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объекты, которые: а) являются отношения-
ми; б) являются отношениями в математике. 
При выполнении задания дети учатся отно-
сить объект к понятию, а это — познава-
тельное УУД.  

Таким образом, в процессе формирова-
ния межпредметных и подчинённых им по-
нятий школьники осваивают познаватель-
ные УУД: учатся выделять свойства, суще-
ственные для понятия, определять понятия 
и относить объект к понятию.  

Понятие «отношение» — не единствен-
ное межпредметное понятие, подчинённое 
которому изучается на математике. Таких 
понятий достаточно много: функция, круг, 
линия, координаты, корень и т. д. Система-
тическая работа с такими понятиями, вклю-
чающая реализацию на уроках этапов фор-
мирования межпредметных и подчинённых 
им понятий, способствует овладению учащи-
мися универсальными учебными действиями, 
в первую очередь — познавательными.  
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students, teachers and educational programs, transnational (cross-border) and international 
programs have an impact on the transformation of university education. 
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Глобализация высшего образования про-

является в различных формах, из которых 
транснациональное образование — один из 
самых заметных феноменов. В контексте 
образования термин «транснациональное 
образование» рассматривается как услуга 
образования, оказанная на пересечении го-
сударственных границ, с участием учебных 
заведений, студентов и учёных, принадле-
жащих к двум или более нациям [6, с. 3]. 
Оно способствует распространению знаний 
за пределами географических границ, что 
делает программы высшего образования 
доступными для учащихся вне зависимости 
от места получения диплома.  

Транснациональное образование — яв-
ление не новое, но темпы его международ-
ной экспансии влияют на стратегии разви-
тия и реструктуризации высшего образова-
ния. Транснациональное образование ха-
рактеризуется как неотъемлемая часть со-
временной системы образования, и его сле-
дует рассматривать как позитивный набор 
возможностей для получения образования 
[6, с. 2], что вызывает глубокие и далеко 
идущие последствия для тех, кто участвует 
в системе высшего образования.  

В настоящее время США, Великобрита-
ния и Австралия являются лидерами в экс-
порте высшего образования в мире [2, с. 5]. 
В целом эти страны, а также страны Евро-
пейского союза нацелены на расширение 
транснационального образования в Азии 
(Китай, Гонконг, Сингапур). Финляндия 
также собирается открывать там филиалы. 
К примеру, в Азии к 2025 году ожидается 
рост обучаемого населения с 17 миллионов 
до 87 миллионов. В Малайзии поняли, что 
своими силами они смогут дать образова-
ние только 6% обучающихся и пригласили 
зарубежные университеты открыть свои 
филиалы.  

Исследователи транснационального об-
разования выделяют несколько факторов, 
влияющих на его развитие:  развитие ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий, обеспечивающих новые возмож-
ности и возможности образовательного со-
трудничества и сотрудничества на между-
народном уровне; появление корпоратив-
ных образовательных услуг; развитие выс-
шего образования без границ. 

Как показал анализ существующих про-
грамм различных университетов, наиболее 
быстро развивающиеся области трансна-
ционального образования: информацион-
ные технологии, менеджмент и бизнес-
администрирование, бухгалтерский учет, 
инженерное дело, включая строительство и 
архитектуру. Далее идут международное 
право, медицина, обучение медперсонала, 
например, анестезиологов.  

Понятие «транснациональное (трансгра-
ничное) образование» является родовым по 
отношению к международному образова-
нию наряду с такими понятиями, как муль-
тикультурное образование, образование без 
границ, кросс-культурное образование, ин-
тернет-образование. Особенностями меж-
дународного образования выступают гума-
нистическая направленность (учет прав че-
ловека на образование; развитие в процессе 
взаимодействия международного взаимо-
понимания, способности человека оцени-
вать явления с позиции другого человека, 
другой культуры; подготовка человека жить 
и работать как в своей стране, так и за ру-
бежом) и прагматическая направленность 
(достижение высокого качества образова-
ния, привитие универсальных профессио-
нальных и общечеловеческих норм, углуб-
ление тенденций к культурной и цивилиза-
ционной интеграции).  
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Международное образование определя-
ется в энциклопедии «Американа» как ака-
демические, научные обмены среди студен-
тов, ученых, преподавателей (International 
Educational Exchanges); изучение зарубеж-
ных образовательных программ (Compara-
tive Education); помощь развивающимся го-
сударствам в модернизации систем обуче-
ния (Development Education); интернацио-
нализация вузов, т. е. создание общей сис-
темы оценок и учебных программ (Cross-
Cultural Education) [5, с. 296]. Помимо раз-
вития международных академических об-
менов вне политического контекста, на-
правленных на обучение зарубежных спе-
циалистов в сферах промышленности, сель-
ского хозяйства и образования, политиче-
ских и общественных лидеров, существуют 
программы обмена, направленные на реали-
зацию внешнеполитических задач США. 
Международные академические обмены 
(они же международные образовательные 
программы), являясь каналами, через кото-
рые проходит культурное, идеологическое 
и, наконец, политическое взаимодействие 
между нациями, стали не только частью 
международного образования, но и между-
народных политических отношений. По-
этому государства, занимающие активную 
позицию на международной арене, исполь-
зуют международные образовательные про-
граммы в своей внешней политике для 
формирования благоприятного имиджа 
страны за рубежом и усиления своего влия-
ния в других государствах.  

Транснационализм в 1970-е гг. разраба-
тывался американцами Р. Кеохеном и Дж. 
Найем как «поле взаимодействия не только 
государств, но и негосударственных акто-
ров и организаций, развивающих трансгра-
ничное взаимодействие» [4, с. 9]. Под влия-
нием транснационализации происходит 
трансформация политических, хозяйствен-
ных, социально-общественных пространств, 
что бросает серьёзный вызов государству. 
Феномен транснационализации обусловлен 
глобализацией, т. е. «ростом взаимозависи-

мости между различными людьми, регио-
нами и странами в мире» (Гидденс), катали-
затором которой являются стремительно 
развивающиеся информационные техноло-
гии. Хотя государства по-прежнему кон-
тролируют потоки информации, ресурсов и 
денег, проходящих через их границы, со-
временные коммуникационные технологии 
делают эту задачу все более сложной, так 
как знания и финансы можно со скоростью 
света передавать по миру в виде электрон-
ных сигналов.  

Долгое время высшее образование было 
достоянием внутренней политики государ-
ства, институтом сугубо национальным, со 
специфически национальными или регио-
нальными традициями, и только с XX века 
можно говорить об активных интеграцион-
ных процессах и интернационализации об-
разования.  

Транснациональное образование может 
реализовываться в самых разных формах. 
Гленн Р. Джонс, один из основателей Между-
народного союза транснационального обра-
зования, приводит следующие примеры 
транснационального образования [1, с. 6]. 

• Онлайновые и дистанционные про-
граммы образования: программы дистанци-
онного образования, представляемые через 
Интернет, по сети, через спутники, компь-
ютеры, почту или с помощью других тех-
нологий — через государственные границы; 

• Кампусы-филиалы: кампусы, которые 
открываются учебным заведением в другой 
стране для обучения иностранных студен-
тов по своим программам; 

• По лицензии: ситуация, когда учебное 
заведение А дает разрешение на открытие 
учебного заведения В другой стране в каче-
стве провайдера одной или более программ 
учебного заведения А студентам учебного 
заведения В, находящегося в другой стране; 

• Сочленение: признание на постоянной 
основе учебным заведением А особой раз-
работки учебного заведения В в другой 
стране в качестве частичного зачета по про-
грамме учебного заведения А; 
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• Университеты-побратимы: заключение 
соглашения между учебными заведениями 
разных стран по проведению совместных 
программ; 

• Корпоративные программы: многие 
большие корпорации предлагают програм-
мы с зачетными единицами, полученными в 
учебных заведениях; в этот процесс часто 
вовлекается учет зачетных единиц, полу-
ченных невзирая на государственные гра-
ницы.  

Генеральное соглашение по торговле ус-
лугами выделяет следующие модели транс-
национального образования [2, с. 93]. 

1. Международная поставка — соответ-
ствует нормальной форме торговли товара-
ми: пересекает границу только сама услуга. 
Международная поставка образовательных 
услуг может в будущем быстро вырасти в 
объеме за счет использования новых ин-
формационных технологий для дистанци-
онного обучения (кабельной и спутниковой 
связи, аудио- и видеоконференций, про-
граммного обеспечения для ПК и CD-ROM 
и недавно появившегося Интернета). Ряд 
частных компаний и университетов недавно 
представили свои инициативы в этой области. 

2. Потребление за границей (mobility) — 
соответствует ситуации, когда потребитель 
услуг перемещается в другую страну для их 
получения (например, студент едет на учебу 
за границу). Международный поток студен-
тов в сфере высшего образования в настоя-
щее время, несомненно, составляет самую 
большую долю глобального рынка образо-
вательных услуг. 

3. Коммерческое присутствие образова-
тельных услуг — подразумевает коммерче-
ское учреждение провайдерами объектов за 
границей (Branch Campus) или партнерство 
с отечественными учебными заведениями. 

4. Присутствие физических лиц — под-
разумевает перемещение физического лица 
(например, профессора, исследователя, 
преподавателя и т. д.) в другую страну на 
временной основе для предоставления об-
разовательных услуг. 

5. Образовательные корпорации — обра-
зовательные учреждения или центры, не 
принадлежащие ни к одной из образова-
тельных систем мира, работающие на 
транснациональные корпорации или яв-
ляющиеся их частью. 

6. Виртуальные институты — образова-
тельные учреждения, предлагающие обра-
зовательные услуги одной из систем обра-
зования мира в формате электронных или 
информационно-коммуникационных реше-
ний (электронное обучение, интерактивные 
занятия через Интернет и др.).  

Рассмотрев определение  «транснацио-
нального образования» OECD, принятого к 
употреблению британским Советом по ме-
ждународным связям студентов UKCISA и 
определение «университетских программ 
обменов» глоссария американской Ассо-
циации специалистов в области междуна-
родного образования NAFSA, мы останови-
лись на определении и понимании двух ви-
дов международных программ универси-
тетского уровня, предложенных данными 
организациями, соответственно: 

1) транснациональные образовательные 
программы высшей ступени обучения — 
это все виды программ, или учебных про-
грамм или образовательных услуг (включая 
программы дистанционного образования), в 
которых обучающиеся находятся в стране, 
отличной от страны, в которой располагает-
ся университет, присуждающий степень. 
Такие программы могут принадлежать к 
образовательной системе государства, от-
личного от государства, в котором она реа-
лизуется, или могут реализовываться незави-
симо от какой-либо национальной системы; 

2) международные образовательные про-
граммы (программы академического обме-
на, программы академической мобильно-
сти) высшей ступени обучения — это про-
граммы, реализуемые между университета-
ми разных стран на основании партнерских 
соглашений, в рамках которых студенты, 
преподаватели и сотрудники могут обу-
чаться в вузе-партнёре в другой стране с 
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получением диплома или без получения 
диплома.  

Специфика транснациональных и меж-
дународных образовательных программ 
рассматривается в контексте информацион-
ного общества, общества знаний, глобали-
зации, мирового образовательного про-
странства. В этом случае эти программы 
влияют на подготовку к мобильности и го-
товность к мобильности преподавателей и 
студентов, участие их в международных 
конференциях, научных симпозиумах и 
других видах партнерских международных 
отношений.  

Таким образом, мы выявили, что транс-
национальное образование как часть меж-
дународного образования включает в себя 
трансграничную (или международную) мо-

бильность. Трансграничная мобильность 
может принимать три формы: мобильность 
людей на основе образования; программу 
мобильности на основе образования и соз-
дание кампуса за рубежом в образователь-
ных целях. При возрастающей мобильно-
сти, университеты трансформируют образо-
вательные программы, чтобы отвечать меж-
дународным требованиям. Таким образом, 
транснациональные и международные про-
граммы оказывают влияние на трансформа-
цию университетского образования: на из-
менение куррикулумов, которые изменяют-
ся с учетом необходимости обучать студен-
тов новым компетенциям, на изменение ин-
фраструктуры, на подготовку вспомога-
тельного персонала и на другие элементы 
модернизации высшего образования. 
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Победитель конкурса поддержки публикационной активности 
молодых исследователей (проект 3.1.2, ПСР РГПУ им. А. И. Герцена) 

 
 

ПОЭТАПНОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
РЕШЕНИЮ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 
Статья отражает результаты исследования по теме «Учебно-

профессиональные задачи в структуре подготовки педагога-воспитателя». Автором 
раскрыты этапы обучения решению учебно-профессиональных задач педагога-вос-
питателя, ориентированные на развитие у студентов профессиональных компетенций, 
на содержание деятельности преподавателя и студентов, на формы и ведущие техно-
логии на каждом этапе. 

 
Ключевые слова: учебно-профессиональная задача, этапы обучения решению 

учебно-профессиональных задач, умения, компетенции. 
 

O. Gouslova 
 

Stage-by-stage Training Students to Solve Educational and professional Problems 
 

The article presents the results of the research «The educational -professional problems 
in the structure of preparation of the teacher».  

This article deals with the stages of training aimed at the solution of professional prob-
lems, focusing on the development of students’ professional competences , the content of teach-
ers’ and students’ activities’, the forms and technologies at each of the stages. 

 
Keywords: educational and professional problem, stages of training for the solution of 

educational and professional problems, abilities, competencies. 
 
Стратегия модернизации образования 

Российской Федерации предполагает, что в 
основу обновленного образования будет по-
ложено формирование ключевых и профес-
сиональных компетентностей. Развить их 
позволяет компетентностный подход. Этот 
подход задает принципиально иную логику 
организации профессионального образова-
ния, а именно — логику поэтапного разви-
тия профессиональных компетенций сту-
дента, проявляющихся в умении решать 
профессиональные задачи.  

Специфика компетентностного обучения 
состоит в том, что усваивается не готовое 
знание, а формируются умения, необходи-

мые для решения задачи. При таком подхо-
де учебная деятельность приобретает ис-
следовательский или практико-преобразо-
вательный характер и сама становится 
предметом усвоения. Компетентностный 
подход не является совершенно новым для 
российского образования. Ориентация на 
освоение умений, обобщенных способов 
деятельности была ведущей в работах оте-
чественных педагогов В. В. Краевского, 
Г. П. Щедровицкого, В. В. Давыдова и их 
последователей [5]. 

В нашем исследовании важнейшим педа-
гогическим условием развития профессио-
нальных компетенций студентов выступает 




