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студентов к самостоятельной творческой 
деятельности, которая проявляется в их курсо-
вых и дипломных проектах под руководством 
преподавателей факультета. 

В настоящее время на факультете внедря-
ются новейшие информационные технологии. 
Внедрение общедоступных информационных 
технологий в образовательный процесс пе-
реходит от простого репродуктивного вос-
произведения к самостоятельному поиску, 
обобщению и систематизации полученной 
информации. Введение информационных 
технологий позволяет активизировать само-
стоятельную работу студентов. Учебно-воспи-
тательная задача преподавателя направлена на 
развитие совокупности знаний, умений и на-
выков студента по иерархии уровней усвоения 
от целостного понимания предмета изучения 
до творческой деятельности. 

На основании проведенных исследований 
и практического опыта работы мы пришли к 
выводу, что в структуру инновационного ме-

тодического комплекса по самостоятельной 
работе необходимо включить систему заданий 
для самостоятельной подготовки, систему 
контрольно-тестовых мероприятий. Причем 
особое внимание необходимо уделять зада-
ниям, направленным на развитие творческого 
потенциала студента с акцентом на использо-
вание межпредметных связей, что позволит 
перейти на новый качественный уровень осво-
ения знаний. Одним из критериев успешного 
использования информационных технологии 
являются устойчивость интереса студентов к 
самостоятельному обучению и готовность к 
усвоению знаний с помощью ТСО.

Надеемся, что эти и другие резервы 
помогут активизировать самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность бу-
дущего специалиста, способного глубоко 
осмыслить значение подготовки выпускни-
ков общеобразовательных и специальных 
учебных заведений в жизни государства и 
своего региона. 
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The research data refl ect the signifi cant improvement in communication skills, which are gained by students 
involved in extracurricular activities in foreign languages. Extracurricular activities make students feel 
their own progress in the target language and enhance self-reliance, which contributes to success in their 
studies.
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В профессионально организованном обра-
зовательном процессе коммуникативная ком-
петенция является одной из универсальных 
основ профессиональной компетентности 
менеджеров. 

Исследователи судят о степени сформиро-
ванности коммуникативной компетенции по 
совокупной группе коммуникативных умений, 
выделенных в составе ее прагматического 
компонента [4; 9]. Методическая категория 
«умение» соотносится в исследованиях с пси-
хологическим понятием «действие». Действие 
является структурной единицей деятельности. 
Действия и вся деятельность осуществляются 
на основе умений [3; 5]. Умение – это способ-
ность выполнять определенную последова-
тельность действий [8].

Таким образом, коммуникативные умения 
как составляющие коммуникативной компе-
тенции – это способности человека осущест-
влять те или иные коммуникативные действия 
в условиях решения коммуникативных задач 
[3; 5].

Изучение программ профессиональной 
подготовки менеджеров показывает, что 
формированию их коммуникативных уме-
ний уделяется недостаточное для решения 
этой сложной задачи время. В связи с этим 
возникает необходимость в разработке про-
грамм, построенных на активных методах, 
реализация которых могла бы способствовать 
формированию у будущих менеджеров основ-
ных коммуникативных умений при дефиците 
учебного времени.

В этом плане актуальной является проблема 
преломления преподавания дисциплин обще-
образовательного цикла через призму про-
фессиональной целесообразности [1]. Данная 
проблема получает свое разрешение уже на 
первых этапах обучения в сфере преподава-
ния иностранных языков (ИЯ), где в процессе 
иноязычной коммуникативной деятельности, 

в рамках взаимодополнительности и взаимо-
влияния лингвистической и профессиональ-
ной культур в значительной мере происходит 
формирование коммуникативных умений 
будущих менеджеров.

Однако существующие типичные условия 
обучения ИЯ в неязыковых вузах (в среднем 
3–4 часа аудиторных занятий в неделю) не 
способны обеспечить учащимся полноцен-
ное развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции. С одной стороны, становле-
ние иноязычных коммуникативных умений 
является процессом трудоемким и требует 
обильной речевой практики, обеспечения 
возможностей к переносу речевого материала 
в новые речевые ситуации, использования его 
в новых, по сравнению с изученными, комби-
нациях. С другой стороны, методисты одним 
из основных коммуникативных положений, 
обеспечивающих подлинную речевую ком-
муникацию, считают проведение на занятиях 
возможно большего числа так называемых 
аутентичных актов речевого поведения [6]. 
Создаваемые же в рамках учебного процесса 
языковые ситуации зачастую не могут быть 
приравнены к явлениям реальной коммуни-
кации, здесь отсутствует иноязычная среда, 
реальные иноязычные коммуникативные пот-
ребности. 

В качестве выхода из создавшейся ситуа-
ции мы предлагаем интегрировать в процесс 
профессиональной подготовки студентов на 
факультете управления в качестве поддержи-
вающего дидактического процесса варианты 
программ внеучебных занятий с использова-
нием ИЯ как структурные единицы коммуни-
кативной подготовки будущих менеджеров.

Используя термины «внеучебная работа» 
и «внеучебная деятельность», представляет-
ся целесообразным определить это понятие 
как звено образовательно-развивающего 
процесса, как совокупность преобразующих, 
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практико-ориентированных, профессионально 
значимых мероприятий, осуществляемых в со-
трудничестве преподавателями и студентами в 
дополнение к обязательным учебным занятиям 
и в непосредственной связи с ними и созда-
ющих благоприятные условия для развития 
личности и профессионального становления 
студентов.

Внеучебная работа со студентами предо-
ставляет в распоряжение преподавателя 
дополнительный резерв времени, который 
может быть использован для обеспечения 
каждому участнику внеучебной деятельнос-
ти максимально высокого индивидуального 
качественного и количественного показателя 
методически адекватного говорения и ауди-
рования. Дальнейшее развитие навыков и 
умений происходит при этом путем их раз-
нообразного комбинирования, обобщения, 
раскрытия закономерностей и взаимосвязей 
между ними применительно к новым ситуа-
циям, в условиях перестройки уже имеюще-
гося опыта. В рамках внеучебной работы со 
студентами преподаватель может добиться 
гармоничного сочетания всех параметров 
аутентичной иноязычной речевой деятель-
ности (аутентичного социального контекста, 
речевого поведения, ситуативной, культуро-
логической, информативной аутентичности) 
для развития и совершенствования иноязыч-
ных коммуникативных умений [2]. 

Наиболее емкой и эффективной в условиях 
вузов, на наш взгляд, является такая форма 
внеучебной работы со студентами, как сту-
денческий клуб. Через клубную форму при 
обучении ИЯ в образовательном учреждении 
создается особый социум, аутентичное со-
циолингвистическое пространство, в рамках 
которого осуществляется интерпретация 
изученного учебного материала на новом 
языковом уровне, с выходом на практическую 
коммуникацию.

В течение ряда лет на факультете управле-
ния и экономики Псковского государственно-
го политехнического института проводится 
опытная работа, целью которой является 
выявление потенциалов клубной модели вне-
учебной работы при обучении ИЯ как одного 
из факторов совершенствования професси-

ональной подготовки менеджеров. В нашей 
работе мы исходим в том числе из того, что 
одной из составляющих нашей модели явля-
ется коммуникативная деятельность аутен-
тичного характера, отвечающая задачам как 
иноязычной, так и общей профессиональной 
подготовки менеджеров. 

Один из фрагментов нашего исследова-
ния датируется 2007–2008 учебным годом. 
В общей сложности в обозначенный период 
в опытно-экспериментальной работе было 
задействовано порядка 60 студентов первого 
курса, составивших экспериментальную (ЭГ) 
и контрольную (КГ) группы. Обе группы 
проходили обучение в одинаковых условиях, 
но ЭГ в дополнение к основной программе 
обучения занималась в Английском клубе 
факультета. 

Процесс совершенствования коммуни-
кативных умений участников внеучебной 
деятельности в рамках экспериментального 
обучения предполагал специальное констру-
ирование коммуникативной деятельности в 
аутентичном предметном и социальном кон-
тексте. Основным приемом конструирования 
коммуникативной деятельности являлась 
организация делового сотрудничества учас-
тников клуба. 

Реализация задачи совершенствования 
коммуникативных умений у студентов осу-
ществлялась через подбор, разработку и 
использование коммуникативно-деятельнос-
тных заданий на каждом этапе работы клуба. 
Комплекс коммуникативно-деятельностных 
заданий (КДЗ) включал в себя такие коммуни-
кативные упражнения, как «мозговой штурм» 
(студенты совместно разрабатывали обозна-
ченную тему), составление семантической 
карты (студенты представляли в логически 
упорядоченном виде основные понятия 
обсуждаемой проблемы), перекодирование 
информации из одной формы ее представ-
ления в другую, устное выступление перед 
группой, устное сообщение по обозначен-
ной теме, сообщение-отчет, обсуждение 
вопроса в форме беседы, направляемая 
дискуссия, свободная дискуссия (форум, 
диспут, дебаты, «заседание экспертной груп-
пы»), решение проблемных задач, ролевая 
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игра, интервью, проект и др. [5]. КДЗ для 
совершенствования коммуникативных уме-
ний выполнялись в условиях повышенной 
интеллектуальной, двигательной и речевой 
активности студентов.

О результативности проводимой нами в 
рамках экспериментального обучения прак-
тической работы мы судили в том числе на 
основе оценки динамики развития комму-
никативных умений участников внеучебной 
деятельности. Для определения динамики 
развития коммуникативных умений всех участ-
ников эксперимента был использован среди 
прочих метод самонаблюдения. Самонаблюде-
ние описывается у исследователей как метод 
наблюдения человека за своей собственной 
психической деятельностью [7]. Одна из форм 
регистрации при использовании такого мето-
да – самооценка. Самооценка испытуемых в 
нашем исследовании предполагала оценку 
ими собственных умений в коммуникативной 
деятельности. 

Результаты самонаблюдения были объ-
ективированы в анкетах самооценки. Ис-
пользовались стандартные анкеты закрытого 
типа, в основу которых был положен метод 
субъективного шкалирования. Пункты нашей 
анкеты позволяли моделировать некоторые си-
туации, отображающие признаки (проявления) 
коммуникативных качеств у испытуемых [7]. 
В данном случае коммуникативные качества 
выступали в качестве некоторых показате-
лей (параметров) коммуникативных умений. 
В своей совокупности суждения (пункты) ан-
кеты могли служить параметром, с помощью 
которого мы имели возможность выявить и 
охарактеризовать степень сформированности 
некоторых коммуникативных умений у каж-
дого испытуемого. 

Числовые оценочные шкалы давали в на-
шей анкете каждому пункту определенное 
числовое обозначение. В качестве параметра 
измерения нами был также выделен такой, 
как степень проявления каждого качества, 
как сила связей с соответствующей системой 
ценностей. Наиболее высокий балл при этом 
соответствовал наиболее ярко выраженной 
степени проявления качества, отображенного 
в суждении (пункте). 

 Для сравнения полученных данных мы 
использовали общие арифметические значе-
ния балльных оценок (общую сумму баллов). 
Результаты статистической обработки данных 
анкетирования испытуемых для выявления у 
них самооценки уровня сформированности 
некоторых коммуникативных качеств, полу-
ченные на предэкспериментальном и пост-
экспериментальном срезах, представлены в 
табл. 1.

Анализ данных, полученных на предэкспе-
риментальном срезе, позволил сделать вывод, 
что общие фиксируемые показатели КГ и ЭГ 
отличались друг от друга незначительно, что 
позволило признать КГ и ЭГ сопоставимыми 
по уровню самооценки сформированности 
коммуникативных качеств (см. табл. 1). 

Общие значения показателей самооценки 
уровня сформированности коммуникативных 
качеств, полученные в результате анкетиро-
вания у испытуемых КГ и ЭГ после экспери-
ментального обучения, также представлены 
в табл. 1. 

Сопоставим общие значения показателей 
самооценки уровня сформированности ком-
муникативных качеств у испытуемых КГ и ЭГ 
по результатам начального и заключительного 
срезов. Сравнение результатов, полученных в 
анкетах самооценки учащихся КГ и ЭГ, дает 

Таблица 1
Общие значения ответов КГ и ЭГ по результатам анкетирования самооценки сформированности 

коммуникативных качеств у испытуемых

Контрольная 
группа (КГ), 

в баллах 

Экспериментальная 
группа (ЭГ), 

в баллах

Разница между 
пред- и постэксперимен-

тальными данными, 
в баллах

Разница между пред и 
постэкспериментальными 

данными, %

Пред- Пост- Пред- Пост- КГ ЭГ КГ ЭГ
533 582 539 636 43 97 9 18 
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основание утверждать, что показатели дина-
мики развития самооценки сформированности 
коммуникативных качеств у учащихся ЭГ (в ус-
ловиях применения системы внеучебной рабо-
ты) по большинству обозначенных параметров 
оказались более высокими (см. рис. 1). 

Совокупность всех данных, полученных в 
результате опытно-экспериментальной работы, 
может, на наш взгляд, подтвердить наши пред-
положения о том, что применение внеучебной 
работы коммуникативной направленности 
со студентами при обучении ИЯ позволяет 
успешно развивать коммуникативные умения 
будущих менеджеров. Высокий уровень само-
оценки учащихся, в свою очередь, позволяет им 

преодолевать возникающие в процессе обуче-
ния в условиях вуза трудности, способствует 
достижению учебных целей вообще.

Рис 1. Динамика развития коммуникативных 
качеств, выводимая по анкетам самооценки 

учащихся КГ и ЭГ 

650
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СРЕДОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ВЫБОР СТУДЕНТА В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
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Для подготовки современного специалиста университету необходимо выбрать образовательную 
стратегию, при которой создаются условия для образовательного выбора студента и появляется 
элемент неопределенности, который является атрибутом современной реальности. Автор предлага-
ет использовать средовую образовательную стратегию, представленную основной образовательной 
программой университета, локальными образовательными программами и индивидуальными обра-
зовательными маршрутами студентов.

Ключевые слова: образовательный выбор, образовательная программа, локальные образователь-
ные программы, средовая образовательная стратегия.

T. Duka

ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL STRATEGY AND STUDENTS’ EDUCATIONAL 
CHOICE IN A MODERN RUSSIAN UNIVERSITY

Training of a modern specialist requires selecting an educational strategy that provides students with a 
wide educational choice. The author suggests the environmental strategy represented by a curriculum, local 
curricula and personal curricula.

Key words: educational choice, curriculum, local curricula, environmental strategy.

Современная ситуация такова, что назрела 
необходимость определиться в приоритетах 
в образовании, это обусловлено глобальными 
переменами, переходом к постиндустриаль-
ному обществу и присоединением России к 
Болонским соглашениям. 

В связи с этим отечественное образование 
претерпевает серьезные изменения: меняются 
приоритеты, структура и содержание образо-
вания, вводятся новые стандарты, формиру-
ется независимая система оценки результатов 
обучения и качества образования в целом.

Общие тенденции в развитии системы обра-
зования на общероссийском (Закон Россий ской 
Федерации «Об образовании», Национальная 
доктрина образования на период до 2010 г., госу-
дарственные образовательные стандарты ВПО 

(III поколения), «Модель образования на период 
до 2020») и на международном (Болонский 
процесс) уровнях направлены на подготовку 
специалистов для основных сфер человеческой 
деятельности. Основными факторами развития 
современного постиндустриального общества, 
которые оказывают наиболее существенное 
влияние на развитие образования, по оценке 
Е. В. Пискуновой, являются следующие: ин-
форматизация всех сторон жизни общества; 
демократизация жизни общества; становление 
общества открытого типа; становление граж-
данского общества; стратегическое управление 
развитием образования; непрерывная профес-
сионализация человека [4, с. 32].

Исходя из понимания, что в системе об-
разования заложен значительный потенциал, 


