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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.
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ENVIRONMENTAL EDUCATIONAL STRATEGY AND STUDENTS’ EDUCATIONAL 
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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, 
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обеспечивающий социализацию человека, ста-
новится актуальным вопрос: какую образова-
тельную стратегию должен выбрать современ-
ный российский университет для подготовки 
молодого человека, успешно ориентирующе-
гося в меняющейся внешней среде?

Многие конкретные образовательные, жиз-
ненные ситуации решаются человеком только в 
процессе самостоятельного выбора. Очевидно, 
что одно из необходимых условий, при которых 
субъект сталкивается с задачей выбора – это 
восприятие студентом реальностей, в которых 
он осуществляет деятельность и имеет возмож-
ность выбора действия, мотива, целей. 

Образовательные программы, позволяю-
щие студенту осуществлять образовательный 
выбор, не просто повышают уровень его 
свободы, они позволяют ввести в образова-
ние тот элемент неопределенности, который 
является отличительной чертой современной 
реальности. Под образовательным выбором в 
данной статье подразумевается действие сту-
дента по выбору предлагаемой университетом 
квалификации, содержания и технологий его 
освоения, способов аутентичной оценки ре-
зультатов: компетенций, сроков, места и фор-
мы обучения, которые реализуются в образова-
тельной программе и позволяют построить его 
индивидуальный образовательный маршрут. 
Образовательный выбор предоставляется 
образовательной программой потому, что в 
ней сформулированы требования к учебному 
процессу на языке компетенций и способов 
их формирования.

Для современного студента образователь-
ный выбор, предоставляемый образовательной 
программой, является инструментом опера-
тивного реагирования на изменения в подго-
товке к профессиональной деятельно сти. 

Требования Болонского процесса (меж-
дународный уровень) аналогичны. Как 
указано в проекте «Настройка образова-
тельных структур в Европе» [3, с. 4], каждая 
образовательная программа должна отвечать 
потребностям общества, вести к трудоуст-
ройству, воспитывать гражданские качества, 
признаваться научным сообществом и иметь 
достаточно прозрачную структуру, позволяю-
щую комбинировать ее с программами других 

вузов и тем самым обеспечивать мобильность 
студентов и признание результатов обуче-
ния в других странах. Кроме того, учебная 
программа должна быть понятна, признана 
и достаточно привлекательна для значи-
тельного числа успешных отечественных и 
зарубежных студентов. Следует подчеркнуть, 
что европейские университеты стремятся не 
к единообразию образовательных программ, 
но к согласованным параметрам, к их сближе-
нию и общему пониманию. Таким образом, 
многообразие образования может быть реа-
лизовано посредством многообразия образо-
вательных стратегий выбираемых вузом. 

Понятие «стратегия» и «стратегическое 
управление» активно вошли в отечественный 
научный, более всего – управленческий оборот 
в конце 80-х гг. XX в. Этому способствовали 
переведенные к этому времени труды Р. Акоф-
фа, И. Ансофа, П. Друкера и др. Стратегия по-
нимается как инструмент, с помощью которого 
образовательное учреждение может успешно 
ориентироваться в меняющейся внешней 
среде и достигать актуальных целей развития. 
Правильная стратегия позволяет упорядочить 
и распределить всегда в той или иной мере 
ограниченные ресурсы организации наиболее 
приемлемым образом на основе внутренней 
компетентности, предвидения изменений во 
внешней среде [2, с. 106].

С. А. Семин выделяет четыре типа об-
разовательных стратегий, которые могут 
реализовываться как в чистом виде, так и в 
различных сочетаниях: фундаментальная, 
практико-ориентированная, целевая и средо-
вая [5]. В случае ориентации вуза на средовую 
образовательную стратегию, при которой 
студенты являются автономными агентами соб-
ственного образования, а задачей вуза является 
организация многообразия привлекательных 
образовательных возможностей, которые от-
ражают сущность образовательного выбора. 
Использование такой стратегии позволяет 
студенту получить востребованную квали-
фикацию и соответствующие компетенции. 
Средовая образовательная стратегия позволяет 
университету учитывать ситуацию на рынке 
труда и готовить специалистов, способных к 
быстрому реагированию на его изменение.

Средовая образовательная стратегия и образовательный выбор студента...
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Данная образовательная стратегия пред-
ставлена основной образовательной програм-
мой университета, локальными образова-
тельными программами и индивидуальными 
образовательными маршрутами студентов, 
создающими особую общеуниверситетскую 
образовательную среду, в которой возможен 
образовательный выбор. Используя мето-
ды кейс-стадии: включенное наблюдение, 
анкетирование, индивидуальное интервью 
студента, анализ документов, была выявлена 
архитектура и практика горизонтального и 
вертикального направления образовательного 
выбора, которую предоставляет образователь-
ная программа российского университета.

Так, например, студент Омского государс-
твенного педагогического университета, обу-
чаясь на любом из уровней высшего образова-
ния (специалитет, бакалавриат, магистратура) 
имеет возможность выбирать индивидуальный 
образовательный маршрут. Он может получить 
диплом бакалавра, параллельно заканчивая 
специалитет. По окончании бакалавриата он 
может сменить выбранную специальность и 
поступить в магистратуру по направлению, 
которое является «перпендикулярным» к 
бакалавриату, но востребованным на рынке 
труда. Важным замечанием является то, что 
для расширения образовательного выбора 
студента должны появиться локальные обра-
зовательные программы как отклик на заказ 
работодателей, общественных организаций, 
родителей, самого вуза, муниципальных 
и региональных программ развития, а не 
только элективные курсы по направлениям и 
специальностям подготовки. Возможно выде-
ление «перпендикулярных» по отношению к 
специальностям и направлениям подготовки 
образовательных программ не только для раз-
личных направлений/специальностей, но и по 
разным уровням – для вуза целиком, для типа 
деятельности, для профессиональной сферы, 
для специальности. Такое направление выбора 
названо вертикальным. 

Горизонтальное направление предполагает 
выбор студентом учебных программ, образо-
вательных технологий, способов аутентичной 
оценки результатов-компетенций, способов 
самостоятельной работы, гибкое их исполь-

зование по собственной инициативе на опре-
деленном уровне образования. 

Архитектура горизонтального выбора пред-
ставлена порядком изучения обязательных 
дисциплин и дисциплины по выбору, спосо-
бы самостоятельной работы. Возможность 
комбинирования этих дисциплин создает 
условия для обучения по другому профилю 
направления.

Таким образом, ценностно-целевым ориен-
тиром образовательного выбора студента рос-
сийского вуза является углубление и поддержка 
изучения дисциплин общепрофессиональной 
и специальной подготовки. Небольшое коли-
чество дисциплин по выбору, факультативов 
(порядка 20%) регламентируется университе-
том, традиционная циклично-дисциплинарная 
структура содержания, отсутствие модульных 
программ, ограниченное количество индивиду-
альных образовательных маршрутов (2–3), пре-
валирование традиций над инновациями в орга-
низации образовательного процесса не создает 
достаточных условий для образовательного 
выбора. Система локальных образовательных 
программ должна появиться в университете в 
результате анализа и прогнозирования развития 
ситуации на рынке труда, мониторинга требо-
ваний работодателей и тем самым расширить 
поле образовательного выбора. Основная обра-
зовательная программа является в данном слу-
чае инструментом координации и управления 
локальными образовательными программами 
и курсами по выбору.

Продуктивной представляется идея Р. В. Бо-
юра [1] о дополнении средовой образователь-
ной стратегии двух механизмов – «биржи 
компетенций» и «биржи методических раз-
работок». Биржа компетенций накапливает 
банк данных о компетенциях обучающихся, 
позволяя работодателям осуществлять из нее 
выборки и тем самым указывать на наиболее 
востребованные ими компетенции. Задачей 
биржи компетенций является постоянный 
мониторинг компетентностного потенциала 
студентов и выпускников вуза и анализ со-
ответствия этого потенциала целям, сформу-
лированным в миссии вуза, образовательной 
программе и выбранной образовательной 
стратегии. 
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Биржа методических разработок накаплива-
ет банк данных о том, насколько существующие 
учебные программы содействуют овладению 
востребованных компетенций. Информация о 
востребованных компетенциях поступает на 
биржу методических разработок. На бирже 
компетенций кафедры получают заявки на 
разработку новых учебных программ, ставящих 
актуальные и востребованные компетенции 
(а также те, которые по результатам прогноза 
будут востребованы через несколько лет).

Таким образом, для современного этапа 
развития университетского образования харак-
терно применение разнообразных образова-
тельных стратегий. Средовая образовательная 
стратегия выступает условием реализации 
образовательного выбора, является инно-
вационной только тогда, когда в ней наряду 
с основной образовательной программой 
появляются локальные образовательные про-
граммы, «перпендикулярные» по отношению 
к специальностям и направлениям подготовки 
образовательных программ, не только для раз-
личных направлений/специальностей, но и по 
разным уровням – для вуза целиком, для типа 

деятельности, для профессиональной сферы, 
для специальности. Примерами таких локаль-
ных программ, востребованными на современ-
ном рынке труда, для студентов педагогическо-
го университета могут быть образовательные 
программы подготовки домашнего персонала 
(домработница-повар, гувернантка-няня, репе-
титор, сиделка-нянечка, помощница по уходу 
за престарелыми людьми), фитнес-тренера, 
технолога адаптации мигрантов, современный 
фандрайзинг в социальной сфере и др.

Для университета, выбравшего средовую 
образовательную стратегию, эффективными 
механизмами получения обратной связи от 
сферы труда о компетенциях, приобретенных 
студентами за время обучения, и оперативного 
реагирования на запросы о постановке акту-
альных компетенций могут быть биржи ком-
петенций и биржи методических разработок.

Предложенные локальные образовательные 
программы не претендуют на полноту. Такие 
программы должны стать частью системы 
образовательных программ, реализующих 
обратную связь от непосредственных потре-
бителей продукции университета.
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ 
ПО КУРСАМ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ И ОБЩЕЙ ФИЗИКИ

Работа представлена кафедрой методики обучения физике РГПУ им. А. И. Герцена.
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В последнее время широко используется 
итоговый контроль знаний студентов инженер-
ных специальностей по курсам высшей мате-
матики и общей физики [2]. Оценка качества 
подготовки выпускников является одной из 
важнейших задач в современном образова-
тельном пространстве. Объективной основой 
для создания различных технологий оценки ка-
чества подготовки студентов являются требо-
вания к содержанию и уровню подготовки сту-
дентов, зафиксированные в государственных 
образовательных стандартах (ГОС) высшего 
и среднего профессионального образования. 
Одним из важных элементов подготовки вуза 
к комплексной оценке является процедура 
самообследования, предполагающая оценку 
качества подготовки студентов [1, с. 23].

Для подготовки студентов к этому виду 
контроля требуется разработка тематических 
тестов как по физике, так и по математике.

Мы считаем, что еще более эффективным 
являлся бы текущий контроль знаний. При 
этом особенностью данной работы является 

разработка элементов интегрированного курса 
высшей математики и общей физики в темах, 
где такой контроль был бы наиболее эффек-
тивным. Разработаны тестовые задания для 
текущего контроля интегрированных знаний 
студентов по шести темам. По каждой теме 
разработаны четыре варианта заданий. Каждый 
вариант текущего теста состоит из пяти тесто-
вых заданий закрытого типа с выбором одного 
правильного ответа из пяти предложенных.

Предлагается использовать этот текущий 
контроль по окончании изучения соответству-
ющей темы. На время проведения тестового 
контроля отводится двадцать минут в конце 
практического занятия.

В итоговом тестировании применяется боль-
шое количество тестовых заданий, содержащих 
графики. Далее приведен полный вариант одно-
го из текущих тестов по теме «Использование 
графиков при вычислении работы». В предло-
женном варианте теста представлены тестовые 
задания как на вычисление работы силы (1, 2), 
так и на вычисление работы газа (3–5).


