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лей к учащимся. В противном случае у детей 
возникают трудности в общении с окру-
жающими, конфликты между сознанием и 
поведением, в результате чего может раз-
виться социальная дезадаптация.  

При разработке современной модели со-
держания и форм воспитания сознательной 
дисциплины, на наш взгляд, могут быть ре-
комендованы следующие рекомендации, вы-
текающие из требований модернизации 
среднего образования: 

• формирование высокого уровня моти-
вации учебной деятельности, потребности в 
знаниях; самообразования и самовоспитания;  

• формирование стремления стать ак-
тивным, творческим, дисциплинированным 
гражданином, способным принимать непо-
средственное общественно – созидательное 
участие в жизни страны, преобразовывать 

действительность; решать задачи послешко-
льной жизни в соответствие с принципом 
связи школы с жизнью; достигать поставлен-
ных целей на основе высокой нравственно-
сти; быть самостоятельными личностями в 
условиях рыночной экономики, рынка труда; 

• диагностирование воспитанности уча-
щихся с целью своевременного объективного 
выявления продуктивности процесса воспи-
тания сознательной дисциплины; 

• предоставление самим учащимся воз-
можности оценивать результаты своей учеб-
но-познавательной деятельности и свое по-
ведение; 

• подготовка учащихся к самостоятельно-
му открытию знаний, норм и ценностей в про-
цессе жизненного и профессионального само-
определения; к самостоятельной выработке 
качеств личности, необходимых для жизни. 
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уточняет понятие исследовательской деятельности учащихся, описывает ее ор-
ганизацию в учебном заведении НПО. Опираясь на принципы отбора критериев 
оценки качества данного вида деятельности, автор статьи предлагает свой ва-
риант критериев, образующих систему оценки качества исследовательской дея-
тельности учащихся. 
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the principles of criteria selection for estimation of research quality, the author of the 
article proposes the variant of criteria forming a system of estimation of students’ re-
search quality. 
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Одним из основных направлений обнов-

ления содержания и структуры начального 
профессионального образования в настоящее 
время определяют исследовательскую дея-
тельность как приоритетную сферу подготов-
ки конкурентоспособного выпускника. Вклю-
чение учащихся профессионального лицея, 
находящего в структуре колледже, в исследо-
вательскую деятельность с целью осуществ-
ления целенаправленного процесса их лично-
стного и профессионального становления ста-
вит перед системой НПО задачу максималь-
ного раскрытия индивидуального творческого 
потенциала и личностных особенностей бу-
дущего специалиста. 

В настоящее время в психолого-пе-
дагогической, методической литературе 
предлагаются различные алгоритмы разви-
тия исследовательской деятельности в 
школьных и профессиональных учебных 
заведениях. К сожалению, в данных источ-
никах отсутствуют какие-либо единые тре-
бования к оформлению исследовательских 
работ учащихся, не сформулированы кри-
терии их оценки. 

Мы считаем, что правильно организо-
ванная исследовательская деятельность, а 
также компетентное ее оценивание способст-
вуют созданию благоприятных условий для 
развития будущего профессионала. 

Понятие «качество» является многоас-
пектной категорией и служит объектом изу-
чения разных наук. Первым ученым, кото-
рый подверг анализу категорию качества, 
был Аристотель в IV в. до н. э. Он определял 
качество как видовое отличие сущности и 
отмечал текучесть качеств как состояние ве-
щей, их способность превращаться в проти-
воположное. Галилей, Локк и другие фило-
софы различали качество как логическую 
категорию, составляющую начальную сту-
пень познания вещей и становления мира, 
непосредственную характеристику бытия 
объекта. 

Качество отражает устойчивые взаимо-
отношения составных элементов объекта, 
которые характеризуют его специфику. 
Именно благодаря качеству объект сущест-
вует и воспринимается как нечто ограничен-
ное от других объектов. Вместе с тем качест-
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во выражает и то общее, что характеризует 
весь класс однородных объектов [4, с. 7].  

Однако в современных условиях изучать 
понятие «качество» только с точки зрения 
философии нельзя, так как это не отражает 
реальной картины действительности. Данное 
понятие можно рассматривать в экономиче-
ском, социальном, управленческом, личност-
ном и других аспектах.  

В. Даль в «Толковом словаре великорус-
ского языка» определяет качество как «свой-
ство или принадлежность, все, что составляет 
сущность лица или вещи». 

Словарь русского языка в четырех томах 
дает несколько толкований понятия «качест-
во»: существенный признак, свойство, отли-
чающее один предмет или одно лицо от дру-
гого; степень достоинства, ценности, при-
годности вещи, действия и т. п., степень со-
ответствия тому, какими они должны быть. 
Качество – существенная определенность 
предмета, явления или процесса, в силу ко-
торой он является данным, а не иным пред-
метом, явлением или процессом. 

Качество – то или иное свойство, досто-
инство, степень пригодности кого или чего-
нибудь [2, с. 249]. В энциклопедическом со-
циологическом словаре категория «качество» 
рассматривается как совокупность свойств, 
присущих данному объекту, представляю-
щих его существенную определенность, в 
силу чего является данным, а не иным объек-
том [6, с. 265]. 

И. П. Подласый определяет «качество» 
как совокупность свойств, указывающих, что 
представляет собой предмет. Качество тра-
диционно раскрывается через описание при-
знаков [3, с. 160]. У. Э. Деминг [1, с. 18] счи-
тает, что качество можно определить, только 
пользуясь системой оценок того человека, 
который пользуется товаром, кто судит о ка-
честве». Международный стандарт ИСО (МС 
ИСО) 8 402:1994 определяет качество как 
«совокупность свойств объектов, относящих-
ся к его способности удовлетворять установ-
ленные и предполагаемые потребности». При 
этом под объектом понимается все, что мо-
жет быть индивидуально описано и рассмот-
рено. Объектом может быть деятельность 

или процесс, продукция, организация, систе-
ма или отдельное лицо, а также любая ком-
бинация из них. В свою очередь, потреб-
ность, по мнению Ф. Котлера [5, с. 47], пред-
ставляет собой нужду, принявшую специфи-
ческую форму в соответствии с культурным 
уровнем и уровнем индивида, в то время как 
нужда является чувством нехватки чего-
либо, которое ощущает человек. Однако но-
сителями потребностей могут быть не только 
отдельные личности, но также и социальные 
группы, общество в целом.  

В новой версии стандарта ИСО 9000, 
принятой в 2000 г., «качество» характеризу-
ется как степень, с которой совокупность 
собственных характеристик выполняет тре-
бования.  

В своем исследовании мы придержива-
емся определения понятия «качество», данно-
го Т. А. Салимовой: «Качество – это опреде-
ленность, включающая совокупность свойств 
объекта, позволяющих ему удовлетворять 
различные уровни потребностей и находя-
щихся в постоянном движении, изменении, 
преобразовании». То есть качеству наряду с 
устойчивостью присуща и изменчивость. 

Таким образом, с философской точки зре-
ния любой объект обладает качеством в силу 
сущностной определенности, в то время как 
социально-экономический аспект качества 
проявляется лишь в случае наличия потребно-
сти, которую призван удовлетворять объект. 

Современная множественность проявле-
ний образования, а также многоаспектность 
категории «качество» порождает множество 
конкурирующих точек зрения на содержание 
категориального аппарата качественной со-
ставляющей образовательной деятельности. 
К основным категориям можно отнести «ка-
чество образования», «качество обучения», 
«качество образовательной услуги», «качест-
во подготовки специалиста», «качество обра-
зовательной деятельности», «качество дея-
тельности преподавателя», «качество дея-
тельности обучающихся» и т. д. 

Вопрос качества нас интересует с точки 
зрения оценивания исследовательской дея-
тельности, как уже было обозначено выше, в 
психолого-педагогической и методической 
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литературе не сформулированы критерии ее 
оценивания.  

В определении исследовательской дея-
тельности мы придерживаемся, формулиров-
ки понятия, данного А. В. Леонтович. Под 
исследовательской деятельностью автор по-
нимает «деятельность учащихся, связанную 
с решением творческой исследовательской 
задачи с заранее неизвестным решением, 
предполагающую наличие основных этапов, 
характерных для исследования в научной 
сфере, и нормированную исходя из принятых 
в науке традиций: постановку проблемы, 
изучение теории, посвященной данной про-
блематике, подбор методик исследования и 
практическое овладение ими, сбор собствен-
ного материала, его анализ и обобщение, 
собственные выводы». [7, с. 8]. А. В. Леон-
тович в данном определении отмечает струк-
турные компоненты данного вида деятельно-
сти и ее творческий характер.  

В последнее время в педагогической нау-
ке стала актуальной проблема разработки сис-
темы оценки качества образования, создания 
общероссийской, национальной, региональной 
систем оценки качества образования.  

Система оценки качества исследователь-
ской деятельности учащихся представляет 
собой совокупность взаимосвязанных элемен-
тов, включающих организационные мероприя-
тия, основанные на единой методологической 
базе, направленные на осуществление оценки 
образовательных достижений и определение 
индивидуальных и личностных достижений 
обучающихся и взрослых, а также выявление 
факторов, влияющих на качество исследова-
тельской деятельности учащихся. 

При проектировании системы оценки 
качества исследовательской деятельности 
нами учитывались: 

1) уровень организации исследователь-
ской деятельности учащихся на учебных за-
нятиях преподавателями и мастерами произ-
водственного обучения; 

2) готовность учащихся учреждений на-
чального профессионального образования к 
осуществлению исследовательской деятель-
ности на учебных занятиях и во внеучебное 
время, интерес к данному виду деятельности; 

3) индивидуально-психологические осо-
бенности обучающихся в системе начального 
профессионального образования. 

Развитием исследовательской деятель-
ности в колледже мы занимаемся с 2004 г. 
через организацию различных мероприятий 
для учащихся профессионального лицея, на-
ходящегося в колледже. К таким традицион-
ным мероприятиям относятся: работа науч-
ного общества учащихся «Эврика», органи-
зация факультатива «Основы исследователь-
ско-проектной деятельности», проведение 
микроисследований в рамках учебных предме-
тов, традиционных конференций молодых ис-
следователей «Ступени творчества», конкурса 
рефератов профессиональной направленности, 
заключительной ученической конференции 
«Профессионал XXI века». Самые лучшие ис-
следовательские работы направляются на го-
родские и областные конференции. 

Для оценивания качества исследователь-
ской деятельности нами разработаны сле-
дующие критерии: сформированность опера-
ционных исследовательских умений – уме-
ния пользоваться каталогами, конспектиро-
вать, выделять главное, писать тезисы, ис-
пользовать эмпирические методы научного 
исследования, тактических – методологиче-
ская база исследования, стратегических – 
ориентация во всей системе процесса реше-
ния прикладной научной проблемы, умение 
видеть место данной проблемы в структуре 
соответствующей области знаний, умение 
формулировать обобщенный теоретический 
принцип, объясняющий сущность явления, 
умение представлять результаты исследова-
ния в различной форме. При разработке ди-
агностического материала исследовательской 
деятельности учитывалось изменение лично-
стных характеристик – творческий потен-
циал учащихся, самооценка, мотивация дос-
тижения успеха, образовательные результа-
ты. Для комплексного оценивания качества 
исследовательской деятельности мы предла-
гаем применить рейтинговую систему оцен-
ки (рейтинг – суммарная, интегральная оцен-
ка накопительного типа, характеризующая 
уровень и объем работы учащихся в процессе 
выполнения исследовательской деятельно-
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сти). Рейтинговая система оценки качества 
исследовательской деятельности повышает 
заинтересованность учащихся в самом про-
цессе проведения исследования, обеспечива-
ет максимально мотивированную работу 
учащихся и т. д. 

Таким образом, через правильный отбор 
критериев и разработанную рейтинговую шка-
лу оценки возможно оценивание качества ис-
следовательской деятельности. Использование 
рейтинговой шкалы позволяет активизировать 
исследовательскую деятельность учащихся. 
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Проблема формирования социальной компетенции у будущих инженеров в 

процессе обучения иностранным языкам является одной из мало исследованных 
проблем в педагогической науке. В статье анализируется педагогический потен-
циал дисциплины «Иностранный язык» в формировании данной компетенции  
у студентов технических факультетов. 

Ключевые слова: социальная компетенция, будущие инженеры. 
 

E. Grigor’yeva  
 
REALISATION OF THE PEDAGOGICAL POTENTIAL OF THE DISCIPLINE  

“FOREIGN LANGUAGE” IN FORMATION OF FUTURE ENGINEERS’ SOCIAL 
COMPETENCE 

 
The problem of formation of social competence in the process of foreign language 

learning still remains uninvestigated in pedagogical science. The article deals with the 
pedagogical potential of the Foreign Language as a subject in formation of the compe-
tence under consideration concerning future engineers. 
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