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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ� Публикация представляет собой концептуалɶнуɸ статɶɸ, централɶной проблемой которой являɸтся 
ответы современного образования на вызовы современности� ɋовременным студентам нередко приписываɸт 
неспособностɶ концентрироватɶ внимание на одном предмете длителɶное время� Постоянно меняɸтся требова�
ния современного рынка труда, и к выпускникам университетов предɴявляɸтся запросы на новые компетенции, 
навыки, стили работы� Чтобы оставатɶся востребованным, университет должен успеватɶ адаптироватɶся к из�
менениям общества� ɐелɶɸ статɶи является проведение обзора и анализа образователɶныɯ подɯодов, созданныɯ 
для решения ɷтой проблемы� Подɯоды обɴединены централɶной идеей ±  применение проектныɯ методов DJLOH� 
$JLOH ±  методология гибкого управления проектами� Ʉлɸчевым отличием такой методологии является повыше�
ние чувствителɶности компании к изменениям предпочтений потребителей и заказчиков, а также организация 
сотрудничества с ними для постоянного улучшения продукта� ɂзначалɶно ставшая популярной в разработке 
компɶɸтерныɯ приложений данная методология была успешно адаптирована для целей проектного менеджмента 
и управления бизнесом на различныɯ рынкаɯ, но при адаптации к образователɶным практикам поɯожий успеɯ 
пока не был достигнут� Ⱦля достижения поставленной цели авторами были применены следуɸщие методы� сбор 
и анализ научныɯ публикаций, посвященныɯ изучениɸ опыта применения различныɯ подɯодов DJLOH в образова�
нии� В анализ вошло сопоставление концептуалɶныɯ ɷлементов подɯодов, иɯ сравнение с основными постулатами, 
высказанными в манифесте DJLOH� особое внимание было уделено двум наиболее изученным подɯодам ±  DJLOH 
WHDFKLQJ�OHDUQLQJ PHWKRGRORJ\ �$7/0� и H;WUHPH3HGDJRJ\ �;3�� Проведенные сбор и анализ обнаружили общуɸ 
однородностɶ и универсалɶностɶ подɯодов, иɯ применимостɶ к различным дисциплинам вне зависимости 
от практической ориентированности дисциплин� Анализ ценностей различныɯ образователɶныɯ методологий, 
основанныɯ на DJLOH, позволил увидетɶ, что методологиɸ можно легко адаптироватɶ для решения конкретныɯ 
образователɶныɯ проблем в университетаɯ практически без изменения централɶныɯ идеи методологии, выра�
женныɯ в DJLOH�манифесте� В резулɶтате получены данные, новизна которыɯ заклɸчается� 1� в сопоставлении 
основныɯ подɯодов DJLOH, применяемыɯ в образовании� 2� в концептуалɶном обосновании реализуемости методов 
DJLOH в университетской среде� 3� в формулировке рекомендаций для применения методов DJLOH в университетском 
образовании� ɇа основании анализа образователɶныɯ подɯодов в работе были также сформулированы следуɸщие 
рекомендации для создания методик для процесса обучения� Во�первыɯ, применяемые образователɶные прак�
тики должны соответствоватɶ адаптированным ценностям DJLOH� Во�вторыɯ, базисом образователɶного подɯода 
должно бытɶ итеративное взаимодействие между преподавателем и студентом короткими циклами� Ɋезулɶтатом 
взаимодействия могут выступатɶ как знания студента, так и изменение программы обучения�
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ� высшее образование, DJLOH, методология преподавания, методология обучения, образователɶная 
среда, образователɶные практики
Ⱦɥɹ ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� Ɇанокин Ɇ� А�, Ожегова А� Ɋ�, ɒенкман ȿ� А� Ɇетодология DJLOH в образователɶной среде� 
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 ɂсследование стало возможным благодаря участиɸ авторов в организации межкампусного академического семинара ©$JLOH� от биз�
неса к академии"ª, прошедшего 1�±1� иɸня 2�1� г� в Пермском кампусе ɇɂУ Вɒɗ� Подробная информация о семинаре и его материалы 
доступны на сайте� KWWSV���SHUP�KVH�UX�DJLOH�
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$EVWUDFW� )ROORZLQJ SXEOLFDWLRQ LV D FRQFHSWXDO DUWLFOH VROYLQJ WKH SUREOHP RI UHVSRQVHV WR FKDOOHQJHV RI FRQWHPSRUDU\ 
HGXFDWLRQ� &RQWHPSRUDU\ VWXGHQWV DUH RIWHQ FKDUDFWHUL]HG DV LQFDSDEOH RI KROGLQJ WKHLU DWWHQWLRQ RQ WKH VDPH REMHFW IRU 
ORQJ� 5HTXLUHPHQWV RI WKH ODERU PDUNHW DUH FRQVWDQWO\ FKDQJLQJ, UHTXLULQJ QHZ FRPSHWHQFLHV, VNLOOV, ZRUN VW\OHV IURP 
XQLYHUVLW\ DOXPQL� 8QLYHUVLWLHV KDYH WR DGRSW WR WKHVH VRFLHWDO FKDQJHV WR UHPDLQ LQ GHPDQG� 7KH VWXG\ LV DLPHG DW UHYLHZ 
DQG DQDO\VLV RI HGXFDWLRQDO DSSURDFKHV FUHDWHG WR VROYH WKLV SUREOHP� 7KH DSSURDFKHV UHYLHZHG KHUH KDYH D FRPPRQ 
SUDFWLFH� XVH RI DJLOH PHWKRGV RI SURMHFW PDQDJHPHQW� $JLOH LV D PHWKRGRORJ\ RI IOH[LEOH SURMHFW PDQDJHPHQW� ,WV PDLQ 
VSHFLILF IHDWXUHV DUH WKH UDLVH RI EXVLQHVV¶V VHQVLWLYLW\ WR FKDQJHV RI SUHIHUHQFHV RI FRQVXPHUV DQG SURMHFW RZQHUV DQG 
PDQDJHPHQW RI FRPPXQLFDWLRQV ZLWK WKHP, HQGLQJ ZLWK SHUSHWXDO LPSURYHPHQW RI WKH HQG SURGXFW� 6WDUWLQJ LQ FRP�
SXWHU VRIWZDUH GHYHORSPHQW, DJLOH ZDV TXLFNO\ DGRSWHG E\ SURMHFW PDQDJHPHQW DQG JHQHUDO PDQDJHPHQW RQ GLIIHUHQW 
PDUNHWV� <HW WKHUH KDV EHHQ QR VXFK VXFFHVV LQ WUDQVLWLRQ RI DJLOH WR HGXFDWLRQ VR IDU� 7R DFKLHYH WKH VWDWHG DLP, IROORZLQJ 
PHWKRGV ZHUH XVHG� FROOHFWLRQ DQG DQDO\VLV RI VFLHQWLILF SXEOLFDWLRQV RQ DJLOH LQ HGXFDWLRQ� $ SDUW RI WKLV DQDO\VLV ZDV 
WKH FRPSDULVRQ RI FRQFHSWXDOO\ LPSRUWDQW HOHPHQWV RI WKHVH DSSURDFKHV WR HDFK RWKHU DQG WKH PDLQ LGHDV H[SUHVVHG LQ 
$JLOH 0DQLIHVWR� 6SHFLDO DWWHQWLRQ ZDV JLYHQ WR WZR RI WKH PRVW GLVFXVVHG DSSURDFKHV� DJLOH WHDFKLQJ�OHDUQLQJ PHWKRG�
RORJ\ �$7/0� DQG H;WUHPH 3HGDJRJ\ �;3�� 7KH DQDO\VLV DOORZHG IRU FKDUDFWHULVLQJ WKH DJLOH DSSURDFKHV DV JHQHUDOO\ 
XQLIRUP DQG XQLYHUVDO, L� H� WKH\ FDQ EH DSSOLHG WR GLIIHUHQW GLVFLSOLQHV, GHVSLWH RI GLVFLSOLQHV EHLQJ DLPHG DW WKHRUHWLFDO 
RU SUDFWLFDO SUHSDUDWLRQ RI WKH VWXGHQWV� $QDO\VLV RI WKH YDOXHV RI GLIIHUHQW DJLOH HGXFDWLRQDO SURJUDPV DOORZHG IRU FRQ�
FOXGLQJ WKDW PHWKRGRORJ\ FDQ EH HDVLO\ DGRSWHG WR VROYLQJ VSHFLILF HGXFDWLRQDO SUREOHPV LQ WKH XQLYHUVLWLHV SUDFWLFDOO\ 
ZLWKRXW FKDQJLQJ WKH FHQWUDO LGHDV H[SUHVVHG LQ $JLOH 0DQLIHVWR� 7KH RULJLQDOLW\ RI WKH GDWD SURGXFHG LQ WKH VXUYH\ LV 
EDVHG RQ WKH IROORZLQJ FKDUDFWHULVWLFV� 1� WKH FRPSDULVRQ RI WKH PDLQ DJLOH SULQFLSOHV XVHG LQ WKH HGXFDWLRQ� 2� FRQFHSWXDO 
DUJXPHQWDWLRQ RI SRVVLELOLW\ RI XVLQJ DJLOH LQ XQLYHUVLW\ HQYLURQPHQW� 3� SUHSDUDWLRQ RI UHFRPPHQGDWLRQV IRU WKH XVH RI 
WKH DJLOH DW XQLYHUVLWLHV� 7KH DQDO\VLV RI HGXFDWLRQDO SUDFWLFHV DQG DSSURDFKHV DOORZHG DXWKRUV WR IRUPXODWH IROORZLQJ 
SUDFWLFDO UHFRPPHQGDWLRQV IRU FUHDWLQJ QHZ HGXFDWLRQDO SURJUDPV� )LUVW, DSSOLHG HGXFDWLRQDO SUDFWLFHV VKRXOG FRUUHVSRQG 
WR WKH YDOXHV RI DGRSWHG DJLOH PHWKRGRORJ\� 6HFRQG, WKH LWHUDWLYH LQWHUDFWLRQ EHWZHHQ WKH WHDFKHU DQG WKH VWXGHQW VKRXOG 
EHFRPH D EDVLV RI WKH HGXFDWLRQDO SUDFWLFHV� 7KH UHVXOW RI LQWHUDFWLRQ FDQ EH LQ WKH IRUP RI ERWK VWXGHQW NQRZOHGJH DQG 
FKDQJHV LQ HGXFDWLRQDO SURJUDP�
.H\ZRUGV� KLJKHU HGXFDWLRQ, DJLOH, WHDFKLQJ PHWKRGRORJ\, OHDUQLQJ PHWKRGRORJ\, HGXFDWLRQ HQYLURQPHQW, HGXFDWLRQ 
SUDFWLFHV
)RU FLWDWLRQ� 0DQRNLQ 0� $�, 2]KHJRYD $� 5�, 6KHQNPDQ (� $� $JLOH PHWKRGRORJ\ LQ HGXFDWLRQ� 8QLYHUVLW\ 0DQDJHPHQW� 
3UDFWLFH DQG $QDO\VLV� 2�1�� 22�4�� �3±��� �,Q 5XVV�� '2,� 1��1��2��XPSD�2�1���4��42�

ȼɜɟɞɟɧиɟ

Университет как институт образования 
играет важнуɸ ролɶ в развитии общества, при 
ɷтом он постоянно испытывает на себе влияние 
противоборствуɸщиɯ сторон� современныɯ тен�
денций и традиций классического образования, 
глобалɶной и локалɶной кулɶтуры, достижений 
краткосрочныɯ планов и долгосрочныɯ целей� 
ɋитуация осложняется вызовами, с которы�
ми сталкивается университет в ɷпоɯу переɯода 
к информационному обществу� Ɍак, вследствие 
трансформации меняɸтся основные стейкɯол�
деры процесса ±  студенты >1@� ɋ одной стороны, 
миллениалы привыкли учитɶся с самого детства, 
осваивая новые теɯнологии >2@� ɋ другой сторо�
ны, студенты не готовы тратитɶ много времени 
на повышение квалификации, они ɯотят осваи�
ватɶ новые знания и получатɶ новые компетен�
ции быстро >3@� Ɇеняется также способ получе�
ния знаний� миллениалы предпочитаɸт получатɶ 
информациɸ удобным способом в удобное вре�
мя, а потому информация должна бытɶ доступ�
на с лɸбого мулɶтимедийного устройства� при 
ɷтом традиционная для образования в прошлом 

моделɶ преподавателя, играɸщего ролɶ мудреца 
перед студентами, становится все слабее >4� �@�

Ɍаким образом, в работе с современными 
студентами традиционные образователɶные ме�
тодики теряɸт своɸ ɷффективностɶ >�@� Поиск 
новыɯ способов обучения заставляет обратитɶся 
к другим сферам, где можно позаимствоватɶ ɷф�
фективные методы и практики >�@�

В качестве новой формы существования 
университет обратился к философии DJLOH, ɯоро�
шо зарекомендовавшей себя в разработке про�
граммного обеспечения� Ʉроме того, резкий спрос 
на качественное образование привел к тому, что 
обеспечиваемые современными университетами 
качество и производителɶностɶ высшего образова�
ния недостаточны для того, чтобы удовлетворитɶ 
спрос работодателей >�@� ȿсли ранɶше среднеста�
тистический человек получал одно образование 
в жизни, то сейчас для поддержания нужной 
квалификации требуется получение двуɯ, а ино�
гда и треɯ образований� Ɂдесɶ также важен фак�
тор рыночной неопределенности� университеты 
должны готовитɶ специалистов по профессиям, 
которые сегодня еще могут не существоватɶ >�@� 
Философия ©гибкойª работы позволяет универ�
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ситетам быстро подстраиватɶся под изменения 
в окружаɸщей среде и требования работодателей� 
Ʉроме того, DJLOH как теɯнология проектного ме�
неджмента позволяет и студентам развиватɶ на�
выки проектной работы�

Помимо перечисленныɯ сложностей, с кото�
рыми сталкивается образование сегодня, в обра�
зователɶной среде появилисɶ новые теɯнологии, 
нацеленные на повышение соучастия студентов� 
Ɇногие из ɷтиɯ инструментов известны уже 
давно� ©перевернутый классª �IOLSSHG FODVVURRP�, 
©мозговые штурмыª, геймификация образования, 
исполɶзование дебатов и круглыɯ столов, разборы 
кейсов� В последние годы к ɷтим инструментам 
стали добавлятɶся новые, обɴединенные общим 
признаком� все они построены на основании 
управленческой методологии DJLOH1 �

Ɍаким образом, вызовы, с которыми сталки�
вается университет сегодня, и возможности, ко�
торые появляɸтся благодаря разработке новыɯ 
теɯнологий коллаборации, привели к тому, что 
методология DJLOH стала проникатɶ в систему об�
разования и уже сегодня существует ряд образо�
вателɶныɯ практик, выстроенныɯ на ее основе� 
ɐелɶɸ данного исследования является анализ су�
ществуɸщиɯ адаптаций методологии DJLOH к об�
разователɶному процессу и формулировка общиɯ 
принципов ее работы в университетаɯ�

ɋтруктура работы выглядит следуɸщим 
образом� В первом разделе представлено общее 
описание методологии DJLOH, причины переɯода 
к методологии DJLOH в образовании и сравнение 
существуɸщиɯ подɯодов� Во втором разделе пред�
ставлены два конкретныɯ подɯода�практики DJLOH 
в образовании и иɯ сравнение� Ɂавершает работу 
обобщение о применимости DJLOH в университе�
те и перечисление ее общиɯ принципов работы� 
Ɇатериалами статɶи послужили публикации, опи�
сываɸщие опыт применения DJLOH в образователɶ�
ныɯ программаɯ образователɶныɯ учреждений�

���Ɍɟɨɪɟɬиɱɟскɚɹ�ɱɚсɬɶ��ɩɨɹсɧɟɧиɟ�
кɥɸɱɟɜɵɯ�ɬɟɪɦиɧɨɜ�DJLOH

���� $JLOH в ɛиɡнесе
Перед тем как рассмотретɶ существуɸщие 

в современном образовании DJLOH�практики, не�
обɯодимо остановитɶся на определении понятия 
DJLOH� $JLOH ±  ɷто управленческая методология, 
комплекс подɯодов и парадигм, сформированный 
для управления разработкой приложений�

1  В переводе с англ�± µгибкий, ловкий, подвижный¶� Посколɶку 
устоявшегося русскоязычного варианта нет, в тексте исполɶзуется 
его англоязычное название�

Ɇетодология DJLOH в его современном виде, со�
гласно проведенному несколɶко лет назад иссле�
дованиɸ, представляет собой сложнуɸ систему 
из порядка 1� теоретическиɯ подɯодов, применя�
емыɯ к восɶми наиболее значимым направлениям 
разработки и исследований >1�@, из�за чего на се�
годняшний денɶ DJLOH исполɶзуется как общее на�
звание для целой системы практик� скрам �VFUXP�, 
©ɷкстремалɶное программированиеª �([WUHPH 
SURJUDPPLQJ�, функционалɶно управляемая раз�
работка �)HDWXUH GULYHQ GHYHORSPHQW�, бережливая 
методика разработки �/HDQ VRIWZDUH GHYHORSPHQW� 
и прочиɯ >11@� Годом возникновения DJLOH принято 
считатɶ 2��1 ±  в ɷтом году был создан Ɇанифест 
DJLOH >12@, сформулировавший общие правила 
и идеи для практик, многие из которыɯ существо�
вали в менеджменте и разработке программного 
обеспечения еще с 1����ɯ гг� Ɇетодология была 
построена на принципаɯ создания мобилɶной 
и легко изменяɸщейся организации производства 
в противовес ранее существовавшему линейно�
му управлениɸ по принципу ©водопадаª >13@� 
Потребностɶ в такой методологии выросла с уве�
личением конкуренции и динамичности на рынке 
программного обеспечения� Ʉлɸчевые идеи ме�
тодологии были сформулированы в четыреɯ вы�
сказыванияɯ, которые авторы манифеста назвали 
ценностями DJLOH� ɐенностɶ, напомним, содержа�
телɶно представляет собой суждение или поня�
тие, которое придает действителɶности ©ɯарактер 
чего�то долженствуɸщего бытɶª >14@, наполняет 
деятелɶностɶ и связаннуɸ с ней частɶ человече�
ской жизни смыслом�

Первая ценностɶ DJLOH�манифеста сформули�
рована следуɸщим образом� ©Ʌɸди и взаимодей�
ствие важнее процессов и инструментовª� Ⱦанная 
ценностɶ ставит конечныɯ полɶзователей и идеи 
разработчиков над строгим следованием подɯо�
дам и инструкциям, разработанным в компании� 
ɂллɸстрацией к ɷтой ценности является ɯарак�
терная для DJLOH работа над так называемыми 
©полɶзователɶскими историямиª� индивидуалɶ�
ными списками запросов полɶзователей на изме�
нения в продукте и ответов и изменений компа�
нии на ɷти запросы >1�@� Ⱦругой иллɸстрацией 
может послужитɶ одна из важныɯ идей, стоящиɯ 
за практикой парного программирования �SDLU 
SURJUDPPLQJ�, также сформированной внутри 
методологии DJLOH� Ʉаждый человек, участвуɸ�
щий в парном программировании, играет ролɶ 
одновременно носителя новыɯ идей для создава�
емого продукта и критика, способного оценитɶ 
реалистичностɶ и корректностɶ применения ɷтиɯ 
идей� ɂ компания, затрачивая на выполнение за�
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дачи, которуɸ можно отдатɶ одному сотруднику, 
труд сразу двоиɯ, создает благодаря иɯ взаимодей�
ствиɸ более качественный продукт >1�@�

Вторая ценностɶ звучит следуɸщим образом� 
©Ɋаботаɸщий продукт важнее исчерпываɸщей 
документацииª� ɗта идея связана с предыдущей, 
посколɶку, чтобы обращатɶ внимание на опыт 
индивидуалɶныɯ полɶзователей, разработчики 
должны бытɶ готовы отɯодитɶ от должностныɯ 
инструкций и изначалɶныɯ планов развития про�
дукта >1�� 1�@� Ɍак, в DJLOH естɶ собственная ©брит�
ва Оккамаª ±  подɯод <$*1,� <RX $UHQ¶W *RLQJ WR 
1HHG ,W �Ɍебе ɗто ɇе Понадобится�, призываɸщий 
отказыватɶся от теɯ компонентов продукта, кото�
рые оказываɸтся не нужны полɶзователям >1�@�

Ɍретɶя ценностɶ названа в манифесте 
©ɋотрудничество с заказчиком важнее согласова�
ния условий контрактаª� Ɇанифест разрабатывал�
ся лɸдɶми, имевшими опыт в непосредственной 
разработке приложений, которым приɯодилосɶ 
нередко общатɶся с заказчиками и менеджерами 
с одной стороны, и получатɶ оценки продукта по�
требителями с другой� ɋкоростɶ изменения пред�
почтений потребителя зачастуɸ была выше ско�
рости, с которой заказчик согласовывал решение 
с менеджерами� ɋторонники методологии DJLOH 
убеждены, что компания должна рассматриватɶ 
мнение потребителей, а не менеджеров или за�
казчиков, в первуɸ очередɶ потому, что следо�
вание иɯ интересу позволит улучшитɶ продукт 
и предложение на рынке, адаптируясɶ под его 
новые тренды� Проведенное несколɶко лет назад 
исследование подтвердило, что менеджмент рабо�
таɸщиɯ в рамкаɯ рассматриваемой методологии 
чаще болɶше удовлетворен работой с клиентами, 
чем менеджмент иɯ конкурентов с традиционным 
производством >13@�

Четвертая ценностɶ обозначена в манифесте 
следуɸщим образом� ©Готовностɶ к изменениям 
важнее следования первоначалɶному плануª� Она 
ставит для такиɯ организаций на первое место не�
обɯодимостɶ создаватɶ инновации и как можно 
быстрее реагироватɶ на изменения внешней среды� 
ɇапример, исследования научныɯ и инновацион�
ныɯ проектов, разработка которыɯ была основана 
на DJLOH, показали, что готовностɶ к переменам по�
могла разработчикам быстрее и легче реагироватɶ 
на лɸбые изменения как внутри группы разработ�
чиков, так и снаружи >2�@�

ɏотя в манифесте DJLOH ɷто явно не деклариру�
ется, болɶшое значение в DJLOH имеет программное 
обеспечение, которое ускоряет взаимодействие 
между сотрудниками компании� Получатɶ полɶ�
зователɶские истории можно гораздо быстрее, 

если естɶ сервис, который позволяет иɯ отсле�
живатɶ, а для парного программирования нуж�
на программная среда, которая позволит двоим 
разработчикам одновременно исполɶзоватɶ один 
и тот же код� Поɷтому рост популярности DJLOH 
сопровождается созданием популярныɯ прило�
жений для дистанционного управления проекта�
ми �например, -LUD, 6ODFN, 7UHOOR� и формированием 
приложений для коллаборации �например, *RRJOH 
'RFV и 2IILFH 3���, позволяɸщиɯ одновременно 
несколɶким полɶзователям редактироватɶ доку�
менты >1�@�

ɗта связɶ с программным обеспечением на�
ɯодит выражение в истории DJLOH� Ɇетодология 
возникла в среде разработчиков программного 
обеспечения� привычные сегодня регулярные 
обновления приложений на мобилɶном телефо�
не являɸтся наиболее очевидным резулɶтатом ее 
принятия� В первое десятилетие ее исполɶзовали 
сначала неболɶшие стартап�группы или команды 
разработчиков, позже ±  крупные разработчики 
приложений, такие как 0LFURVRIW и *RRJOH� Ʉ нача�
лу ɷтого десятилетия внутренняя среда крупныɯ 
компаний стала более мобилɶной, как следствие, 
менеджмент крупного бизнеса начал адаптироватɶ 
принципы DJLOH, как правило, в сфераɯ, связанныɯ 
с информационными теɯнологиями� ɋегодня ме�
тодология DJLOH является одной из стандартныɯ 
форм управления производством для разработ�
чиков приложений и компаний, чей продукт ±  ɷто 
сервис в интернете� ɂ методология постепенно 
адаптируется банками и государственными струк�
турами в сфераɯ, где естɶ необɯодимостɶ разра�
ботки компɶɸтерныɯ приложений�

���� $JLOH в оɛраɡовании
$JLOH постепенно стал общепринятым инстру�

ментом управления при разработке программного 
обеспечения� ɋвязɶ между компаниями�разработ�
чиками программного обеспечения и крупными 
университетами, готовящими менеджеров, про�
граммистов и дизайнеров, сделала проникновение 
идей DJLOH в академическуɸ среду неминуемым� 
Применение DJLOH для управления научными про�
ектами и образованием давно является перспек�
тивным направлением академической работы� 
При ɷтом попытки исполɶзоватɶ методологиɸ 
DJLOH в академической среде, особенно в обра�
зовании, поɯожи на попытки привнести ее идеи 
в банковский сектор, крупный бизнес и государ�
ственное управление� вряд ли можно ожидатɶ, что 
в ближайшие годы DJLOH будет применятɶся повсе�
местно, но стало понятно, что частично методоло�
гии найдут применение в ɷтой сфере� У неодно�



��2018; 22(4): 83–9 6 Университетское управление: практика и анализ / University Management: Practice and Analysis

Ɇɚɧɨкиɧ�Ɇ��Ⱥ��и�ɞɪ��Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝиɹ�DJLOH�ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�сɪɟɞɟ

значности проникновения DJLOH в академическуɸ 
среду естɶ несколɶко причин�

Во�первыɯ, у образования и бизнеса разное 
отношение к инновациям� Образование, как пра�
вило, не создает новые проекты и идеи, а пытается 
освоитɶ опыт работы в изучаемыɯ сфераɯ, чтобы 
обучатɶ новыɯ специалистов� Бизнес, напротив, 
вынужден постоянно создаватɶ инновации ради 
борɶбы с конкурентами� В резулɶтате знания, ко�
торые передаɸтся студентам в образовании, могут 
бытɶ уже устаревшими для бизнеса� ɗто порож�
дает ɷффект, известный как разрыв между иссле�
дованиями и практикой �UHVHDUFK�WR�SUDFWLFH JDS�, 
который делает образование менее ценным для 
бизнеса и, как следствие, менее привлекателɶным 
для абитуриентов >21@� ɂзвестны попытки преодо�
летɶ разрыв с помощɶɸ новыɯ образователɶныɯ 
теɯнологий, такиɯ как, например, проблемное об�
учение, построенное на решении практическиɯ за�
дач >22@, а также на привлечении представителей 
бизнеса для подготовки студентов�

Во�вторыɯ, многие современные образова�
телɶные учреждения, особенно университеты, 
частично или полностɶɸ финансируɸтся госу�
дарством, а значит, иɯ деятелɶностɶ обременена 
бɸрократической рутиной, необɯодимой для фи�
нансовой отчетности, что по понятным причинам 
считается условием, препятствуɸщим проникно�
вениɸ методологии DJLOH� ɂсследование >23@ пока�
зывает, что государственное финансирование осо�
бенно ɯарактерно для европейскиɯ образователɶ�
ныɯ институтов ±  например, ɒвейцарская высшая 
теɯническая школа ɐɸриɯа более чем на �� � 
финансируется за счет государства, осталɶные 
финансы обеспечиваɸтся контрактами и гранта�
ми, в то время как американский Ɇассачусетский 
теɯнологический институт примерно на �� � фи�
нансируется за счет грантов и исследователɶскиɯ 
контрактов, а осталɶные 4� � доɯодов поступаɸт 
от ɷндаумент�фондов� Финансирование за счет 
грантов делает сотрудников 0,7 более гибкими, 
вследствие чего ɷтот институт становится одним 
из наиболее комфортныɯ пространств для вве�
дения близкого методологии DJLOH ©бережливого 
производстваª >24@�

ȿсли обобщитɶ предыдущие два аргумента, 
можно отметитɶ, что препятствием принятиɸ 
DJLOH могут выступатɶ пронизываɸщие образова�
телɶнуɸ среду существуɸщие сложные проблемы 
и противоречия, решение которыɯ не найдено >1@� 
ɇапример, очевидными условиями более активно�
го принятия методологии DJLOH среди самиɯ пре�
подавателей и студентов могло бы бытɶ снижение 
государственного контроля деятелɶности образо�

вателɶныɯ институтов� При ɷтом очевидно, что 
сниженный контролɶ приведет к снижениɸ обɴ�
емов финансирования образования государством, 
а значит, к коммерциализации образователɶныɯ 
институций� Уже сегодня исследователи отмеча�
ɸт, что коммерциализация приводит к превраще�
ниɸ образования в продаваемый на рынке товар, 
или к его коммодификации >2�@� ɇаиболее ощу�
тимым последствием коммерциализации и сокра�
щения финансирования образования стала прека�
ризация2, которая приводит к снижениɸ качества 
курсов, уɯудшает взаимоотношения между препо�
давателями и администрацией университетов >2�@, 
а также к изменениɸ стандартов оценки качества 
работы преподавателей >2�@� Ⱦля студентов ком�
модификация образования может означатɶ рост 
стоимости и, как следствие, снижение доступно�
сти качественного образования >2�@� ɷто, а также 
низкий уровенɶ вовлеченности иɯ в процесс об�
разования, снижает иɯ мотивированностɶ при 
учебе >2�@�

ɂз�за сложности и неоднозначности ситуации 
в современном образовании применение методо�
логии DJLOH ограничивается в основном учебными 
программами, связанными с профессиями, кото�
рые применяɸт DJLOH� на курсаɯ подготовки про�
граммистов, ,7�специалистов, менеджеров, то естɶ 
в специалɶностяɯ, для которыɯ DJLOH является 
естественным компонентом работы� Применение 
методологии DJLOH в другиɯ специалɶностяɯ может 
привести к усилениɸ конфликтов с преподавате�
лями, традиционализм образователɶной среды 
не позволяет университетам быстро адаптироватɶ 
новые практики, а особенности финансирования 
и отчетности осложняɸт введение более гибко ра�
ботаɸщиɯ методик�

Все же попытки адаптироватɶ DJLOH к акаде�
мической среде существуɸт� В такиɯ ситуацияɯ 
происɯодит попытка ©перенестиª ценности DJLOH 
в образователɶнуɸ среду, сделатɶ иɯ здесɶ более 
уместными� Очевидно, что при переносе DJLOH и ее 
ценностей из среды бизнеса в среду академии мо�
гут произойти какие�то изменения� ɂзменение мо�
жет бытɶ коренным, и в таком случае трансфор�
мируется сам смысл ценности вместе с набором 
символов и образов, которыми человек ее пере�
дает� Ʉроме того, оно может бытɶ внешним, и тог�
да изменится лишɶ образ, с помощɶɸ которого 
ценностɶ предстает в речи индивида� Ɍакой образ 
ценности ±  более очевидный, ясный и привлека�

2 Прекраизация ±  превращение рабочиɯ мест в незащищенные, 
урезание социалɶной защиты и гарантий наемному работнику, со�
кращение заработной платы, а также превращение занятости из по�
стоянной во временнуɸ или частичнуɸ�
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телɶный для среды, в которуɸ она была перене�
сена, называется аттрактором >3�@3 � Проследитɶ 
различия и установитɶ ɯарактер изменения мы 
можем, проанализировав ценности пяти подɯодов 
DJLOH в образовании, созданныɯ разными авторами�

ɇа первый взгляд декларированные ценно�
сти образователɶныɯ подɯодов �см� табл� 1� зна�
чителɶно отличаɸтся друг от друга, но каждуɸ 
ценностɶ образователɶного подɯода можно соот�
нести с одной из ценностей DJLOH в иɯ традици�
онном понимании� Очевидно, что каждый автор, 
формулируя цели, задачи и постулируя ценности 
своего подɯода, следовал основным идеям каждой 
ценности DJLOH и адаптировал иɯ в соответствии 
с уникалɶными условиями своего университета 
или кафедры�

В резулɶтате ɷтого ©ценностɶ лɸдей и взаимо�
действияª оригиналɶного манифеста DJLOH превра�
щается в ценностɶ учителей, студентов и иɯ ком�
муникации над процессами, но содержание самиɯ 
ценностей изменяется мало� Ɍак или иначе прак�
тически каждая ценностɶ DJLOH, например, выра�
женная словами ©ценим лɸдей и взаимодействие 
болɶше, чем процессы и инструментыª, в форму�
лировкаɯ рассмотренныɯ образователɶныɯ подɯо�
дов оказывается оченɶ поɯожей на ценности дру�
гиɯ подɯодов� ɗто позволяет сделатɶ вывод о том, 
что различия между ценностями подɯодов носят 
стилистический, а не содержателɶный ɯарак�
тер� Ʉроме того, данное обстоятелɶство говорит 
о том, что преподаватели, работаɸщие в разныɯ 
условияɯ, занимаɸщиеся разными дисциплинами, 
оказываɸтся поставлены перед одинаковыми об�
разователɶными проблемами, которые пытаɸтся 
решитɶ с помощɶɸ DJLOH�

Важным понятием в методологии DJLOH явля�
ется рабочий продукт� ɂ если для лɸбого бизнес�
проекта продуктом является его резулɶтат �напри�
мер, созданное программное обеспечение�, то для 
образователɶного процесса однозначно выделитɶ 
продукт не получается� ɂменно ɷто и можно на�
блɸдатɶ при сравнении разныɯ образователɶныɯ 
подɯодов �см� табл� 1�� Ⱦействуɸщими продуктами 
для разныɯ образователɶныɯ подɯодов являɸтся 
как устроившиеся на престижнуɸ работу сту�
денты, так и ©рабочиеª знания, которые потом 
пригодятся обучаемым в жизни, а также созда�
ваемые в резулɶтате обучения рабочие проекты 
и приложения� Ɋазличия можно обɴяснитɶ тем, 

3 Поясним простейшим примером� существует ценностɶ де�
нег, но ценностɶ денег существует в сознании разныɯ лɸдей в виде 
разныɯ аттракторов� автомобиля, квартиры, счета в банке ±  аттрак�
тор определяется кулɶтурным ©фономª, в котором живет индивид, 
то естɶ у лɸдей со сɯожими кулɶтурными, социалɶными и ɷконо�
мическими диспозициями могут бытɶ сɯожие аттракторы�

что рассматриваемые образователɶные подɯоды 
применялисɶ для разныɯ дисциплин с разными 
резулɶтатами�

ɇесмотря на различия, можно сделатɶ вы�
вод о том, что рабочий продукт во всеɯ подɯодаɯ 
связан не с оценками студентов и количеством 
©вложеннойª в ниɯ информации, а с ©устрой�
ствомª студента в жизни после университета� 
ɂсклɸчением является подɯод ɷкстремалɶной 
педагогики >31@, в рамкаɯ которого авторы акцен�
тируɸт внимание на усвоении знаний студентами, 
что и является продуктом в иɯ случае�

Ɍаким образом, анализ ценностей DJLOH в об�
разовании позволяет установитɶ следуɸщее� Все 
образователɶные подɯоды, адаптировавшие DJLOH, 
построены на единой ценностной базе, заимство�
ванной из манифеста DJLOH� Ɋазличия между иɯ 
логикой сводятся в основном к аттракторам, об�
разам, передаɸщим такие ценности� ɗто означает, 
что идеи DJLOH можно применятɶ для более широ�
кого круга дисциплин, чем ,7� ȿсли все методики 
созданы на базе одинаковыɯ ценностей, интерес 
представляет наличие какиɯ�либо серɶезныɯ раз�
личий в практике применяемыɯ образователɶныɯ 
подɯодов, изучение причин ɷтиɯ различий� Ʉроме 
того, особенности практической реализации такиɯ 
методик позволят выявитɶ возможные проблемы 
и ограничения применения DJLOH в образовании�

���ɉɪɚкɬикɚ��ɨсɧɨɜɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝии�
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧиɹ��ɩɪиɦɟɧɹɸɳиɟ�

иɧсɬɪуɦɟɧɬɵ�DJLOH
ɇиже рассматриваɸтся два образователɶныɯ 

подɯода, применяɸщие в своей основе принци�
пы методологии DJLOH� ([WUHPH 3HGDJRJ\ и $7/0� 
Выбор пал на ɷти подɯоды по несколɶким при�
чинам� Во�первыɯ, оба подɯода исторически бы�
ли разработаны первыми и почти одновремен�
но �2��� и 2��4 годы соответственно�� Во�вторыɯ, 
на данный момент ɷти подɯоды обладаɸт наи�
более детализованными инструкциями по иɯ 
практическому применениɸ, что делает иɯ наи�
более пригодным материалом для исследования�

���� ([WUHPH 3HGDJRJ\
([WUHPH 3HGDJRJ\ �ниже ±  ©ɷкстремалɶная пе�

дагогикаª, или ;3� ±  ɷто образователɶный подɯод, 
концепция обучения, в которой основное внима�
ние уделяется потребностям студента� Авторы 
первого описания концепции >31@ отмечаɸт, что 
идея зародиласɶ у ниɯ в резулɶтате наблɸдений, 
сделанныɯ в течение курса, где они применяли 
в учебныɯ целяɯ метод ɷкстремалɶного програм�
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Ɍɚɛɥɢɰɚ �
Сравнение ценностей agile в широком смысле с адаптированными 

ценностями agile в разных образовательных подходах

ʋ

ɐенности мето�
дологии $JLOH 

при разработке 
программного обе�

спечения

Адаптированные ценности DJLOH в разныɯ образователɶныɯ подɯодаɯ

Ɇанифест в об�
разовании

[ 3 2 ]

©$JLOH методоло�
гия учения и об�

ученияª
[ 3 3 ]

ɗкстремалɶная 
педагогика

[ 3 1 ]

$JLOH манифест 
для преподавания 

и обучения
[ 3 4 ]

Активное и коопе�
ративное обучение

[ 3 5]

1

ɐеним лɸдей 
и взаимодействие 
болɶше, чем про�
цессы и инстру�
менты

ɐеним учителей 
и студентов болɶ�
ше, чем адми�
нистрирование 
и инфраструк�
туру

ɐеним учителей, 
студентов и иɯ 
взаимодействие 
болɶше, чем опре�
деленный подɯод 
к обучениɸ

Ʉоммуникация� 
между студен�
тами, между 
студентами 
и сотрудниками 
факулɶтета

ɐеним совмест�
нуɸ работу 
болɶше, чем 
индивидуалɶные 
задания

ɐеним студен�
тов болɶше, чем 
традиционные 
процессы и ин�
струменты

2

ɐеним рабочий 
продукт болɶше, 
чем сложнуɸ до�
кументациɸ

ɐеним тру�
доустройство 
и конкурентоспо�
собностɶ болɶше, 
чем жесткуɸ про�
грамму и оценки

ɐеним ©работа�
ɸщиеª знания 
болɶше, чем 
заучивание 
наизустɶ �URXWH 
OHDUQLQJ�

Простота� препо�
даватели должны 
доноситɶ матери�
ал наиболее про�
стым и понятным 
способом

1� ɐеним до�
стижение целей 
обучения болɶше, 
чем тестирование 
студентов и иɯ 
оценивание
2� ɐеним демон�
страции и при�
ложения болɶше, 
чем аккумулиро�
вание информа�
ции

ɐеним рабочий 
проект болɶше, 
чем сложнуɸ до�
кументациɸ

3

ɐеним взаимо�
действие с поку�
пателем болɶше, 
чем взаимоотно�
шения в рамкаɯ 
контракта

ɐеним компетен�
ции и взаимодей�
ствие болɶше, чем 
жалобы и конку�
ренциɸ

ɐеним коммуни�
кациɸ болɶше, 
чем взаимоот�
ношения в рам�
каɯ контракта, 
правил

Обратная связɶ 
в виде регу�
лярныɯ форм 
контроля

ɐеним адаптив�
ностɶ учителей 
болɶше, чем 
регламентиро�
ванные методики 
обучения

ɐеним взаимо�
действие студен�
та и инструктора 
болɶше, чем 
жесткий учебный 
план

4

ɐеним реагирова�
ние на изменения 
болɶше, чем сле�
дование плану

ɐеним мышление 
и способностɶ 
к обучениɸ болɶ�
ше, чем способно�
стɶɸ выполнятɶ 
рутиннуɸ работу 
и научнуɸ сте�
пенɶ

ɐеним реагирова�
ние на изменения 
болɶше, чем сле�
дование плану

ɋмелостɶ, чтобы 
отойти от при�
вычныɯ форм 
преподавания 
и сделатɶ про�
цесс обучения 
как можно более 
гибким

1� ɐеним посто�
янное улучшение 
болɶше, чем под�
держка текущиɯ 
практик
2� ɐеним изуче�
ние материала, 
мотивирован�
ное студента�
ми �6WXGHQW GULYHQ 
,QTXLU\� над 
классическими 
лекциями

ɐеним реагирова�
ние на обратнуɸ 
связɶ болɶше, чем 
следование плану

Ɇɚɧɨкиɧ�Ɇ��Ⱥ��и�ɞɪ��Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝиɹ�DJLOH�ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�сɪɟɞɟ

мирования, или ;3,±  одну из традиционныɯ мето�
дик разработки DJLOH� ɋтуденты работали коман�
дами и должны были применятɶ методики ɷкс�
тремалɶного программирования для выполнения 
основныɯ учебныɯ заданий� Учащиеся должны 
были заниматɶся парным программированием, 
отправлятɶ задания на проверку по методу ©ко�
роткиɯ релизовª, то естɶ постоянно выпускатɶ 
сравнителɶно неболɶшие обновления разрабаты�
ваемого проекта�программы, заниматɶся ©игрой 
в планированиеª, основанной на предсказании 

сразу несколɶкиɯ вариантов развития продукта� 
В курсе применялисɶ пятɶ основныɯ идей ;3, 
наиболее близкиɯ преподаваниɸ и общим цен�
ностям DJLOH�

Первая идея ±  взаимодействие преподавателя 
и студента� Оно реализовалосɶ в треɯ вариантаɯ� 
на занятии преподавателɶ спрашивает студентов 
и инициирует обсуждения вопросов с ними, вне 
занятий преподавателɶ встречается со студентами 
на консулɶтацияɯ, дополнителɶно преподавателɶ 
общается со студентами с помощɶɸ ɷлектронныɯ 
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Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ�сɪɟɞɚ�сɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�уɧиɜɟɪсиɬɟɬɚ

средств связи �ɷлектронной почты, университет�
скиɯ сервисов и др���

Вторая идея ±  обучение, ориентированное 
на достижение цели� В программе ɷкстремалɶ�
ной педагогики ɷтот принцип было решено реа�
лизоватɶ следуɸщим образом� Ɇатериал занятия 
структурирован для наилучшего соответствия 
целям и задачам, которые были определены за�
ранее� в начале каждого занятия преподавателɶ 
обɴясняет студентам целɶ и задачи текущего за�
нятия� После того как студенты выполнят задания, 
проводится контролɶное мероприятие в короткой 
форме, основная задача которого ±  оценитɶ, на�
сколɶко успешно были достигнуты цели и задачи, 
озвученные преподавателем в начале занятия�

Ɍретɶя идея ±  обучение в параɯ� два студен�
та выполняɸт работу в рамкаɯ учебного проек�
та или домашнее задание в форме работы, точно 
скопированной с практики парного программиро�
вания� Ʉогда один студент непосредственно вы�
полняет задание, второй наблɸдает за коллегой, 
предлагает способы улучшения, алɶтернативные 
способы решения проблемы, исправляет ошибки� 
Периодически они меняɸтся местами� выполняв�
ший задание превращается в проверяɸщего и на�
оборот�

Четвертая идея ±  частый промежуточный 
контролɶ знаний студентов� ɂтоговая оценка ус�
редняется по всем оценкам, полученным за курс, 
а форма промежуточного контроля может бытɶ 
лɸбой �например, задания по выполняемому в рам�
каɯ курса проекту� Ɋегулярный промежуточный 
контролɶ знаний студентов соответствует идее 
частыɯ релизов в ɷкстремалɶном программирова�
нии� Ɍакже регулярный контролɶ помогает обе�
спечиватɶ обратнуɸ связɶ при преподавании дис�
циплины ±  даже когда студенты ничего не сделали 
по проекту, они ставятся в положение, в котором 
должны о чем�то отчитатɶся перед преподавателем�

Пятая идея ±  простота ±  означает, что препо�
даватели должны доноситɶ материал наиболее 
простым и понятным способом, чтобы студенты 
могли легко усваиватɶ материал� ɋложности на�
чинаɸтся тогда, когда преподавателɶ не может 
оценитɶ способностɶ студентов к восприятиɸ 
материала либо переоценивает иɯ возможности, 
в таком случае тема становится недоступной для 
понимания студентов� Ⱦля решения ɷтой проб�
лемы исполɶзуется частый контролɶ и поддерж�
ка постоянного взаимодействия преподавателя 
со студентами >3@�

ɋоздатели концепции не создали никакой 
универсалɶной программы дисциплин для дан�
ной методики, но сформулировали три осново�

полагаɸщиɯ принципа своего преподавания� об�
учение через постояннуɸ практику �OHDUQLQJ E\ 
FRQWLQXRXV GRLQJ�, обучение через постояннуɸ кол�
лаборациɸ 4  �OHDUQLQJ E\ FRQWLQXRXV FROODERUDWLRQ�, 
обучение через постоянное тестирование �OHDUQLQJ 
E\ FRQWLQXRXV WHVWLQJ�� Все три практики в целом 
опираɸтся на сформулированные выше клɸче�
вые идеи данной образователɶной программы� 
ɇапример, обучение через постояннуɸ практику 
должно сменитɶ практики ©поверɯностного об�
ученияª �VXUIDFH OHDUQLQJ�, в рамкаɯ которого сту�
дент просто пытается вызубритɶ идеи, на прак�
тики ©глубокого обученияª �GHHS OHDUQLQJ�, когда 
знания создаɸтся в процессе действий� Ⱦля ɷтого 
авторы предлагаɸт вовлекатɶ студентов в процесс 
решения реалɶныɯ практическиɯ задач� Помимо 
решения кейсов они должны пытатɶся обсуждатɶ 
различные проблемы, выполнятɶ проекты, а так�
же заниматɶся взаимообучением� Обучение через 
коллаборациɸ реализуется через выполнение до�
машниɯ заданий и проектов в параɯ, а также через 
постоянный контролɶ >3�@�

���� $7/0
Подɯод, названный ©Гибкой методологией 

учения и обученияª �7KH DJLOH WHDFKLQJ�OHDUQLQJ 
PHWKRGRORJ\, $7/0� был разработан в 2��4 г� >33@ 
и представлял собой буквалɶнуɸ адаптациɸ ме�
тодологии DJLOH к обучениɸ� ɏотя на момент раз�
работки методология исполɶзоваласɶ толɶко для 
обучения студентов компɶɸтерныɯ наук, автор 
статɶи утверждал, что методология может при�
менятɶся и для другиɯ учебныɯ дисциплин�

Ɇетодология строится из двуɯ частей� реко�
мендаций учителям и студентам� ɋтруктура об�
разователɶной программы $7/0 более строга, 
чем ([WUHPH 3HGDJRJ\� В $7/0 основной целɶɸ 
является получение студентами ©работаɸщиɯª 
знаний� такими автор считает знания, которые 
студент сможет применитɶ сразу после заверше�
ния курса для разработки собственного проекта� 
Автор, описывая методологиɸ, отмечает, что она 
обладает тремя клɸчевыми аспектами� гибкостɶɸ, 
доведением до крайности �H[WUHPH� и самостоя�
телɶностɶɸ �LQGHSHQGHQW VWXG\��

Гибкостɶ означает способностɶ курса изме�
нятɶся путем адаптации под нужды различныɯ 
студентов вплотɶ до изменения структуры курса, 
чтобы помогатɶ студентам оставатɶся на ©одной 
волнеª с материалом� ɗто может бытɶ достигну�
то за счет постоянно осуществляемого общения, 
в том числе сверɯ отведенныɯ расписанием ча�

4  Ʉоллаборация ± совместный труд�
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Ɋис� �� ɂтеративнɵɣ проɰесс оɛуɱениɹ в раɦкаɯ A7/M: ɰикл ɞлɹ уɱителеɣ и ɞлɹ стуɞентов

 

Аудиторная 
работа 

Ɇониторинг 
работ 

Адаптация учебной 
дисциплины 

Практика 

ɋамостоятелɶн
ое обучение 

Обмен знаниями 
студентов 

Цикл 
преподавателя 

Цикл студента 

Ɇɚɧɨкиɧ�Ɇ��Ⱥ��и�ɞɪ��Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝиɹ�DJLOH�ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�сɪɟɞɟ

сов консулɶтаций и аудиторныɯ занятий� препо�
давателɶ должен постоянно отвечатɶ на запросы 
студентов и обɴяснятɶ обучаемым детали работы�

ɂдея крайности заклɸчается в том, что если 
исполɶзуемый в курсе инструмент работает ɯоро�
шо, он должен постоянно реализовыватɶся в пол�
ном обɴеме� ɇапример, если обратная связɶ по�
лезна, она становится обязателɶным и постоянно 
исполɶзуемым инструментом в образователɶной 
программе� то же самое касается проектной ра�
боты, выполнения лабораторныɯ ɷкспериментов, 
отделɶныɯ методов организации самостоятелɶной 
работы� По словам автора, чтобы определитɶ по�
лезностɶ дисциплины, необɯодимо разработатɶ 
инструмент оценки ɷффективности образователɶ�
ныɯ методик�

ɂдея самостоятелɶности означает, что курс 
должен приучатɶ студентов учитɶся, а не толɶ�
ко зубритɶ материалы курса� последнее особен�
но важно в &RPSXWHU VFLHQFHV и другиɯ часто 
меняɸщиɯся дисциплинаɯ� В рамкаɯ $/70 
сформулирована идея ©навыков для обучения 
длиноɸ в жизнɶª �VNLOOV IRU OLIH�ORQJ OHDUQLQJ�� 
Подразумевается, что, получив данные навыки 
в течение курса, студенты должны бытɶ способны 
продолжитɶ изучение материала самостоятелɶно�

Ɍеɯнология обучения $7/0 представлена 
автором в виде сɯемы, описываɸщей набор опе�
раций, обязателɶныɯ для студента и преподава�
теля �см� рис� 1��

В основу курса ложится итерация, здесɶ по�
нимаемая как оборот образователɶного цикла� 
Основой каждой итерации является аудиторная 
работа �например, лекция�, она же является сум�
мой двуɯ циклов� студенческого и преподавателɶ�
ского �см� рис� 1�� После каждой лекции препода�
вателɶ ©мониторитª �контролирует� студенческий 
прогресс с помощɶɸ микроконтроля или получает 

обратнуɸ связɶ от студента по материалам лекции� 
Последний шаг в цикле преподавателя ±  ɷто уточ�
нение и адаптация плана учебной дисциплины, 
расписания или содержания на основе обратной 
связи в виде общения со студентами и резулɶтатов 
контролɶныɯ мероприятий�

ɋтуденческий цикл соответствует под�
ɯоду активного обучения �©DFWLYH OHDUQLQJ 
PHWKRGRORJ\ª >3�@�, который состоит из несколɶ�
киɯ шагов� Первый шаг ±  ɷто аудиторное занятие� 
Ɂа ним следует самостоятелɶное выполнение за�
дач, в рамкаɯ которыɯ применяɸтся знания, по�
лученные на лекцияɯ� ɋогласно разработанным 
для заданий требованиям, от студента необɯоди�
мо не толɶко знание, но и креативностɶ, которая 
обеспечит наличие конкуренции между работами 
и поможет в стремлении создатɶ более интересное 
решение задачи�

Ɍретий шаг студенческого цикла ±  ɷто само�
стоятелɶное обучение, к которому должны под�
талкиватɶ студентов задания� ɇапример, в ниɯ 
будут содержатɶся требования к проекту, которыɯ 
нелɶзя достичɶ с помощɶɸ полученныɯ на ауди�
торном занятии данныɯ� При ɷтом предполагается, 
что следуɸщий шаг, обмен знаниями студентов, 
позволит студентам более качественно работатɶ 
самостоятелɶно� ɗтот шаг ±  обмен знаниями 
в классе и на онлайн�площадкаɯ ±  подразумевает 
предоставление студентам площадок и возмож�
ностей для обучения друг друга� он является 
важным компонентом ©классической пирамиды 
обученияª >3�@�

Ɇногие исследователи >3�±41@ относят мони�
торинг студентов и преподавателей к необɯоди�
мой части учебного процесса, благодаря которой 
и возможна адаптация методологии DJLOH к нему� 
Прогресс студента может бытɶ оценен неболɶши�
ми проверочными работами, резулɶтаты которыɯ 
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Ɋис� �� ɐикл оɰенки знаниɣ стуɞента >��@
 

Прямая обратная 
связɶ 

Ɍекущий 
контролɶ 

Обратная связɶ 
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как можно скорее должны бытɶ доведены до сту�
дентов >33@� Ɍакая работа позволит выявитɶ слож�
ности и слабые места, а студентам позволит по�
нятɶ, какие знания будет проверятɶ курс� Авторы 
в работе >42@ предлагаɸт для $7/0 следуɸщуɸ 
структуру типов контроля или мониторинга работ 
студентов�

1� Прямая обратная связɶ �IHHGIRUZDUG� ±  опрос 
перед курсом или темой курса для определения 
базового уровня студентов и составления пред�
варителɶного плана курса или плана изучения 
темы курса�

2� Ɍекущий контролɶ �FRQFXUUHQW� ±  для под�
тверждения, что обучаɸщиеся на верном пути, 
и корректировки плана обучения�

3� Обратная связɶ ±  анализ резулɶтатов обуче�
ния, анализ полученныɯ оценок для понимания 
достигнутыɯ целей обучения�

Обязателɶна строгая последователɶностɶ ɷтиɯ 
ɷтапов проверки �см� рис� 2�� ɐикличностɶ моде�
ли оценки позволит не толɶко выстроитɶ курс 
оптималɶным образом для будущиɯ студентов, 
но и улучшитɶ его для теɯ, кто изучает материал 
в момент имплементации программы�

Оценка работы учителя также является не�
отɴемлемой частɶɸ мониторинга >33@, но студен�
ты должны к ɷтому относитɶся не как к оценке, 
а как к инструменту, который позволит учителɸ 
адаптироватɶ курс под студенческие возможности 
и знания� Авторы концепции акцентируɸт также 
внимание на том, что данный тип контроля необ�
ɯодимо проводитɶ постоянно в течение курса, тог�
да как традиционной учебной практикой является 
проведение контролей толɶко по итогам курса >3�, 
41, 42@� В таком случае естɶ возможностɶ своев�
ременно выявитɶ проблемы курса >43@ и быстро 
внести изменения, даже если он еще не окончен�

���� ɋɯодства и раɡлиɱия рассɦотреннɵɯ 
подɯодов DJLOH в оɛраɡовании
ɇесмотря на то что оба образователɶныɯ под�

ɯода были разработаны независимо друг от друга 
примерно в одно время �2��4 и 2����, у ниɯ до�
статочно много общиɯ ɷлементов�

Во�первыɯ, они были разработаны на основе 
методологии DJLOH, а иɯ авторы адаптировали цен�
ности манифеста DJLOH для образования� Ʉак было 

уже указано выше, адаптация ценностей к образо�
вателɶному процессу обоими авторами содержа�
телɶно не различается� Ʉроме того, разработчики 
стремятся максималɶно интегрироватɶ практики 
DJLOH в образование, буквалɶно адаптируɸт каж�
дый ɷтап производства продукта� Ɍак, в $7/0 
принцип итеративной разработки преобразуется 
в итеративный цикл обучения, а в ;3 принцип 
DJLOH ©парное программированиеª преобразуется 
в парное выполнение проектов�

Во�вторыɯ, оба подɯода акцентируɸт внима�
ние толɶко на процессе получения знаний студен�
тами в рамкаɯ учебныɯ курсов и не рассматрива�
ɸт административные процессы в университе�
те >�@� Ʉак следствие, они акцентируɸт внимание 
на взаимодействии преподавателей и студентов 
изолированно от организационныɯ процессов 
университетов�

В�третɶиɯ, в обоиɯ подɯодаɯ провозглашается 
необɯодимостɶ укрепления коммуникации меж�
ду преподавателями и студентами� Оба подɯода 
говорят о том, что в современном университете 
преподаватели недостаточно времени тратят на то, 
чтобы общатɶся со студентами и разбиратɶся с иɯ 
проблемами� По ɷтой причине подɯоды предла�
гаɸт принципы организации образователɶного 
процесса с постоянными короткими итератив�
ными коммуникациями� ɗффективностɶ приме�
нения короткиɯ циклов связана с особенностɶɸ 
мышления современныɯ студентов�миллениалов 
и иɯ коротким вниманием� ɋтоит отметитɶ, что 
оба подɯода исɯодят из идеализированного образа 
максималɶно мотивированного студента, готового 
к ответу и взаимодействиɸ с преподавателем, что 
далеко не всегда отражает обстановку во многиɯ 
образователɶныɯ учрежденияɯ�

ɇаконец, будучи одним из ɷлементов комму�
никации, подɯоды выделяɸт ©обучение через по�
стоянное тестированиеª как своɸ неотɴемлемуɸ 
частɶ� При ɷтом под тестированием понимается 
постоянный мониторинг знаний студентов, кото�
рый служит несколɶким целям� ɋ одной стороны, 
тестирование выступает в качестве традицион�
ного подɯода оценки знаний студентов� ɋ другой 
стороны, анализ резулɶтатов тестирования по�
зволит студентам проанализироватɶ свои про�
белы в знанияɯ� Более того, анализ тестирования 
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позволит преподавателям оценитɶ своɸ работу 
и скорректироватɶ курс в случае необɯодимости� 
Ɋегулярное тестирование будет повторятɶ прин�
цип DJLOH, связанный с коротким циклом произ�
водства�

ɇесмотря на то что оба подɯода берут за ос�
нову одну и ту же концепциɸ и принципы, мы 
может отметитɶ несколɶко важныɯ различий� 
Прежде всего, прослеживается разная степенɶ 
проработанности программ� $7/0 предлагает 
готовуɸ моделɶ учебной программы, в то время 
как ɷкстремалɶная педагогика скорее указывает 
на конкретные принципы, по которым может бытɶ 
организована программа� Ⱦалее, подɯод $7/0 
заɯватывает весɶ процесс образования ±  как ау�
диторные лекционные и практические занятия, 
так и самостоятелɶнуɸ работу студентов �в виде 
рекомендаций студентам�� ɗкстремалɶное про�
граммирование сводится к организации работы 
в аудитории и к организации практическиɯ за�
нятий ±  никакиɯ комментариев по поводу орга�
низации лекционныɯ курсов или самостоятелɶ�
ной работы здесɶ нет� ɂ наконец, подɯод $7/0 
также работает как инструкция для преподава�
телей� ɗкстремалɶное программирование, в от�
личие от $7/0, вклɸчает в себя набор практик 
в помощɶ преподавателям в организации курса, 
но при ɷтом игнорирует важныɯ участников об�
разователɶного процесса ±  студентов�

Подводя итог, мы можем заклɸчитɶ, что под�
ɯоды $7/0 и ɷкстремалɶной педагогики в значи�
телɶной степени сɯожи в целяɯ, которые автором 
каждого подɯода сформулированы, и ценностяɯ� 
Однако они явно различаɸтся по области приме�
нения в силу особенностей своиɯ структур� $7/0 
подɯодит для дисциплин, в рамкаɯ которыɯ со�
вмещены лекции, практические занятия и само�
стоятелɶная работа, в то время как ;3 регули�
рует толɶко аудиторные практические занятия� 
ɗти особенности не делаɸт курсы принципиалɶ�
но различными, но явно подразумеваɸт разный 
функционал курсов� $7/0 может подойти для 
ведения целой дисциплины, в то время как ɷкстре�
малɶная педагогика может помочɶ скорее в части 
курса или в рамкаɯ курса, который изначалɶно 
ограничен толɶко аудиторными занятиями с ми�
нимумом лекций�

Ɂɚкɥɸɱɟɧиɟ

Ɍочкой роста методологии DJLOH стал про�
ектный менеджмент в компанияɯ, занимаɸщиɯ�
ся производством программного обеспечения� 
Ɂа почти двадцатɶ лет, прошедшиɯ с момента 

публикации манифеста, подɯоды и идеи мето�
дологии проникли не толɶко в различные виды 
бизнеса, но и в государственный сектор, науку 
и образование�

В данной работе проведен анализ существу�
ɸщиɯ адаптаций методологии DJLOH для образо�
вания� Ʉаждый из рассмотренныɯ подɯодов стро�
ится на общей для ниɯ всеɯ системе ценностей� 
авторы практически дословно адаптируɸт основ�
ные постулаты DJLOH в своиɯ декларацияɯ и прин�
ципаɯ� ɋоздатели болɶшинства образователɶныɯ 
программ, формулируя собственные ценности, 
явно отталкиваɸтся от глобалɶного понимания 
проблем �вызовов� современного университет�
ского образования� ɗти проблемы следуɸщие� 
отношения преподавателей и студентов, разрыв 
между получаемыми в университете знаниями 
и требованиями работодателей, ©короткое вни�
маниеª студентов�

Одним из клɸчевыɯ выводов данной работы 
можно назватɶ тот факт, что все образователɶные 
программы, созданные на базе DJLOH, строятся 
на общем наборе ценностей DJLOH� Ɋазличия в фор�
мулировкаɯ ценностей каждой из программ но�
сят ситуационный ɯарактер и связаны либо с за�
дачами конкретныɯ дисциплин, либо с личными 
стилями иɯ авторов� ɗто позволяет сделатɶ вывод 
о том, что образователɶные практики DJLOH могут 
бытɶ исполɶзованы и в другиɯ направленияɯ� Они 
одинаково подɯодят как курсам или специалɶно�
стям, нацеленным на обучение, например, разра�
ботке программныɯ продуктов или применение 
конкретныɯ навыков, дисциплинам с широким 
или теоретическим профилем, посколɶку могут 
помочɶ как в освоении профессионалɶныɯ навы�
ков �например, навыков управления проектами�, 
так и знаний �например, при изучении истории 
или социологии��

ɂсследование позволило сформулироватɶ ре�
комендации для специалистов или образователɶ�
ныɯ институтов, намереваɸщиɯся исполɶзоватɶ 
DJLOH в образовании� Первая рекомендация ±  лɸбая 
создаваемая программа должна целиком соответ�
ствоватɶ ценностям методологии DJLOH� в структу�
ре и процедуре образования, применяемыɯ обра�
зователɶныɯ практикаɯ, методаɯ оценки� Опыт об�
разователɶныɯ программ $7/0 и ;3 показывает, 
что для того, все созданные для образователɶной 
программы практики должны вытекатɶ из ценно�
стей DJLOH и строитɶся на данной методологии� ɗто 
связано с широко распространенной проблемой 
человеческого поведения, при которой деклари�
руемые ценности расɯодятся с реалɶно предлага�
емыми в работе�
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Вторая рекомендация ±  исполɶзование итера�
ций� применение образователɶныɯ программ с ис�
полɶзованием методологии DJLOH обязателɶно должно 
вклɸчатɶ в себя итеративное взаимодействие препо�
давателя и студента� Важно не просто иɯ регулярное 
взаимодействие, но осуществляемое в резулɶтате ко�
роткиɯ циклов, которые могут повторятɶся до того, 
как ɷлемент образователɶной программы не будет 
освоен студентами� Финалом каждого цикла должен 
бытɶ контролɶ� тест или защита текущего состояния 
проекта, реализуемого в течение курса� ɗто важно, 
посколɶку отказ от итеративного подɯода будет 
сродни переименованиɸ обычныɯ практическиɯ 
занятий без изменения иɯ содержания�

Проведенный выше обзор является, по своей 
сути, теоретическим� далɶнейшие исследования 
будут представлятɶ собой исследование практиче�
ского опыта применения методологии DJLOH в образо�
вании� Ɇы видим три основныɯ направления такиɯ 
исследований� Первое направление ±  ɷто проверка 
предложенныɯ выше умозаклɸчений путем про�
ведения ɷкспериментов с применением DJLOH в раз�
личныɯ образователɶныɯ средаɯ и дисциплинаɯ� 
Второе ±  ɷто продолжение исследований от ɷффек�
тов применения DJLOH в образователɶныɯ центраɯ, 
где она уже применяется� Ɍретɶе ±  ɷто исследова�
ние конкретного опыта студентов и преподавателей 
в рамкаɯ данного метода, нацеленное на возмож�
нуɸ классификациɸ и интерпретациɸ иɯ опыта�
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GRHV µTXDOLW\¶ LQ KLJKHU HGXFDWLRQ PHDQ" 3HUFHSWLRQV RI VWDII, 
VWXGHQWV DQG HPSOR\HUV �� 6WXGLHV LQ +LJKHU (GXFDWLRQ� 2�1�, 
SS� 1±13�

3� '¶6RX]D 0� -�� 5RGULJXHV 3� (QJDJLQJ 0LOOHQQLDO 
6WXGHQWV LQ DQ (QJLQHHULQJ &ODVVURRP XVLQJ ([WUHPH 
SHGDJRJ\ �� ,QGLDQ -RXUQDO RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\, 2�1�, 
YRO� �, QR� 24, SS� 1±��

4� &DSHOODQ 0� $Q DJLOH FRXUVH�GHOLYHU\ DSSURDFK� 1HZ 
<RUN, 3DFH 8QLYHUVLW\, 3UR4XHVW 'LVVHUWDWLRQV 3XEOLVKLQJ, 
2���, 2�� S�

�� .LQJ $� )URP 6DJH RQ WKH 6WDJH WR *XLGH RQ WKH 6LGH �� 
&ROOHJH 7HDFKLQJ, 1��3, YRO� 41, QR� 1, SS� 3�±3��

�� &KLUNRY ,� 7KH 0\VWHU\ RI 5XVVLDQ 6WXGHQWV� 3RRU 
/HDUQLQJ ([SHULHQFH, +LJK 6DWLVIDFWLRQ �� +(5%� +LJKHU 
(GXFDWLRQ LQ 5XVVLD DQG %H\RQG, 2�1�, YRO� 3, QR� 1, SS� 1�±11�

�� /XMDQ +� /�� 'L&DUOR 6� (� 7RR PXFK WHDFKLQJ, QRW 
HQRXJK OHDUQLQJ� ZKDW LV WKH VROXWLRQ" �� $GYDQFHV LQ 
3K\VLRORJ\ (GXFDWLRQ, 2���, YRO� 3�, QR�1, SS� 1�±22�

�� Ⱥɜɪɚɚɦɨɜɚ ȿ�� ȼɟɪɩɚɯɨɜɫɤɚɹ ɘ� Ɋаботодатели и вы�
пускники вузов на рынке труда� взаимные ожидания �� 
ɋоциологические исследования� 2���� ʋ 4� ɋ� 3�±4��

�� .DPDW 9�� 6DUGHVVDL 6� $JLOH SUDFWLFHV LQ KLJKHU HGXFD�
WLRQ� $ FDVH VWXG\ �� 3URFHHGLQJV RI ,$(( $*,/( ,QGLD, 2�12, 
SS� 4�±���

1�� %DOLMHSDOO\ 9�� 'LQJV¡\U 7�� 1HUXU 6� $ GHFDGH RI DJLOH 
PHWKRGRORJLHV� 7RZDUGV H[SODLQLQJ DJLOH VRIWZDUH GHYHORS�
PHQW �� 7KH -RXUQDO RI 6\VWHPV DQG 6RIWZDUH, 2�12, YRO� ��, 
SS� 1213±1221�

11� &RKHQ '�� /LQGYDOO 0�� &RVWD 3� $Q ,QWURGXFWLRQ WR $JLOH 
0HWKRGV �� $GYDQFHV LQ &RPSXWHUV, 2��4, YRO� �2, SS� 1±���

12� %HFN .�� %HHGOH 0�� 9DQ %HQQHNXP $�� &RFNEXUQ $�� 
&XQQLQJKDP� :�� )RZOHU� 0�� « 	 .HUQ� -� 0DQLIHVWR IRU 
DJLOH VRIWZDUH GHYHORSPHQW� 2��1 >ɗлектронный ресурс@� 
85/� KWWS���DJLOHPDQLIHVWR�RUJ�LVR�HQ�PDQLIHVWR�KWPO �дата 
обращения� 1�����2�1���

13� &HVFKL 0�� 6LOOLWWL $�� 6XFFL *�� 'H 3DQILOLV 6� 3URMHFW 
0DQDJHPHQW LQ 3ODQ�%DVHG DQG $JLOH &RPSDQLHV �� ,((( 
6RIWZDUH, 2���, YRO� 22, QR� 3, SS� 21±2��

14� Ɋɢɤɤɟɪɬ Ƚ� ɐенности жизни и кулɶтурные ценно�
сти� Ɇ� � Ʌогос, 1�12� 421 с�

1�� -DJDGHHVK -�� 0DQMXQDWK .� 1�� <RJHHVK 0� $FKLHYLQJ 
TXDOLW\ SURGXFW LQ D ORQJ WHUP VRIWZDUH SURGXFW GHYHORS�
PHQW LQ KHDOWKFDUH DSSOLFDWLRQ XVLQJ /HDQ DQG $JLOH SULQ�
FLSOHV� 6RIWZDUH HQJLQHHULQJ DQG VRIWZDUH GHYHORSPHQW� �� 
,QWHUQDWLRQDO 0XWOL�&RQIHUHQFH RQ $XWRPDWLRQ, &RPSXWLQJ, 
&RPPXQLFDWLRQ, &RQWURO DQG &RPSUHVVHG 6HQVLQJ �L0DF4V�, 
2�13, SS� 2�±34�

1�� /DUVRQ '� .�� 0LOOHU .� :� $JLOH VRIWZDUH GHYHORSPHQW� 
KXPDQ YDOXHV DQG FXOWXUH �� ,((( 7HFKQRORJ\ DQG 6RFLHW\ 
0DJD]LQH, 2���, YRO� 24, QR� 4, SS� 3�±42�

1�� &RFNEXUQ $�� +LJKVPLWK -� $JLOH 6RI WZDUH 
'HYHORSPHQW� 7KH %XVLQHVV RI ,QQRYDWLRQ �� &RPSXWHU, 2��1, 
YRO� 34, QR� �, SS� 12�±122�

1�� &RFNEXU Q $�, :LO O LDPV /� $JLOH 6RI WZDUH 
'HYHORSPHQW� ,W¶V DERXW )HHGEDFN DQG &KDQJH� �� &RPSXWHU, 
2��3, YRO� 3�, QR� �, S� 3�±43�

1�� %RHKP %� *HW 5HDG\ IRU $JLOH 0HWKRGV, ZLWK &DUH �� 
,((( 6RIWZDUH, 2��2, YRO� 1�, QR� 1, SS� �4±���

2�� /DQJWDJHQ +� 3�� +DQQD\ -� (�� 3IDKO '�� 6OHWKROW 0� 7� 
:KDW 'R :H .QRZ DERXW 6FLHQWLILF 6RIWZDUH 'HYHORSPHQW¶V 
$JLOH 3UDFWLFHV" �� &RPSXWLQJ LQ 6FLHQFH 	 (QJLQHHULQJ, 2�12, 
YRO� 14, QR� 2, SS� 24±3��

21� &DUQLQH '� %ULGJLQJ WKH UHVHDUFK�WR�SUDFWLFH JDS �� 
([FHSWLRQDO &KLOGUHQ, 1���, YRO� �3, QR� 4, SS� �13±�21�

22� 'H *UDDI (�� .ROPRV $� &KDUDFWHULVWLFV RI 3UREOHP�
%DVHG /HDUQLQJ �� ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI (QJLQHHULQJ 
(GXFDWLRQ, 2��3, YRO� 1�, QR� �, SS� ���±��2�

23� /LHIQHU ,� )XQGLQJ, UHVRXUFH DOORFDWLRQ, DQG SHUIRU�
PDQFH LQ KLJKHU HGXFDWLRQ V\VWHPV �� +LJKHU (GXFDWLRQ, 2��3, 
YRO� 4�, QR� 4, SS� 4��±4���

24� &RVWD -� 0�� 5RVVL 0�� 5HEHQWLVFK (�� 7HU]L 6�� 
7DLVFK� 0�� 1LJKWLQJDOH� '� :KDW WR 0HDVXUH IRU 6XFFHVV LQ 
/HDQ 6\VWHP (QJLQHHULQJ 3URJUDPV" �� 3URFHGLD &RPSXWHU 
6FLHQFH, 2�14, YRO� 2�, SS� ���±����

2�� /DZUHQFH 6�� 6KDUPD 8� &RPPRGLI LFDWLRQ RI 
(GXFDWLRQ DQG $FDGHPLF /DERXU ±  8VLQJ WKH %DODQFHG 
6FRUHERDUG LQ D 8QLYHUVLW\ 6HWWLQJ �� &ULWLFDO 3HUVSHFWLYHV RQ 
$FFRXQWLQJ, 2��2, YRO� 13, QR� �±�, SS� ��1±����

2�� &RQQHOO 5� 7KH QHROLEHUDO FDVFDGH DQG HGXFDWLRQ� DQ 
HVVD\ RQ WKH PDUNHW DJHQGD DQG LWV FRQVHTXHQFHV �� &ULWLFDO 
6WXGLHV LQ (GXFDWLRQ, 2�13, YRO� �4, QR� 2, SS� ��±112�
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2�� &RQQHOO 5� *RRG WHDFKHUV RQ GDQJHURXV JURXQG� 
7RZDUGV D QHZ YLHZ RI WHDFKHU TXDOLW\ DQG SURIHVVLRQDO�
LVP �� &ULWLFDO 6WXGLHV LQ (GXFDWLRQ, 2���, YRO� ��, QR� 3, 
SS� 213±22��

2�� 0RQDKDQ 7� -XVW $QRWKHU 7RRO" ,7 3HGDJRJ\ DQG WKH 
&RPPRGLILFDWLRQ RI (GXFDWLRQ �� 7KH 8UEDQ 5HYLHZ, 2��4, 
YRO� 3�, QR� 4, SS� 2�1±2�2�

2�� Ɏɪɭɦɢɧ ɂ� Ⱦ�� Ⱦɨɛɪɹɤɨɜɚ Ɇ� ɋ� Что заставляет ме�
нятɶся российские вузы� договор о невовлеченности �� 
Вопросы образования� 2�12� ʋ � 2� ɋ� 1��±1�1�

3�� Ɇɚɪɤɭɡɟ Ƚ� Одномерный человек� Ɇ�� АɋɌ, 2���� 
331 с�

31� $QGHUVVRQ 5�� %HQGL[ /� H;WUHPH WHDFKLQJ� $ IUDPH�
ZRUN IRU FRQWLQXRXV LPSURYHPHQW �� &RPSXWHU 6FLHQFH 
(GXFDWLRQ, 2���, YRO� 1�, QR� 3, SS� 1��±1�4�

32� .DPDW 9� $JLOH PDQLIHVWR LQ KLJKHU HGXFDWLRQ �� )RXUWK 
,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ 7HFKQRORJ\ IRU (GXFDWLRQ, 2�12, 
SS� 231±232�

33� &KXQ $� 7KH DJLOH WHDFKLQJ�OHDUQLQJ PHWKRGRORJ\ DQG 
LWV H�OHDUQLQJ SODWIRUP �� /HFWXUH 1RWHV LQ &RPSXWHU 6FLHQFH 
/1&6 ±  $GYDQFHV LQ :HE�%DVHG /HDUQLQJ, 2��4, YRO� 3143, 
SS� 11±1��

34� .UHKELHO 7� &�� 6DO]DUXOR 3� $�� &RVPDK 0� /�� )RUUHQ -�� 
*DQQRG *�� +DYHOND '�� +XOVKXOW $� 5�� 0HUKRXW -� $JLOH 
0DQLIHVWR IRU 7HDFKLQJ DQG /HDUQLQJ �� -RXUQDO RI (IIHFWLYH 
7HDFKLQJ, 2�1�, YRO� 1�, QR� 2, SS� ��±111�

3�� 6WHZDUW -� &�� 'H&XVDWLV &� 6�� .LGGHU .�� 0DVVL -� 5�� 
$QQH .� 0� (YDOXDWLQJ DJLOH SULQFLSOHV LQ DFWLYH DQG FRRSHUD�
WLYH OHDUQLQJ �� 3URFHHGLQJV RI 6WXGHQW�)DFXOW\ 5HVHDUFK 'D\, 
2���, SS� % 3�1±% 3���

3�� '¶6RX]D 0� -�� 5RGULJXHV 3� H;WUHPH 7HDFKLQJ�
/HDUQLQJ 3DUDGLJP� $ SHGDJRJLFDO IUDPHZRUN IRU KLJKHU 
HGXFDWLRQ �� ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI $SSOLHG (QJLQHHULQJ 
5HVHDUFK, 2�1�, YRO� 1�, QR� ��, SS�1�3±1���

3�� 'HZL '� $�� 0XQLDQG\ 0� 7KH DJLOLW\ RI DJLOH PHWKRG�
RORJ\ IRU WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ DFWLYLWLHV �� 3URFHHGLQJV RI 
WKH �WK 0DOD\VLDQ 6RIWZDUH (QJLQHHULQJ &RQIHUHQFH �0\6(&�, 
2�13, SS� 2��±2���

3�� /DOOH\ -�� 0LOOHU 5� 7KH OHDUQLQJ S\UDPLG� 'RHV LW SRLQW 
WHDFKHUV LQ WKH ULJKW GLUHFWLRQ �� (GXFDWLRQ, 2���, YRO� 12�, 
QR� 1, S� �4±���

3�� )UHHPDQ 5�� 'REELQV .� $UH ZH VHULRXV DERXW HQKDQF�
LQJ FRXUVHV" 8VLQJ WKH SULQFLSOHV RI DVVHVVPHQW IRU OHDUQLQJ 
WR HQKDQFH FRXUVH HYDOXDWLRQ �� $VVHVVPHQW 	 (YDOXDWLRQ LQ 
+LJKHU (GXFDWLRQ, 2�13, YRO� 3�, QR� 2, SS� 142±1�1�

4�� )RQWDQD '�� )HUQDQGHV 0� ,PSURYHPHQWV LQ PDWK�
HPDWLFV SHUIRUPDQFH DV D FRQVHTXHQFH RI VHOI�DVVHVVPHQW 
LQ 3RUWXJXHVH SULPDU\ VFKRRO SXSLOV �� %ULWLVK -RXUQDO RI 
(GXFDWLRQDO 3V\FKRORJ\, 1��4, YRO� �4, QR� 3, SS� 4��±41��

41� 2WWR -�� 6DQIRUG -U '� $�� 5RVV '� 1� 'RHV UDWHP\SURIHV�
VRU�FRP UHDOO\ UDWH P\ SURIHVVRU" �� $VVHVVPHQW 	 (YDOXDWLRQ 
LQ +LJKHU (GXFDWLRQ, 2���, YRO� 33, QR� 4, SS�  3��±3���

42� &DWKFDUW $�� *UHHU '�� 	 1HDOH /� /HDUQHU�IRFXVHG 
HYDOXDWLRQ F\FOHV� )DFLOLWDWLQJ OHDUQLQJ XVLQJ IHHGIRU�
ZDUG, FRQFXUUHQW DQG IHHGEDFN HYDOXDWLRQ ��$VVHVVPHQW 
	 (YDOXDWLRQ LQ +LJKHU (GXFDWLRQ, 2�14, YRO� 3�, QR� �, 
SS�  ���±��2�

43� %\HUV &� ,QWHUDFWLYH DVVHVVPHQW� $Q DSSURDFK WR HQ�
KDQFH WHDFKLQJ DQG OHDUQLQJ �� -RXUQDO RI ,QWHUDFWLYH /HDUQLQJ 
5HVHDUFK, 2��1, YRO� 12, QR� 4, SS� 3��±3�4�

5HIHUHQFHV
1� %DJGDVDURYD (� ,QWHUY¶MX V SURIHVVRURP 8QLYHUVLWHWD 

/DQNDVWHUD 3RORP -HVKYLQRP >,QWHUYLHZ ZLWK 3DXO $VTXLQ, 
3URIHVVRU RI WKH 8QLYHUVLW\ RI /DQFDVWHU@� (GXFDWLRQDO 6WXGLHV� 
2�1�, YRO� 1, SS� 1�±2��

2� 'LFNHU 5�, *DUFLD 0�, .HOO\ $�, 0XOURRQH\ +� :KDW 
GRHV µTXDOLW\¶ LQ KLJKHU HGXFDWLRQ PHDQ" 3HUFHSWLRQV RI VWDII, 
VWXGHQWV DQG HPSOR\HUV, 6WXGLHV LQ +LJKHU (GXFDWLRQ, 2�1�, 
SS� 1±13�

3� '¶6RX]D 0� -�, 5RGULJXHV 3� (QJDJLQJ 0LOOHQQLDO 
6WXGHQWV LQ DQ (QJLQHHULQJ &ODVVURRP XVLQJ ([WUHPH SHGD�
JRJ\, ,QGLDQ -RXUQDO RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\, 2�1�, YRO� �, 
QR� 24, SS� 1±��

4� &DSHOODQ 0� $Q DJLOH FRXUVH�GHOLYHU\ DSSURDFK� 3DFH 
8QLYHUVLW\, 3UR4XHVW 'LVVHUWDWLRQV 3XEOLVKLQJ, 2���, 2�� S�

�� .LQJ $� )URP 6DJH RQ WKH 6WDJH WR *XLGH RQ WKH 6LGH, 
&ROOHJH 7HDFKLQJ, 1��3, YRO� 41, QR� 1, SS� 3�±3��

�� &KLUNRY ,� 7KH 0\VWHU\ RI 5XVVLDQ 6WXGHQWV� 3RRU 
/HDUQLQJ ([SHULHQFH, +LJK 6DWLVIDFWLRQ, +(5%� +LJKHU 
(GXFDWLRQ LQ 5XVVLD DQG %H\RQG, 2�1�, YRO� 3, QR� 1, SS� 1�±11�

�� /XMDQ +� /�, 'L&DUOR 6� (� 7RR PXFK WHDFKLQJ, QRW 
HQRXJK OHDUQLQJ� ZKDW LV WKH VROXWLRQ" $GYDQFHV LQ 3K\VLRORJ\ 
(GXFDWLRQ, 2���, YRO� 3�, QR�1, SS� 1�±22�

�� $YUDDPRYD (�, 9HUSDKRYVNDMD -X� 5DERWRGDWHOL 
L Y\SXVNQLNL YX]RY QD U\QNH WUXGD� Y]DLPQ\H R]KLGDQL�
MD >(PSOR\HUV DQG XQLYHUVLW\ DOXPQL RQ WKH MRE PDUNHW� PXWX�
DO H[SHFWDWLRQV@� 6RFLRORJLFDO 6WXGLHV, 2���, YRO� 4, SS� 3�±4��

�� .DPDW 9�, 6DUGHVVDL 6� $JLOH SUDFWLFHV LQ KLJKHU HGXFD�
WLRQ� $ FDVH VWXG\, 3URFHHGLQJV RI ,$(( $*,/( ,QGLD, 2�12, 
SS� 4�±���

1�� %DOLMHSDOO\ 9�, 'LQJV¡\U 7�, 1HUXU 6� $ GHFDGH RI DJLOH 
PHWKRGRORJLHV� 7RZDUGV H[SODLQLQJ DJLOH VRIWZDUH GHYHORS�
PHQW, 7KH -RXUQDO RI 6\VWHPV DQG 6RIWZDUH, 2�12, YRO� ��, 
SS� 1213±1221�

11� &RKHQ '�, /LQGYDOO 0�, &RVWD 3� $Q ,QWURGXFWLRQ 
WR $JLOH 0HWKRGV, $GYDQFHV LQ &RPSXWHUV, 2��4, YRO� �2, 
SS� 1±���

12� %HFN .�, %HHGOH 0�, 9DQ %HQQHNXP $�, &RFNEXUQ $�, 
&XQQLQJKDP, :�, )RZOHU, 0�, « 	 .HUQ, -� 0DQLIHVWR IRU 
DJLOH VRIWZDUH GHYHORSPHQW, 2��1, DYDLODEOH DW� KWWS���DJLOH�
PDQLIHVWR�RUJ�LVR�HQ�PDQLIHVWR�KWPO �DFFHVVHG 1�����2�1���

13� &HVFKL 0�, 6LOOLWWL $�, 6XFFL *�, 'H 3DQILOLV 6� 3URMHFW 
0DQDJHPHQW LQ 3ODQ�%DVHG DQG $JLOH &RPSDQLHV, ,((( 
6RIWZDUH, 2���, YRO� 22, QR� 3, SS� 21±2��

14� 5LNNHUW *� &HQQRVWL ]KL]QL L NXO¶WXUQ\H FHQQRVWL >/LIH 
YDOXHV DQG FXOWXUDO YDOXHV@, 0RVFRZ, /RJRV, 1�12, 41� S�

1�� -DJDGHHVK -�, 0DQMXQDWK .� 1�, <RJHHVK 0� $FKLHYLQJ 
TXDOLW\ SURGXFW LQ D ORQJ WHUP VRIWZDUH SURGXFW GHYHORS�
PHQW LQ KHDOWKFDUH DSSOLFDWLRQ XVLQJ /HDQ DQG $JLOH SULQ�
FLSOHV� 6RIWZDUH HQJLQHHULQJ DQG VRIWZDUH GHYHORSPHQW, 
,QWHUQDWLRQDO 0XWOL�&RQIHUHQFH RQ $XWRPDWLRQ� &RPSXWLQJ� 
&RPPXQLFDWLRQ� &RQWURO DQG &RPSUHVVHG 6HQVLQJ �L0DF4V�, 
2�13, SS� 2�±34�

1�� /DUVRQ '� .�, 0LOOHU .� :� $JLOH VRIWZDUH GHYHORS�
PHQW� KXPDQ YDOXHV DQG FXOWXUH, ,((( 7HFKQRORJ\ DQG 
6RFLHW\ 0DJD]LQH, 2���, YRO� 24, QR� 4, SS� 3�±42�

1�� &RFNEXUQ $�, +LJKVPLWK -� $JLOH 6RI WZDUH 
'HYHORSPHQW� 7KH %XVLQHVV RI ,QQRYDWLRQ, &RPSXWHU, 2��1, 
YRO� 34, QR� �, SS� 12�±122�
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0�, 1LJKWLQJDOH '� :KDW WR 0HDVXUH IRU 6XFFHVV LQ /HDQ 
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2�14, YRO� 2�, SS� ���±����
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2�� &RQQHOO 5� *RRG WHDFKHUV RQ GDQJHURXV JURXQG� 
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