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агностируемых результатов, взаимодополняющих, 
конкретизирующих друг друга по отношению к дос-
тижению продуктивных результатов освоения сту-
дентами способности сотрудничать с представителя-
ми других культур в международном пространстве. 
Данные элементы являются координатами модели 
подготовки студентов к международному сотрудни-
честву. 
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хождение России в Болонский процесс ста-
вит определенные задачи перед системой 
профессионального образования. Оно пред-

полагает как концептуально новые подходы к фор-
мированию содержания образования, разработку 
концепции новой образовательной модели, так и не-
обходимость внедрения новых подходов к определе-
нию и контролю качества образования. Одним из 
условий сохранения образовательного учреждения 
на рынке выступает качество образования. Совре-
менные педагогические исследования рассматривают 
качество образования как сложную многоплановую 
и разноаспектную категорию. Философско-методо-
логические предпосылки синтеза истории этого уче-
ния проанализированы А. И. Субетто [1]. Подробный 
анализ качества образования как педагогической 
проблемы и категории теории управления качеством 

проведен В. П. Панасюком [2]. На современном эта-
пе содержание понятия качества образования рас-
сматривается как интегральная характеристика сис-
темы образования. Это комплексный показатель, 
синтезирующий все этапы обучения, развития и ста-
новления личности, условий и результатов учебного 
процесса. Центральной тенденцией достижения ка-
чества образования служит ориентация на запросы 
обучающихся и создание условий для их личностно-
го развития.  

Во «Всемирной декларации о высшем образова-
нии XXI века» указывается, что качество высшего 
образования – это многомерная концепция, которая 
должна охватывать учебные программы, научные 
исследования, укомплектование кадрами, матери-
ально-техническую базу, работу на благо общества, 
академическую среду [3]. 

В 
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Качество непрерывного образования, как отмеча-
ет А. И. Субетто, включает в себя два главных «из-
мерения»: институциональное – доступность, эффек-
тивность, единство образовательного пространства, 
совместимость образовательных программ по ступе-
ням непрерывного образования; личностно ориенти-
рованное – интеллектуальные умения к непрерывной 
форме обучения, «обучения через всю жизнь», моти-
вация к непрерывному образованию [4]. 

Рассматривая «институциональное измерение», 
мы определили, что реализация стройной системы 
непрерывного образования является весьма затруд-
нительной. Нет определенных общепризнанных 
и зафиксированных документально показателей ка-
чества подготовки специалиста профессионального 
образования. Существует много вопросов в сопря-
женности стандартов начальной (НПО), средней 
(СПО) и высшей (ВПО) школы. Цели стандарта НПО 
обозначены, но в них преобладает технократический 
подход преимущественно с позиций производства, 
экономики; баланс с образовательными интересами 
и потребностями личности не очевиден. Это вытекает 
из целей НПО (ст. 22 Закона РФ «Об образовании»), 
где не упоминается об удовлетворении потребностей 
личности в углублении и расширении своего образо-
вания, в то время в ст. 23 (СПО) и ст. 24 (ВПО) зако-
на РФ «Об образовании» эта стратегия, направленная 
на сближение соответствующих образовательных 
интересов и потребностей, обозначена [5].  

Таким образом, отсутствие единой базы понятий-
ного аппарата НПО, СПО, ВПО не позволяет с еди-
ных методологических позиций определить ядро зна-
ний на каждом уровне профессионального образова-
ния, базовый тезаурус, необходимый для сближения, 
баланса образовательных интересов, потребностей 
и возможностей личности, общества, государства, 
работодателя для большей продолжительности во 
времени и действии траектории непрерывного обра-
зования. Формирование ядра базового тезауруса зна-
ний как фундаментального, так и прикладного харак-
тера может служить мерой баланса этих интересов 
и потребностей.  

«Личностно ориентированное измерение» непре-
рывного профессионального образования имеет ус-
тановку на ориентацию личности на постоянное обу-
чение, на воспитание ценности образования, форми-
рование знаний, которая позволяла быстро изменять, 
расширять свой профессиональный профиль – «го-
ризонтальная карьера», или осуществлять повыше-
ние квалификации, двигаясь по ступеням роста про-
фессионализма, – «вертикальная карьера». Однако 
качество профессионального образования характери-
зуется не наполнением знаниями и формированием 
их статистической структуры в сознании обучающе-
гося, а обеспечением органичной динамики их жизни 
в профессиональной деятельности. Необходимо 
формировать умения использовать знания в решении 
конкретных проблем, развивать способности посто-
янного интеллектуального развития. В связи с этим 
особую актуальность проблема качества образования 
приобретает по отношению к педагогу, который спо-

собен к самоизменениям в соответствии с меняющи-
мися реалиями жизни. Качество педагога – одно из 
ведущих качеств образования, так как оно отражает-
ся в качестве образовательного процесса и переходит 
в качество обучаемого. Успех реализации качествен-
ного обучения предполагает активное включение 
в процесс всех участников. Это возможно только при 
условии, если организационная структура перейдет 
из строго «вертикальных» связей между участника-
ми педагогического процесса к гармоничному соче-
танию «вертикальных» и «горизонтальных» связей.  

Основные направления нашей организационно-
методической работы направлены на разработку ре-
комендаций по формированию стратегии, плана дея-
тельности по улучшению качества обучения; форми-
рование заданий по аттестации и переаттестации 
студентов; рекомендации управленческих решений 
по итогам анализа качества подготовки; реализации 
организационных мероприятий, анкетирование сту-
дентов, выпускников, проведение методических 
конференций, распространение, обмен опытом и т. п. 
Все эти работы интегрируются в единую систему 
и строятся на основе современных информационных 
технологий. 

Для обеспечения качественной подготовки спе-
циалиста важно обеспечить условия реализации об-
разовательных программ, установленные для учеб-
ных заведений. Министерством образования РФ раз-
работаны критериальные показатели, предъявляемые 
к учебным заведениям ВПО и СПО (ВПО – Приказ 
Рособрнадзора от 30.09.2005 г. № 1938, СПО – При-
каз Минобразования России от 01.10.2001 г. № 3249, 
с изменениями и дополнениями приказа Минобразо-
вания России от 27.12.2002 г. № 4669).  

А. В. Томильцев отмечает, что главной идеей 
управления качеством образования является отказ от 
традиционного подхода, при котором управление 
осуществлялось по оценкам конечного результата. 
Современный подход ориентирован на создание сис-
темы управления качеством образования, предусмат-
ривающей регулирование процесса на основании его 
оценки по выделенным критериям всех компонентов 
процесса, а также факторов, оказывающих влияние 
на конечный результат [6]. 

В. А. Кальней, С. Е. Шишов рассматривают 
управление качеством как комплексные, целенаправ-
ленные, скоординированные действия на образова-
тельный процесс и его элементы. При этом целью 
является достижение соответствия параметров его 
функционирования и конечных результатов стандар-
там [7]. 

В таких условиях учреждение профессионального 
образования представляется в виде интегративного 
процесса, сложной системы синергетического типа, 
предназначение которого – в интеграции организа-
ционно-методических, научных, кадровых, управ-
ленческих ресурсов. 

Наиболее значимыми критериями качества можно 
рассматривать: наличие утвержденных рабочих учеб-
ных планов, графиков учебного процесса, рабочих 
учебных программ по дисциплинам; соответствие 
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расписания занятий логике преподавания; соответст-
вие элементов учебного процесса утвержденным пла-
нам и программам; комплектность и достаточность 
методического обеспечения по дисциплинам; доста-
точность, регулярность, уровень организации текуще-
го контроля, степень удовлетворенности обучаемых 
образовательными услугами, качество подготовки 
специалистов (отбор абитуриентов, методическая, 
учебно-воспитательная, научная деятельность, допол-
нительное образование, трудоустройство), анализ 
обеспеченности, качество использования ресурсов. 

Внутреннее качество образования отражает: ка-
чество образовательных процессов; содержания; по-
тенциалов образовательных систем; выпускников; 
согласованность уровней на основных ступенях не-
прерывного образования; норм, регламентирующих 
качество образования в учебном заведении. Следова-
тельно, внутренняя система оценки качества в обра-
зовательном учреждении может оцениваться в фор-
мах итоговой и поэтапной аттестации, систем оценки 
абитуриентов, систем социодиагностики, системного 
мониторинга качества деятельности (самооценка, 
самоаттестация). Внешняя система оценки качества 
образования реализуется через государственные ор-
ганы лицензирования, аккредитацию учебных заве-
дений, общественный рейтинг учебных заведений, 
успешность трудоустройства выпускников, оценку 
работодателей. Таким образом, обеспечить качество 
образования можно с помощью отлаженной системы 
управления, способствующей удовлетворению тре-
бований внутренних и внешних потребителей.  

В современных экономических условиях, когда 
образовательные учреждения становятся полноправ-
ными участниками рыночных отношений, объектив-
ной и логичной с точки зрения общества является 
оценка качества образования потребителями кадро-
вых ресурсов. Потребители оценивают качество об-
разования прежде всего по наличию у выпускников 
требуемых характеристик – конкурентоспособности 
их знаний и навыков. 

Реализация непрерывного образования предъявля-
ет более высокие требования к учебно-методической 
организации обучения. Это реализуется благодаря 
сотрудничеству субъектов образовательного процесса 
всех ступеней профессионального образования. Для 
обеспечения качества обучения необходимо проведе-
ние межкафедральных методических заседаний для 
определения оптимального содержания дисциплин, 
разделы которых были изучены на предыдущем обра-
зовательном уровне, для разработки учебно-методи-
ческого материала. С целью отработки непрерывной 
траектории необходимо участие ведущих специали-
стов образовательных учреждений НПО, СПО, выпу-
скники которых продолжают обучение в вузе. От того 
насколько преподаватель будет ориентирован на осо-
бенности программы непрерывного обучения, на-
столько более привлекательным для студентов станет 
рассматриваемая система образования.  

В целом система управления качеством подготов-
ки специалиста включает: предварительный кон-
троль знаний и умений со стороны преподавателя, 

в том числе в центрах довузовской подготовки, для 
определения знаний элементов курса предшествую-
щего учебного года или полученных на предыдущей 
ступени обучения; периодический контроль со сто-
роны преподавателя с целью диагностирования каче-
ства усвоения, систематизации пройденного мате-
риала; итоговый контроль по дисциплине со стороны 
преподавателя с целью диагностирования фактиче-
ской обученности по дисциплине; периодический 
контроль образовательного процесса со стороны 
коллег, по кафедре (цикловой комиссии) и заведую-
щего во время взаимопосещений и открытых заня-
тий; кафедральный контроль (цикловой комиссии) 
образовательного процесса со стороны заведующего 
кафедрой (председателя цикловой комиссии); фа-
культетский контроль (отделения) образовательного 
процесса со стороны деканата (заведующего отделе-
нием) и методической комиссии факультета (отделе-
ния); внутривузовский контроль образовательного 
процесса со стороны учебно-методического управ-
ления, учебного отдела и методического совета).  

Кроме традиционной формы проведения текущей 
и промежуточной аттестации может проводиться 
компьютерное тестирование. Автоматизация контро-
ля знаний на межсессионном этапе позволяет опти-
мизировать и повысить эффективность самостоя-
тельной работы студентов, индивидуально скоррек-
тировать образовательную деятельность каждого 
студента, своевременно выявлять и восполнять 
«пробелы» знаний. Для обеспечения объективности 
и качества всей образовательной технологии процес-
сы обучения и оценки знаний разделены: все виды 
текущего контроля и оценка знаний проводится обу-
чающим преподавателем, итоговая аттестация по 
дисциплине – Центром информационных технологий 
при возможном присутствии во время компьютерно-
го тестирования представителя деканата или заве-
дующего кафедрой. 

Таким образом, качество образования и, как след-
ствие, качество жизни декларируются как главные 
ориентиры программы развития образовательной 
системы современной России. При этом качество 
высшего профессионального образования в значи-
тельной степени определяет качество всего образова-
ния как основной механизм воспроизводства кадров 
внутри системы непрерывного образования, воспро-
изводства интеллектуальных ресурсов, что обеспечит 
технологическую, экономическую конкурентоспо-
собность государства. Категория качества образова-
ния не может обеспечиваться без постоянной его 
оценки – мониторинга качества образовательных 
программ, образовательного процесса, выпускника с 
учетом ранга образовательных систем и ступеней 
непрерывного профессионального образования.  
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО КАРТИРОВАНИЯ  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  

 
Овладение иностранным языком рассматривается как средство обогащения вербального инструментария не только для реализации 

иноязычного диалога, но и для работы с собственным субъективным пространством. В качестве одного из способов достижения по-
следней задачи предлагается опыт построения мультилингвальной карты переживаний человека (на примере положительного и отри-
цательного эмоционального состояния) в рамках учебно-педагогической ситуации. 

 
Ключевые слова: языковые образовательные технологии, вербальный инструментарий, мультилингвальная карта субъективного 

пространства, рефлексия. 
 
 

ольшинство современных языковых образо-
вательных технологий ориентировано на ин-
теграцию личности в полиязычное информа-

ционное пространство социального мира. При этом 
имплицитно подразумевается приоритет функции 
коммуникативной компетентности в соответствую-
щем социокультурном пространстве, обеспечиваю-
щей лексическую свободу индивида в решении раз-
личного рода задач социальной адаптации. Для  
выпускников технического вуза это не только воз-
можность работы за пределами России, но и расши-
рение коммуникативного поля повседневной жизни 
и профессиональной деятельности.  

Возможно вследствие ограниченности временных 
ресурсов образовательного процесса за бортом лай-
нера педагогических целей (задач, компетенций, 
ценностей, принципов) остается задача, связанная 
с основополагающей ролью языка в становлении 
психической индивидуальности личности: освоение 

языкового пространства посредством речевого раз-
вития изменяет (опосредствует) саму структуру раз-
нообразных психических процессов, неизмеримо 
обогащает их содержание, делает их сознательными 
и осмысленными. Так психические (естественные) 
процессы становятся психологическими (культур-
ными в самом широком смысле этого слова), а их 
совокупность составляет содержание пространства 
субъективной (внутренней) реальности индивида. 
Последняя не только фундирует нашу индивидуаль-
ность (в ее своеобразии и уникальности), она во мно-
гом определяет траекторию жизненного пути лично-
сти, множественные коллизии которого субъективно 
опосредованы. Наконец, языковой статус личности 
имеет самое непосредственное отношение и к ее по-
знавательному развитию: язык – это своеобразная 
«отмычка» реальности окружающего мира (в том 
числе искусственно созданного), способ познания 
и маркировки его объективных законов, инструмент 
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