная 
работа студентов и создание 
тематических групп в соци-
альных сетях и мессенджерах 
для совместной работы в ми-
ни-группах, с облачными при-
ложениями, подготовка к эк-
заменам, конкурсам и другим 
мероприятиям.

Методы обучения. Для об-
учения студентов-архитекто-
ров исходным теоретическим 
материалам и достижения по-
ставленных задач в модели 
дистанционного обучения ар-
хитектурных специальностей 
вузов применяются: объясни-
тельно-иллюстративный, ре-
продуктивный, проблемного 
изложения, частично-поиско-
вый и исследовательский ме-
тоды. 

Объяснительно-иллюстра-
тивный метод. Значение этого 
метода заключается в том, что 
педагог, используя различные 
средства, сообщает специаль-
но подготовленную, система-
тизированную информацию 
и передает ее обучающимся. 
Они воспринимают этот мате-
риал, осмысляют и фиксиру-
ют в памяти. Для объяснения 
новой информации могут быть 
использованы: устная речь 
(рассказ, лекция, объяснение), 
тексты (учебники, методи-
ческие материалы, пособия), 
наглядные средства (картины, 
таблицы и схемы, мульт/кино-
фильмы и др.), практическим 
показом способов деятельно-
сти (демонстрация методов 
работы за компьютером, об-
разцов материалов, способа 
решения задач или составле-
ния плана аннотации). Обу-
чающиеся слушают, читают, 
наблюдают, соотносят новую 
информацию с ранее усвоен-
ной и запоминают.

Репродуктивный метод. Не-
достаток объяснительно-иллю-
стрированного метода в том, 
что он не обеспечивает фор-
мирования у обучаемых уме-
ния практической деятельно-
сти (навыков и умений). Для 
этих целей используют репро-

дуктивный способ обучения: 
педагог с помощью заданий 
организовывает воспроизведе-
ние обучающимися представ-
ленных им методов работы.

Репродуктивный и объяс-
нительно-иллюстративный ме-
тоды обеспечивают становле-
ние знаний, умений и навыков 
обучающихся без формирова-
ния творческих способностей 
студентов. Это можно сделать 
с помощью проблемных ме-
тодов, первым из которых яв-
ляется проблемное изложение 
учебного материала.

Проблемное изложение. Ме-
тод проблемного изложения 
является способом наглядно-
го показа обучающегося раз-
нообразия путей познания 
и движения к исследуемому 
факту. При этом преподава-
телю приходится решать за-
дачи самостоятельно, переда-
вая обучающимся конкретные 
формулировки в ходе реше-
ния-объяснения, демонстри-
руя процесс рассуждения. 
Наблюдающие обучающиеся, 
осмысливают и запоминают, 
воспринимая эталон научного 
рассуждения.

Основная методическая 
структура метода проблемно-
го изложения состоит из сле-
дующих частей: постановка 
проблемы; создание тактики 
решения; процесс принятия 
решение и определение цен-
ности этого результата в даль-
нейшей познавательной дея-
тельности.

Частично-поисковый или эв-
ристический метод – этот ме-
тод имел следующие черты: 
познавательный материал не 
передавался обучающимся в 
готовом виде: ее необходимо 
получить самостоятельно; в 
такой ситуации роль препода-
вателя состоит не в освоении 
нового знания, а в помощи 
студентам найти решение про-
блем с помощью доступных 
средств; студенты под управ-
лением педагога составляют 
собственное мнение, решают 
задачи, анализируют возника-
ющие трудности, соотносят, 

обобщают и делают выводы. 
Таким образом, следствием 
этих действий является по-
лучение осознанных твёрдых 
знаний.

Метод приобрела название 
частично поискового потому, 
что обучающиеся не всегда 
могут самостоятельно найти 
решение задачи на протяже-
ние всего пути, а педагогу не-
обходимо руководить их дей-
ствиями. При определенных 
обстоятельствах часть знаний 
предлагается преподавателем в 
готовом виде, а часть студен-
тов получают самостоятельно, 
находя ответы на поставлен-
ные вопросы. Одна из разно-
видностей частично-поиско-
вого метода – эвристическая 
(открывающая) беседа.

На основе творческого вос-
приятия знаний строится ис-
следовательский метод обуче-
ния. Несмотря на неэкономное 
использование временного ре-
сурса, метод имеет недостатки. 
Процесс реализации метода 
очень длительный и требует 
высоких энергетических затрат 
в процессе обучения и от педа-
гогов, и от обучающихся. 

Средства обучения. Каждый 
из указанных методов осущест-
влялся с помощью разнообраз-
ных методических приемов, 
включая в себя общепедаго-
гические, а также специфиче-
ские приемы дистанционного 
обучения. Выбирая средства 
организации дистанционного 
обучения для архитектурных 
специальностей использова-
лись функциональные, доступ-
ные, эффективные средства. 

К традиционным средствам 
обучения относятся – книги, 
печатные пособия, практику-
мы и другие учебно-методиче-
ские материалы. К специаль-
ным средствам организации 
дистанционного обучения 
можно отнести – средства те-
лекоммуникации, компьютер-
ное оборудование и программ-
ные средства. 

Конструкция дистанци-
онного обучения строится на 
базе технического потенциала, 
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его возможностях и средствах 
дистанционного обучения. 
Средства обучения в дистан-
ционной подготовке выпол-
няют ряд задач: включают 
полезные ресурсы, обеспечи-
вают контакт педагога и обу-
чающихся; проверяют учебную 
деятельность обучающихся. 
Преимущества дистанционно-
го обучения - это возможность 
подавать один и тот же учеб-
ный материал разнообразными 
средствами обучения. Препо-
даватели, владеющие дидакти-
ческим потенциалом средств 
дистанционного обучения, 
могут использовать наиболее 
эффективные и составлять из 
них кейсы материалов, кото-
рые помогут положительным 
образом разрешить задачи пе-
дагогики. Выделим средства 
применяемые в данной модели 
дистанционной обучения:

– Книги (в бумажной и 
электронной форме);

– Сетевые учебные матери-
алы (учебники, энциклопедии, 
справочники, рисунков, фото, 
тематических иллюстраций, 
моделей, а также таблиц, схем, 
презентаций и др.);

– Компьютерные обучаю-
щие системы (тренажеры, те-
сты – обучающие программы, 
обучающие системы);

– Аудио и видео учеб-
но-информационные материа-
лы (аудиоматериалы, звуковой 
фильм, видеоматериалы);

– Лабораторные дистанци-
онные практикумы;

– Электронные библиотеки 
с удаленным доступом (элек-
тронная библиотека – элек-
тронные книги по теме курса, 
электронные книги с инфор-
мацией, ссылки на сайты элек-
тронных библиотек, необходи-
мой обучаемому и т.д. Каждая 
ссылка сопровождается анно-
тацией.);

– Дидактические материа-
лы.

Все указанные средства об-
учения содержат долю содер-
жательной самостоятельности, 
взаимосвязаны между собой и 
дополняют друг друга. Данный 

комплект средств обучения 
может выдаваться слушателю 
на занятиях, либо использо-
ваться для самостоятельного 
обучения и выполнения зада-
ний. 

На данный момент уровень 
средств коммуникации позво-
ляет реализовать синхронное 
или асинхронное взаимодей-
ствие участников в дистанци-
онном формате, сопоставимое 
с взаимодействием на тради-
ционном занятии. Очевидно, 
что последующее развитие 
технологий, будет развиваться 
в аспекте приближения Ин-
тернет-коммуникаций к есте-
ственным коммуникациям. 

Технологии обучения. Для 
дистанционного обучения ар-
хитектурных специальностей 
вузов выбраны следующие пе-
дагогические технологии: ин-
формационно-коммуникаци-
онная технология, технология 
развития критического мыш-
ления, проектная технология, 
технология развивающего об-
учения, технология проблем-
ного обучения, игровые техно-
логии, модульная технология, 
технология мастерских, кейс 
– технология, групповые тех-
нологии.

Наиболее известные авто-
ры современных педагогиче-
ских технологий за рубежом 
относятся Б. Блум, Д. Брунер, 
Дж. Кэрролл. В России данной 
проблемой с точки зрения из-
учения, создания, внедрения 
педагогических технологий 
обучения как метода управле-
ния педагогическим процес-
сом стали Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, П.Я. Гальпе-
рин, М.В. Кларин, Н.Ф. Талы-
зина, П.М. Эрдиев и др.

Е.А. Смирнова дает сле-
дующее определение пе-
дагогическим технологиям 
обучения – «определенная со-
вокупность последовательных, 
алгоритмизированных шагов 
по организации познаватель-
ного процесса» [35].

В.П. Беспалько говорит, что 
это «совокупность средств и 
методов воспроизведения тео-

ретически обоснованных про-
цессов обучения и воспитания, 
позволяющих успешно реали-
зовывать поставленные обра-
зовательные цели» [36].

В.И. Андреев определяет, 
как «систему проектирования 
и практического применения 
адекватных данной технологии 
педагогических закономер-
ностей у целей, принципов, 
содержания, форм, методов 
и средств обучения и воспи-
тания, гарантирующих доста-
точно высокий уровень их эф-
фективности, в том числе при 
последующем воспроизведе-
нии и тиражировании» [37].

В.А. Сластёнин дает опре-
деление педагогическим тех-
нологиям – «системная це-
лостность методов и средств, 
направленных на гарантиро-
ванное достижение дидактиче-
ских целей – развитие лично-
сти обучаемого, формирование 
его интеллектуального, пове-
денческого и профессиональ-
ного «Я»» [38].

Анализ выше изложенных 
определений педагогической 
технологии обучения, выде-
ляемое разными авторами, в 
разный промежуток времени, 
позволяет заключить, что пе-
дагогическая технология обу-
чения включает в себя научно 
разработанное и точно воспро-
изведённое методов и средств, 
гарантирующее успех педаго-
гических действий.

1) Информационно-коммуни-
кационная технология

Технология позволяет до-
стичь основной цели модерни-
зации образования: улучшить 
качество обучения, обеспечить 
гармоничное развитие лично-
сти с правильной ориентацией 
в информационном простран-
стве и обладать информацион-
ной культурой. Использование 
ИКТ поможет вам представить 
имеющийся опыт или выявить 
его эффективность. Компью-
терная технология осущест-
вляется в трех вариантах (по 
Селекво Г.К. [13]):

I – как «проникающая» 
технология (использование 
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компьютерного обучения по 
темам, параграфам, различным 
разделам для отдельного реше-
ния дидактических задач).

II – как основная, наиболее 
значимая из используемых в 
данной технологии частей.

III – как монотехнология 
(т.е. все обучение, и управ-
ление процессом обучения, 
включая диагностику, монито-
ринг, прокторинг базируются 
на применение компьютера).

2) Игровые технологии
Под понятием «игровые пе-

дагогические технологии» под-
разумевается обширная группа 
методов и приемов организа-
ции педагогического процесса 
в форме различных педагоги-
ческих игр.

Педагогическая игра имеет 
существенный признак – четко 
поставленную цель обучения и 
педагогический результат, ко-
торые могут быть обоснованы 
или выделены в явном виде и 
характеризуются учебно-по-
знавательной направленно-
стью.

Изобретение игровой фор-
мы занятий осуществляется 
при помощи игрового про-
цесса, который выступает как 
средство побуждения и стиму-
лирования обучающихся к об-
учению.

Основу игры как деятельно-
сти составляют целеполагание, 
планирование и реализация 
цели; анализ результатов. В 
результате человек полностью 
реализует себя в качестве субъ-
екта игрового процесса. Для 
мотивации игрового процесса 
характерны свобода выбора и 
элементы соревновательности. 
Они обеспечивают желание к 
победе, самореализации.

3) Технология проблемного 
обучения

Проблемное обучение - это 
организация занятий обуче-
ния, предполагающая созда-
ние педагогом проблемных 
ситуаций и активизирующую 
самостоятельное решение об-
учающимися задач, по итогу 
проведения происходит ов-
ладение профессиональными 

знаниями, творческим подхо-
дом к решению нестандартных 
задач, формированию навы-
ков, умений и развитие мыс-
лительных способностей.

Для ее осуществления необ-
ходимо наличие соответствую-
щих технологий.

– подборка самых актуаль-
ных и важных проблем.

– выявление особенностей 
проблемного обучения в раз-
личных видах учебной работы;

– выстраивание эффектив-
ной системы проблемного об-
учения, создание учебных и 
методических пособий;

– профессиональный под-
ход и мастерство педагога 
могут вызвать активную по-
знавательную деятельность об-
учающихся.

4) Проектная технология
В основе технологии лежит 

мотивация интереса обучаю-
щихся к определенной про-
блеме, которая предполагает 
наличие определенных знаний 
и через проектную работу по 
решению этих проблем, уме-
ние практически применять 
полученные знания.

Основа технологии проекти-
рования состоит в том, чтобы 
обучающиеся сами принимали 
участие при получении знаний. 
Технология проекта – это твор-
ческое задание для обучения, 
которое требует от обучающе-
гося применения их методов 
для решения проблемных задач 
и знания материала на данном 
этапе. Этот метод является ана-
литическим методом и позво-
ляет исследовать конкретные 
проблемы или задачи, которые 
возникли в определенный пе-
риод. Создавая культуру проек-
тирования, обучающийся нау-
чится самостоятельно думать и 
оценивать возможности реше-
ния поставленных перед ним 
задач. Проектная методика:

1. Высокий уровень комму-
никации;

2. Выражение обучающи-
мися своего мнения, чувств и 
убеждений; активный поиск 
реальных действий для обуча-
ющихся;

3. Особое место в этом за-
нимает организация комму-
никативно-познавательной 
работы обучающихся, которая 
осуществляется на занятии;

4. Учебный процесс органи-
зован по цикличной схеме;

5) Групповые технологии.
В рамках групповой работы 

можно организовать совмест-
ные усилия обучающихся, 
которые будут решать постав-
ленную на занятии задачу в со-
ставе группы. Групповая рабо-
та может быть одной и той же 
для всех или дифференциро-
ванными заданиями, направ-
ленными на решение общей 
учебно-познавательной задачи. 
Однако проблема заключается 
вовсе не в том, какие именно 
задания выполняются в груп-
пах, а как они выполняются: 
совместными усилиями обуча-
ющихся или же каждым инди-
видуально. 

6) Технология развития кри-
тического мышления

Критическое мышление  – 
один из видов мышления, 
помогающий критически оце-
нивать любые утверждения, 
не принимать ничего на веру 
без доказательств, но при этом 
быть открытым к новым идеям 
и методам.

В основе «технологии кри-
тического мышления» лежит 
базовая модель трех стадий ор-
ганизации учебного процесса:

Процесс вызова начинается 
с того, что из памяти «вызыва-
ются» все знания и представ-
ления об изучаемом предмете. 
Формируется личный интерес, 
определяются цели обсужде-
ния данной темы.

Когда обучающийся осмыс-
ливает или реализует смысл, 
он обычно вступает в кон-
фликт с новой информацией. 
Появляется ее систематизация. 
У обучающихся есть возмож-
ность подумать о природе из-
учаемого объекта и научиться 
формулировать вопросы, ко-
торые будут связаны с новой 
информацией. Создается соб-
ственное мнение. Важно, что 
уже на этом этапе с помощью 
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некоторых приемов можно 
самостоятельно отслеживать 
процесс понимания материала.

Этап раздумья характери-
зуется тем, что обучающиеся 
закрепляют новые знания и 
активно перестраивают соб-
ственные первичные представ-
ления с целью включения но-
вых понятий.

Функции трех фаз техно-
логии развития критического 
мышления:

1. Вызов
Заинтересованность в теме, 

мотивация к работе с новой 
информацией.

Информационная (изуче-
ние материала на основе име-
ющихся знаний по теме).

Коммуникационная (бес-
конфликтный обмен мнения-
ми).

2. Осмысление содержания
Информационные (изу-

чение новой информации по 
теме).

Систематизационная (клас-
сификация полученной ин-
формации по уровням знаний).

3. Рефлексия
Коммуникационная (обмен 

мнениями о новой информа-
ции).

Информационная (приоб-
ретение нового знания).

Мотивационная (побужде-
ние продолжать расширять ин-
формационное поле).

Оценочная (соотнесение 
новых знаний и имеющихся 
знаниях, определение своей 
позиции и оценки процесса).

7) Модульная технология
По мнению разработчиков 

модульного обучения, одной 
из основных целей является 
развитие у обучающихся на-
выков самостоятельной дея-
тельности и самообразования. 
Конструкция модульной тех-
нологии заключается в том, 
что обучающиеся самостоя-
тельно достигают конкретных 
целей учебной деятельности.

8) Технология мастерских
Технология мастеров - это 

не информация, а способы ра-
боты. Это естественнонаучное 
исследование, текстологиче-

ский анализ художественно-
го произведения и изучение 
исторических первоисточни-
ков, средств создания произве-
дений архитектуры и дизайна.

Мастерские – уникаль-
ный метод организации рабо-
ты обучающихся в небольшой 
группе (7–15 обучающихся) с 
участием педагога-мастерства, 
который стимулирует поиско-
вый и творческий характер де-
ятельности обучающихся.

9) Кейс-технологии
Уникальные кейс-техноло-

гии объединяют в себе ролевые 
игры, методы проектов и ситу-
ационный анализ. Методика 
кейс-технологии – это инте-
рактивная технология обуче-
ния, основанная на реальных 
или вымышленных ситуациях 
и направленная не столько на 
освоение знаний (как правило, 
они приобретают новые каче-
ства).

За счет использования 
кейс-технологии можно ана-
лизировать реальную ситуацию 
(какие бы то ни было вводные 
данные) описание которой од-
новременно отражает не толь-
ко какую-либо практическую 
проблему, но и активизиру-
ет определенный комплекс 
знаний, которые необходимо 
усвоить при решении данной 
проблемы.

10) Технология развивающего 
обучения

Обучающимся отводится 
роль самостоятельного субъ-
екта, который взаимодействует 
с окружающей средой. В этом 
взаимодействии задействова-
ны все стадии деятельности: 
планирование, организация 
и управление; реализация це-
лей или анализ результатов. 
Это ориентирование учебного 
процесса на потенциальные 
возможности человека для их 
реакции. Данная программа 
направлена на подготовку об-
учающихся самостоятельно 
осваивать знания, искать ис-
тину и быть независимыми в 
повседневной жизни.

Диагностический блок за-
ключает в себе следующие 

критерии и показатели, оце-
нивающие результативность 
процесса организации дистан-
ционного обучения архитек-
турных специальностей вуза:

– Мотивационный крите-
рий, т.е. мотивация к обучению 
(показатели: мотивация дости-
жения, познавательная актив-
ность, тревожность);

– Когнитивный критерий, 
это развитие знаний, умений 
и навыков, (показатели: вос-
приятие информации, интел-
лектуальная обработка ин-
формации, результативность 
интеллектуальной деятельно-
сти, самооценка результатов 
деятельности, соответствие 
статуса, обучающегося требо-
ваниям образовательной про-
граммы);

– Деятельностно-практи-
ческий критерий, это развитие 
коммуникативных умений и 
навыков, (показатели: изложе-
ние собственных мыслей, вза-
имодействие в учебной группе, 
ведение дискуссии, соблюде-
ние социальной дистанции в 
ходе общения);

– Творческий компонент, 
владение пространствен-
ным и образным мышлени-
ем, включающий следующие 
показатели: индивидуальный 
творческий стиль, повыше-
ние профессионального-твор-
ческого уровня, стремление к 
творческому поиску;

– Оценочно-рефлексивный 
компонент, способность к кри-
тическому самоанализу, вклю-
чает следующие показатели: 
умение анализировать и оце-
нивать результаты своей дея-
тельности и подготовку к про-
фессиональной деятельности. 

После выделения крите-
риев и показателей формиро-
вания подготовки студентов 
- архитекторов к профессио-
нальной деятельности в про-
цессе дистанционного обу-
чения необходимо выявить 
уровень сформированности 
каждого компонента. В рабо-
те определено пять уровней 
сформированности подготов-
ки студентов – архитекторов 
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к профессиональной деятель-
ности: Рецептивный (низкий), 
Рецептивно-репродуктивный 
(удовлетворительный), Ре-
продуктивно-продуктивный 
(средний), Продуктивный (до-
статочный), Творческий (вы-
сокий), которые характеризу-
ют исследуемую готовность.

Рецептивный (низкий) – 
узнавание, общее представ-
ление об объекте изучения; 
характеризуется наличием 
определенных представлений 
о профессионально-творче-
ской деятельности, знания не 
являются осознанными, но-
сят поверхностный характер, 
отсутствуют потребности и 
мотивация к профессиональ-
но-творческой деятельности и 
личностные цели.

Рецептивно-репродуктив-
ный (удовлетворительный) – 
воспроизведение по памяти, 
изучение материала и запо-
минание; обучение осущест-
вляется преимущественно на 
интуитивном уровне; мотиви-
рованностью, самоорганизо-
ванностью и осознанием целей 
профессиональной деятельно-
сти и содержания профессио-
нальных ценностей. 

Репродуктивно-продуктив-
ный (средний) – запоминание 
и осознанное воспроизведение 
изученного материала; имеются 

определенные трудности в про-
цессе применения знаний при 
осуществлении профессиональ-
но-творческой деятельности. 

Продуктивный (достаточ-
ный) – владение учебным ма-
териалом в знакомой и частич-
но-измененной ситуациях, 
наличие определенного опы-
та творческой деятельности; 
умением планировать и ор-
ганизовывать работу, а также 
использовать педагогические 
технологии.

Творческий (высокий) – 
свободное оперирование учеб-
ным материалом в знакомой и 
незнакомой ситуации, творче-
ское применение знаний для 
решения проблем в нестан-
дартной ситуации; наличием 
и осознанностью целей и мо-
тивов, побуждающих достигать 
профессионального успеха; вы-
деляется  коммуникабельность, 
уверенность в себе, самостоя-
тельность, любознательность, 
настойчивость, стремление к 
самостоятельности, прогнози-
руемость образовательных и 
творческих ориентиров.

Результативный блок на-
правлен на достижение цели 
модели – освоение обучающи-
мися архитектурных специаль-
ностей вузов компетенций и 
дисциплин в процессе дистан-
ционного обучения, необходи-

мых для осуществления про-
фессиональной деятельности 
по направлению подготовки 
07.03.01 «Архитектура».

Заключение

Таким образом модель дис-
танционного обучения для сту-
дентов архитектурных специ-
альностей вузов, состоящая из: 
целевого блока, методологиче-
ского блока, содержательного 
блока, организационно-про-
цессуального блока, диагно-
стического блока, результатив-
ного блока. 

Спроектированная модель 
включает в себя следующие 
компоненты готовности: мо-
тивационный, когнитивный, 
деятельностно-практический, 
творческий и оценочно-реф-
лексивный, и педагогические 
условия: создание положи-
тельной мотивации к обуче-
нию, наличие учебной комму-
никации и совершенствование 
готовности студента к приме-
нению технологий дистанци-
онного обучения.

Раскрыто понятие модели 
обучения, под которым пони-
мается, систематизированный 
комплекс основных закономер-
ностей организации деятельно-
сти обучающегося и обучающе-
го при осуществлении обучения.
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