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Данная статья посвящена актуальной проблеме разработки и регулярного пересмотра учебных про-
грамм в вузе. В связи с этим были изучены и проанализированы дискуссионные материалы известных отече-
ственных и зарубежных специалистов в этой области. Рассмотрены каскадные процессы пересмотра учеб-
ных программ – цели, стандарты, оценки, учебные пособия, профессиональная квалификация. Исследована 
четырехразмерная структура оценки параметров компетенций: знания, навыки, характер и метаобучение, 
при этом особое внимание направлено на междисциплинарность образовательного процесса. Акцент сделан 
на устойчивое развитие комплекса аспектов и уровней, с целью достижения лучших результатов в сфере ву-
зовского образования студентов и магистрантов. Приводится понятие «целевой иностранный язык» в соот-
ветствии с обновленной целевой ориентацией в преподавании иностранного языка в условиях технического 
вуза. Предпринята попытка выявить и сформулировать тенденции пересмотра учебных программ в сфере 
изучения целевого иностранного языка в вузе. Определено соотношение объективных и субъективных фак-
торов, а также ряд обязательных требований, предъявляемых к вузовским учебным программам. Предложен 
вариативный диапазон отклонений параметров для оценивания уровня сформированности знаний, компе-
тенций, черт характера и метаобучения. 
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This article is devoted to the relevant problem of regular redesign of study programs at a university. In this 
regard, discussion materials of well-known domestic and foreign experts in this field were studied and analyzed. 
Cascading curricula redesign processes – goals, standards, assessments, courseware and professional development 
are considered. The 4-dimentional structure of assessment of competence parameters: knowledge, skills, character 
and meta-learning is investigated, with a special attention being paid to the interdisciplinarity of educational process. 
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orientation in teaching a foreign language at a technical university. An attempt is made to identify and formulate 
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В современных условиях вузам регу-
лярно приходится пересматривать теку-
щие учебные и рабочие программы (РП), 
делать поправки и вносить необходимые 
изменения (ОК → УК, ФГОС3++ и пр.), 
чтобы соответствовать изменяющимся 
целям и задачам профессионального об-
разования. Сюда же можно добавить осо-
бенности в организации онлайн-обучения 
и зачастую «упрошенную» форму взаимо-
действия лекторов и студентов или маги-
странтов, которая ограничивается лекциями 
и тестированием, где нет места семинарам 
и дискуссиям с обсуждением актуальных 
социальных и профессиональных проблем, 
направленных на развитие важных для мо-
лодых специалистов личных черт характе-
ра, навыков и универсальных компетенций. 

Цель исследования – изучить и про-
анализировать учебные материалы, а также 
отчетные публикации и дискуссионные ста-
тьи отечественных и зарубежных специали-
стов научно-исследовательских, учебных 
и деловых центров, чтобы придать нашим 
учебным программам оптимально интегри-
рованный характер и включить необходи-
мые параметры. 

 Создавая рамки образовательных целей, 
некоторые исследователи [1–3] представи-
ли их как «каскадные процессы пересмотра 
(Cascading redesign processes) учебных про-
грамм – 1) цели (Goals); 2) стандарты (Stan-
dards); 3) оценки (Assessments); 4) учебные 
программы (Curricula); 5) учебные пособия 
(Courseware);  6) профессиональная квали-
фикация (Professional development), чтобы 
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иметь возможность повлиять на обсуждение 
стандартов образования и на то, как стан-
дарты будут способствовать разработке глу-
бокого пересмотра оценок, чтобы сделать 
их более целостными (holistic) и актуальны-
ми (relevant)». 

 Стратегия образования для устойчиво-
го развития, взятая в качестве приоритет-
ного направления рядом международных 
центров образования, является крайне ак-
туальной и представляет большой интерес 
для исследователей, национальных и мест-
ных органов образования, педагогов, пре-
подавателей вузов и школ, а также для лю-
дей, заинтересованных в решении проблем 
образования. Специалистам в этой области 
удалось сформулировать и обосновать, ка-
залось бы, правильные стратегические 
и тактические цели и задачи, определить 
параметры в плане устойчивого развития 
и достижения качественного уровня об-
разования. Однако периодические публи-
кации и отчеты ответственных руководи-
телей и участников, органов образования 
(jurisdictions), наделенных полномочиями, 
в большей степени свидетельствуют о том, 
что эти правильные и хорошо понятные 
цели и ожидаемые в связи с этим результа-
ты также не достижимы вот уже на протя-
жении ряда лет. 

Именно такие размышления отражены 
в дискуссионной отчетной статье, опубли-
кованной Центром по пересмотру учеб-
ных программ (CCR, Australia; Fadel Ch., 
Horvathova M., Atwood C., Peterson Am., 
et al., 2021) совместно с Центром страте-
гического образования (CSE, Mackay T., 
Redman K., Cropley M., Miller An. et al., 
2021) [4, 5]. Специалисты придерживают-
ся точки зрения, что «этот отчетный до-
кумент предназначен для продвижения 
настоятельного требования многоаспект-
ной оценки компетентности стран, а также 
установки на развитие соответствующих 
черт характера и компетенций студентов 
в ходе изучения дисциплин, включенных 
в учебную программу. Исходя из этого 
документа авторы полностью и открыто 
признают методологические проблемы – 
в концептуализации, в источниках данных, 
в построении и в установлении достовер-
ности. В настоящем документе не утверж-
дается, что эти проблемы решены» (Пере-
вод цитируемых материалов выполнен 
автором статьи Пахаруковой В.А.).

Материалы и методы исследования
В ходе исследования использовался ряд 

методов: метод теоретического анализа со-
ответствующей литературы, сравнитель-
ный метод, метод обобщения накопленного 

опыта в области исследования, опросно-ди-
агностические методы (интервьюирование, 
анкетирование, тестирование), методы на-
блюдения и прогностические методы (мо-
делирование и прогнозирование). 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Рассмотрим ряд базовых понятий, 
включенных в качестве целей и параме-
тров обучения Центром по пересмотру 
учебных программ (CCR), чтобы получить 
общее представление о тенденциях и кри-
териях многоаспектной оценки параметров 
по ряду стран. За основу взята диаграм-
ма «Учащийся 21-го века» («21-st Century 
Learner») [6] и дополнена в соответствии 
с текущими целями и задачами в области 
образования для устойчивого развития. 

Итак, предлагается «4-х размерная (4D) 
структура: знания (Knowledge) + компетен-
ции (Competences), последние определяют-
ся как навыки (Skills) + характер (Charac-
ter) + аспекты метаобучения (Meta-Learning 
dimensions). В этой структуре знания опре-
деляются как «то, что мы знаем и пони-
маем». В основе знаний лежит междисци-
плинарность: традиционные знания (напр., 
математические), современные (напр., пред-
принимательство), темы (напр., глобальная 
грамотность). Навыки, т.е. «как мы исполь-
зуем то, что знаем», а именно креативность 
(Creativity), критическое мышление (Critical 
thinking), общение (Communication), сотруд-
ничество (Collaboration). Далее идет харак-
тер «как мы ведем себя и взаимодействуем 
с миром» – осознанность (Mindfulness), лю-
бознательность (Curiosity), смелость (Cour-
age), стойкость (Resilience), этика (Ethics), 
лидерство (Leadership). И наконец, метао-
бучение «как мы рассуждаем и адаптиру-
емся» – это метапознание (Metacognition) 
и установка на рост (Growth mindset)» (Пе-
ревод цитируемых материалов выполнен 
автором статьи Пахаруковой В.А.).

Метапознание и установка на рост, 
по мнению исследователей [7], поддержи-
вают хорошее самочувствие, поскольку все 
аспекты метаобучения напрямую влияют 
на самочувствие и самоощущение человека. 
Ставя личные цели, веря в себя и стараясь 
жить продуманной жизнью, человек может 
лучше понять и сформулировать свое чув-
ство цели и направления. 

В иностранном языке: «метапознание» 
(Metacognition) улучшает изучение языка. 
Осознание (Awareness) врожденных про-
цессов, которые позволяют нам обраба-
тывать и усваивать язык, наряду с лучши-
ми стратегиями для практики, способствует 
улучшению регулирования процессов и об-
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учения. Кроме того, идентичность глубо-
ко связана с языком; люди демонстриру-
ют языковые версии личности. Установка 
на рост (Growth mindset) позволяет людям 
продуктивно учитывать множество убеж-
дений, которые у них могут быть о себе 
и языке при изучении второго языка, 
от убеждений об интеллекте на их родном 
языке до убеждений о способности к из-
учению второго языка (например, «толь-
ко дети могут его выучить»). Люди так-
же должны осознавать ошибки, которые 
они неизбежно совершат, чтобы улучшить 
свою беглость. Смелость и стойкость 
(Courage & Resilience) необходимы, что-
бы преодолеть барьер, препятствующий 
тому, чтобы звучать неловко или непра-
вильно на каком-либо языке, и попро-
бовать что-то совершенно иностранное. 
Устойчивость с течением времени в фор-
ме целенаправленных усилий и практики 
также необходима для успешного изуче-
ния языка. Внимательность (Mindfulness) 
включает в себя физическую форму, 
и уровень осознания тела помогает изу-
чать язык, замечая, как по-разному двига-
ется рот. Однако занятия по иностранно-
му языку важны не только для овладения 
языком, но и для изучения обычаев и тра-
диций других культур. Осознанность по-
могает развивать открытость по отноше-
нию к другим культурам. Понимание того, 
что способ, которым человек изначально 
что-то делает, не является единственным 
способом, а является частью этого про-
цесса (а также метапознания)» [8, 9]. 

При этом акцент делается на метаобуче-
ние (Meta-Learning), которое определяется 
и как отрасль метапознания, связанная с из-
учением собственного обучения и процес-
сов обучения [10]. 

Здесь важно отметить, что студенты 
вуза должны четко представлять себе цели 
и задачи, определенные в учебной програм-
ме, к примеру, по целевому иностранному 
языку, и активно взаимодействовать с веду-
щим преподавателем. А также знакомиться 
с современными методами и технологиями 
изучения дисциплин, в том числе изучения 
отдельных тем по общепрофессиональным 
предметам на целевом иностранном языке 
(английском), развивая при этом вышеука-
занные и другие черты характера, универ-
сальные и профессиональные компетенции. 
Понятие целевой иностранный язык в дан-
ном случае отражает целевую ориентацию 
в преподавании иностранного языка в вузе 
в связи с переосмыслением функций и ре-
зультатов в системе высшего образования 
и особым значением, которое приобретает 
полиязычное образование [11]. 

Концепция «Четырехмерное обра-
зование» по оценке авторов публикации 
так и не сработала должным образом. Да-
лее группа специалистов (Ad. Furnham, 
j. Grove, A. Grayling, D. Hung, A. Schleicher, 
An. Seldon at al.) отмечает, что: 

1. Используемый процесс не является 
чем-то необычным даже в образовательных 
кругах: например, построение рейтингов 
университетов с несколькими конкуриру-
ющими взглядами на то, какие параметры 
имеют значение и вес.

2. В исследовательском сообществе 
в области образования наблюдается тен-
денция фокусироваться на «доказуемой 
достоверности» (‘demonstrable validity’), 
что, если зайти слишком далеко, препят-
ствует продвижению. Есть пределы до-
казуемости, и даже лучшие инструмен-
ты, такие как PISA, имеют свою долю 
неопределенности. 

Кроме того, подразумевающее решение 
проблем достоверности искажает качество 
исходных данных (например, обсуждение 
веса, придаваемого параметру, когда по-
лоса ошибок параметра может превышать 
вариативность веса). В документе Центра 
по пересмотру учебных программ (CCR) 
«Теория изменений и исследовательский 
процесс» эта сложность описывается в раз-
деле «Доказательства». 

3. Параметры, о которых идет речь, труд-
но определить с самого начала, хотя Центр 
(CCR) установил конкретные критерии 
в ходе своих исследований. Центр по пере-
смотру учебных программ (CCR) собирает 
большие статистические опросы с пере-
менной достоверностью, поэтому он счи-
тает, что триангуляция (triangulation) – это 
лучший способ определить трудноизмери-
мые навыки, характер и способности к ме-
таобучению, описанные здесь. Это четкое 
разграничение и дополнительный подход 
к традиционному психометрическому под-
ходу «несколько точек данных с высокой 
достоверностью». 

В соответствии с вышеизложенным 
прокомментируем некоторые взгляды и тен-
денции: 1) построение рейтингов универси-
тетов; 2) тенденция фокусироваться на «до-
казуемой достоверности» 3) триангуляция 
(triangulation) – это лучший способ опре-
делить трудноизмеримые навыки, характер 
и способности к метаобучению. 

Несмотря на кажущуюся правильность 
и объективное стремление в точности оце-
нить, измерить, зафиксировать все параме-
тры учебной деятельности или построить 
визуальный рейтинг указанных универси-
тетов создается ощущение «формальной» 
оценки, особенно с учетом проведения за-
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нятий в течение достаточно длительных 
периодов в режиме онлайн. И если взаи-
модействие между студентами и препо-
давателем ограничивается лишь формаль-
ным общением, то соответственно вряд 
ли будут складываться условия для раз-
вития большей части навыков или черт 
характера, даже прописанных в учебной 
программе. Здесь многое зависит от про-
фессионализма преподавателя, его личных 
качеств и черт характера студента, чтобы 
компенсировать издержки, связанные с ор-
ганизацией учебно-воспитательного про-
цесса или недостатки личного характера. 
Так, при желании любой квалифицирован-
ный преподаватель сможет создать усло-
вия для устойчивого развития ряда выше-
перечисленных навыков и черт характера, 
если будет проводить семинары, практи-
ческие занятия и/или дискуссионные клас-
сы, а не ограничиваться формальными до-
кладами или тестами по теме. К примеру, 
креативность и критическое мышление 
можно практиковать не только на заня-
тиях по математике или смежных науках, 
но и в других дисциплинах при обсужде-
нии подходящей тематики. А критическое 
мышление приветствуется у нас на прак-
тических занятиях по целевому англий-
скому языку при обсуждении тем «Digital 
Economy» («Цифровая экономика»), «In-
formation Technologies» («Информацион-
ные технологии»), «Internet Marketing» 
(«Интернет-маркетинг»), «Information Se-
curity» («Информационная безопасность») 
и других тем со студентами вторых кур-
сов и с магистрантами по специальности 
«Экономика» и «Менеджмент». Что каса-
ется коммуникативных навыков, общение 
и сотрудничество имеют место в ходе под-
готовки и презентации групповых проект-
ных заданий, в том числе в режиме онлайн. 
Здесь также есть возможность для разви-
тия таких черт характера, как осознанность 
и любознательность при самостоятельной 
работе с информационным материалом 
по специальности, смелость и стойкость 
при обсуждении и отстаивании ориги-
нальных взглядов на проблему, а также 
обращаем внимание на этические нормы 
и лидерские качества. Вот пример междис-
циплинарности в действии, хотя в пересмо-
тренной учебной программе на основе те-
кущего стандарта по иностранным языкам, 
прописана лишь компетенция УК-4 (ком-
муникация) и индикаторы (УК-4.1, УК-4.2, 
УК-4.3) достижения этой компетенции. 
Но организация учебных занятий с реаль-
ным учетом вышеперечисленных параме-
тров позволяет достичь совершенно друго-
го уровня изучения дисциплины [12]. 

Хорошо известно, что любые рейтинги 
всегда относительны, а регулярная публика-
ция сведений такого рода дает информацию 
к размышлению, сравнительному анализу 
и пересмотру позиций. Мы разделяем точ-
ку зрения, что соглашаясь с объективными 
критериями оценки полностью или частич-
но, всегда будет присутствовать доля субъ-
ективного. И диапазон этого субъективизма 
как раз часто зависит от качеств участни-
ков, тех самых пресловутых черт характера, 
профессионализма, успешности, а подчас 
настроения и /или опасений, как бы не ока-
заться в неловкой ситуации. 

В учебных программах в разделе ФОС 
нашего технического университета указаны 
разные критерии оценки различных зада-
ний – грамматических, коммуникативных, 
проектных, презентационных, кейс-стади 
(case-study) и семестровых по целевому 
иностранному языку, которые также пред-
полагают развитие определенных черт 
характера и компетенций. Тем не менее 
каждый студент или магистрант всегда хо-
чет услышать какое-то живое одобрение, 
что-то важное лично для себя, развития 
своих резервных способностей и психиче-
ских функций, получая эмоционально под-
крепленную оценку в дополнение к крите-
риям и аспектам, прописанным в учебных 
программах; вот из всего этого комплекса 
и складывается так называемая объектив-
но-субъективная оценка. Следовательно, 
отклоняться из одной крайности под назва-
нием «субъективизм» до другой крайности 
«объективизм» можно бесконечно долго, 
но при этом, на наш взгляд, важно найти 
оптимально устойчивое соотношение ком-
плекса параметров [13]. 

Следует отметить, что все вышепере-
численные параметры относятся к перемен-
ным текущим величинам, которые имеют 
тенденцию складываться в различном со-
отношении в зависимости от оптимальных 
или формальных условий организации 
учебного процесса по той или иной дисци-
плине в соответствии с целями и параметра-
ми, указанными в учебной программе. 

Итак, в разделе «Дискуссия» мы нахо-
дим подтверждение в следующем: «было 
бы легко сделать выводы, которые являются 
чрезмерно далеко идущими. Читателю ре-
комендуется иметь в виду, что: 

1) как и все индексы, выбор параметров 
является естественным отклонением (сдви-
гом, предубеждением, перекосом, смещени-
ем, субъективизмом). Это также можно найти 
в аналогичных индексах, таких как рейтинги 
университетов и других. Тем не менее это 
служит для того, чтобы начать разговор о не-
достаточности показателей Знаний;
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2) сами параметры не могут быть точно 
измерены и в международных сравнитель-
ных данных не приводятся оценки погреш-
ности измерений. Это добавляет некоторую 
неизвестную потерю точности, проблему, 
которая также характерна для большинства 
рейтингов; 

3) многие страны не располагают до-
статочно развитой инфраструктурой для  
обеспечения ряда используемых параме-
тров (отсюда усечение на 22 для PIAAC 
и 30 для PISA). Таким образом, невозможно 
определить, не является ли Сомали миро-
вым лидером по устойчивости или Непал 
по осознанности и т.д.; 

4) в какой степени результаты обуслов-
лены социальными структурами по сравне-
нию с формальным образованием? В данном 
случае выделяется важность социальной / 
эмоциональной среды студента, что состав-
ляет ≈ 30 %. А именно, заботливый взрос-
лый (Caring adult) – ближайшие родствен-
ники (Immediate family), большая семья 
(Extended family), близкие друзья (Close 
friends), а также качество равноправной 
сети (Quality of peer network) – локальные 
убеждения и ценности (Local beliefs and val-
ues), национальные убеждения и ценности 
(National beliefs and values)» (Перевод цити-
руемых материалов выполнен соавторами 
статьи Янкиной Е.В., Кохташвили Н.И.).

Заключение
В этом исследовании разработчики руко-

водствовались в основном описаниями и об-
наружили, что измерение знаний (и тем более 
основных показателей арифметики/ матема-
тики, грамотности/языка, науки и решения 
проблем) является совершенно недостаточ-
ным, отсюда и разработка этой системы по-
казателей 4D. «Это также ставит следующие 
дополнительные вопросы, имеющие боль-
шое значение для всего мира, который отча-
янно нуждается в лучших результатах». 

- Как юрисдикция страны может улуч-
шить свою систему образования, чтобы со-
ответствовать желаемым результатам в об-
ласти Навыков, Характера и Метаобучения? 
Куда ей следует направить свою образова-
тельную энергию, учитывая ее существую-
щие социальные возможности?

- Что наиболее важно в неспокойном 
мире, как мы можем измерить скорость из-
менения юрисдикции без лонгитюдного 
анализа в течение десятилетия? (время име-
ет большое значение). Существуют ли до-
веренные лица для измерения адаптивности 
юрисдикции и ее готовности к изменениям?

Поскольку рассматриваемая проблема 
имеет ряд переменных величин, на сегод-
ня нет однозначного ответа. Мы считаем, 

что следует продолжить обсуждение дис-
куссионных публикаций, в ходе которого 
вероятно проявятся новые обстоятельства, 
скрытые по каким-либо причинам, что даст 
возможность определить оптимальный диа-
пазон «обоснованных отклонений». 

 Добавим ещё издержки онлайн-обуче-
ния в вузе, связанные с организацией учеб-
но-воспитательного процесса и недостаточ-
ным уровнем развития ряда навыков, в том 
числе самостоятельной работы, особенно 
у студентов 1–2-х курсов и уровнем авто-
номного изучения отдельных тем по специ-
альности у магистрантов. К тому же умение 
формулировать и выражать свои взгляды 
и делать выводы также актуально для все-
стороннего развития будущего профессио-
нала по любой специальности, в том числе 
технической. Здесь крайне важно осознан-
но относиться к себе, направляя усилия 
и на то, чтобы учиться компенсировать не-
достатки организационного, личностного 
и профессионального характера. 

Системы образования во всем мире все 
чаще признают необходимость обучения 
своих студентов новому набору компетен-
ций, выходящих за рамки традиционных 
дисциплин. Чтобы быть успешными в учебе, 
жизни и работе, учащиеся должны овладеть 
навыками XXI в., такими как креативность 
и критическое мышление, социально-эмоци-
ональными характеристиками обучения, та-
кими как любознательность и устойчивость, 
и способностями к метаобучению, которые 
часто описываются, как умение учиться. 
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