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проводил соцопрос в группах, давая воз?
можность произвести оценку двух базовых
параметров: «понятность и доступность
изложения материала» и «справедливость
требований» по 100?балльной шкале. Сту?
дентам очень интересно, как их мнение бу?
дет переведено в баллы. Их оценка прочи?
танного курса важна и для преподавателя.

Рассмотренный в данной статье комп?
лекс методик не претендует на полноту и
является лишь обобщением опыта работы
автора в вузе за последние годы.
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Неотъемлемой функцией высшей шко?
лы на сегодняшний день является ведение
научно?исследовательской деятельности, в
которой задействованы и студенты, и пре?
подаватели соответствующих кафедр. По?
явление технологий Web 2.0 и информати?
зация процессов научно?исследовательской
деятельности открывают здесь новые, ра?
нее не использованные возможности и пер?
спективы. Однако повсеместное использо?
вание Интернет?технологий для получения
новых знаний не даст положительных ре?
зультатов без реструктуризации взаимо?
действия в связке «преподаватель – сту?
дент» и «студент – студент».

Плодотворным направлением в этом
плане является концепция матричной
структуры образовательной деятельности
в вузе [1; 2]. Суть её состоит в том, что каж?
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дый студент является членом не только сво?
ей студенческой группы, вместе с которой
он изучает учебные дисциплины, но и бри?
гады в составе исследовательской группы,
занятой решением конкретной професси?
ональной проблемы. Группу возглавляет
ученый – специалист в соответствующей
научной области. Проблема, над которой
работает научная группа, разбита на ряд
задач. Их выполнение поручено отдельным
бригадам. Бригада – это разновозрастный
студенческий коллектив, включающий це?
почку студентов с первого по четвертый –
пятый курсы, в которой старшие студенты
руководят младшими. Возглавляет брига?
ду аспирант, магистрант или пятикурсник.

Организационным стержнем такой сис?
темы, придающим взаимодействию со сту?
дентами регулярный, целенаправленный и
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контролируемый характер, является над?
дисциплинарный учебный курс «Техноло?
гия профессиональной деятельности»
(ТНИ), охватывающий весь период обуче?
ния [3]. В рамках этого курса каждый сту?
дент выполняет в семестре курсовую иссле?
довательскую работу под индивидуальным
научным руководством. Общий контроль и
методическое руководство его деятельно?
стью осуществляет также преподаватель
курса на еженедельных аудиторных заня?
тиях со студенческой группой по дисцип?
лине.

Таким образом, студент работает в на?
учном коллективе под руководством пре?
подавателя дисциплины ТНИ, индивиду?
ального научного руководителя и руково?
дителя исследовательской бригады. Его
исследовательская деятельность включает
два направления:

выполнение индивидуальной курсо?
вой работы под руководством индивиду?
ального научного руководителя и при ко?
ординации преподавателя по ТНИ;

участие в коллективной научной де?
ятельности в своей группе по решению про?
блемы, имеющей практическую ценность,
под руководством руководителя научной
бригады и при координации со стороны
руководителя научной группы.

Формирование матричной структуры на
семестр показано на рис. 1. Этот процесс
включает в себя следующие этапы:

1) распределение преподавателей по
научным группам; определение тематики
научных групп и бригад на текущий се?
местр, закрепление аспирантов и магист?
рантов за научными бригадами;

2) формирование пар «шеф – подшеф?
ный», объединяющих студентов старших и
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Рис. 1. Формирование матричной структуры в семестре
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младших курсов, и формулировка индиви?
дуальных тем курсовых работ по дисцип?
лине ТНИ, а также заданий членам науч?
ных бригад;

3) исследовательская деятельность сту?
дентов в семестре в рамках курсового про?
ектирования по дисциплине ТНИ и в своих
научных бригадах;

4) подведение и оценка итогов деятель?
ности в конце семестра, публикация и вне?
дрение результатов деятельности.

Начинается процесс с формирования
тематики и руководства научных групп.
Данная задача выполняется заблаговремен?
но до начала нового семестра. После того
как тематика определена и распределена по
ученым, формируются научные группы
(пока только с одним ее членом в лице ру?
ководителя научной группы). Руководите?
лем научно?исследовательской группы сту?
дентов (НИГС) может быть преподаватель,
аспирант или магистрант. Для более пло?
дотворной работы внутри бригады следует
предусмотреть качество взаимодействия
пар «шеф – подшефный». Для этого в на?
чале семестра с преподавателями, аспиран?
тами, магистрами и студентами проводит?
ся ряд тестов, позволяющих получить ин?
формацию, необходимую для формирова?
ния пар. На данном этапе руководители на?
учных групп обязаны разработать план для
своей научной группы, опираясь на кото?
рый будет вестись работа на протяжении
семестра в исследовательской группе. Вы?
бранная тематика проекта проходит про?
верку на инновационность в начале семест?
ра для прогнозирования результативности
научной группы. Следующим шагом явля?
ется закрепление студентов 3–4?х курсов
за аспирантами и магистрами и включение
их в научные бригады и в научную группу.
На основе сформированных планов руко?
водители научных групп ставят индивиду?
альные задачи для студентов 3–4?х курсов,
тем самым формируя научные бригады.
Далее за ними закрепляются 1?е и 2?е кур?
сы. Таким образом формируются научные

бригады и пополняются ряды научной груп?
пы. Студенты 3–4?х курсов обязаны сфор?
мировать индивидуальные темы для своих
подшефных. Работа всех участников мат?
ричной структуры в начале семестра оце?
нивается по 15 критериям.

Схема деятельности студентов и их ру?
ководителей в семестре в рамках сформи?
рованной матричной структуры представ?
лена на рис. 2.

В начале семестра каждый студент обя?
зан обновить свой личный сайт, на котором
из семестра в семестр он выкладывает ре?
зультаты своей деятельности и дополни?
тельную информацию о себе. Как говори?
лось выше, для прогнозирования резуль?
тата на конец семестра и формирования
индивидуального плана работы каждый
студент обязан пройти тест квалификации
по 15 критериям. Теперь студент полнос?
тью погружен в матричную структуру: еже?
недельной встречей с преподавателем на
аудиторных занятиях по дисциплине ТНИ
и собраниями в научной группе под руко?
водством руководителя. Расписание ауди?
торных занятий в семестре по дисциплине
ТНИ составлено так, чтобы научные бри?
гады 1–2?х и 3–4?х курсов проходили их в
одно и то же время, что дает преподавате?
лю возможность отслеживать дела в бри?
гаде и способствует более тесному взаимо?
действию пар «шеф – подшефный». Еже?
недельные задания, даваемые преподавате?
лем студентам, должны комментироваться
их научными руководителями в бригадах.
На протяжении семестра по двум направ?
лениям матричной структуры предусмот?
рены контрольные точки для мониторинга
деятельности всех участников матричной
структуры. Они формируются в начале се?
местра и специфичны для каждой роли в
матричной структуре. Написание статей и
участие во всевозможных конференциях
является неотъемлемым элементом матрич?
ной структуры.

В начале семестра в каждой научной
группе должен быть сформирован план на
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работы на семестр и намечена частота
встреч. Поскольку расписание аудиторных
занятий внутри научной группы не совпа?
дает, это может стать проблемой; поэтому
предусмотрены онлайн?встречи в виде се?
минаров, на которых обсуждаются теку?
щие вопросы и ставятся новые задачи. В
конце семестра каждый участник матрич?
ной структуры должен представить отчет
о проделанной работе и защитить ее перед
экспертами, преподавателями и учеными.

Функционирование матричной структу?
ры невозможно без специальной автомати?
зированной информационной системы
(АИС). Она разработана с целью автома?
тизации рабочего процесса в группе и явля?
ется Интернет?доступной. Система адапти?
рована под следующий список ролей, вхо?
дящих в исследовательскую группу: коор?
динатор, руководитель, член научной груп?
пы. На основе ролей построен уровень
предоставления доступа к ресурсам подси?
стемы. Координатор научных групп – это

пользователь подсистемы, обладающий
повышенными правами (преподаватель или
аспирант кафедры назначается в начале
каждого семестра); его функции заключа?
ются в мониторинге деятельности всех на?
учных групп в семестре. Руководитель на?
учных групп – пользователь подсистемы,
управляющий процессом научной деятель?
ности в отдельной группе (магистрант пер?
вого или второго года обучения, аспирант,
преподаватель). Член научной группы –
пользователь подсистемы, входящий в одну
из научных групп (студент и магистрант
первого или второго года обучения).

Информационная система использует в
своем арсенале наиболее эффективные ин?
струменты социальных сетей. Это позволя?
ет выстроить внутри научного коллектива
централизованное Интернет?общение.
Особенностью системы является возмож?
ность проведения онлайн?семинаров. Пре?
дусмотрены почтовые уведомления при
добавлении сообщений, объявлений и се?
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Ф акты, комментарии, заметки



152 Высшее образование в России • № 11, 2013

минаров на стену. В сис?
теме имеется страница
настроек почтовых уве?
домлений. Для расшире?
ния возможностей сис?
темы планируется реали?
зовать функционал
СМС?уведомлений.

Без управления дан?
ным процессом все бес?
смысленно, поэтому в
системе для роли коор?
динатора научных групп
организован онлайн?ка?
бинет, из которого он
может наблюдать за хо?
дом выполнения работ в
научных группах и полу?
чать информацию об ак?
тивности групп. В начале
семестра в системе необходимо выполнить
назначение роли координатора научных
групп. Это может сделать только админист?
ратор системы. После этого координатор
научных групп в начале семестра должен
составить список контрольных точек и вне?
сти их в систему заблаговременно. Затем,
после формирования научных групп, их ру?
ководители должны составить план работ
на семестр, опираясь на который коорди?
натор научных групп будет оценивать про?
межуточную (в виде контрольных точек) и
конечную (оценка по 15 критериям [3]) ре?
зультативность научных групп.

Как уже указывалось, студент входит
не только в научную, но и в студенческую
группу, где он на протяжении всего обуче?
ния изучает сквозной курс «Технология на?
учных исследований». Оценка по данной
дисциплине складывается из оценки его ин?
дивидуальной работы и общей оценки ра?
боты его научной группы, умноженной на
коэффициент его участия.

На рис. 3 показана функциональная
структура АИС. Она разработана на осно?

ве технологии ASP.NET MVC 3 [4] с ис?
пользованием в качестве базы данных
Microsoft SQL Server 2008 r2. Регистрация
новых пользователей и новых научных
групп осуществляется администратором
системы каждый семестр.

Система внедрена на факультете инфор?
мационных систем и технологий Самарско?
го государственного архитектурно?строи?
тельного университета.
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