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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема организации научно-исследовательской деятельно-

сти студентов и формирования готовности к ней нашла отражение 

в научной литературе. Учеными  рассмотрены различные аспекты 

этой проблемы: психолого-педагогические факторы успешности 

научно-исследовательской работы студентов (Л.Ф. Авдеева); фор-

мирование исследовательских умений студентов (С.П. Арсенова, 

Е.И. Барчук); разработка системы привлечения студентов к иссле-

довательской деятельности в процессе аудиторной и внеаудитор-

ной работы (В.Н. Намазов, Л.М. Скворцов); моделирование иссле-

довательской деятельности студентов (В.И. Горовая,  

Т.Г. Пронюшкин, С.И. Тарасова) и др. Анализ литературы позво-

лил сформулировать основные задачи данного вида деятельности 

и определить его содержательные характеристики.  

 

1. Организация исследовательской деятельности  

студентов 
 

Одной из важнейших задач высшей школы является подго-

товка специалистов, способных непрерывно пополнять и углуб-

лять свои знания, повышать теоретический и профессиональный 

уровень, творчески подходить к решению возникающих проблем. 

В современных условиях качество образования в педагогическом 

вузе определяется новым пониманием образованности – не как 

«многознание», а как развитость разнообразных способностей си-

стемного характера, среди которых на первое место выходит спо-

собность к исследовательской деятельности, столь необходимая 

для познания другого человека – ученика. Достижение необходи-

мого уровня образованности – интегративного показателя качества 

образования – выдвигает задачу привлечения студентов к научной 

деятельности. 
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В рамках реализации федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего профессионального образования 

все большую актуальность приобретает модель профессионально-

го развития будущего специалиста, ориентированная не на сию-

минутное реагирование на внешние изменения, а на прогнозиро-

вание и учет будущих изменений. В соответствии с этой моделью 

основной акцент в подготовке специалиста делается на становле-

ние умения «выйти» за пределы непрерывного потока повседнев-

ной практики; видеть, осознавать и оценивать различные пробле-

мы, конструктивно разрешать их в соответствии со своими 

ценностными ориентациями, рассматривать любую трудность как 

стимул к дальнейшему развитию.  

Решение этих задач осуществляется в учебно-воспитательном 

процессе вуза и в организации научно-исследовательской деятель-

ности студентов. Необходимо отметить, что в современном вузе 

эти два относительно самостоятельных процесса все более сбли-

жаются, интегрируются. Учебный процесс все больше начинает 

приобретать черты научного поиска: на смену репродуктивной 

деятельности преподавателя и студента приходит частично-

поисковая и собственно – исследовательская. Исследовательская 

же деятельность студентов приближается к потребностям практи-

ки, выполняет функцию профессиональной подготовки.  

Такой подход к профессиональной подготовке обусловлен 

спецификой деятельности учителя в современной школе. Необхо-

димость в исследовательской направленности профессиональной 

подготовки будущего учителя обусловлена рядом обстоятельств: 

1) ориентация современной парадигмы образования на функцио-

нирование в нем педагога нового типа, способного к нестандарт-

ным решениям; 2) необходимость обеспечения адаптации образо-

вательного процесса к запросам и потребностям личности 

обучающегося, возможностей ее самораскрытия; 3) требование 

постоянного поиска нетрадиционных форм организации и техно-



6 

логий обучения и воспитания, соответствующих разным типам 

учебных заведений и др.  

Приходится констатировать, что не все выпускники педвуза 

готовы решать современные педагогические задачи, требующие от 

учителя научного подхода к их решению. Компетентный учитель 

сегодня – это учитель креативный, умеющий не только сам мыс-

лить нестандартно, но и развивающий данное качество у своих 

учеников.  

Тем более, что современная школа постоянно находится в по-

иске новых путей организации педагогического процесса, поэтому 

необходимо усиление исследовательской составляющей в процес-

се профессиональной подготовки будущих учителей [3]. Научно-

исследовательская работа студентов является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки и воспитания специали-

стов, способных решать задачи современной общеобразовательной 

школы и вуза, предвидеть перспективы их развития. Эти качества 

будущий специалист может приобрести лишь при органическом 

соединении обучения с научно-исследовательской деятельностью. 

Научная работа является не дополнением к учебному процессу, а 

его обязательной составляющей, так как развитие научных иссле-

дований меняет не только требования к уровню знаний студентов, 

но и сам процесс обучения и его структуру в высшей школе, по-

вышая степень подготовленности будущих специалистов, их твор-

ческий, практический кругозор.  

Основными задачами исследовательской деятельности сту-

дентов являются: 1) оказание помощи студентам в овладении про-

фессией учителя; 2) развитие творческого мышления и инициати-

вы в решении практических задач; 3) развитие склонности к 

исследовательской деятельности и формирование исследователь-

ских навыков; 4) расширение теоретического кругозора и научной 

эрудиции; 5) овладение методами научного познания; 6) формиро-

вание навыков работы с научной литературой и др. Понятие «ис-

следовательская деятельность студентов» включает в себя два вза-
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имосвязанных элемента: обучение студентов элементам исследо-

вательского труда, привитие им навыков этого труда; научные ис-

следования, проводимые под руководством преподавателей [10].  

Необходимыми компонентами учебно-исследовательской дея-

тельности являются: самостоятельная работа с литературой; поль-

зование библиографическими указателями, каталогами, картоте-

ками. Студенты должны уметь выделять основные положения в 

изучаемом материале и кратко формулировать их, вести тексту-

альные и свободные конспекты, сопоставлять различающиеся по-

ложения в изучаемых источниках с постепенным увеличением их 

числа, реферировать учебную литературу, критически сопоставляя 

различные точки зрения.  

Таким образом, несмотря на определенные различия и формы 

организации, в соотнесенности с учебным планом и в ряде кон-

кретных задач, научно-исследовательская и учебно-

исследовательская работа студентов служат одной общей цели – 

формированию компетентного, творчески мыслящего специали-

ста, способного оперативно решать возникающие перед ним про-

фессиональные задачи. 

Необходимо отметить, что сами по себе исследовательские 

умения и способности не возникают, необходима специальная ра-

бота по их формированию. 

 

2. Формирование исследовательской  

самостоятельности студентов  
 

Проведенный анализ требований к выпускникам, отраженных 

в Федеральных государственных стандартах высшего профессио-

нального образования, позволил сделать вывод о том, что самосто-

ятельность для студентов является профессионально значимым 

качеством личности. Как показали исследования, степень сформи-

рованности компонентов самостоятельности у студентов находит-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30316321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30316321
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ся на низком уровне [55]. Осознание обучающимися значимости 

самостоятельности как качества личности в своем профессиональ-

ном становлении происходит лишь к 4-5 курсу, что сказывается на 

качестве профессиональной подготовки студентов, способности 

ориентироваться и адаптироваться в изменяющихся общественных 

условиях. Поэтому развитие самостоятельности студентов являет-

ся одной из основных целей обучения. 

Разработка проблемы формирования и развития самостоя-

тельности студентов в процессе обучения сложна и многообразна. 

Различные аспекты рассматриваемой проблемы постоянно нахо-

дятся в поле внимания ученых и практиков. Например, И.Я. Лер-

нер, В.Я. Ляудис, П.И. Пидкасистый, М.Н. Скаткин, Т.И. Шамова 

исследовали вопросы активизации самостоятельной познаватель-

ной и творческой деятельности личности на методологическом и 

методическом уровнях; М.С. Каган, А.К. Осницкий изучали пси-

хологические основы развития познавательной самостоятельности; 

В.П. Беспалько, Ю.В. Карякин и др. рассматривали возможности 

современных технологий в развитии самостоятельности личности; 

в работах В.А. Балюк, Д.Б. Богоявленской, Е.Ф. Мосина и др.; вы-

делению уровней сформированности данного качества посвящены 

диссертации Т.Н. Кулагиной, С.И. Марченко, Р.В. Олейник и др. 

Многие исследователи выделяют самостоятельность как одно 

из основных свойств творческого мышления и качеств личности. 

Н.Н. Лемешко, Я.Ю. Сергиенко считают, что в современных усло-

виях учебное заведение должно обеспечивать не только систему 

общеобразовательных и специальных знаний, умений и навыков 

обучающихся, но также формировать и развивать у них потребно-

сти самостоятельно приобретать знания. 

С.Л. Рубинштейн утверждал, что подлинная самостоятель-

ность предполагает сознательную мотивированность действий и 

их особенность. «Неподверженность чужим влияниям и внушени-
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ям является не своеволием, а подлинным проявлением самостоя-

тельности воли, поскольку сам человек усматривает объективные 

основания для того, чтобы поступать так, а не иначе». 

Ф.Я. Байков считает, что самостоятельность в обучении про-

является в том, что студент: 

– активно участвует в осознании и исследовании выдвинутой 

проблемы; 

– умело применяет свои знания, жизненный опыт для уста-

новления новых связей и отношений; 

– мысленно установив новые связи между предметами и явле-

ниями действительности, стремится первым сформулировать эти 

связи в виде нового закона; 

– выслушав неточную формулировку закона, моментально 

обнаруживает и устраняет недостатки её; 

– сформулировав закон, стремится самостоятельно определить 

его следствия; открыв новый закон, самостоятельно находит ему 

практическое приложение; 

– при решении задачи предлагает обоснованные способы её 

решения. 

Проведённый теоретический анализ сущности и содержания 

категории «самостоятельность» позволил сделать вывод, что само-

стоятельность как качество личности понимается в педагогике 

неоднозначно, нет единого определения категории, но можно вы-

делить перечень качеств, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности, которая характеризуется высоким уровнем са-

мостоятельности. Это такие качества, как: 

– инициативность, умение ставить цели, видеть проблемы и 

задачи, находить способы их решения; 

– умение находить решения в изменяющихся или новых условиях; 

– умение анализировать, мыслить нешаблонно, осуществлять 

выбор способа решения проблемы; 
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– умение критично анализировать и оценивать результаты 

профессиональной деятельности. 

Для повышения эффективности организации самостоятельной 

работы студентов проводится следующая работа: разработка мето-

дических пособий, рекомендаций и указаний, направленных на 

обеспечение самостоятельной работы студентов; формирование 

фонда учебной и учебно-методической литературы на бумажном и 

электронном носителях; использование современных информаци-

онных технологий. 

Таким образом, в современных условиях среди особо востре-

бованных качеств личности можно выделить такие, как актив-

ность, инициативность, предприимчивость, способность достигать 

поставленных целей при решении жизненно важных проблем и 

профессиональных задач. Перечисленные качества успешно фор-

мируются при развитии у студентов самостоятельности в резуль-

тате систематического применения преподавателями вузов ком-

плекса инновационных педагогических подходов. 

Главной особенностью современного этапа развития стало 

значительное сокращение сроков освоения новых технологий и 

количественное увеличение объема знаний, подлежащих усвое-

нию. Особенности профессиональной деятельности специалиста 

ставят перед системой профессионального образования новые за-

дачи, а именно: − разработать новую систему оценивания уровня 

профессиональной подготовки, включив в нее качественные кри-

терии оценки приобретенных знаний, умений, навыков (далее – 

ЗУН) с точки зрения их своевременного применения и быстрого 

извлечения из памяти, а также скорости ориентировки в условиях 

учебной задачи; − принять во внимание необходимость развития 

таких качеств мышления специалиста, как гибкость, мобильность 

в решении профессиональных задач; − включить в систему про-

фессионального обучения задания, предполагающие формирова-
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ние и развитие умений студентов использовать творческие спо-

собности; − формировать и развивать у студентов навыки адекват-

ного реагирования на новую информацию с одновременным опре-

делением ее истинности, достоверности и применимости в 

различных профессиональных условиях. Неотъемлемой частью и 

условием обеспечения высокого качества подготовки студентов 

является повышение статуса вузовской науки, показателем такого 

повышения будет активное участие студентов в научно-

исследовательской работе. Интеллектуально-творческая деятель-

ность, в отличие от обычной учебной деятельности по усвоению 

ЗУН, направлена на самостоятельное творческое их преобразова-

ние и применение. Такая деятельность ориентирует студента на 

смысловую сферу, рефлексию, самопознание, стимулирует ста-

новление его позиции как субъекта деятельности. Интеллектуаль-

но-творческая деятельность позволяет обеспечить преемствен-

ность учебной и социальной деятельности, готовит студента к 

вхождению в профессиональную сферу, открывает перспективы 

конструктивного самоутверждения и профессиональной самореа-

лизации.  

Сущность интеллектуально-творческой деятельности раскры-

вается в ее функциях по обеспечению развивающего потенциала 

обучения. Само понятие интеллектуально-творческой деятельно-

сти указывает на ее активный характер, эмоциональную окрашен-

ность мотива достижения. Такая работа приносит удовлетворение, 

становится источником вдохновения, уважения к науке и осозна-

ния своей роли в ней. В акте творчества и сверхнормативной ак-

тивности проявляется способность субъекта подниматься над 

уровнем требований ситуации, ставить цели, избыточные с точки 

зрения исходной задачи. Функция рефлексии, проявляющаяся в 

процессе обучения в целом довольно смутно, в процессе интеллек-

туально творческой деятельности становится ведущей, обеспечи-
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вая глубокое и сознательное усвоение получаемых знаний, опре-

деляя алгоритмы творческой активности и последовательность 

мыслительных операций в ходе преобразования и создания науч-

ной информации. Подобная авторефлексия в дальнейшем стано-

вится средством саморазвития студента и специалиста. Функция 

поиска недостающих ЗУН логично включается в процесс интел-

лектуально-творческой деятельности параллельно с началом рабо-

ты авторефлексивной функции. Эта функция связана с перестрой-

кой имеющихся у студента знаний, выходом на новый уровень 

осознания проблемы, научным инсайтом. Так, студенты, изъявив-

шие желание работать над определенной научной проблемой, по-

лучают от научного руководителя предварительные сведения о 

принципах работы с информацией и, в частности, об информаци-

онных процессах. Студенты формулируют актуальность темы сле-

дующим образом (ответы студентов приведены курсивом). «Важ-

ность умения работать с информацией в современное время велика 

как никогда раньше. Век информационных технологий предпола-

гает умение человека пользоваться всеми средствами получения 

нужной информации из книг, интернета, библиотек, различных 

информационных ресурсов. Кто владеет информацией, тот владеет 

миром. Потоки информации с каждым днем растут, и все сложнее 

выделить действительно важное для конкретного человека, найти 

ту информацию, которая не будет спонсирована определенными 

фирмами или рекламой для получения выгоды. Всегда важно и 

нужно знать, где искать, что искать и что для этого нужно уметь 

делать. Неумение работать с информацией делает человека в ка-

ком-то смысле слепым и глухим в мире, где информация является 

важнейшей частью жизни человека, нельзя не уметь работать с 

ней. В современный век научно-информационных технологий спе-

циалистам приходится работать с большим количеством сведений, 

данных, получаемых из окружающего мира. Большие потоки ин-
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формации требуют глубокого понимания наряду с минимальными 

затратами времени. Сказанное выше ставит перед нами проблему 

быстрого и надежного усвоения учебной информации в образова-

тельном процессе». Следующим этапом работы студентов стано-

вится определение состава и сущности информационных процес-

сов, а также последовательности их осуществления в ходе научно-

исследовательской деятельности.  

«Работа с информацией предполагает следующие информаци-

онные процессы (и соответственно, комплекс мыслительных опе-

раций): сбор информации (определение тематической области тек-

ста); поиск информации (поиск текстов, входящих в данную 

тематическую сеть); обработка информации (дифференциация но-

вых и старых представлений); формализация информации (приве-

дение информации к единообразной форме); архивация информа-

ции (компрессия в структуры, способные храниться в памяти); 

преобразование информации (перевод информации в знание); хра-

нение информации; передача информации; защита информации; 

использование знаний (обогащение в научном плане)».  

Студенты определяют, как применительно к разработке кон-

кретной темы работает тот или иной информационный процесс, 

что позволяет обеспечить активную осознанную авторефлексию 

их деятельности. Выводом к полученным положениям становится 

следующее утверждение: «Особого внимания требует процесс 

преобразования информации. Такое преобразование в учебной де-

ятельности студента заключается в компрессии информационных 

структур с одновременным осознанием и запоминанием информа-

ции». Далее студенты описывают в качестве методологической 

опоры своей работы теорию Н.И. Жинкина об универсально-

предметных кодах внутренней речи и приходят к выводу, что пе-

ревод информации в знание эффективнее всего происходит в про-

цессе преобразования информации текста в аналоги мыслительных 
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структур – опорные схемы [13]. Следующий этап работы студенты 

посчитали логичным представить, как практическое применение 

полученной информации, т.е. освоение учебного материала. Важ-

но, что в рамках научно-исследовательской работы студентов 

(НИРС) получается эффективнее всего реализовывать принцип 

индивидуализации обучения, понимаемой как организация учеб-

ного процесса, при которой учитываются индивидуальные осо-

бенности студентов и которая позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. Важнейшая из индивидуальных особенностей че-

ловека связана со свойствами памяти: объемом запоминаемого ма-

териала, индивидуальной способностью сохранять в памяти осво-

енный материал. Индивидуальные свойства памяти выражаются в 

возможном преобладании у конкретного человека какого-то вида 

памяти. Физиологи и нейролингвисты выделяют три основные ре-

презентационные системы (визуальная, аудиальная и кинестетиче-

ская), в дидактолингвистике они названы каналами восприятия, в 

педагогической литературе – видами памяти (зрительная, слухо-

вая, моторная), сенсорными преференциями и стилями восприя-

тия. Каналы восприятия основываются на физических способах 

восприятия и получения новой информации: посредством пись-

менного текста (зрительный канал восприятия – ведущий), устного 

текста (слуховой канал восприятия – ведущий), процесса фикса-

ции текста на письме (моторный канал восприятия – ведущий). 

В соответствии с ведущим каналом восприятия обучающегося 

преподаватель избирает процент заданий: письменных заданий, 

тестов, устных ответов и т.д. К важным индивидуальным особен-

ностям, которые необходимо учесть при планировании самостоя-

тельной работы, относится умение организовывать свою познава-

тельную деятельность, способность следовать алгоритмам 

речемыслительной деятельности, предложенным преподавателем. 
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Отсутствие такого умения и игнорирование алгоритмов работы 

часто дает отрицательный результат (например, уход от темы, 

включение большого объема избыточной информации, нарушение 

логики изложения, неверные выводы и др.).  

Таблица 1. Виды деятельности и каналы восприятия информации 

Преобладающий 

канал  

восприятия  

Виды деятельности 

Зрительный Чтение, письмо, фильмы, письменные задания, ра-

бота с картинками и рисунками, решение задач при 

работе с книгами, газетами и журналами, диктанты 

Слуховой Ролевые игры, обсуждения, аудиозаписи, видеоза-

писи, устные задачи, прослушивание рассказов, 

решение задач при обсуждениях в малых группах, 

чтение вслух  

Кинестетический Ролевые игры, музыка, игры, физические соревно-

вания, группы с переменным составом, решение 

задач с использованием материальных предметов, 

проведение экспериментов 

 

Так, студент может даже после рекомендаций преподавателя 

работать, основываясь на своих предположениях, часто далеко не 

эффективных и ведущих к незапланированному результату. Чет-

кость концептуальной базы исследования, таким образом, должна 

быть обеспечена уже на начальном этапе. Не менее важны умения 

и навыки самостоятельной работы с информацией, а именно по-

иск, отбор, сортировка, формализация информационных структур. 

Эффективному обучению, пониманию и извлечению информации 

для дальнейшего ее применения и творческой переработки спо-

собствует такая организация НИРС, при которой: студентам пред-

ложена модель понимания и извлечения информации для опреде-

ленных целей, обусловленная целями коммуникации и 

используемая в качестве опоры при организации обучения работе 

с информацией для включения ее в монологические высказывания; 
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при обучении учитываются специфические особенности смысло-

вого восприятия и понимания информации, совершаемых с опре-

деленной коммуникативной целью; эта мыслительная работа под-

крепляется речевыми действиями; результаты речемыслительной 

деятельности используются в построении плана будущего выска-

зывания как информационной основы деятельности; отобраны и 

дидактически организованы учебные тексты, содержащие комму-

никативно значимую информацию и адекватный им лексикон (об-

щенаучный, специальный, терминологический); выделены и обос-

нованы группы речевых умений и соответствующие им 

упражнения и коммуникативно-познавательные задачи, а также 

моделированные в учебных целях ситуации.  

Как известно, мыслительные структуры не сводятся к элемен-

там языка и речи, однако предполагают их. С.Л. Рубинштейн пи-

сал: «Как каждому должно быть известно по собственному опыту, 

бывает, что мы еще как бы ищем речевую формулировку для своей 

мысли; мысль как будто уже имеется, а речевое ее выражение еще 

не найдено. Фиксация мысли представляет значительную труд-

ность для студентов технических специальностей в силу особен-

ностей их сферы интересов. Поэтому структура научной статьи 

представляется студенту в виде четкого алгоритма-плана: введе-

ние (актуальность темы = проблема и необходимость ее решения); 

основная часть статьи (определение ключевых понятий, указание 

их взаимосвязи, обоснование эффективности предложенных спо-

собов решения проблем и т.д.); заключение (выводы, следствия, 

сферы применения полученных результатов). Такой способ орга-

низации НИРС способствует постоянному повышению мотивации 

обучающихся, развивает их эмоциональную среду, соответствует 

ценностно-ориентационной активности, свойственной возрастно-

му периоду, создает условия для автономии студентов; помогает в 

осуществлении самоконтроля, приводит к быстрому усвоению и 
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использованию учебного материала в учебной и внеучебной дея-

тельности; обеспечивает возможности реализации коммуникатив-

ного и информационного подхода в их взаимодействии в работе 

всех видов речевой и мыслительной деятельности (при этом веду-

щими являются действия построения письменной речи); обеспечи-

вает наиболее благоприятные условия для эффективного усвоения 

языка; является средством реализации принципа осознаваемости и 

переживаемости, обеспечивающего формирование языковой ком-

петенции.  

 

3. Активизация исследовательской  

деятельности студентов 
 

Характерной особенностью мирового хозяйственного разви-

тия на современном этапе является переход ведущих стран к новой 

ступени формирования инновационного общества – построению 

экономики, базирующейся преимущественно на использовании, 

генерации и распространении знаний при резком сокращении ин-

новационного цикла, ускорении темпов обновления технологий и 

продукции. Сложившаяся экономическая обстановка в мире тре-

бует опережающего развития отдельных специфических направ-

лений научных исследований. Получение результатов научных 

исследований невозможно без соответствующего развития образо-

вательной среды. По мнению В.П. Колесова, «лавинообразный 

рост объемов знания и развитие способов его передачи сделали 

невозможной подготовку человека к профессиональной деятель-

ности раз и навсегда из-за быстрого устаревания знаний. Сегодня в 

обучении важен не столько процесс запоминания, сколько раз-

мышления и поиски решения». В связи с этим происходит переход 

от субъект-объектной модели управления обучением к субъект-

субъектным формам планирования и организации учебного про-

цесса. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что система 
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образования нуждается в переосмыслении с учетом новых реалий. 

Необходимы системные мероприятия по популяризации и пропа-

ганде науки, научных знаний, достижений науки и техники для 

студенческой целевой аудитории. Активное привлечение студен-

тов к научно-исследовательской работе дает возможность исполь-

зовать их трудовой и творческий потенциал для решения различ-

ных актуальных задач экономического развития страны. 

Исследованиям комплексных, системных преобразований, кото-

рые связаны с образовательной и научно-исследовательской дея-

тельностью посвящены работы В.П. Колесова, В.В. Герасименко, 

Н.Н. Малаховой, И.Ф. Исаева, Е.И. Ерошенковой, Е.Н. Кролевец-

кой и др. Целью данного исследования является изучение форм 

научно-исследовательской деятельности студентов высших учеб-

ных заведений для определения направлений ее активизации. Для 

достижения поставленной цели необходимо изучить сущность и 

формы научно-исследовательской деятельности студентов высших 

учебных заведений, определить показатели ее эффективности, рас-

смотреть условия совершенствования научно исследовательской 

работы студентов в современном вузе.  

Говоря о науке, следует иметь в виду как минимум три ее ос-

новных аспекта, в каждом конкретном случае четко различая: 

науку как социальный институт (совокупность структур научного 

обслуживания и научных учреждений, сообщество ученых); науку 

как результат (научные знания); науку как процесс (научная дея-

тельность). Для целей данного исследования наука рассматривает-

ся как процесс, что обуславливает необходимость определения 

понятия «научная деятельность». 

В соответствии со ст. 2 Федерального Закона № 127-ФЗ  

«О науке и государственной научно-технической политике» науч-

ная (научно-исследовательская) деятельность – это деятельность, 

направленная на получение новых знаний и их применение. Ис-
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следовательский опыт накапливается постепенно, основы этого 

опыта формируются в вузе. Научно-исследовательская работа 

студентов (далее – НИРС) является немаловажным средством 

повышения качества воспитания и подготовки специалистов, 

способных творчески использовать в практической деятельности 

достижения культурного и научно-технического прогресса. При 

этом важно донести до студентов, что наука – это не унылая ар-

хаичная догматика, а живая, постоянно изменяющаяся область 

знания, и, что там где, казалось бы, уже давно все известно, мож-

но обнаружить нечто такое, что переворачивает наши представ-

ления и наши возможности. Научная деятельность – это интерес-

ный процесс, с трудом поддающийся формализации. Однако для 

обретения общественной значимости и научной ценности резуль-

таты научной деятельности должны быть определенным образом 

изложены.  

Результаты научного исследования могут быть представлены 

в различной форме. Традиционно в образовательных организациях 

высшего образования сложились такие формы НИРС как: участие 

в различных видах учебной аудиторной работы (семинары, лек-

ции, лабораторные занятия) с включением элементов научных ис-

следований; научно-исследовательская работа студентов в специа-

лизированных научных кружках; участие студентов-

исследователей в постоянных научных проблемных группах; уча-

стие студентов в научных чтениях, научно-практических конфе-

ренциях, олимпиадах, студенческих научных семинарах. Без-

условно, формы НИРС нередко зависят от уровня 

подготовленности студентов. Как правило, на младших курсах у 

студентов преобладают такие виды НИРС как написание рефера-

тов, выполнение расчетных работ и др. На старших курсах доми-

нирует курсовое и дипломное проектирование, участие студентов 

в подготовке и проведении научных экспериментов, постановка  
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и модернизация лабораторных работ, написание научных статей, 

выполнение хоздоговорных научно-исследовательских работ. Од-

ной из основных целей НИРС в вузе является профессионально-

личностное развитие студентов. Достижению данной цели способ-

ствует субъект-субъектный подход, который ориентируясь на 

установки, выработанные в рамках личностно-ориентированного 

взаимодействия, выступает за изменение функций и ролей студен-

тов и преподавателя в процессе вовлечения их в научно-

исследовательскую работу.  

Преподаватель не просто дает направления научной работы, 

он создает условия для профессионального развития и раскрытия 

личностного потенциала студента, стимулирует его смысловую 

активность, актуализирует механизмы саморазвития. Важность 

вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу несо-

мненна. Однако, участие в исследовании, которое представляет 

собой истинную научную работу, а не имитацию науки, нельзя 

представить без изначально глубокой предметной подготовки, без 

овладения должным, достаточно богатым запасом основополага-

ющих знаний. Кроме того, сегодня формирование идеалов проис-

ходит под влиянием Интернета, средств массовой информации, 

непосредственного общения, где мировоззренческое воздействие 

любого из источников имеет непредсказуемый характер. В этой 

ситуации вузы не просто могут, а должны взять на себя функцию 

работы с такими негативными и позитивными влияниями для того, 

чтобы научить обобщать и анализировать получаемую информа-

цию, давать ей оценку, и осуществлять те действия, которые адек-

ватны ситуации. Анализ динамики постановки научной работы в 

российских вузах, который проведен Д.Х. Каменевой свидетель-

ствует о том, что современный уровень научно-исследовательской 

работы студентов уступает масштабам и результатам этой дея-

тельности в 70-80-х годах XX века. Так, в кружках, научных семи-
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нарах в то время были заняты более 20% студентов. Для сравне-

ния, в середине 2000-х гг. этот показатель составил лишь 5%. 

 

4. Категория качества в образовании 1 

 

Глобальная информатизация общества, обусловленная бур-

ным развитием сетевых технологий, как и все предшествующие 

информационные революции, кардинальным образом повлияла на 

институт образования. В социально-философских исследованиях 

(Д. Белл, М. Кастельс, А.А. Чернов) информационное общество 

часто характеризуют как общество знаний, в котором информация 

становится философской категорией, а основной экономической 

ценностью выступают национальные информационные ресурсы. В 

результате, основным источником роста экономики выступает 

знание как результат обработки информации, а движущей силой 

развития общества и образования - производство информационно-

го (не материального) продукта [17; 54], под которым понимается 

документированная информация, подготовленная в соответствии с 

потребностями пользователей и представленная в форме товара 

особого рода, который имеет не только цену, выражающую его 

конкретную полезность, но и всеобщую полезность в виде накап-

ливаемого человеческой цивилизацией научного знания [48]. В 

образовании информационный продукт представляется учебными 

пособиями, электронными образовательными ресурсами, видео-

лекциями и т.д. Выпуск любого продукта неразрывно связан с его 

качеством – совокупностью свойств продукции, обусловливающих 

ее способность удовлетворять определенные потребности в соот-

                                                           
1 Образовательные риски в инновационных условиях педагогической деятельности: моно-

графия / Т.И. Руднева, Н.Б. Стрекалова. – Сызрань: Ваш Взгляд, 2018. – 194 с. – 12,123 п.л. 

ISBN = 978-5-6041817-3-7 – [Электронный ресурс] http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/-
Obrazovatelnye-riski-v-innovacionnyh-usloviyah-pedagogicheskoi-deyatelnosti-Elektronnyi-re-

surs-monografiya-73224 

http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/-Obrazovatelnye-riski-v-innovacionnyh-usloviyah-pedagogicheskoi-deyatelnosti-Elektronnyi-re-surs-monografiya-73224
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/-Obrazovatelnye-riski-v-innovacionnyh-usloviyah-pedagogicheskoi-deyatelnosti-Elektronnyi-re-surs-monografiya-73224
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/-Obrazovatelnye-riski-v-innovacionnyh-usloviyah-pedagogicheskoi-deyatelnosti-Elektronnyi-re-surs-monografiya-73224
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ветствии с ее назначением [11]. Ориентация образования на вы-

пуск информационного продукта (наравне с главной задачей фор-

мирования специалиста) детерминирует задачу обеспечения соот-

ветствующего качества этого продукта.  

На фоне развивающихся информационных процессов увели-

чивается потребность общества в специалистах, способных рабо-

тать с информацией и формировать на ее основе необходимое зна-

ние и информационный продукт, усиливается актуальность 

профессионального образования для общества в целом и для лич-

ности в частности, обостряются задачи массовости и доступности 

образования. Диалектическая связь философских категорий «ко-

личество» и «качество», согласно которой даже незначительные 

количественные изменения могут приводить к ощутимым каче-

ственным изменения, вновь актуализирует проблему обеспечения 

качества образования в условиях его массовости. 

Одновременно с развитием сетевых технологий и всемирной 

паутины сбывается прогноз Э. Тоффлера о радикальном преобра-

зовании институтов и школ: развиваются новые виды образования 

(открытое, инклюзивное, самообразование, семейное, глобальное) 

и формы обучения (дистантное, электронное); появляется возмож-

ность получать образование в любом образовательном учреждении 

(глобальное и открытое образование); становится реальным сете-

вая форма реализации образовательных программ (обучение в не-

скольких вузах по одной программе). С одной стороны, это увели-

чивает конкуренцию между вузами и усиливает их борьбу за 

студентов и в совокупности с развитием товарных и рыночных 

отношений в образовании (предоставление образовательных 

услуг, продажа информационных товаров) обостряет задачу улуч-

шения качества профессиональной подготовки специалистов в 

каждом конкретном вузе. С другой стороны, возникает проблема 

преемственности и стандартизации образования на всех образова-
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тельных уровнях, что является обязательным условием обеспече-

ния его должного качества. 

Таким образом, развитие информационных и глобализацион-

ных процессов и их влияние на сферу образования обусловили 

следующие причины актуализации проблемы качества образова-

ния: формирование общества знаний, ориентация образования на 

выпуск информационного продукта и предоставление информаци-

онных услуг; массовость образования; становление его глобально-

го и открытого характера; развитие сетевых форм реализации об-

разовательных программ. 

Мировое сообщество откликнулось на данную проблему се-

рией документов, анализ которых позволяет проследить динамику 

становления понятия «качество образования». В 1995 году в пред-

дверии Всемирной конференции по высшему образованию ЮНЕ-

СКО – всемирная организации, занимающаяся проблемами каче-

ства образования, выпускает программный документ, 

определяющий основные насущные направления реформирования 

высшего образования, среди которых наряду с требованиями со-

временности и интернационализации заявлена задача обеспечения 

качества образования, а само качество представлено как многосто-

ронняя концепция, охватывающая все основные функции и виды 

деятельности, осуществляемые в рамках высшего образования. Во 

Всемирной декларации по высшему образованию XXI века (Па-

риж, 1998 г.) качество высшего образования определено как мно-

гомерная концепция, охватывающая учебные и академические 

программы, научные исследования и стипендии, кадры, учащихся, 

здания, материально-техническую базу, оборудование, академиче-

скую среду [5]. Данное определение интересно не только актуали-

зацией проблемы качества образования как такового, но и широ-

кими границами его радиуса действия: наряду с учебными 

программами и организацией учебного процесса к проблемам ка-
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чества отнесены вопросы инфраструктуры, учебной среды, кадров 

конкретного образовательного учреждения и проводимыми на его 

базе научными исследованиями.  

В совместном заявлении европейских министров образования 

в Болонье (1999 г.), среди первостепенных задач, направленных на 

создание европейской зоны высшего образования, заявлено «со-

действие европейскому сотрудничеству в обеспечении качества с 

целью разработки сопоставимых критериев и методологий» и кон-

кретизирована необходимость перехода от постановки проблемы 

качества к задаче обеспечения его оценки и контроля. 

Вместе с тем в данных документах не раскрывается суть каче-

ства образования как ключевого понятия, вместо этого упор сде-

лан на его структурно-содержательные и контрольно-

измерительные аспекты. Обусловлено это тем, что с начала 90-х 

годов прошлого века в Европе начали действовать международные 

стандарты управления качеством ИСО-9000 и ИСО-8402, одной из 

основных целей которых являлась стандартизация понятия каче-

ства как такового. В соответствии с данными стандартами «каче-

ство» определяется как совокупность характеристик объекта, от-

носящихся к его способности удовлетворять установленные и 

предполагаемые потребности потребителей, где под объектом по-

нимается процесс, продукция или результат предоставления услу-

ги, организация или система, или некоторая их комбинация [16]. 

Присоединение России к Болонскому процессу потребовало 

представления качества российского образования с позиций евро-

пейского сообщества и международных стандартов ИСО. В одном 

из первых определений, появившихся в словаре профессиональной 

педагогики в 1999 году (С.М. Вишнякова), качество образования 

представлено как «интегральная характеристика образовательного 

процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия 

распространенным в обществе представлениям о том, каким дол-
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жен быть образовательный процесс и каким целям он должен слу-

жить». Автор не только строит определение на основе междуна-

родного стандарта ИСО, но и объединяет вместе качество образо-

вательного процесса (объект – процесс) и качество результатов 

(объект – результат предоставления услуги), подчеркивая тем са-

мым важность и равноправность этих двух составляющих для ка-

чества образования и отображая в определении специфику образо-

вания. Потребителем образования выступает общество, что 

правомерно отражает его социальную направленность. Однако из 

определения следует, что критериями качества выступают распро-

страненные в обществе представления об образовательном про-

цессе, что, на наш взгляд, не может выступать четкой методологи-

ческой позицией контроля качества (во всяком случае, в такой 

формулировке). Далее, конкретизируя влияющие на качество об-

разования факторы, автор ограничивает данное понятие учебным 

процессом: содержание; компетентность педагогических работни-

ков; новейшие педагогические технологии и материально-

техническая оснащенность; гуманистическая направленность; 

полнота удовлетворения в знаниях.  

В то же время данное определение достаточно полно отражает 

особенности такого социального института как образование, по-

этому многие педагоги-исследователи использовали его в своих 

научных исследованиях и методических работах (С.Я. Батышев, 

В.В. Маслова, Н.В. Соловова) [36; 45]. Ряд исследователей вносят 

в него некоторые коррективы. Так, Е.В. Яковлев уточняет, что ка-

чество образования – это интегральная характеристика образова-

тельного процесса и его результатов, выражающая меру их соот-

ветствия операционально заданным целям общества, т.е. цели 

должны быть четко представлены [57]; В.И. Звонников и 

М.Б. Челышкова под качеством образования также понимают ин-

тегральную характеристику, отражающую степень соответствия 
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реально достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям [14]. В определениях дела-

ется акцент на нормировании получаемых результатов и расшире-

нии количества потребителей образовательных услуг: государство 

и общество. В ряде работ под потребителем понимают также лич-

ность обучаемого. Так, Н.А. Селезнева определяет качество обра-

зования как его соответствие потребностям общества и личности, 

установленным нормам, требованиям, стандартам [43]; в глосса-

рии федеральных государственных образовательных стандартов – 

интересам личности, общества и государства [52]; в новом законе 

об образовании – федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государ-

ственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образо-

вательная деятельность [28]. Согласимся с мнением С.Я. Батышева 

и А.М. Новиковой, что потребителем образовательных услуг вы-

ступает также и сама система образования, предполагая заверше-

ния одного образовательного уровня для перехода к другому обра-

зовательному уровню [36]. 

Анализируя существующие определения качества образова-

ния, обратили внимание на мнение отечественных исследователей 

о необходимости рассмотрения качества образования как инте-

гральной или комплексной характеристики, которая может объ-

единять и качество образовательного процесса, и качество его ре-

зультатов, и качество образовательной системы. На наш взгляд, 

наиболее четко такой подход отражен в работах Н.А. Селезневой, 

которая под качеством высшего образования понимает системную 

совокупность иерархически организованных, социально значимых 

сущностных свойств (характеристик, параметров) высшего обра-

зования как результата, как процесса, как образовательной систе-

мы [42]. Представляется интересной логика данного определения, 
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согласно которой качество любого объекта можно представить, 

как систему подкачеств. В частности, описывая качество образо-

вания как процесса, Н.А. Селезнева представляет его в виде сово-

купности качества образовательной программы, потенциала науч-

но-педагогического состава, потенциала обучающихся, качества 

средств обучения и используемых образовательных технологий, 

качества управления образовательным процессом [43]. Корни та-

кого представления кроются в современном философском пони-

мании категории «качества», согласно которому качество есть 

иерархическая и динамическая система качеств элементов (подси-

стем, объектов, процессов) в единстве их внутренних и внешних, 

потенциальных и реальных свойств [47].  

Cогласимся с мнением ученых (В.И. Звонников, 

М.Б. Челышкова, Е.В. Яковлева) о необходимости «проводить 

четкую грань между процессом и результатом» [14, с. 15], отли-

чать качество результатов образования от качества образователь-

ного процесса и качества образовательной системы [57]. Некото-

рые исследователи не только выделили такие качества, но и 

сформулировали для них отдельные определения. Так, в диссерта-

ционном исследовании Л.П. Меркуловой разведены понятия каче-

ство образования и качество обучения: качество образования свя-

зывается с уровнем профессионального образования и 

определяется как способность специалиста успешно осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с требованиями 

экономики на современном этапе развития; качество обучения свя-

зывается с качеством учебного процесса и определяется как сово-

купность потребительских свойств образовательной услуги, обес-

печивающих возможность удовлетворения потребностей по 

всестороннему развитию личности обучаемого [26]. В диссертаци-

онном исследовании Н.В. Солововой отдельно выделено качество 

результатов обучения как комплексная характеристика освоения 
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образовательной программы, отражающая удовлетворенность сту-

дентов организацией учебного процесса, а также развитые способ-

ности и готовность к профессиональной деятельности [45].  

Согласимся с существующим в педагогической теории мнени-

ем о том, что термин «качество образования» имеет относитель-

ный характер, т.к. его компоненты (как интегральной характери-

стики) меняются в соответствии с целями образования, которые в 

свою очередь зависят от уровня образования (общеобразователь-

ный, профессиональный), образовательных этапов, конкретных 

потребителей образовательной услуги (рынок труда, администра-

ция образовательного учреждения, обучающийся, его родители  

и т.д.) [14]. Так, Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров соотно-

сят качество образования с определенным уровнем знаний и уме-

ний, умственного, нравственного и физического развития, достиг-

нутым обучаемым на определенном этапе обучения в соответствии 

с планируемыми целями. М.С. Лазарев описывает качество обра-

зования как меру соответствия результатов развития личности 

обучающихся в конце какого-либо возрастного периода возможно-

стям для развития, объективно содержащимся в культуре данного 

временного лага [23]; М.М. Покаташкин понимает под качеством 

образования меру достижения поставленных целей, уточняя, что 

цели должны быть заданы в зоне потенциального развития обуча-

емого [50].  

Таким образом, говоря о качестве образования необходимо 

уточнять, о каком виде и уровне образования идет речь, каковы 

цели оказываемой образовательной услуги и к каким результатам 

она должна приводить. Как отмечает Е.В. Яковлев, нельзя гово-

рить о качестве образования, не описав целей образования в виде 

четкого образа ожидаемого результата с определенным набором 

свойств и критериев оценки их сформированности [57].  
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В результате приходим к выводу о необходимости уточнения 

таких понятий как «показатели качества образовательной услуги» 

и «критерии» их оценивания. Несмотря на однозначное историче-

ское толкование понятия «показатель» (данное, позволяющие су-

дить о свойствах и качествах чего-либо) и понятия «критерий» 

(мерило оценки, суждения; признак, на основании которого произ-

водится оценка чего-либо), в теории качества образования такой 

однозначности не существует. Так, в Глоссарии ключевых терми-

нов ФГОС второго поколения под критериями качества образова-

ния понимаются показатели и признаки, на основании которых 

можно оценить качество образования [52]. Не разводит данные 

понятия в своих работах и Н.А. Селезнева, указывая, что уровень 

усвоения содержания образования «характеризуется совокупно-

стью определённых критериев (показателей)» [42, c. 20]. 

В соответствии с терминологическим словарем в области 

управления качеством показателями того или иного процесса 

(объекта) являются измеряемые характеристики, описывающие 

процесс (объект), а критериями результативности обучения явля-

ется совокупность требований к знаниям, умениям, навыкам, ис-

пользуемых для определения степени достижения запланирован-

ных целей и результатов [48]. Это дает основание считать 

критерий первичным понятием по отношению к показателям: сна-

чала определение набора требований (или критериев) к образова-

тельному результату, а затем совокупность соответствующих из-

меряемых характеристик. Похожим образом используется понятие 

критерия в Международном стандарте ИСО-8402, где в пункте 2.1. 

указано, что требования потребителя переводятся в количествен-

ные характеристики на основе установленных критериев качества. 

Необходимо заметить, что в данных суждениях нет противо-

речий, так как критерий – широкое понятие и критерии можно вы-

делять для разных процессов (объектов). В частности, можно го-

http://tolkslovar.ru/d358.html
http://tolkslovar.ru/s13759.html
http://tolkslovar.ru/s13759.html
http://tolkslovar.ru/m4001.html
http://tolkslovar.ru/p18939.html
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ворить о критериях качества образования и критериях оценивания 

показателей качества. В первом случае, речь пойдет о соответ-

ствии образовательных результатов нормам и требованиям обще-

ства, а во втором случае – о наборе признаков, с помощью которых 

можно оценить показатели качества. Мы придерживаемся точки 

зрения В.И. Звонникова и М.Б. Челышковой, представляющих ка-

чество образования в виде интегральной характеристики, отража-

ющей степень соответствия образовательных результатов норма-

тивным требованиям и раскрывающей это соответствие через 

совокупность показателей качества, для каждого из которых пред-

лагается выбрать экспертным путем критерий (критерии) с целью 

обоснованного принятия решения о достижении/не достижении 

показателей необходимых значений [14].  

Необходимо отметить, что набор показателей качества разных 

образовательных услуг различен, как и критерии их оценивания. 

Очевидно, что данная задача не является тривиальной. По мнению 

педагогов-ученых (Н.Ф. Ефремова), можно выделить ряд основ-

ных принципов отбора показателей качества: ориентация на тре-

бования основных потребителей, как внешних (работодателей), 

так и системы образования; оптимальная минимизация системы 

показателей с учетом требований разных потребителей; отбор 

наиболее инструментальных и технологичных показателей, удоб-

ных для сбора данных, их измерения, анализа и интерпретации 

полученных результатов, восприятия потребителей; иерархич-

ность системы отобранных показателей и их сопоставимость с 

международными аналогами [12].  

Обращаясь к проблеме качества профессионального образо-

вания можно сказать, что и в этом случае набор показателей каче-

ства будет разным, и это зависит не только от вида профессио-

нального образования (дополнительное, среднее, высшее), 

направлений и профилей профессиональной подготовки, но и от 
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постоянного изменения требований общества и работодателей к 

профессиональной подготовке будущих специалистов. Так еще 

недавно были востребованы специалисты, владеющие информаци-

онными технологиями в рамках своей профессиональной деятель-

ности; затем – мобильные специалисты, способные быстро адап-

тироваться в профессиональной сфере, принимать адекватные 

решения, нести профессиональную и гражданскую ответствен-

ность за них; сегодня – специалисты, способные к самообразова-

нию, готовые к непрерывному обучению, способные применять 

новые знания к своей профессиональной деятельности, и при 

необходимости не только менять место работы, но и профессио-

нальную область.  

Отражение данной ситуации находим в научно-методических 

работах, посвященных качеству профессионального образования: 

в диссертации Л.П. Меркуловой качество профессиональной под-

готовки соотносится с профессиональной мобильностью будущих 

специалистов [26]; в исследовании Н.В. Солововой результат про-

фессионального обучения представляется готовностью к профес-

сиональной деятельности, способностью к квази-

профессиональной деятельности (моделирование, имитация про-

фессиональных ситуаций), профессиональной адаптивностью вы-

пускников [45]. При описании проблем оценки качества обучения 

студентов В.И. Звонников, М.Б. Челышкова отмечают, что в осно-

ве результатов образовательного процесса лежит формирование 

компетентности, профессионального сознания, организационной 

культуры, способности к самообразованию в сочетании с социаль-

ной ответственностью за результаты профессиональной деятель-

ности [14]. В монографии Е.В. Яковлева результаты образователь-

ного процесса связываются с формированием гражданских, 

бытовых и профессиональных компетенций личности [57]. 
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Необходимо заметить, что обращение к компетентностному 

подходу педагогов-исследователей обусловлено его государствен-

ной поддержкой в таких документах, как «Концепция модерниза-

ции Российского образования на период до 2010 года», где данный 

подход заявляется как основная методологическая позиция в отбо-

ре содержания образования и профессиональной подготовки спе-

циалистов; федеральные государственные образовательные стан-

дарты третьего поколения, использующие компетенции в качестве 

образовательных результатов; новый федеральный закон «Об об-

разовании в Российской Федерации», в котором понятие компе-

тенции используется в одном ряду с понятиями знания, умения и 

навыки. Актуальность компетентностного подхода для образова-

ния, в целом, и проблемы качества образования, в частности, обу-

словлена также вхождением России в мировое сообщество, выхо-

дом Российского образования на европейский уровень и 

присоединением к Болонскому процессу и европейской системе 

высшего образования, для которой характерно использование по-

нятий «компетенции» и «квалификации» для оценки качества об-

разования.  

На наш взгляд, методологическая основа компетентностного 

подхода не только способствует более адекватной оценки качества 

профессионального образования, но и помогает повысить его за 

счет перехода в профессиональном образовании от воспроизведе-

ния знания к его применению, тесной связи результатов образова-

тельного процесса с бесконечным разнообразием профессиональ-

ных ситуаций, ориентации учебного процесса на умения 

разрешать проблемы профессиональной деятельности. По мнению 

исследователей, применение компетентностного подхода позволя-

ет: вывить совокупность требований к качеству образования, адек-

ватно современным тенденциям в образовании, запросам обучаю-

щихся, общества и рынка труда; представить показатели качества 
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как множество общих и профессиональных компетенций; разрабо-

тать аппарат педагогических измерений и получить надежные и 

валидные оценки происходящих в образовании инновационных 

изменений [14].  

Отметим, что согласно Всемирной декларация о высшем об-

разовании для XXI века (1998) и Берлинскому коммюнике мини-

стров высшего образования (2003) важнейшее значение для обес-

печения качества имеет внешняя и внутренняя оценка 

образовательных программ, в том числе со стороны студентов. 

Под внутренней оценкой качества образования понимается само-

оценка своей деятельности образовательными учреждениями по 

основным составляющим образовательного процесса: обучающие-

ся (государственная аттестация, текущий контроль); обучающие 

(аттестация, повышение квалификации); ресурсное обеспечение 

(организационное, материально-техническое, учебно-

методическое, информационное, финансовое). Внешняя оценка 

качества образования предполагает оценку образовательного 

учреждения государственными структурами, органами власти, 

рынком труда, обществом, личностью [6], а также силами незави-

симых специализированных международных экспертов [5].  

На наш взгляд, особое место в проблеме оценки качества об-

разования должно отводиться личности обучаемого: с одной сто-

роны, он является потребителем образовательной услуги и его 

удовлетворенность уровнем осваиваемой образовательной про-

граммы, условиями обучения и возможностями последующего 

трудоустройства задает внешнюю оценку качества образования; с 

другой стороны, он выступает объектом обучения и его индивиду-

альные достижения составляют внутреннюю оценку качества об-

разования. Вместе с тем среди педагогического сообщества пра-

вомерно возникает вопрос о качестве самооценки обучающимися 

своих возможностей и способностей, которую традиционно отно-
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сят к внутренним оценкам качества образования. По мнению 

С.Я. Батышева, самооценка нигде и никак не учитывается, т.к. нет 

соответствующего научно-методического обеспечения развития у 

обучающихся навыков самооценки, а ее формализация навряд ли 

возможна, в то время как в перспективе должно произойти смеще-

ние учебного процесса с оценки на самооценку [36].  

Вопрос улучшения качества образования требует обращения к 

задаче выявления влияющих на него факторов, силу их воздей-

ствия и существующие между факторами связи. Достаточно по-

дробно данный вопрос отражен в работах Э.М. Короткова, выде-

ляющего два главных фактора – цель и потенциал образования: 

цель отражает тенденции развития образования, пронизывая всю 

образовательную систему и отражаясь как в государственной об-

разовательной политике, так и в деятельности каждого участника 

образовательного процесса на любом уровне образования через 

его содержание, методику преподавания, технологии обучения, 

формируемые образовательные результаты и системы ценностей, 

воспитательные эффекты [20]. Очевидно, что качество образова-

ния детерминируется его целями, поставленными потребителями 

(обществом, государством, работодателями) перед образованием. 

Потенциал образования определяет возможность достижения по-

ставленных целей и, как результат, должного качества образования 

и складывается из квалификаций и специализаций профессорско-

преподавательского состава, материально-технической базы и 

научного потенциала вуза, действующих методологий образования 

и образовательных программ, господствующих методик препода-

вания и технологий обучения, существующих систем контроля 

знаний и систем управления образовательными процессами [20]. 

На наш взгляд, данный фактор имеет вероятностный характер, т.к. 

потенциал образования не всегда может быть реализован, что в 

конечном итоге и приводит к недостаточному качеству образова-
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ния. Так, даже при наличии хорошей материально-технической 

базы, высокопрофессиональных преподавателей и разнообразных 

научных разработок отсутствие или некорректная организация си-

стемы управления образовательным учреждением сильно снижает 

шансы реализации его потенциала.  

В теории качества образования принято делить влияющие на 

него факторы на внешние и внутренние в зависимости от того, с 

какой стороны эти факторы воздействуют на качество образова-

ния. К внешним факторам относят воздействия со стороны госу-

дарства и общества на образование (государственное управление, 

организационно-правовое обеспечение, система финансирования, 

уровень престижности образования в общественном сознании и 

системе государственных приоритетов; к внутренним – воздей-

ствия на качество внутри образовательной системы и каждого об-

разовательного учреждения (состав преподавателей и студентов, 

информационно-методическое и материально-техническое обеспе-

чение учебного процесса, инновационность и преемственность 

образования, единство обучения и воспитания, гибкость и адап-

тивность обучения [20].  

Очевидно, что одним из наиболее существенных факторов, 

влияющих на качество современного образования, является его 

информатизация: широкомасштабное использование в учебном 

процессе разнообразных информационных технологий, частичный 

или полный перенос обучения в открытую информационно-

образовательную среду, активная интеграция электронного обуче-

ния с традиционным образованием. Ученые-исследователи едино-

душны во мнении, что информационные технологии обладают 

большим дидактическим потенциалом и определенными преиму-

ществами перед традиционной формой обучения. Однако, как лю-

бое развивающееся направление деятельности, электронное обу-

чение несет в себе определенные трудности, проблемы и риски, 
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без учета которых говорить о повышении качества образования 

невозможно. 

Не вызывает сомнений тот факт, что выявление различных 

факторов, влияющих на качество образования, и их учет в органи-

зации учебного процесса должны способствовать его повышению, 

что обуславливает появление такого важнейшего понятия, как «га-

рантия качества образования». В терминологическом словаре оно 

рассматривается как виды скоординированной деятельности по 

руководству и управлению образовательным учреждением в обла-

сти качества [48]. В соответствии с толковым словарем В. Даля 

слово «гарантия» – означает обеспечение, ручательство. Как внут-

ренний механизм обеспечения качества образования понимается 

его смысл В.И. Звонниковым, М.Б. Челышковой [14]. Исходя из 

данных определений, гарантия качества предполагают создание в 

образовательном процессе условий, обеспечивающих максимально 

возможное достижение образовательных целей. 

Основным международным документом в данной области яв-

ляются «Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего 

образования в Европейском регионе», в соответствии с которыми 

для обеспечения качества высшего образования в вузе необходи-

мы: заинтересованность студентов, преподавателей и общества в 

хорошем качестве высшего образования; организационная авто-

номия образовательного учреждения; ответственность поставщики 

высшего образования за его качество; защищенность интересов 

общества в области качества образования; постоянное развитие и 

улучшение качества академических программ; прозрачность 

внешней оценки качества и ее соответствие поставленным целям; 

развитие культуры качества в вузах; публичная демонстрация раз-

нообразной отчётности вузов; демонстрация качества образова-

тельных услуг вузов как внутри страны, так и на международной 

арене [14]. Создание таких условий требует выполнения опреде-



37 

ленных видов деятельности, причем на разных уровнях: от управ-

ленческих действий руководства образовательным учреждением 

до педагогической деятельности в рамках отдельного учебного 

процесса. Анализ и обобщение материалов различных работ 

(И.Х. Бикмухаметов. С.А. Подлесный), посвященных обеспечению 

качества электронного обучения, позволил нам выделить задачи, 

решение которых может гарантировать качество образования при 

активной интеграции в него средств электронного обучения:  

1. На уровне организации образовательного процесса необхо-

димы: система менеджмента качества, соответствующая политика 

и внутренние нормативные акты; высокий уровень материально-

технического обеспечения вуза, включая открытую информацион-

но-образовательную среду; выработка требований к образователь-

ным программам, ресурсному обеспечению подразделений, к по-

ставщикам и потребителям образовательных услуг; 

стандартизация и сертификация предоставляемых образователь-

ных услуг; система повышения квалификации преподавателей в 

области ИКТ). 

2. На уровне организации и проведения отдельного учебного 

процесса необходимо обеспечить: управление учебным процессом 

(мотивацию ППС по внедрению ИКТ в учебный процесс, грамотное 

распределение обязанностей участников учебного процесса, кон-

троль за предоставление электронных образовательных услуг  

и т.д.); постоянное совершенствование организации и технологий 

электронного обучения (структуры и содержания программ, исполь-

зуемых форм и методов обучения, качества учебно-методического 

обеспечения, уровня ИКТ-знаний и умений студентов и преподава-

телей, обновления используемых технологий) [2; 32].  

Одним из условий обеспечения качества образования иссле-

дователи называют выработку требований к потребителям образо-

вательных услуг, которые мы понимаем как наличие определен-
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ных стартовых знаний и умений в области ИКТ у студентов для 

более качественного освоения образовательной программы и до-

стижения более высоких образовательных результатов. По резуль-

татам экспертного опроса преподавателей, использующих дистан-

ционные технологии в учебном процессе [2], наиболее сильно на 

качество электронного обучения влияют (после материально-

технического обеспечения) грамотное управление учебным про-

цессом и качество технологий обучения (что лежит в зоне ответ-

ственности преподавателя). 

 

 

Рис. 1. Модель качества высшего образования 

 

Таким образом, на основании проведенного теоретического 

исследования проблемы качества образования приходим к следу-

ющим выводам: 

1. Под качеством высшего образования следует понимать сте-

пень его соответствия текущим и перспективным задачам соци-

ально-экономического развития общества, требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов, потребностям 
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физического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность.  

2. Потребителями, определяющими цели высшего образова-

ния, требования, которым оно должно удовлетворять, и образова-

тельные результаты, которое оно должно обеспечивать, являются 

государство, общество, работодатели, личность (включая семью и 

других представителей) и система образования; каждый потреби-

тель вносит свой вклад в качество высшего образования. 

3. Качество высшего образования является интегральной ха-

рактеристикой, складывающейся из качества образовательной си-

стемы (образовательные концепции и программы, федеральные 

государственные образовательные программы, преемственность 

учебных программ, междисциплинарные связи, материально-

техническая база, академическая среда), качества организации 

учебного процесса (педагогический состав, методики обучения, 

образовательные технологии, средства контроля) и качества обра-

зовательных результатов (степень соответствия ожидаемым ре-

зультатам). 

4. Качество высшего образования находится под влиянием 

различных факторов, учет которых позволяет гарантировать каче-

ство предоставляемой образовательной услуги. 

5. Методологическим подходом к отражению качества обра-

зовательных результатов является компетентностный подход, поз-

воляющий представлять результаты в виде совокупности общих и 

профессиональных компетенций. Уровень сформированности 

компетенций должен определяться с помощью показателей, отбор 

и оценивание которых соответствует критериям качества. 

6. Оценка качества высшего образования складывается из 

внешней оценки (со стороны потребителя образовательной услуги) 

и внутренней оценки (со стороны образовательной системы). Осо-

бое место занимает позиция студента, выступающего одновремен-
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но потребителем образовательной услуги, носителем образова-

тельных результатов и субъектом самооценивания. 

Итак, на начало XXI века в педагогике и нормативных доку-

ментах сферы образования закрепился новый термин «качество 

образования», очерчены его области действия, уточнены потреби-

тели, определены влияющие на него факторы. 

 

5. Качество исследовательской работы студентов 2 

 

Увеличение объема самостоятельной работы студентов в 

структуре основных образовательных программ и преобладание 

данного вида учебных занятий над обучением, реализуемом через 

контактные формы (представленные в основном аудиторными за-

нятиями), предопределяет значение самостоятельной работы сту-

дентов в достижение образовательных результатов. Представляя 

самостоятельную работу студентов как информационно-

исследовательскую деятельность, выполняемую студентом в целях 

получения нового знания, приходим к выводу, что по характеру 

выполняемых работ самостоятельная работа студентов становится 

исследовательской деятельностью, а ее основным образователь-

ным результатом - новое знание [46]. Потребителями, заинтересо-

ванными в качестве исследовательской деятельности студентов и 

их самостоятельной работы, выступают не только преподаватели 

как представители системы образования, но и сами студенты как 

получатели нового знания. Вместе с тем, основной задачей про-

фессиональной подготовки является формирование специалиста в 

соответствии с потребностями общества и рынка труда, а главной 

                                                           
2 Образовательные риски в инновационных условиях педагогической деятельности: моно-

графия / Т.И. Руднева, Н.Б. Стрекалова. – Сызрань: Ваш Взгляд, 2018. – 194 с. – 12,123 п.л. 

ISBN = 978-5-6041817-3-7 – [Электронный ресурс] 
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Obrazovatelnye-riski-v-innovacionnyh-usloviyah-pedagogi-

cheskoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-monografiya-73224 

http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Obrazovatelnye-riski-v-innovacionnyh-usloviyah-pedagogi-cheskoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-monografiya-73224
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Obrazovatelnye-riski-v-innovacionnyh-usloviyah-pedagogi-cheskoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-monografiya-73224
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мотивацией личности к качественному обучению выступает бу-

дущая профессиональная деятельность. Таким образом, общество 

и работодатели также заинтересованы в качестве образования. 

Подтверждение нашим выводам находим в исследованиях 

Н.В. Солововой, представляющей качество образовательных ре-

зультатов как комплексную характеристику, объединяющую го-

товность выпускника к профессиональной деятельности, способ-

ность к профессиональной адаптации (что соответствует 

требованиям общества, государства и работодателей), способность 

к выполнению учебной и квазипрофессиональной деятельности 

(что соответствует потребностям образовательной системы) и сте-

пень удовлетворенности студента организацией учебного процес-

са, включая методическое обеспечение самостоятельной работы 

(что соотносится с потребностями студента) [45].  

Представляя качество высшего образования как интегральную 

характеристику (качество функционирования образовательной си-

стемы, качество организации учебного процесса и качество обра-

зовательных результатов), с учетом основных потребителей (пре-

подаватели и студенты), считаем необходимым рассматривать 

качество самостоятельной работы студентов (и исследовательской 

деятельности как ее главной составляющей) как интегральную ха-

рактеристику, в которой качество образовательных результатов 

обусловлено качеством подготовки и реализации самостоятельной 

работы студентов.  

Качество результатов самостоятельной работы студентов 

должно соответствовать требованиям общества к профессиональ-

ной подготовке специалистов, отраженных в нормативных доку-

ментах (Концепция модернизации российского образования на 

период до 2010 года, Национальная доктрина образования в РФ до 

2020 года, Государственная программа РФ «Развитие образова-



42 

ния» на 2013-2020 годы, федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего профессионального образования).  

Анализ данных документов выполнялся нами с учетом сути 

самостоятельной работы студентов в открытой информационно-

образовательной среде как самоорганизуемой информационно-

исследовательской деятельности студентов по формированию но-

вого знания с помощью информационно-коммуникационных, се-

тевых технологий на основе открытых электронно-

образовательных ресурсов. Это позволило сфокусироваться на та-

ких группах образовательных результатов как способности к по-

строению нового знания, способности к применению информаци-

онно-коммуникационных технологий, способности осуществления 

разнообразных процессов «самости».  

Качество организации самостоятельной работы студентов в 

открытой информационно-образовательной среде как учебного 

процесса требует определения факторов, влияющих на этот про-

цесс. Считаем, что в условиях открытых сред основным фактором, 

влияющим на качество самостоятельной работы студентов, высту-

пает наличие технологических, организационных, методических, 

коммуникативных и валеологических рисков, что требует от пре-

подавателя специальной организации самостоятельной работы как 

учебного процесса:  

– технологической подготовки – выбор программных средств, 

перевод материалов в электронный вид, обеспечение коммуника-

ционного взаимодействия;  

– методической подготовки – выбор методик, инструментов, 

видов заданий, форм контроля, открытых образовательных мате-

риалов, проведение экспертизы их качества;  

– научной подготовки – учет психолого-педагогических усло-

вий работы и негативных последствий, обеспечение сокращения 

влияний информационной перегрузки на студентов.  



43 

Все это дает основание полагать, что гарантиями качества вы-

полнения самостоятельной работы студентов в условиях открытой 

информационно-образовательной среды становятся ее методиче-

ски-грамотная и научно-обоснованная подготовка и реализация, 

что предполагает наличие у преподавателя необходимых профес-

сиональных компетенций. В то же время, не только преподаватель 

должен быть готов к организации самостоятельной работы на ка-

чественном уровне, но и студент должен иметь определенный 

набор знаний, умений, навыков для ее выполнения с помощью 

разнообразных информационно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, гарантиями качества самостоятельной работы сту-

дентов в условиях открытых сред является готовность преподава-

телей к ее организации в данных условиях и способность студен-

тов к ее выполнению с помощью информационно-

коммуникационных технологий.  

Интегральный характер качества самостоятельной работы 

студентов в открытой среде с учетом философской трактовки ка-

тегории «качества» в виде иерархической системы [47] предпола-

гает определение его структуры с позиций системного подхода: на 

первом уровне декомпозиции качество самостоятельной работы 

студентов представляется двумя элементами – качеством ее подго-

товки и реализации в условиях открытой среды преподавателем и 

качеством ее выполнения студентами. Для установления состав-

ляющих качества на втором уровне декомпозиции необходимо вы-

явить более мелкие составляющие каждого из них. 

Организация самостоятельной работы студентов требует вы-

полнения преподавателем следующих функций: планирование, 

методическое обеспечение, технологическая организация, коорди-

нация совместной деятельности, контроль результатов. Каждая 

функция, в свою очередь, предполагает решение: традиционных 

педагогических задач (целеполагание, планирование, разработка 
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методических материалов); задач, непосредственно связанных с 

открытыми информационно-образовательными средами (перевод 

учебных материалов в электронный вид, размещение в среде, по-

строение ссылок на открытые образовательные ресурсы, коммуни-

кационное взаимодействие); задач, которые напрямую не связаны 

с информационно-коммуникационными технологиями, но зависи-

мы от них (регламентирование заданий по объему и времени с 

учетом использования данных технологий, разработка соответ-

ствующих технологических карт, выбор наиболее адекватных спо-

собов контроля знаний, методов активизации деятельности и спо-

собов взаимодействия в данных условиях). Набор выполняемых 

задач зависит от того, какой вид открытой информационно-

образовательной среды используется. В частности, для открытой 

среды, специально спроектированной для конкретного вуза, пре-

подавателю не надо выполнять функции администрирования 

учебного процесса (допуска студентов, компоновки материалов и 

др.), так как они либо уже включены в среду, либо выполняются 

специальными службами, в то время как создание персональной 

образовательной среды требует выполнения всех этих действий 

самим преподавателем, обладающим информационной культурой. 

Для выполнения самостоятельной работы в открытых инфор-

мационно-образовательных средах студенту необходимы элемен-

тарные умения и навыки работы с компьютерной техникой, фай-

ловой системой и в сетях различного вида, коммуникационного 

взаимодействия с преподавателями и студентами, коллективной 

работы в сети. Самостоятельная работа студентов как информаци-

онно-исследовательская деятельность предполагает наличие у сту-

дентов способностей к поиску информации, ее хранению на разно-

образных носителях, применению различных программ обработки 

информации и оформления результатов. Следовательно, качество 

выполнения студентами самостоятельной работы в открытой среде 
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обеспечивается уровнем их грамотности в области информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Вместе с тем студенту необходимы также знания, умения и 

навыки применения основных исследовательских приемов обра-

ботки информации: сбор и систематизация материалов; выбор ме-

тодов исследования; анализ, сравнение и обобщение материалов; 

генерация умозаключений; оформление полученных результатов в 

логике поставленных задач; представление и защита своей работы; 

рефлексия результатов обсуждений. Самоорганизуемый характер 

самостоятельной работы студентов обуславливает наличие у сту-

дентов элементарных знаний и навыков самоуправления своей де-

ятельностью – самомотивирования, самоорганизации, само-

контроля и самооценки. По мнению педагогов (Е.П. Бочарова), 

самоконтроль и контроль занимают особое место в системе обуче-

ния, так как выступают механизмами сличения фактического 

учебного результата с нормативно заданным, сознательной и са-

мостоятельной верификацией результатов обучения и поставлен-

ных целей. Следовательно, самоконтроль хода самостоятельной 

работы и самооценка получаемых образовательных результатов 

являются определенной гарантией ее качества. Таким образом, 

качество выполнения самостоятельной работы студентами необ-

ходимо представить совокупностью качества выполнения инфор-

мационно-исследовательской деятельности, уровня ИКТ-

грамотности студентов, качества самомотивирования, самооргани-

зации, самооценки и самоконтроля. 

В соответствии с целями и задачами новой образовательной 

парадигмы и особенностями выполнения самостоятельной работы 

в открытых информационно-образовательных средах качество 

подготовки и выполнения самостоятельной работы зависит от 

умений и навыков сетевого сотрудничества и сотворчества студен-

тов и преподавателей. Проблема сотрудничества как совместной 
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деятельности педагога и ученика актуализировалась еще во второй 

половине XX века, когда на основе идей педагогов-новаторов 

(Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильина, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталова 

и др.) сформировалось отдельное научное направление – педаго-

гика сотрудничества, в концептуальную основу которого положе-

на идея обучения без принуждения, исключая механическое запо-

минание материала, на основе свободы выбора, вариативности 

обучения и совместной деятельности педагогов и обучающихся, с 

развитием диалогического мышления и творческих способностей.  

Взаимосвязь сотрудничества и творческих способностей обу-

чающихся обоснована психологами через представление данных 

элементов как звеньев одной цепи конструктивного взаимодей-

ствия: принятие модели поведения партнера; понимание мотивов 

его поведения; переход к сотрудничеству на основе взаимовыгод-

ных условий; рассмотрение возможности совместного творчества; 

переход к сотворчеству или совместной деятельности, направлен-

ной на создание духовных или материальных ценностей, что в об-

разовательном контексте выглядит как создание нового знания. 

Сотворчество реализует дидактические задачи: приобретение зна-

ний (один из партнеров отдает имеющиеся у него знания, а другой 

– приобретает, происходит взаимное обогащение знаниями); за-

крепление знаний (при обмене знаниями происходит их личное 

повторение и систематизация); построение нового знания (перенос 

имеющихся знаний на новую задачу или проблему с одновремен-

ным объединением знаний, взглядов, суждений нескольких парт-

неров).  

Изначально, педагогика сотрудничества ориентировалась на 

следующие виды взаимодействия между субъектами учебного 

процесса: педагог – ученик (ученики), ученик – ученик (ученики), 

педагог – педагогический коллектив, ученики – ученики всего об-

разовательного коллектива [15]. Данные виды взаимодействия 
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предполагают коллективное сотрудничество в рамках некоторого 

очерченного коллектива (класса, потока, специальности, учрежде-

ния). В то же время развитие глобализационных процессов, инфор-

мационных технологий, новых видов образования и обучения (элек-

тронное, глобальное, открытое) выводит задачу сотрудничества и 

сотворчества в обучении на более широкий круг субъектов – появ-

ляются массовые открытые образовательные курсы и образова-

тельные группы, имеющие разновозрастной и разноуровневый ха-

рактер, разнообразные академические и профессиональные 

сообщества.  

Считаем, что во время выполнения студентами самостоятель-

ной работы в условиях открытой информационно-образовательной 

среды сотрудничество и сотворчество может принимать следую-

щие формы:  

– коллективное сотворчество и сотрудничество студентов при 

выполнении заданий как группового, так и индивидуального ха-

рактера (в первом случае речь идет о совместном построении но-

вого знания – обсуждения, принятие решений, формулирование 

выводов, оформление результатов, взаимопомощь и взаимокон-

троль, кураторство и наставничество; во втором случае – о кон-

сультациях и взаимной помощи);  

– сотрудничество и сотворчество студента (студентов при 

групповой форме работы) и преподавателя, когда сотрудничество 

реализуется через координацию совместной деятельности (кон-

сультирование, обсуждение результатов, согласование траекторий 

выполнения заданий), а сотворчество – через умения педагога 

увидеть «зерна» нового знания в работе студента и оказать необ-

ходимую педагогическую помощь, не воздействуя на студента 

настолько, чтобы помешать или остановить творческий процесс; 

студент изначально заинтересован в помощи преподавателя и вза-
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имодействии с ним (подготовка вопросов к консультациям, осо-

знание и формулирование имеющихся проблем, их обсуждение); 

– сотрудничество и сотворчество студента с остальным сооб-

ществом (сетевым профессиональным или академическим) через 

получение виртуальных консультаций, материалов и отзывов, уча-

стие в обсуждениях; сотворчество принимает форму переработки 

полученных знаний, материалов, отзывов и предложений и их ин-

теграции в свою работу с расширением знаниевой области.  

Таким образом, качество самостоятельной работы студентов 

обеспечивается качеством сетевого взаимодействия преподавате-

ля и студентов на основе индивидуального и коллективного со-

трудничества и сотворчества. Несмотря на обоюдный характер 

данного фактора, его реализация преподавателем в учебном про-

цессе отличается от реализации студентом и требует разных уме-

ний, способностей и профессиональных навыков. Однако общим 

является осуществление коммуникационного взаимодействия в 

условиях открытой среды. При этом на следующем уровне де-

композиции каждое качество вновь представляется совокупно-

стью более узких качеств, отражающих как наиболее важные 

факторы, влияющие на качество самостоятельной работы, так и 

специфику и особенности ее выполнения в открытой информаци-

онно-образовательной среде. 

Сформулированное нами ранее определение качества само-

стоятельной работы студентов в открытой информационно-

образовательной среде и его разработанная структура отражают 

сделанные нами ранее выводы по проблеме качества высшего об-

разования, что также подтверждает их достоверность.  

Вместе с тем, традиционная включенность самостоятельной 

работы студентов во все учебные дисциплины, сложность обеспе-

чения роста ее качества только в рамках одной дисциплины (спи-

ралевидный характер). 
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Таблица 2. Основные тезисы теории качества образования  

Качество образования 

Качество самостоятельной работы 
студентов (и исследовательской  

деятельности как ее главной  
составляющей) 

Определяется степенью его соот-
ветствия задачам развития обще-
ства, требованиям ФГОС, потреб-
ностям обучаемой личности  

Определяется соответствием ее ре-
зультатов требованиям общества к 
профессиональной подготовке специ-
алиста и требованиям образователь-
ной системы к учебной деятельности 
студента 

Потребителями качества высшего 
образования являются государство, 
общество, рынок труда, личность и 
система образования  

Потребителями выступают студенты 
как получатели нового знания, препо-
даватели как представители системы 
образования, государство и общество 
как будущие работодатели 

Качество высшего образования 
обеспечивается качеством функци-
онирования образователь-ной си-
стемы, качеством организации 
учебного процесса и качеством 
образовательных результатов  

Качество самостоятельной работы 
обеспечивается ее методически-
грамотной и научно обоснованной 
организацией и способностью сту-
дентов к ее выполнению на каче-
ственном уровне 

Основным методологическим под-
ходом к определению качества об-
разовательных результатов являет-
ся компетентностный подход 

Образовательный результат самосто-
ятельной работы выражается набором 
компетенций: способность самостоя-
тельно получать новое знание, осу-
ществлять процессы «самости», ис-
пользовать в своей деятельности 
информационные и сетевые техноло-
гии 

Качество высшего образования 
находится под влиянием различ-
ных факторов 

К основным факторам, влияющим на 
качество относится открытость среды 
и существующие в ней образователь-
ные риски, а также нали-
чие/отсутствие соответствующих 
профессиональных компетенций пре-
подавателя и знаний, умений, способ-
ностей у студентов  

Оценка качества высшего образо-
вания складывается из оценки по-
требителя образовательной услуги 
и оценки образовательной системы  

Качество самостоятельной работы в 
открытой среде обеспечивается каче-
ством контроля образовательных ре-
зультатов преподавателем и каче-
ством самооценки студента своей 
деятельности и получаемых знаний 
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Разный уровень способностей студентов на входе в образова-

тельный процесс (как абитуриентов, так и студентов в начале обу-

чения по каждой конкретной дисциплине) и профессиональных 

компетенций преподавателей в области организации самостоя-

тельной работы и информационно-коммуникационных технологий 

требуют особых гарантий обеспечения ее качества и ожидаемых 

образовательных результатов.  

По мнению ученых, одним из основных гарантов обеспечения 

качества обучения на базе электронных средств 

(И.Х. Бикмухаметов, С.А. Подлесный) и качества самостоятельной 

работы студентов (Н.Н. Горач, Е.П. Марычева), выступают меро-

приятия управленческого характера:  

1. На уровне образовательного учреждения – создание систе-

мы менеджмента качества вуза, обеспечение высокого уровня его 

материально-технического обеспечения, включая информационно-

образовательную среду; выработка соответствующих требований к 

реализации образовательных программ, ресурсному обеспечению 

подразделений, поставщикам и потребителям образовательных 

услуг; повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава в области информационно-

коммуникационных технологий. 

2. На уровне отдельных учебных процессов – внедрение ин-

формационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, 

контроль качества предоставляемых электронных образователь-

ных услуг (работа техники, программного обеспечения и других 

сервисов), совершенствование технологий электронного обучения 

(структуры и содержания программ, используемых форм и мето-

дов обучения, качества учебно-методического обеспечения), обес-

печение студентов необходимым уровнем информационной куль-

туры [2; 9; 25; 32].  
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Связь гарантии качества с управленческой деятельностью и 

определение гарантий качества в терминологическом словаре как 

скоординированной деятельности по руководству и управлению 

образовательным учреждением [48], необходимость внедрения 

риск-ориентированного подхода в образовательную деятельность 

для упреждения появления рисков и управления ими обуславлива-

ет поиск наиболее эффективных средств управления данными 

процессами.  

 

6. Управление как значимая функция  

педагогической деятельности3 

 

Основные категории и принципы педагогического управления 

в образовании построены на идеях и концепциях классического 

менеджмента и администрирования А. Файоля, согласно которым 

управление представляет собой взаимосвязанные функции пред-

видения (прогнозирование и выработка программы действий), ор-

ганизации (создание материальных и социальных условий рабо-

ты), распоряжения (побуждение к работе), координирования 

(гармонизация выполняемых действий) и контроля (обеспечение 

выполнения работ в соответствии с программами и распоряжени-

ями), которые составляют единое целое и образуют замкнутый 

цикл [51]. Перенос в образование данных идей и концепций обу-

словило становление теории педагогического менеджмента – 

науки, изучающей комплекс принципов, методов, организацион-

ных форм и технологических приемов управления педагогически-

ми системами в целях повышения эффективности их функциони-

рования. В педагогическом менеджменте объектом управления 

                                                           
3 Стрекалова, Н.Б. Управление качеством самостоятельной работы студентов: диссер-

тация на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования / Самарский национально-

исследовательский университет имени академика С.П. Королева. – Самара, 2017. – 588 с. 
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выступает образовательное учреждение и образовательные про-

цессы, субъектом управления – любое лицо (администрация, педа-

гог, студент) в зависимости от уровня педагогической системы. 

Исследованию управленческих функций в контексте образо-

вательной деятельности посвящены работы многих исследовате-

лей (И.Ф. Исаев, Ю.А. Конаржевский, Н.В. Кузьмина, 

А.М. Моисеев, М.М. Поташник, В.А. Сластенин, П.И. Третьяков, 

В.А. Якунин и др.), рассматривающих управленческий цикл при-

менительно к реализации разных образовательных задач, выделя-

ющих в нем разное количество выполняемых функций, в том чис-

ле и системообразующую функцию. Так, в задаче управления 

образовательным учреждением выделяется педагогический анализ, 

планирование, организация, контроль и регулирование; системо-

образующей функцией выступает педагогический анализ. Для 

управления процессом обучения предлагаются функции определе-

ния целей, сбора информации, прогнозирования, принятия реше-

ний, организации исполнения, коммуникации, контроля результа-

тов, коррекции; системообразующей функцией выступает функция 

определения целей. В задачах построения педагогических систем и 

управления ими выделяются гностическая, проектировочная, кон-

структивная, организаторская и коммуникативная функции; си-

стемообразующей выступает гностическая функция, позволяющая 

собрать полную информацию о проектируемой педагогической 

системе [27].  

Применительно к новым социально-экономическим условиям 

работы образовательных учреждений в задаче управления ими ис-

следователи (П.И. Третьяков) выделяют информационно-

аналитическую, мотивационно-целевую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

диагностическую, регулятивно-коррекционную функции. Каждая 

функция является отдельным видом деятельности и недооценка 
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какой-либо из них приводит к изменению всего процесса управле-

ния и снижению его конечных результатов. Отражая взаимосвязи 

между функциями, автор отмечает их наибольшее количество у 

регулятивно-коррекционной функции [49]. На уровне образова-

тельного учреждения мотивационно-целевая функция предполага-

ет определение целей образовательного процесса; планово-

прогностическая – разработку программы его развития с учетом 

разнообразных педагогических условий, средств и методов; орга-

низационно-исполнительская – реализацию принятых решений, 

обеспечение согласованной работы всех участников образователь-

ного процесса; регулятивно-коррекционная – устранение причин 

технологических сбоев в происходящих процессах; контрольно-

диагностическая – получение данных о происходящих образова-

тельных процессах и установление их соответствия требованиям 

образовательного стандарта; информационно-аналитическая – 

обеспечивает сбор и анализ информации для принятия последую-

щих управленческих решений. 

Сравнение данных функций педагогического управленческого 

цикла с выделенными нами педагогическими функциями убеждает 

нас в их идентичности: планово-прогностическая функция соот-

ветствует планированию учебной работы студентов; организаци-

онно-исполнительская – ее методическому обеспечению и техно-

логической организации; регулятивно-коррекционная и 

мотивационно-целевая – координации совместной деятельности; 

контрольно-диагностическая и информационно-аналитическая – 

контролю результатов работы. На основании данных выводов обо-

значим построенную нами последовательность функций подготов-

ки и реализации самостоятельной работы студентов как цикл опо-

средованного педагогического управления самостоятельной 

работой студентов в открытой информационно-образовательной 

среде. 
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Наибольшее количество связей внутри данного цикла имеет 

функция координации совместной деятельности, которая позволя-

ет по ходу выполнения различных учебных работ менять индиви-

дуальные планы и планирование в целом, корректировать и рас-

ширять методические материалы, вносить изменения и 

корректировать сроки и критерии оценивания работ.  

 

Функции координации деятельности всегда придавалось 
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Рис. 2. Цикл опосредованного педагогического управления  

учебной работой студентов  

 

важное значение. По мнению А. Файоля, любая организация суще-

ствует, работает и развивается благодаря совместной деятельности 

трудового коллектива, которой необходимо управлять специаль-

ными методами и средствами. Его единомышленники Дж. Муни и 

А. Рейли считали координацию деятельности доминирующей 

функцией в управленческом цикле, представляли ее первым прин-

ципом организации и процессом одновременно, накладывали на 
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нее главную роль в зарождении менеджмента как профессии. Осо-

бая значимость функции координации обусловлена также ее спо-

собностью обеспечивать устойчивость и надежность работы управ-

ляемых систем во взаимодействии с внешней средой через видение 

возможных связей между ними и соответствующее согласование 

выполняемых действий в контексте поставленных целей и задач 

(У.Р. Эшби), что становится актуальным при переносе самостоя-

тельной работы студентов в открытую информационно-

образовательную среду и необходимости учета специфики и осо-

бенностей выполнения самостоятельной работы в ней.  

Возрастание значимости функции координации свойственно 

для многих современных управленческих задач разного вида и 

масштаба: она выступает перспективным методом и основным 

принципом построения системы государственной власти в Россий-

ской Федерации в связи с развитием модели рыночной экономики и 

внедрением в общество принципов саморегулирования [24]; стано-

вится важнейшей функций в системе управления из-за конституци-

онного разделения единой государственной власти на отдельные 

составляющие и развития механизмов местного самоуправления [4]. 

Переход общества в постиндустриальную фазу и увеличение ин-

формационных потоков усиливает значение информационного ме-

ханизма координации и приводит к актуализации задачи согласо-

вания информационных потоков, соединяющих и позволяющих 

учитывать интересы всех субъектов рынка труда (работников, ра-

ботодателей и общества в целом). Усиливается значимость коор-

динации деятельности и в задачах сетевого объединения образова-

тельных учреждений, реализации сетевых образовательных 

программ и предупреждения разнообразных сбоев в учебном про-

цессе [7]. Все чаще функция координации направляется на сов-

местную деятельность субъектов, а ее ценность как общенаучной 

категории представляется эффектом синергии выполняемой дея-
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тельности, процессов согласования и взаимодействия, самооргани-

зации управляемых систем [24].  

Современное высшее образование характеризуется возраста-

нием объемов научно-исследовательской и самостоятельной рабо-

ты студентов, а, следовательно, возрастанием значимости самоор-

ганизации данных видов работ. По мнению исследователей 

(С.С. Куликова, Б.В. Никитина, Т.Н. Носкова, М.А. Реунова), са-

моорганизация имеет первостепенное значение для учебно-

воспитательного процесса и обучения в современных образова-

тельных средах, формируется только в ходе выполнения внеауди-

торной учебной работы и способствует ее эффективному выпол-

нению, повышает качество всей профессиональной подготовки и 

является ключевой компетенцией современного специалиста. 

Вместе с тем, результаты наших пилотажных исследований и 

научных исследований других ученых доказывают отсутствие у 

студентов навыков самоорганизации. Так, анкетирование, прово-

димое М.А. Реуновой в Оренбургском государственном универси-

тете, показало, что 68% опрашиваемых студентов признали отсут-

ствие у них умений самоорганизации (39% – не умеют эффективно 

использовать время, 24% – не всегда это получается, 5% – пыта-

ются, но не получается); 66% – не имеют режима и распорядка 

дня; 65% студентов не хватает свободного времени или его плани-

рования для выполнения учебных заданий [39]. По результатам 

пилотажных исследований, проведенных нами со студентами пер-

вого курса Тольяттинской академии управления (выборка – 101 

студент), констатировано, что основными факторами, мешающими 

качественному выполнению самостоятельной работы, является 

отсутствие времени у студентов (85% студентов) или их личная 

неорганизованность (35% студентов). Больше половины студентов 

предпочитают, чтобы при выполнении самостоятельной работы 

были установлены сроки ее сдачи (19% – по «жесткому» кален-
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дарному плану, 47% – с некоторым ограничением). Треть студен-

тов (35%) считают, что возможность выполнять самостоятельную 

работу в любое время и в любом месте не способствует ее каче-

ству, а 71% студентов хотели бы посетить спецкурс по методике 

выполнения самостоятельной работы. Таким образом, большин-

ство студентов не умеют планировать свое время, не могут орга-

низовать правильно свою деятельность и нуждаются в соответ-

ствующей помощи через установку сроков сдачи работ и 

получения предварительных знаний по самоорганизации своей 

деятельности и выполнению самостоятельных работ. 

Обратимся к истокам понятия «самоорганизация». Зародив-

шись в синергетике (науке, изучающей процессы самоорганизации 

в открытых системах), понятие самоорганизации стало междисци-

плинарным: ее изучают в философии как высшую форму развития 

динамических систем и конкретизацию философского принципа 

саморазвития; в биологии – как эволюцию природных систем; в 

психологии – как личностный процесс; в социологии – как элемент 

развития общества; в менеджменте – как раздел теории организа-

ции. По мнению ученых (В.В. Подолец, В.М. Розин, 

С.С. Шевелева), происходящие в обществе информационные про-

цессы не могут проявлять себя вне процессов самоорганизации, 

поэтому существующие в современном высшем образовании про-

цессы, явления и системы необходимо представлять, как самоор-

ганизующиеся. Проведенный анализ рассматриваемых в научно-

исследовательских работах (В.В. Подолец) причин возникновения 

эффектов самоорганизации в любых прогрессирующих системах 

(спонтанность возникновения, взаимодействие элементов между 

собой и с окружением системы, совершенствование ее организа-

ции) и их экстраполяция на открытую информационно-

образовательную среду доказывает наличие в открытой среде ме-

ханизмов самоорганизации среды. Так, спонтанность возникнове-
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ния в открытой среде проявляется в ее расширении и увеличении 

количества открытых образовательных ресурсов; воздействие эле-

ментов системы друг на друга соответствует информационному 

обмену между открытыми средами; взаимодействие с окружением 

системы – активным и повсеместным применением открытых ин-

формационно-образовательных сред в образовательной, професси-

ональной и повседневной жизни общества; дальнейшее совершен-

ствование организации системы соответствует усложнению 

используемых в средах информационно-коммуникационных тех-

нологий, их постоянному обновлению под новые задачи и цели.  

Обобщение данных взглядов на самоорганизацию отражено в 

определении С.В. Костроминой: самоорганизация деятельности – это 

процесс мобилизации и структурирования человеком своих ресурсов 

(способностей, умений, качеств) при осуществлении любых целена-

правленных и заранее спланированных действий, когда самостоя-

тельно без внешних управляющих воздействий создается, воспроиз-

водится или совершенствуется организация деятельности. Наличие в 

определении акцента на самостоятельность выполняемых действий и 

отсутствие внешнего управления является дополнительным обосно-

ванием определения самостоятельной работы студентов в открытой 

информационно-образовательной среде как самоорганизуемой ин-

формационно-исследовательской деятельности. 

Анализ научных работ (И.Ю. Кулагина, Е.А. Омельченко, 

М.А. Реунова, Л.М. Фридман и др.) показал позитивное отношение 

исследователей к самоорганизации как процессу, способствующе-

му проявлению всех потенциальных возможностей человека, эф-

фективности обучения и самообучения, развитию активной лично-

сти, ее последующей самореализации в профессии, сознательному 

управлению течением своей жизни и преодолением разнообразных 

внешних обстоятельств [29; 39]. Самоорганизация позволяет ясно 

представить цели, смысл и порядок выполняемой работы, добить-



59 

ся максимального эффекта при наименьших затратах энергии, 

времени и материалов, правильно расставить приоритеты выпол-

няемых действий.  

Вместе с тем, отличительной особенностью любой самоорга-

низации является ее целенаправленный и одновременно есте-

ственный, спонтанный характер. Так, философы (А.А. Ивин, 

Б.Г. Юдин) считают, что самоорганизация возможна только в си-

стемах с высоким уровнем сложности и большим количеством 

элементов, связи между которыми имеют вероятностный характер. 

Психологи (С.В. Костромина) отмечают преобладание стихийно-

сти в процессе формирования способностей к самоорганизации 

деятельности, обусловливая это разными обстоятельствами жизни 

человека, уровнем и качеством его образования, опытом решения 

задач и преодоления трудностей. Исследуя проблему самооргани-

зации учебной деятельности студентов в вузах, ученые 

(О.А. Пучков, Н.С. Солопова) акцентируют внимание на необхо-

димости учитывать возникающие противоречия между стихийным 

и сознательным в самоорганизуемой деятельности. Рассматривая 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов, Ю.А. Черных 

называет ее полустихийной – управляемой как-то в пределах обра-

зовательного учреждения и саморазвивающейся за его пределами.  

В соответствии с толкованием спонтанности в различных сло-

варях, ее суть можно выразить через обусловленную внутренними 

причинами самопроизвольность действий, способность действо-

вать под влиянием собственных побуждений часто в противовес 

логичным и рациональным рассуждениям. Синонимами данного 

понятия являются инстинктивность, неожиданность, стихийность. 

Стихийными называют процессы, действия, которые происходят 

непредсказуемо, без предварительной подготовки; синонимами 

данного понятия являются безотчетный, бессознательный, ин-

стинктивный, интуитивный, неконтролируемый, нерегулируемый, 
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http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
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неуправляемый, подсознательный. Таким образом, спонтанность и 

стихийность противостоят организованности и упорядоченности, а 

самоорганизация имеет двойственную природу, так как в ней од-

новременно присутствуют прямо противоположные процессы (це-

ленаправленность и спонтанность). В результате, рассматривая 

самостоятельную работу как самоорганизуемую деятельность в 

открытой информационно-образовательной среде, где возможно 

только опосредованное педагогическое управление и отсутствуют 

всякие границы и ограничения, нельзя не учитывать высокую ве-

роятность спонтанного и стихийного характера процессов самоор-

ганизации.  

Анализ научных работ, посвященных проблемам самооргани-

зации учебной деятельности, позволили выделить ряд способов 

упреждения таких ситуаций. В частности, предлагается придавать 

определенную направленность процессу самоорганизации учебной 

деятельности в вузах через создание прообраза будущей профес-

сиональной деятельности, установление равновесия ролевого и 

автономного поведения студентов, раскрытие их индивидуально-

сти, учет их интересов, управление ими и через них [37]. Социоло-

ги (М.А. Кузнецова), считая, что не все стихийные процессы хао-

тичны и среди них есть те, которые носят организованный 

характер (в социологии – движение солдатских матерей, в педаго-

гике – массовый уход с занятий в кино), предлагают сознательно 

создавать условия и придавать направленность спонтанным про-

цессам самоорганизации через соответствующее управление [22]. 

Педагог-исследователь стихийных процессов в воспитательной 

среде Ю.С. Мануйлов, описывая стихии как мощные силы, власт-

вующие над индивидом, считает возможным делить их на созида-

тельные, конструктивные, позитивные и разрушительные, де-

структивные, негативные и предлагает выполнять определенные 

http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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управленческие действия, поддерживающие, развивающие пози-

тивные стихии и разрушающие или упреждающие негативные 

стихии.  

Из теории организации известно, что самоорганизация какого-

либо коллектива возникает изначально спонтанно, а затем посте-

пенно формируется самоуправление, а еще позже – профессио-

нальное управление, которое с течением времени приводит к 

нарушению принятого порядка деятельности в организации и 

вновь инициирует виток самоорганизации и самоуправления. В 

результате формируется некоторая спираль возникновения и пере-

хода друг в друга самоорганизации, самоуправления и управления. 

Исходя из этого, предполагаем, что самоорганизация деятельности 

личности также возникает спонтанно в ответ на внешние воздей-

ствия и/или внутренние потребности. Дальнейшие развитие данно-

го процесса приводит к необходимости управления самоорганиза-

цией самой же личностью в целях повышения эффективности или 

качества деятельности. Таким образом, данные понятия имеют 

диалектическую связь, но их суть различна.  

Под самоуправлением понимается особый вид управления, при 

котором объект управления и субъект управления совпадают: про-

исходит целенаправленное воздействие субъекта управления на 

себя, часто с помощью некоторого волевого усилия. Проведенный 

нами анализ содержательных характеристик термина «самоуправ-

ление», позволил сделать вывод о том, что самоуправление необ-

ходимо рассматривать как сознательное самовоздействие личности 

на себя в целях эффективного использования своих способностей и 

возможностей. В то же время, самоуправление – это системный и 

творческий процесс внутренней психической активности личности 

по построению, поддержанию и управлению своей деятельностью с 

выработкой новых решений, стратегических планов, вызванных 
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необходимостью эффективно действовать в новых для личности 

условиях. В отличие от самоуправления, самоорганизация отража-

ет воспроизведение некоторого известного алгоритма действий на 

основе уже имеющего опыта, в рамках заданных извне норм и кри-

териев. К практическим навыкам самоорганизации деятельности 

необходимо отнести планирование работы и распределение вре-

мени в рамках выполняемой задачи, выбор конкретной технологии 

выполнения работ, овладение необходимыми операциями и дей-

ствиями [39]. 

Таким образом, самоорганизация предполагает выполнение 

некоторых тактических организационных приемов выполнения 

деятельности, а самоуправление – выработку стратегического пла-

на этой деятельности. Самоуправление уменьшает спонтанность и 

стихийность самоорганизации (за счет наличия некоторого страте-

гического плана) и переводит ее в активную – продуктивную фор-

му с помощью волевых воздействий личности на свою деятель-

ность (через изменение приемов выполнения деятельности, форм 

самоконтроля, через освоение новых операций, технологий, мето-

дов деятельности). Самоорганизация характеризуется упорядочен-

ностью и равномерностью выполняемых действий, отражая нара-

ботанные навыки, выполняемые на подсознательном уровне; 

самоуправление характеризуется активно-сознательной формой 

деятельности (чаще мыслительной), предполагая ее высокую мо-

бильность для оценки внутренних и внешних условий выполнения 

деятельности и мгновенной реакции на них. В результате можно 

утверждать, что самостоятельная работа студентов как самоорга-

низуемая деятельность, выполняемая при опосредованном педаго-

гическом управлении, требует от студента владения навыками са-

моуправления, что поможет снизить спонтанный и стихийный 

характер самоорганизационных процессов.  
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С точки зрения психологов (Н.М. Пейсахов), полный функци-

ональный цикл самоуправления как операционального механизма 

управления деятельностью должен включает в себя анализ проти-

воречий, прогнозирование, целеполагание, планирование, приня-

тие решений, выработку критериев оценки, самоконтроль и кор-

рекцию. Педагоги (И.О. Семенова, Н.В. Тамарская) выделяют в 

цикле самоуправления несколько другой набор функций: целепо-

лагание – постановка целей, определение желаемых результатов, 

оценка вероятности их достижения; планирование – разработка 

планов, альтернативных вариантов и моделей выполнения задач; 

принятие решений – оценка готовности к выполнению задач; ор-

ганизация и реализация – отбор форм и методов предстоящей дея-

тельности, соотношение их с реальными условиями и своими воз-

можностями, реализация поставленных задач; самоконтроль – 

сбор информации о ходе выполнения запланированных действий, 

анализ информации, формирование выводов о правильности или 

неправильности выполняемых действий; самоанализ – рефлексия 

неудач в сложившихся обстоятельствах. Одновременно, любой 

процесс управления может быть представлен классическим управ-

ленческим циклом (сбор и анализ информации, выработка управ-

ленческого решения, организация, регулирование, координация, 

контроль), в котором содержание каждой функции определяется 

характером выполняемой деятельности.  

Предположив, что логика исследовательского процесса соот-

ветствует управленческому циклу, объектом и субъектом управле-

ния в котором выступает исследователь (cамоуправление), мы 

провели сравнительный анализ этапов научно-исследовательской 

деятельности и функций управления педагогическими системами 

разного уровня (П.И. Третьяков). В результате, выявлены их соот-

ветствия: поиск проблемы и выбор темы исследования соответ-
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ствует мотивационно-целевой функции управления; формулиро-

вание гипотезы, построение плана исследования, выбор и система-

тизация методов, разработка методики его проведения – планово-

прогностической; сбор, обработка и систематизация изучаемых 

материалов, их анализ и обобщение, построение выводов, умоза-

ключений и собственного нового знания, оформление полученных 

результатов – организационно-исполнительской; проведение под-

тверждающих экспериментов и защита результатов работы – кон-

трольно-диагностической; анализ результатов зашиты, рефлексия, 

принятие корректирующих решений – информационно-

аналитической и регулятивно-коррекционной.  

Полученные результаты сравнения являются дополнительным 

подтверждением необходимости самоуправления студентами 

научно-исследовательской деятельностью, что будет способство-

вать качественному выполнению научных и учебных работ.  

Проблема совместного управления, инициированная сменой 

образовательной парадигмы, все чаще сопровождается термином 

«соуправление». Ряд исследователей (В.С. Безрукова, 

В.Ф. Демиденко, А.Ф. Шарафеева) считает, что соуправление явля-

ется разновидностью самоуправления, и данные понятия трудно 

отделимы друг от друга. Однако самоуправление – это целенаправ-

ленное воздействие субъекта управления на себя, т.е. субъект и объ-

ект управления является одним и тем же лицом (в контексте само-

стоятельной работы – студентом), в то время как соуправление – это 

совместная управленческая деятельность нескольких лиц (препода-

вателя и студента), поэтому с позиций учебного процесса данные 

понятия различны. 
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Рис. 3. Соответствие этапов информационно-исследовательской  

деятельности, функций управления и функций самоуправления 

 

Информационный поиск термина «соуправление» в глобаль-

ной сети Интернет и анализ релевантных ссылок позволили нам 

установить приоритетные сферы и формы его применения в со-

временном образовании. Чаще всего соуправление рассматривает-

ся как особая форма организационно-управленческих отношений в 

образовательных учреждениях: ученическое и школьное соуправ-

ление (72% найденных источников), предполагающее совместное 

и публичное принятие и выполнение управленческих решений 

всеми участниками образовательного процесса (учащимися, педа-

гогами, родителями), что помогает организовать свободное про-
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странство саморазвития каждого в сотрудничестве на основе де-

мократических норм соуправления детей и взрослых и посильного 

участия каждого в соуправлении [21]; студенческое соуправление 

(23%), основанное на добровольной передаче администрации ву-

зов управленческих функций студентам и на их способностях к 

самодвижению, саморазвитию, самодеятельности с последующей 

трансформацией в субъекты управления социальной системой за 

счет включения в совместную деятельность. Ряд материалов (5%) 

посвящен исследованию роли соуправления в воспитании и разви-

тии личности, а также возможности применения данного вида 

управления к учебным процессам [31]. 

Такое пристальное внимание современного образования к со-

управлению как особой форме организационно-управленческих 

отношений обусловлено следующими причинами:  

– cоуправление разрушает сложившиеся стереотипы, форми-

руя новую философию образования, основанную на понятиях «со-

трудничество», «сотворчество», «сообщество», «соорганизация», 

развивая гуманизацию отношений между участниками образова-

тельного процесса, выступая мощным инструментом формирова-

ния демократических ценностей и социальной культуры системы 

образования (Н.А. Соколова, Л.А. Токарева); 

– взаимодействие административного аппарата, педагогиче-

ского сообщества и студентов на принципах соуправления и само-

управления создает благоприятные условия для эффективного 

управления образовательным учреждением, творческой самореа-

лизации каждой личности, стимулирования обучения, повышения 

качества обучения (В.Г. Новиков, А.Ф. Шарафеева);  

– перевод самоорганизации учебной деятельности на уровень 

соуправления позволяет организовать сотворчество студентов и 

преподавателей и достичь эффекта взаимокомпенсаторной актив-

ности, когда необходимость в контроле преподавателя уменьшает-
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ся пропорционально возрастанию самоконтроля студента, что 

имеет решающее значение для успешной учебной деятельности 

(О.А. Пучков, Н.С. Солопова); 

– соуправление образованием выступает значимым фактором 

и ресурсом социального становления инициативной, творческой, 

самостоятельной, уверенной в себе личности, умеющей эффектив-

но интегрироваться как с малой группой, так и большим коллекти-

вом, умеющей нести ответственность за принимаемые и реализуе-

мые решения, способную к управлению своей 

жизнедеятельностью, выбору жизненной траектории 

(А.Ф. Шарафеева, В.Г. Новиков). 

Итак, актуальность соуправления для высшего образования 

детерминирована его способностью создавать условия для сотруд-

ничества, сотворчества и партнерства студентов, педагогических и 

других (административных, общественных) сообществ, развития 

самоорганизации студентов, формирования ответственной, само-

стоятельной, инициативной, творческой, саморазвивающейся, 

умеющей работать в коллективе и владеющей навыками само-

управления и соуправления личности. Соуправление востребовано 

на разных уровнях: на уровне образовательной системы оно спо-

собствует становлению новой образовательной парадигмы; на 

уровне отдельного образовательного учреждения помогает более 

эффективно управлять образовательными процессами в нем; на 

уровне учебного процесса способствует успешности учебной дея-

тельности и достижению основных образовательных результатов 

профессиональной подготовки; на уровне отдельной личности 

формирует способности к саморазвитию в различных областях 

деятельности. Таким образом, соуправление как особая форма ор-

ганизационно-управленческих отношений позволяет повышать 

качество высшего образования. 
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7. Опыт управления качеством  

исследовательской работы студентов4 
 

Рассмотрим технологию управления качеством научно-

исследовательской работы студентов на примере управления каче-

ством его самостоятельной работы. Разработанная система управ-

ления качеством самостоятельной работы студентов в открытой 

информационно-образовательной среде апробирована на базе То-

льяттинской академии управления. В результате опытно-

экспериментальной работы в информационно-образовательную 

среду Академии были внедрены образовательные ниши, обеспечи-

вающие самостоятельную работу студентов (модули учебных дис-

циплин, тренировочные и контрольные тесты, требования к само-

стоятельным работам и технологические карты их выполнения, 

процедуры и регламенты сетевого взаимодействия студентов и 

преподавателей), внесены необходимые коррективы в технологи-

ческие ниши среды (организован открытый доступ к материалам, 

определены средства взаимодействия, способы хранения работ и 

представления результатов их проверки). Информационно-

образовательная среда приобрела открытый характер. 

Подготовка студентов к самостоятельной работе в открытой 

среде осуществляется в ходе освоения учебных дисциплин по ин-

форматике и основам менеджмента: в разделах «Введение в ИКТ», 

«Компьютерные техники презентации», «Технологии обработки 

текстов» происходит освоение общих информационных и сетевых 

технологий, формирование навыков обработки графической и тек-

стовой информации, развитие схематичного мышления; знаком-

ство с методикой исследовательской деятельности, развитие навы-

                                                           
4 Образовательные риски в инновационных условиях педагогической деятельности: моно-

графия / Т.И. Руднева, Н.Б. Стрекалова. – Сызрань: Ваш Взгляд, 2018. – 194 с. – 12,123 п.л. 

ISBN = 978-5-6041817-3-7 – [Электронный ресурс] 
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Obrazovatelnye-riski-v-innovacionnyh-usloviyah-pedago-

gicheskoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-monografiya-73224 

http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Obrazovatelnye-riski-v-innovacionnyh-usloviyah-pedago-gicheskoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-monografiya-73224
http://repo.ssau.ru/handle/Monografii/Obrazovatelnye-riski-v-innovacionnyh-usloviyah-pedago-gicheskoi-deyatelnosti-Elektronnyi-resurs-monografiya-73224
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ков эффективного поиска качественной информации и ее критиче-

ского анализа происходит в разделе «Техники информационно-

поисковой работы»; раздел «Технологии сетевой коллективной 

работы» направлен на освоение «облачных» технологий и приоб-

ретение опыта сетевого взаимодействия; способности к само-

управлению деятельностью формируются в разделах «Техники 

самоорганизации» и «Основы самоменеджмента».  

При разработке средоуправленческих упреждающих действий 

для снижения информационной перегрузки студента во время вы-

полнения самостоятельной работы в открытой среде преподавате-

лю необходимо корректно рассчитывать объем самостоятельной 

работы и отводимое на ее выполнение время. Рассматривая само-

стоятельную работу студентов как информационно-

исследовательскую деятельность, нами были выделены ее основ-

ные этапы и связанные с ними операции поиска информации, ее 

сохранения и обработки, продуцирования и передачи. Анализ эта-

пов информационно-исследовательской деятельности в контексте 

участия в них преподавателя и студента позволил установить, что 

поиск проблемы и выбор темы самостоятельной работы является 

зоной ответственности преподавателя, так как именно он конкре-

тизирует задание и ставит цели перед студентами. В начале обуче-

ния формулировка гипотезы работы дается студентам нелегко, по-

этому преподаватель предлагает некоторую технологию решения 

поставленной задачи.  

Аналогично и инструменты решения поставленных задач 

обычно определяются преподавателем, что в условиях технологи-

ческих образовательных рисков приобретает особое значение и 

выступает средоуправленческим упреждающим действием. Дан-

ные задачи (поиск проблемы, выбор темы и инструментов, форми-

рование гипотезы) реализуются через установочные лекции, мето-

дические материалы к самостоятельной работе, технологические 



70 

карты ее выполнения. Позже, по мере накопления опыта выполне-

ния самостоятельной работы в открытой информационно-

образовательной среде данные функции должны переходить в зону 

ответственности студента. 

Таблица 3. Поэтапная реализация самостоятельной работы  

студентами () и преподавателями () 

Этапы  Участники Вид работы 

Поиск проблемы,  

выбор темы 
 

Установочные лекции, 

разработка и изучение 

методических материалов, 

технологических карт 
Формулировка гипотезы, 

выбор инструментов 
 

Создание плана  

Автономная  

деятельность студента 

Сбор,  

систематизация информации 
 

Анализ и обобщение  

материалов 
 

Генерация идей, выводов, 

нового знания 
 

Оформление результатов 

работы 
 

Защита работы 
 

Контактные и неконтакт-

ные формы контроля 

Рефлексия результатов 
 

Автономная деятельность 

студента 

 

Этапы создания плана работы, сбора и систематизации ин-

формации, анализа и обобщения собранных материалов, генерации 

идей, выводов, нового знания, оформления результатов не предпо-

лагает активного участия преподавателя и проводится самостоя-

тельно студентом с погружением в открытую информационно-

образовательную среду. Этап защиты результатов работы может 

вырождаться в контроль со стороны преподавателя (неконтактная 

форма проверки), а может проходить публично – в аудитории. Ре-

флексия результатов выполненной работы, как правило, выполня-
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ется студентом по факту проверки. Результаты могут быть оформ-

лены в виде некоторого документа (например, эссе), но чаще всего 

проходят умозрительно.  

Таким образом, только часть этапов самостоятельной работы 

выполняется студентом без участия преподавателя и именно по 

ним можно рассчитать объем времени, выделяемых студенту на 

выполнение работы:  

1) сбор материала – поиск информации, ее предварительный 

отбор в соответствии с заданием, задачами и целями, систематиза-

ция найденной информации и ее сохранение на накопителях; сту-

дент активно применяет технологии поиска информации, ресурсы 

открытой среды и глобальной сети Интернет, технические компь-

ютерные устройства и накопители; 

2) интеллектуальная обработка информации – освоение и ана-

лиз отобранных материалов, их обобщение, окончательный отбор, 

построение причинно-следственных связей между блоками ин-

формации, генерация идей и выводов; работа студента построена 

на активной познавательной и мыслительной деятельности, техно-

логические устройства и компьютерные технологии обработки 

информации имеют сугубо вспомогательную роль (копирование 

фрагментов текста, короткие заметки, переносы файлов и т.п.);  

3) построение итогового документа – окончательная обра-

ботка исходных материалов, ввод нового материала (текста, фор-

мул, схем, таблиц, рисунков), формулировка выводов, оформле-

ние документа; студент выполняет всю работу с помощью 

разнообразных информационных технологий (текстовые и гра-

фические редакторы, построители презентаций и схем, электрон-

ные таблицы и т.п.). 

В результате, время выполнения самостоятельной работы 

можно представить как сумму времени, затраченного на сбор ма-

териала, времени интеллектуальной обработки информации и вре-
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мени построения итогового документа. Отметим, что такая сово-

купность соответствует в большой степени самостоятельным ра-

ботам вида реферат, доклад, презентация, глоссарий, а также эссе, 

аннотирование, конспектирование. 

 

Сбор материала 

(поиск информации, 

предварительный 

отбор источников, 

их систематизация и 

хранение)

Интеллектуальная обра-

ботка информации (анализ 

и обобщение, построение 

причинно-следственных 

связей, окончательный от-

бор материала, генерация 

идей и выводов)

Построение 

итогового документа 

(ввод нового текста, 

переработка 

исходного текста, 

оформление по 

требованиям)

+ +
Время

Количества и объема источников

Модели поискового поведения

Интеллектуальной сложности работы

Объема итоговой работы

Заданных требований оформления

Зависит от 

Готовности студента к выполнению работы

 

Рис. 4. Слагаемые времени выполнения  

самостоятельной работы «Реферат» 

 

Время выполнения каждого из трех этапов зависит от ряда 

факторов. Во-первых, от интеллектуальной сложности выполняе-

мой работы. Традиционно выделяются три вида умственной дея-

тельности: легкая умственная работа, когда психофизиологические 

механизмы функционируют с невысокой степенью напряжения 

(чтение художественной литературы или ведение диалога с инте-

ресным собеседником); оперативная работа, связанная с напряже-

нием психофизиологических механизмов мозга (повторение изу-

ченного материала, перевод иностранного текста, решение 

подобных задач); высокоинтенсивная работа, активно задейству-

ющая механизмы мышления и запоминания (усвоение новой ин-

формации, создание новых представлений на основе старых).  

Считаем, что в ходе выполнения самостоятельной работы в 

открытой информационно-образовательной среде этапы сбора ма-
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териала и построения итогового документа соответствуют ум-

ственной деятельности, связанной с оперативной работой. Дей-

ствительно, во время сбора материала студент просматривает ма-

териал и принимает оперативные решения о соответствии данного 

материала поисковому запросу, о его местоположении в создавае-

мой структуре материалов и последующем сохранении. Также во 

время построения итогового документа студент действует факти-

чески «по образцу», так как основные решения о сути документа 

им уже сделаны, остается только выстроить структуру работы и 

оформить ее по заданным требованиям. Интеллектуальная обра-

ботка информации относится к интенсивной умственной деятель-

ности, так как ориентирована на построение нового знания и при-

нятие множества сложных для студента решений. Для снижения 

умственных нагрузок рекомендуется делать перерывы: для опера-

тивной умственной работы отдых должен составлять не менее 10 

минут через каждые 1,5 часа работы, а для интенсивной – через 

каждые 40-45 минут. 

Время выполнения самостоятельной работы напрямую зави-

сит от количества используемых источников информации и их 

объемов. При этом на каждом этапе совокупный объем обраба-

тываемой информации будет разным. Так, на этапе сбора инфор-

мации студент просматривает большое количество источников, 

отбирая из них наиболее подходящие на его взгляд материалы. 

Объемы источников могут быть разные – от фрагментов текста в 

несколько страниц до книг в сотни страниц. На этапе интеллек-

туальной обработки информации студент работает только с ото-

бранным материалом, продолжая выбирать из него наиболее зна-

чимые фрагменты. При построении и оформлении итогового 

документа студент обычно ориентируется на заданный препода-

вателем объем работы.  



74 

Установление примерного объема используемых источников 

информации провели в ходе пилотажного исследования. Студенты 

(85 человек первого курса) на вопрос о том, какой объем материа-

ла они используют для подготовки новой темы, ответили: один 

источник, предложенный преподавателем – 21% опрошенных; 2-4 

источника, найденных самостоятельно или выбранных из списка 

рекомендованных – 28%; пять источников и более – 48%. Таким 

образом, студенты отбирают не менее 5-6 источников для освое-

ния нового материала. Для проверки данной информации мы ото-

брали 36 рефератов студентов, процент уникальности текста в ко-

торых составил более 70% (это исключило работы с 

заимствованием информации без ее длительного поиска и перера-

ботки). Проверка списков используемых источников литературы 

показала, что в среднем студенты ориентировались на 4,5 элек-

тронных источника информации. Средний объем источников со-

ставил 17,6 тысячи знаков (с учетом, что в среднем на одной стра-

нице 2 тысячи знаков). 

В то же время в ходе поиска информации студентам необхо-

димо просматривать большее количество источников, отклоняя 

часть из них. Исследователями (Л.К. Раицкая, Дж. Штейнерова) 

установлено, что поисковое поведение современных пользовате-

лей чаще всего ориентировано на сбор больших, чем это необхо-

димо, объемов информации из разных источников, что занимает 

достаточно много времени [38]. Необходимо учитывать это при 

расчете времени на самостоятельную работу в виде некоторого 

коэффициента (например, коэффициента поискового поведения), 

увеличивающего объем источников информации на этапе ее сбора. 

Считаем, что с ростом готовности студента к самостоятельной ра-

боте в открытой информационно-образовательной среде такой ко-

эффициент должен приближаться к единице. 
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Время выполнения самостоятельной работы зависит также от 

скорости работы с информацией. Скорость переработки информа-

ции человеком ограничена, а ее количественная оценка в разных 

источниках различна. Так, скорость сознательного восприятия ин-

формации колеблется в пределах от 6 до 65 бит/с: незнакомый ма-

териал «читается» медленно – 6 бит/с; знакомый, но непривычный 

быстрее – от 18 до 20 бит/с; хорошо знакомый и привычный – до 

65 бит/с (с учетом того, что один символ равен 2 битам, а русское 

слово в среднем – 7,5 знака). Усвоение материала идет намного 

медленнее: для учащихся школ скорость усвоения материала со-

ставляет от 0,06 бит/с до 2 бит/с, а для студентов – 4 бит/с.  

Сопоставив разные скорости обработки информации студен-

тами в операциях, выполняемых ими в ходе самостоятельной ра-

боты, пришли к выводу, что при поиске информации студентам 

приходится бегло просматривать ее, что можно соотнести со ско-

ростью сознательного восприятия знакомой, но непривычной ин-

формации. В этом случае скорость такого «чтения» информации 

может достигать 18-20 бит/с, что позволяет обозначить нам дан-

ную скорость как скорость чтения. Интеллектуальную обработку 

информации связываем с освоением материала и его осознанием, 

обозначив как скорость обработки с присвоением ей значения 4 

бит/с. Для установления скорости ввода информации проанализи-

ровали гигиенические нормы напряженности трудового процесса 

пользователей ПЭВМ по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [8], в которых 

установлены разные категории напряженности работы пользовате-

лей с компьютером для разных видов работ. Уровень нагрузки 

средней категории тяжести группы Б (соответствует вводу инфор-

мации) составляет 30 000 знаков за рабочую смену (8 часов) при 

суммарном времени перерывов в 70 минут. Пересчет знаков в би-

ты позволил установить рекомендованную скорость ввода инфор-

мации: Vввода = 30 000 знаков/ (480-70) минут / 60 секунд * 
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2 бит=2,44 бит/с. В результате, можем установить скорость ввода 

информации в 2,5 бит/с. 

Итак, расчет времени (в академических часах), необходимого 

для выполнения самостоятельной работы студентами в открытой 

информационно-образовательной среде, представляем форму-

лой 1. По санитарным нормам (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) в случа-

ях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с 

компьютером, рекомендуется делать перерывы на 10-15 минут 

каждые 45-60 минут, что соответствует времени отдыха при ин-

тенсивных умственных нагрузках и составляет в пересчете на ака-

демический час 0,22 академического часа. 

 

Tакад =

Кгот (
Nист ∗ Vист ∗ Кпоиск

Vчтения
+  

Nист ∗ Vист
Vобработки

+
Vитог
Vввода

) ∗ O

2700
 , 

(

(1) 

где: Кгот – коэффициент готовности студентов к выполнению 

самостоятельной работы; Nист – количество отобранных источ-

ников информации; Vист – средний объем источников информации 

(в знаках, умноженных на 2); Кпоиск – коэффициент поискового 

поведения, Vчтения – скорость чтения информации (бит/с); 

Vобработки – скорость усвоения и производства новой информа-

ции (бит/с); Vввода – скорость ввода информации в документ 

(бит/с); Vитог – заданный объем документа (в знаках, умножен-

ных на 2); O – коэффициент, добавляющий время отдыха при ин-

тенсивной умственной работе или работе с компьютером. 

Степень готовности студента к выполнению самостоятельной 

работы увеличивается по мере накопления опыта работы в откры-

той информационно-образовательной среде, развития когнитив-

ных способностей студента и освоения конкретной области зна-

ний. Приняв средний коэффициент уровня готовности студентов 

за единицу Кгот =1, скорость чтения Vчтения = 20 бит/с, скорость 
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ввода Vввода = 2,5 бит/с, скорость обработки Vобработки =  

= 4 бит/с, коэффициент отдыха О = 1,22 (одинаков для работы с 

ПК и для умственной работы), а также исходные данные для само-

стоятельной работы «Реферат» (среднее количество источников 

Nист =4,5; средний объем каждого источника Vист = 17600 знаков 

*2; рекомендуемый объем итоговой работы Vитог = 30 000 знаков 

*2, что соответствует 15 страницам), рассчитали время выполне-

ния самостоятельной работы при разных коэффициентах поиско-

вого поведения и коэффициентах готовности (ниже среднего – в 

начале обучения и выше среднего – по мере накопления опыта). 

Таблица 4. Время выполнения самостоятельной работы «Реферат» 

Поисковое 

поведение 

Кгот=1,25 

(ниже среднего) 

Кгот=1,0 

(средний) 

К гот=0,75 

(выше среднего) 

К поиск=1 40,75 32,6 24,45 

К поиск=2 45,25 36,2 27,5 

 

Таким образом, для написания реферата объемом в 15страниц 

(30 тысяч знаков) необходимо выделять 36 часов самостоятельной 

работы в примерном соотношении 1 (сбор материала): 

2 (аналитическая обработка):1,5 (создание документа). Отметим, 

что в это время не входит сам контроль самостоятельной работы. 

Очевидно, что разные виды работ будут отличаться разным объе-

мом составляющих. Так, можно значительно сократить время на 

создание документа в тех самостоятельных работах, где нет жест-

ких требований на их оформление (эссе, доклад). Можно сокра-

тить время на сбор материалов, если перечень исходных источни-

ков будет изначально задан преподавателем, но полностью его 

исключить нельзя. Определенным подтверждением правильности 

наших расчетов может служить сравнение полученных значений 

со временем, традиционно выделяемым на написание статей, по-
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собий и монографий преподавателям. Так, на написание статьи 

объемом до 1 авторского листа (40 тысяч знаков) выделяется до  

40 часов, а на написание такого же объема ВАК-статьи – до  

100 часов (отличается большим объемом анализируемых источни-

ков и более тщательной переработкой материала) [33].  

Рекомендованное нормативными документами соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы составляет 1:1, (27:27 ака-

демических часов), которое на старших курсах может принимать 

вид 1:2. В рекомендациях по разработке основных образователь-

ных программ вуза указана необходимость равномерного распре-

деления часов по неделям семестра [35], однако исследователи 

(Ю.Е. Бабичев, В.Л. Петров, Б.А. Сазонов) отмечают неравномер-

ность выполнения самостоятельной работы студентами и отмеча-

ют ее пиковые значения в конце семестра, в результате чего в се-

редине семестра самостоятельная работа занимает примерно  

17-18 часов, разделяемая между всеми дисциплинами [41]. При  

8-10 одновременно идущих дисциплинах время, отводимое на са-

мостоятельную работу в неделю, не может превышать 2-2,5 часов 

на каждую дисциплину. Если принять эту цифру за некоторый 

ориентир, то выполнение реферата потребует не менее 15-18 дней. 

Однако, если по рабочей программе предусмотрены и другие виды 

самостоятельной работы (подготовка к практическим и лаборатор-

ным занятиям, повторение лекционного материала), то для подго-

товки реферата необходимо отвести не менее 3-4 недель.  

Во избежание перегрузки студента необходимо предваритель-

но оценивать требуемые для выполнения самостоятельной работы 

объемы времени и соотносить с объемом дисциплины, что особен-

но актуально для небольших дисциплин (2-3 зачетных единиц). 

При выделении меньших объемов времени студент вынужден вы-

бирать между качеством работы и реальной возможностью ее вы-

полнения, отказываясь от этапа интеллектуальной обработки ма-

териала. Когнитивная ценность такой работы заведомо низкая. 
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При проектировании рабочей программы учебной дисципли-

ны студентов первого курса, направленной на освоение информа-

ционно-коммуникационных технологий и подготовку студентов к 

выполнению самостоятельной работы в открытой информационно-

образовательной среде, распределение учебной нагрузки между 

тремя учебными семестрами составило 4:3:3 зачетных единиц, а 

соотношение аудиторного времени и самостоятельной работы сту-

дентов 1:2. Таким образом, бюджет учебного времени, отводимого 

на самостоятельную работу в первом семестре, составил 96 акаде-

мических часов. С учетом экзамена и 36 часов, отводимых на под-

готовку к нему, только 60 часов можно отвести на самостоятель-

ную работу.  

В первом семестре нами было запланировано выполнение 

трех самостоятельных работ: «Ментальная карта», «Реферат» и 

«Презентация-доклад», которые имеют научно-академический ха-

рактер. Запланированные самостоятельные работы студентов 

направлены на построение нового знания (поиска информации, 

построение причинно-следственных связей, логических выводов). 

От одной работы к другой происходит постепенное наращивание 

знаний, расширение количества самостоятельно решаемых зада-

ний, их усложнение. Для сокращения времени на поиск информа-

ции и ее интеллектуальную обработку мы связали самостоятель-

ные работы одной темой. При расчете времени на создание 

документа мы сопоставили объемы 1 страницы текста, 1 слайда 

презентации и 1 узла ментальной карты. В результате, суммарное 

рассчитанное время трех работ составило 53,87 академического 

часа. Перераспределив данное время между тремя работами, за-

планировали следующие объемы часов: 24 часа на разработку 

ментальной карты, 24 часа на подготовку реферата и 7 часов на 

разработку презентации для выступления перед аудиторией. 
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При переносе самостоятельной работы студентов в открытую 

среду, при отсутствии очных встреч с преподавателем студенты не 

уверены до конца в правильности своих действий и испытывают 

потребность в их одобрении (особенно это актуально для вчераш-

них школьников и тех из них, кто радеет за высокую оценку). По-

этому процесс соуправления является главным в управленческой 

триаде, так как позволяет осуществлять координацию самостоя-

тельных работ студентов, связать параллельно реализуемые раз-

ными владельцами процессы опосредованного педагогического 

управления и самоуправления, исполнять эти процессы на более 

высоком качественном уровне. Для определения перечня выпол-

няемых действий внутри процесса соуправления необходимо рас-

сматривать его как способ разрешения возникающих в ходе вы-

полнения самостоятельной работы студентов проблемных 

ситуаций и совместного принятия управленческого решения по их 

исправлению.  

Таблица 5. Расчет времени выполнения  

самостоятельных работ студентов разного вида в открытой  

информационно-бразовательной среде 

Этап 

Самостоятельная работа 

Ментальная 

схема 
Реферат Презентация 

Сбор  

материала 

1,25 (
4,5 ∗ 17600 ∗ 2 ∗ 2

20
) ∗ 1,22

2700
= 8,94 

Обработка 
1,25 ( 

4,5 ∗ 17600 ∗ 2
4

) ∗ 1,22

2700
= 22,36 

Создание  

документа 

1,25 (
5 ∗ 2000 ∗ 2

2,5
) ∗ 1,22

2700
= 4,51 

1,25 (
15 ∗ 2000 ∗ 2

2,5
) ∗ 1,22

2700
= 13,55 

1,25 (
5 ∗ 2000 ∗ 2

2,5
) ∗ 1,22

2700
= 4,51 
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Окончание табл. 5 

Суммарное 

время 
8,94+22,36+4,51+4,51+13,55=53,87 

Запланиро-

ванное 

7+12+4,51=23,5

1≈24 

1,94+8+13,55=23,4

9≈24 
0+2,36+4,51=6,87≈7 

 

В зарубежной теории и практике управления работой группы 

модель совместного принятия решения представляет собой ромб 

(рисунок 5), расходящиеся и сходящиеся грани которого характе-

ризуют процесс принятия решения: в момент возникновения про-

блемы (точка в вершине ромба): среди участников нет согласия в 

ее решении из-за наличия устоявшихся взглядов на проблему и 

разных мнений по поводу ее решения (ромб расходится в разные 

стороны); с течением времени (в ходе обсуждений, вынужденной 

паузы в работе) участники начинают переосмыслять предложения 

друг друга и их взгляды на проблему приобретают общие черты 

(ромб принимает сходящуюся форму); дальнейшее обсуждение и 

уточнение сделанных предложений позволяет выработать единую 

точку зрения на проблему и принять совместное решение в фи-

нальной точке ромба [18].  

Полисубъектность взаимодействия

Коллегиальность управления

Требующая разрешения 

проблема в 

самостоятельной работе

Совместное 

управленческое решение 

преподавателя и 

студента

Разные устоявш
иеся 

взг
ляды, м

нения

Обсуж
дение проблемы, 

осмысление способов ее 

решения

Выработка общего 

мнения 

Обсуж
дение 

предлож
ений, и

х 

уточнение

 
Рис. 5. Модель принятия совместного управленческого решения 
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На основании данной модели выделяем в процессе соуправ-

ления действия: постановку проблемы (преподавателем или сту-

дентом), результатом которой является ее осознание как иниции-

рующей, так и противоположной стороной; обсуждение 

возможных вариантов решения проблемы, в результате чего мо-

жет появиться несколько вариантов решений; дальнейшее уточ-

нение вариантов, позволяющее принять совместное решение, ко-

торое, по сути, является управленческим по отношению к 

остальным двум процессам. 

Апробация разработанной системы управления качеством 

самостоятельной работы студентов в открытой информационно-

образовательной среде осуществлялась на базе Тольяттинской 

академии управления. Наличие в системе управления качеством 

самостоятельной работы разных процессов потребовало проведе-

ния поэтапного эксперимента: с первого по третий семестр обу-

чения.  

Для подтверждения роста качества самостоятельных работ 

студентов в ходе опытно-экспериментальной работы произвели 

математический расчет качества образовательных результатов по 

каждой выполненной самостоятельной работе. Расчет качества 

обучения в практике высшей школы чаще всего осуществляется 

определением среднего балла в разных разрезах – по дисциплине, 

группе, потоку, направлению обучения. По мнению исследовате-

лей (Р.А. Орехова, А.Н. Орехов), такой способ определения каче-

ства имеет ряд недостатков: он слабо реагирует на наличие неудо-

влетворительных оценок; может получить одинаковые результаты 

при разной структуре анализируемого массива оценок; приводит к 

снижению познавательной активности у студентов [30]. На наш 

взгляд, особенно ярко данные недостатки проявляются в модуль-

ном принципе обучения – студент может получить за ряд модулей 

учебной дисциплины неудовлетворительные оценки, но при расче-

те среднеарифметического значения по всем модулям получается 

удовлетворяющая его оценка. В результате студенты сознательно 
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пропускают занятия по тем или иным модулям, а в получаемых 

знаниях появляются «пробелы». Балльно-рейтинговая система 

оценки студентов отчасти снимает эту проблему в пределах одной 

дисциплины, но при этом студент продолжает выбирать то, что 

ему выгоднее изучать.  

Другим способом расчета качества образовательной услуги 

может выступать определение отклонения фактического уровня 

обучения от максимально возможного (Р.А. Орехова, 

А.Н. Орехов), что позволит осознать количество потерянных бал-

лов и учесть их нелинейное влияние на качество обучения (сниже-

ние оценки с 5 на 4 преподавателем и студентами воспринимается 

легче, чем снижение с 3 на 2). Для 5-ти балльной системы расчет 

качества обучения производится по формуле: 

Такой расчет качества обучения обладает рядом достоинств: 

получаемое значение является нормированным, что позволяет за-

дать уровни качества (низкий, средний, высокий); придает разный 

вес «положительным» и «отрицательным» оценкам, что будет мо-

тивировать студентов и преподавателей на получение более высо-

ких оценок; результат расчета зависит от структуры массива оце-

нок; расчет может быть адаптирован к любой системе оценивания 

[30]. Используя формулу расчета нормированного значения каче-

ства обучения (формула 2), рассчитали качество выполнения каж-

дой самостоятельной работы (за все три семестра обучения): две 

работы на первом этапе формирующего эксперимента; три работы – 

на втором этапе формирующего эксперимента; одна работа – на 

третьем этапе формирующего эксперимента.  

                      К=
X

5
exp [− (

3∗n2

5∗n
+ (

2∗n3

(5∗n)3/2))] ,           (2) 

где х – средний балл массива оценок, n2 – количество неудовлетво-

рительных оценок, n3 – количество удовлетворительных оценок,  

n – общее количество оценок.  
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Таблица 6. Расчетные значения качества  

самостоятельных работ студентов 

Этап 
Самостоятель-

ная работа 

Количе-
ство оце-

нок 

Расчетное 
значение 

качества 

Количество 
невыполнен-

ных работ 

1 

СРС1  

«Ментальная 

 карта» 

«5» – 5  

«4» – 26 

«3» – 50  

«2» – 28 

0,523 12% 

СРС2  

«Презентация» 

«5» – 14 

«4» – 29 

«3» – 44 

«2» – 15 

0,619 18% 

2 

СРС3  

«Реферат» 

«5» – 11 

«4» – 40 

«3» – 54 

«2» – 12 

0,639 6% 

СРС4  

«Проект» 

«5» – 15 

«4» – 19 

«3» – 27 

«2» – 19 

0,603 32% 

СРС5  

(разная  

по направлениям 

подготовки) 

«5» – 19 

«4» – 26 

«3» – 21 

«2» – 13 

0,657 32% 

3 
СРС6  

«Реферат» 

«5» – 12 

«4» – 48 

«3» – 32 

«2» – 11 

0,670 13% 

 

В результате проведенных расчетов получили равномерное 

увеличение качества самостоятельных работ, отражаемое в по-

строенной на графике тенденции его роста. Исключение составила 

самостоятельная работа «Проект», выполняемая в малых группах. 

Новизна формы самостоятельной работы для студентов, выставле-

ние единой оценки на группу студентов, прикладной характер за-

даний привели к усложнению выполнения данной работы и сни-
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жению ее качества. Линия тренда, отражающая тенденцию роста 

качества самостоятельной работы, построена автоматически (сред-

ствами программы MS Excel) с учетом данного понижения и ли-

нейной аппроксимации. 
 

 
Рис. 6. Рост качества самостоятельных работ студентов  

в ходе реализации системы управления качеством 
 

Особое затруднение при расчете качества вызвала идентифи-

кация невыполненных самостоятельных работ. Одно из отличий 

самостоятельной работы от аудиторной заключается в возможно-

сти ее невыполнения в определенных условиях. Так, в ходе анке-

тирования студентов в целях выявления основных причин низких 

оценок по самостоятельной работе было установлено, что «добро-

вольно», по личной инициативе выполняют самостоятельную ра-

боту в виде чтения дополнительной учебной литературы или вы-

полнения подобных практических заданий только 12-14% 

студентов. Подготовку к контрольным тестам и работам осу-

ществляет только каждый второй студент (49%). Почти все сту-

денты (96%) выполняют самостоятельную работу в том случае, 

если предусмотрена ее проверка и выставление оценки. Ситуацию 

усугубляет тот факт, что за невыполненную работу часто выстав-

ляется 2 балла, что повышает среднеарифметическое значение 
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итоговой оценки по разделу. В то же время отметим еще одну 

неоднозначность учета невыполненных самостоятельных работ в 

расчете качества. Невыполнение может быть вызвано разными 

причинами: отсутствием необходимых знаний и навыков; низкой 

самоорганизацией деятельности; элементарным незнанием задания 

или прагматичным расчетом. Одни причины говорят о низкой го-

товности студентов к выполнению самостоятельной работы, дру-

гие – о личностных характеристиках студента.  
 

Таблица 7. Затруднения, испытываемые студентами во время  

выполнения самостоятельной работы в открытой среде 

Риски Область затруднений 
Количество 

студентов 

Т
ех

н
о

л
о

ги
ч

е-

ск
и

е
 

Самостоятельное освоение необходимых техно-

логий и областей знаний 
51% 

Технологии коллективной работы в сетях (груп-

пы, форумы, рассылки) 
29% 

Оформление полученных результатов по задан-

ным требованиям 
33% 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

е
 

Самоорганизация деятельности, управление 

временем и пространством 
33% 

Прогнозирование результатов и планирование 

работы 
48% 

Концентрация внимания и мобилизация личных 

возможностей 
48% 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к
и

е
 Систематизация, анализ и обобщение информации 35% 

Построение выводов и описание собственных 

суждений 
39% 

Удерживание целей работы в актуальном состо-

янии до конца работы 
29% 

Критическое осмысление, оценка качества 

найденных материалов 
26% 

В
ал

ео
л
о

-

ги
ч

ес
к
и

е
 

Принятие решения в условиях стресса (лавино-

образного потока информации, ограниченного 

объема времени) 

49% 
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Большое количество невыполняемых самостоятельных работ 

и наличие неудовлетворительных оценок потребовали выработки 

управленческих решений в системе управления качеством само-

стоятельной работы в открытой среде с целью сокращения потен-

циальной возможности невыполнения работ и повышения их каче-

ства. Было проведено анкетирование студентов и выявлены 

наиболее значимые затруднения (уровень затруднения оценен не 

ниже 3 баллов), с которыми им приходится сталкиваться в ходе 

выполнения самостоятельной работы, и их сопоставление с воз-

можными образовательными рисками. 

Установлено, что каждый второй студент испытывает затруд-

нения в самостоятельном освоении новых технологий и областей 

знаний, работая в условиях стресса и информационной перегрузки, 

в прогнозировании результатов работы и ее планировании. Как 

минимум, треть студентов не может эффективно организовать 

свою деятельность – концентрироваться на выполняемом задании, 

активизировать способности, планировать время и организовывать 

рабочее пространство, удерживать поставленные цели до конца 

работы. Вызывает затруднения критическое осмысление найден-

ных материалов, их анализ, систематизация и обобщение, постро-

ение выводов и суждений, представление результатов работы в 

заданном формате.  

Анализ выявленных затруднений потребовал составления пе-

речня упреждающих управленческих действий в системе управле-

ния качеством самостоятельной работы, выполнение которых бу-

дет способствовать росту качества самостоятельной работы. Были 

приняты следующие решения:  

– дополнить разделы «Технологии сетевой коллективной ра-

боты» и «Технологии управления проектами» заданиями по пла-

нированию личных дел, настройке оповещений и отчетов о ходе 

выполнения работ;  

– адаптировать разделы учебных дисциплин, связанные с 

освоением офисных информационных технологий, под насущные 
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задачи – изучение альтернативного пакета офисных программ 

«Open Office» и накопление опыта его применения в обработке 

информации, закрепление навыков оформления текстовых доку-

ментов и их подготовки к публикации, построение списков лите-

ратуры, презентаций и электронных таблиц;  

– возобновить прохождение раздела «Анализ данных» в тре-

тьем семестре с ориентацией его заданий на построение выводов и 

умозаключений по каждой проделанной работе;  

– конкретизировать требования к самостоятельным работам 

студентов, разработать четкие критерии оценивания работ и дове-

сти их до сведения студентов, актуализировать и опубликовать как 

в электронном, так и печатном виде методические материалы по 

самостоятельным работам; 

– при планировании самостоятельной работы ориентироваться 

на «сквозные» темы и задания для мотивации студентов к выпол-

нению всех самостоятельных работ. 

Часть принятых управленческих решений была реализована 

уже на третьем этапе формирующего эксперимента, что привело к 

более эффективному управлению качеством самостоятельной ра-

боты и росте оценок за нее. Рассчитав качество самостоятельной 

работы «Реферат», установили, что до начала эксперимента каче-

ство самостоятельных работ в среднем составляло 0,495. За время 

проведения эксперимента качество самостоятельных работ в сред-

нем стало составлять 0,660.  

  



89 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В высшем образовании ориентация на потребности личности 

и ее индивидуальность нашла свое отражение в личностно-

ориентированном подходе к профессиональной подготовке, обес-

печивающем индивидуальный путь развития будущего специали-

ста с учетом его личностных особенностей (Л.П. Меркулова), из-

бирательного отношения к средствам обучения и осуществления 

перехода внешней деятельности студентов на внутренний план 

(Т.И. Руднева).  

Выделенное нами самоуправление студента направлено на 

самоорганизацию своей деятельности в условиях открытой обра-

зовательной среды, что предполагает не только выбор инструмен-

тов работы и образовательных траекторий с учетом своих лич-

ностных качеств, но и воздействие на свою деятельность, ее 

регуляцию, самооценку и самоконтроль, осуществление волевых 

усилий и перенос личностных факторов в плоскость выполняемой 

деятельности. 
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