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ется из выпадающих списков в правом верхнем углу страницы). Для изменения оценки 

за интерактивный элемент нужно поставить галочку в поле «Переопределить».  

В данном курсе применяется модульно-рейтинговая система: студентам в нача-

ле изучения дисциплины объявляются рейтинговые баллы курса и шкала перевода 

рейтинговых баллов в рейтинговую оценку по десятибалльной системе.  

Таким образом, используя журнал оценок, с одной стороны, студенты видят 

свои рейтинговые баллы в течение семестра и у них есть возможность вовремя их 

увеличить. С другой стороны, преподаватель без труда может выявить тех студентов, 

которые не учатся по каким-то причинам, и тогда оперативно принять какие-то меры; 

затем выделить тех студентов, которые какие-то темы плохо усваивают, и тогда воз-

можно вернуться к этим темам еще раз или индивидуально поработать со студента-

ми, а также – студентов-лидеров. 
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Научные коммуникации между учеными разных университетов и стран нераз-

рывно связаны с публикацией текстов, к которым предъявляются особые требования. 

Обязательным условием успешного студента, магистранта и преподавателя является 

проведение научно-исследовательской работы и умения донести свои мысли и ре-

зультаты исследований до коллег и читателей в форме логически выстроенного убе-

дительного текста с использованием научной и технической терминологии. 

Однако в реальности магистранты сталкиваются с проблемой изложения своих 

идей и результатов в письменном виде при подготовке различных типов научных ра-

бот (тезисов докладов, статей, магистерских диссертаций и др.). Материал, изложен-

ный в Инструкции [1] и образцах оформления [2], констатирует только порядок и 

правила оформления, но не показывает и тем более не обучает методическим подхо-

дам к изложению научных текстов. На практике подготовка научных работ – это ком-

плексная система, в которую входит не только выполнение требований по оформлению 

и структурированию работы, но и грамотная, информативная подача материала.  

В действительности около 70 % магистрантов имеют недостаточные коммуни-

кативные компетенции в области использования русского языка (не говоря уже об 

изучаемом иностранном) применительно к профессиональной и академической сфе-

ре функционирования, а также не владеют элементарными умениями редактирова-

ния и создания профессиональных текстов. Важность этого аспекта научной и про-

фессиональной компетентности магистранта для успешной интеграции не только в 

русскоязычную, но и международную среду обусловливает актуальность развития 

умений академической письменной речи через введение в образовательный процесс 

лингвистической подготовки магистранта. 

На сегодняшний день в западных и американских университетах имеется обще-

признанная практика по организации в них центров, где студентам и магистрантам 

оказывают консультационные услуги по написанию и структурированию академиче-

ских текстов (например, курсовых и диссертационных работ, отчетов по лаборатор-

ным исследованиям, тезисов докладов, статей и др.). Наряду с Европейской ассоциа-

цией по преподаванию академического письма (EATAW) существует международная 



Цифровая образовательная среда и дистанционное обучение 129

ассоциация центров письма (IWCA), которые стремятся к поддержанию подобных 

центров по всему миру.  

В России это движение начало активно развиваться примерно с 2000-х гг. В На-

циональном исследовательском центре МИСиС в 2016 г. создан Российский консор-

циум Центров письма, актуальность которого обусловлена необходимостью повыше-

ния публикационной активности не только студенчества, но и научных работников, 

преподавателей университетов. 

В Республике Беларусь активное развитие этого направления ведет Центр про-

блем развития образования Белорусского государственного университета, который 

внедряет свои разработки для преподавателей и студентов через новые технологии 

образования и методики преподавания.  

Однако открывающиеся центры академического письма сталкиваются с про-

блемами институционального и методического характера. До недавнего времени раз-

витие навыков работы с текстами, знакомство с требованиями академического пись-

ма, стилями написания текстов, правилами построения аргументации и другими 

особенностями отдавали на откуп научным руководителям молодых исследователей. 

Но цифровое время диктует свой способ получения необходимой нам информа-

ции и возникает насущная потребность во введении курса «Академическое письмо» 

для магистрантов университетов технического профиля как отдельной отрасли науч-

но-методического знания. 

Новые требования к способности и готовности магистрантов к написанию на-

учных статей и диалогу в научной сфере предполагают знания и умения параметров 

письма как компонента письменной профильной компетенции. Сформированная 

письменная компетенция магистранта предполагает готовность и способность при-

менять не только лингвистические знания, умения и навыки при создании научного, 

информационного и специального текста на уровне структуры (предложения, абзаца, 

целого текста), лексики, логических связок, стиля, но параллельно развитие когни-

тивных умений сбора, обработки, анализа и систематизации информации; выдвиже-

ния гипотезы, генерирования собственного понимания проблемы; осознания специ-

фики основных жанров академического текста (научного, информационного, 

профессионально ориентированного) с точки зрения международных норм совре-

менной письменной коммуникации. 
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Обучение в вузе предполагает формирование у студентов потребности, интереса 

и умений совершенствовать свои знания и способности. Подготовка к профессио-

нальной деятельности предполагает развитие необходимых способностей, совершен-

ствование своих умственных качеств. Умение и стремление учиться, а главное – же-

лание овладеть конкретной профессией, как правило, не возникают спонтанно сами 

по себе в связи с зачислением абитуриентов в высшее учебное заведение. Только же-

лание овладеть профессией не является гарантией формирования профессиональных 

качеств. Для становления студента как специалиста нужны соответствующие пред-

посылки, основными индикаторами которых могут быть профессиональная направ-

ленность учебного процесса и раскрытие личностного потенциала. 

Не каждый абитуриент полностью представляет себе, что составляет сущность 

его будущей профессии, каких знаний, умений, навыков и способностей она требует, 

какая система подготовки приведет к овладению специальностью и формированию 

нужных черт личности. Поэтому многократно возрастает роль организации учебного 

процесса в части активизации личностного потенциала студентов. 

Преподаватели периодически сталкиваются с ситуацией отторжения студентами 

учебных дисциплин. При этом они подчас не понимают, почему данная дисциплина 

не является для студентов значимой. Скорее всего это объясняется неоткоординиро-

ванными позициями участников учебного процесса, а также тем, что студенты не 

«видят» учебный предмет в плане своего профессионального становления. Препода-

ватель же, имея в виду общую установку на развитие личности студентов, чаще всего 

сосредоточивается на уровне техники и приемов предметного характера. 

Усложнение задач, которые предстоит решать студентам, определяется услож-

нением осваиваемых ими предметных действий и лежащих в их основе когнитивных 

моментов. В последние годы в связи с достижениями психологии общения, развити-

ем коммуникативных приемов акцент смещается на проектирование способов учеб-

ного диалога: диалог между преподавателем и студентом, студентов друг с другом, 

группы студентов и преподавателя призван улучшать усвоение, влиять на мотиваци-

онную сферу познавательной деятельности студентов и на контрольно-оценочную. 

Этим усиливается тенденция планировать обучение как творческий процесс, не сво-

димый к освоению готовых правил решения разнообразных задач.  

В этой связи рассмотрим метод по развитию креативности, созданный датскими 

учеными «Креативная платформа» (Creative Platform) [1]. Данный метод может быть 

использован для организации практических и семинарских занятий по дисциплинам, 

требующим решения разнообразных неалгоритмичных задач, таким как, менедж-

мент, маркетинг, основы предпринимательской деятельности. Суть метода заключа-


