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В статье рассмотрены особенности организации учебного процесса в малых груп-
пах. На примере обучения магистрантов описаны приемы и методы развития крити-
ческого мышления через чтение и письмо (РКМЧП), используемые в учебном про-
цессе. 
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In this article features of educational process organization in small groups were 
considered. Methods and RWCT techniques used in the educational process have been 
described by the example of teaching undergraduates.
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USING RWCT TECHNIQUES WHEN WORKING IN SMALL GROUPS

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты третьего поколения с различными 
модификациями определяют компетентностные 
результаты  обучения студентов по направлениям 
подготовки. На наш взгляд, существуют две про-
блемы, обсуждение которых является актуаль-
ным: 

1. Соответствие ФГОС профессиональным 
стандартам (ПС).

2. Внедрение новых технологий в процесс об-
учения с целью привития у студентов конкрет-
ных знаний, навыков и умений, декларируемых в 
ФГОС.

Сразу отметим, что первая проблема требует 
детального обсуждения на совместных конфе-
ренциях вузовских преподавателей и практиков 
с последующей корректировкой как ФГОС, так и 
ПС. В предлагаемой статье анализируется вторая 
проблема с учетом того факта, что обучение рас-
сматривается на примере малых групп. Образова-
тельная практика позволяет выделить следующие 
технологии: технология проблемного обучения, 
технология развивающего обучения, технология 
педагогической мастерской, технология «Раз-
вития критического мышления через чтение и 
письмо», технология проектной деятельности, 
Дальтон-технология, ТОГИС (технология обра-
зования в глобальном информационном сообще-
стве) и другие [1]. Объединяющим принципом 
перечисленных технологий является принцип 
сотрудничества. Кроме того, речь идёт о методе 
группового обучения, направленном на органи-
зацию совместной учебной деятельности студен-
тов через объединение в малые группы.

Технология развития критического мышле-
ния через чтение и письмо (РКМЧП) представ-
ляет собой целостную систему, формирующую 
навыки работы с информацией в процессе чте-
ния и письма. Учебное занятие, проводимое по 
этой технологии, строится в соответствии с тех-
нологической цепочкой: вызов – осмысление – 
рефлексия [2].

Стандартно первая стадия позволяет: акту-
ализировать и обобщить имеющиеся у студента 
знания по данной теме или проблеме; вызвать 
устойчивый интерес к  теме, мотивировать к учеб-
ной деятельности; сформулировать вопросы, на 
которые хотелось бы получить ответы; побудить 
к активной работе на уроке и дома. 

Задачами второй стадии являются: получение 
новой информации, осмысление ее, соотнесение 
с уже имеющимися знаниями и поиск ответов на 
вопросы, поставленные в первой части. 

Задачами третьей стадии являются: целост-
ное осмысление, обобщение полученной инфор-
мации; получение нового знания, формирование  
собственного отношения у студента к изучаемому 
материалу. 

С точки зрения организации обучения в малых 
группах следует отметить, что сами малые группы 
в сложившихся реалиях учебного процесса в вузе, 
а именно в связи с принятием дорожной карты в 
образовании, возможны только в учебном процес-
се обучения магистрантов и аспирантов. В целом 
такое обучение предполагает организацию работы, 
при которой обучающиеся тесно взаимодействуют 
между собой, что влияет на развитие их речи, ком-
муникативности, мышления, интеллекта и ведёт к 



71

2016 / 2 (27)

взаимному обогащению. Главное условие группо-
вой работы заключается в том, что непосредствен-
ное взаимодействие осуществляется паритетно, 
на партнёрской основе. На наш взгляд, это создаёт 
комфортные условия в общении для всех и обеспе-
чивает взаимопонимание между членами группы 
не только в учебном процессе, но и поддержание 
личных связей после окончания вуза, что принци-
пиально важно в современном бизнесе. 

Следует отметить, что в преподавании не-
гуманитарных дисциплин на сегодняшний день 
преобладает технологический подход. Действи-
тельно, наличие большого количества неоспори-
мых (недискуссионных) фактов, правовых огра-
ничений, а также формул для расчёта множества 
экономических показателей затрудняет использо-
вание технологии развития критического мыш-
ления без соответствующей адаптации, однако 
практически всегда можно определить «подходя-
щие темы» и постепенно внедрять отдельные при-
ёмы, чтобы сделать лекции и семинары более «жи-
выми», информативными и полезными, а главное, 
чтобы получить обратную связь со студентами и 
мотивировать их активно участвовать, а не про-
сто присутствовать на занятиях. 

Приемы и методы РКМЧП 
В технологии РКМЧП используются разные 

методы и приемы, применяемые как на опреде-
ленном этапе, так и в качестве стратегии ведения 
занятий в целом.

В настоящей работе рассматриваются толь-
ко те приемы и методы, которые авторы успешно 
применяют в процессе обучения магистрантов по 
направлению 09.04.03-прикладная информатика, 
магистерская программа «Информационные тех-
нологии в моделировании и организации бизнес-
процессов». 

Прием «Корзина идей»
Само название приема определяет и его со-

держание – сбор всех вариантов реализации по-
ставленной задачи без отсева по каким-либо при-
знакам. Прием эффективно работает в процессе 
определения инвестиционных проектов при из-
учении дисциплины «Бизнес-планирование». Это 
хорошо согласуется с мнением экспертов в обла-
сти инвестиционного проектирования, согласно 
которому «в стране денег много – нет идей». 

Прием «Написание эссе»
Модель написания эссе включает в себя:
1. Выделение и определение основных поня-

тий и факторов, влияющих на процесс формиро-
вания рассматриваемых понятий.

2. Запись первого варианта.
3. Анализ и правка первого варианта.
4. Редактирование. Исправление замечаний, 

сделанных в ходе правки.
5. Обсуждение или публикация.
6. Совместный разбор написанного и форми-

рование окончательного варианта.
Прием наиболее эффективен при его выпол-

нении по конкретным темам (например, «Моя 
специальность» и написание резюме при устрой-
стве на работу). Как показывает практика, у сту-
дентов при написании резюме возникают про-
блемы, связанные с описанием того, что реально 
студент знает и умеет и что он пишет в резюме, а 
это приводит к «холодному душу» при получении 
отказа при трудоустройстве. 

Научить написанию эссе и других видов пись-
менной рефлексии – довольно трудная задача [3].  
Е.П. Козырь выделяет основные правила обуче-
ния письменной рефлексии: 

1. Возможность писать и анализировать на-
писанное.

2. Выбор интересной темы для исследования.
3. Наличие образцов и их отображение в за-

данном пространстве.
4. Наличие аудитории. Студенты должны по-

нимать, что написанный ими текст востребован 
другими.

5. Привычка править – значит понимать, что 
любой текст в любое время может быть откоррек-
тирован пишущим.

6. Помощь друзей. Возможность делиться на-
писанным и совместная работа над текстом.

Прием «Составление кластера»
Под кластером в РКМЧП понимается графи-

ческая организация материала, показывающая 
смысловые поля того или иного понятия. Суть 
кластера состоит в следующем: в центре листа 
или доски записывается ключевое понятие, а от 
него рисуются стрелки, соединяющие его с дру-
гими понятиями.

Кластер может быть использован также для 
организации индивидуальной и групповой рабо-
ты. Авторы успешно используют кластер как при-
ем «лекция вместе». Суть используемого приема 
заключается в следующем: 

1. Определяется тема лекции.
2. Совместно со студентами формулируется 

основное определение темы.
3. Определяются связанные понятия и дис-

циплины, в которых эти понятия формируются.

Е.В. Драгунова, А.В. Кравченко. Использование приемов РКМЧП при работе в малых группах
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Принципиально важным при формировании 
определения «критерий оптимальности» добить-
ся от студентов следующего определения: крите-
рий оптимальности – это показатель, имеющий 
численное выражение и определяющий качество 
решения рассматриваемой задачи. Затем должно 
следовать определение показателя и процедура 
выбора критерия.

В процессе управления можно выделить до-
статочно много показателей, связанных напрямую 
или косвенно со временем – это непосредствен-
но сами временные показатели (первая группа) 
и производственно-экономические показатели, 
зависящие от временных характеристик (вторая 
группа) и учитывающие различные аспекты вре-
мени. Такими аспектами могут быть  [4]: дина-
мичность показателей предприятия; физический 
износ основных средств, обусловливающий сни-
жение их производительности и рост затрат на их 
содержание, эксплуатацию и ремонт на протяже-
нии расчетного периода; изменение во времени 
цен на выпускаемую продукцию и потребляемые 
ресурсы; разновременность затрат и эффектов, то 
есть осуществление их в течение всего периода 
реализации проекта, а не в какой-то один фикси-
рованный момент времени;  изменение во време-
ни экономических нормативов (ставок налогов, 
пошлин, акцизов, размеров минимальной месяч-
ной оплаты труда и т. п.).  

В экономике существует большое количество 
показателей, включающих время непосредствен-
но в сам показатель и измеряемых в единицах 
времени или определяющих некоторое значение 

на определенный период. К первой группе можно 
отнести следующие показатели: планово-отчет-
ный период (год, полугодие, квартал, месяц, дека-
да, неделя, сутки, смена), горизонт планирования, 
текущее время, дискретность и цикл управления, 
временной лаг, временной ряд, время ожидания, 
время производства. Во втором случае – это про-
изводственная программа на определенный пла-
новый период, основные календарно-плановые 
нормативы (длительность производственного 
цикла, опережение запуска по отношению к выпу-
ску, заделы незавершенного производства, размер 
партии деталей), а также показатели оператив-
ного учета, такие как фактическое обеспечение 
сборки, состояние незавершенного производства; 
выполнение сметно-суточных заданий цехами и 
участками, состояние ресурсов (оборудование, 
материалы, инструменты), ритмичность работы 
цеха и участка.

Само определение понятия «показатель» 
также требует уточнения. Обычно с информаци-
онной точки зрения показатель – это один или 
несколько реквизитов-признаков и реквизит-ос-
нование. Формально представить показатель воз-
можно как кортеж вида: 

Показатель=<Признак/признаки, Основа-
ние>. 

С точки зрения управления Показатель мож-
но представить в виде следующего кортежа:

                                                                           ,
где n – общее количество показателей, ис-

пользуемых в системе управления, Pi – показатель, 

4. При полном формировании кластера вно-
сятся уточнения формулировок и понятий, а 
также определяются практические аспекты ис-

пользования изучаемого материала. Фрагмент 
кластера «Критерий оптимальности» приведен на 
рисунке 1.

Рис. 1. Фрагмент кластера «Критерий оптимальности»

i i i i i i iP C A t E S F=< > =, , , , , ,  i 1,2,...n
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Ci – смысловое содержание показателя, Ai – алго-
ритм или модель расчёта показателя, ti – времен-
ной интервал, Ei   – единица измерения показате-
ля, Si – числовое значение показателя, Fi – форма 
представления показателя (документ, электрон-
ный документ, график).

На первый взгляд, самым простым элементом 
приведенного кортежа является смысловое со-
держание. На наш взгляд, проблема заключается 
в адекватном использовании конкретного показа-
теля и его значений с учетом теоретических опре-
делений и конкретной ситуации в управлении на 
конкретном предприятии, а адекватность и обо-
снованность применения показателя во многом 
определяется квалификацией персонала. 

В свою очередь алгоритм или модель расчёта 
показателя определяется как кортеж вида:

                                  ,
где Ni – последовательность процедур по 

преобразованию Pj
1 в Pi , Pj

1 – входные показатели, 
на базе которых определяется Pi , Pj

2 – показатели, 
для которых Pi является элементом множества Pj

1. 
Временной интервал определяется как:

                                
                                ,
где Di – дискретность формирования пока-

зателя, Ki – конкретный временной интервал,   
Bi – время формирования показателя. Единица 
измерения показателя определяется как:

                         ,
где Ni – признак необходимости преобра-зо-

вания единицы измерения, Ri – алгоритм преоб-
разования. Числовое значение показателя опреде-
ляется как:

                                
где Si

1 – нижняя допустимая граница значе-
ния, Si

r – расчётное значение, Si
2 – верхняя допу-

стимая граница значения. Введение границ зна-
чений существенно упрощает процедуры анали-
за конкретных ситуаций в системе управления 
и позволяет строить систему управления «по 
отклонениям», что позволяет, по крайней мере 
теоретически, проектировать и решать одни из 
самых сложных задач управления – задачи дис-
петчеризации.

Такая формализация позволяет значительно 
упростить процедуры проектирования соответ-
ствующих баз данных и использовать математи-
ческие методы для их построения, а также произ-

водить различные манипуляции над совокупно-
стями показателей.

Отдельной проблемой в процессе решения 
оптимизационных задач является проблема вы-
бора критериев оптимальности. Решение задач 
оптимального планирования, как правило, осу-
ществляется с использованием одного или не-
скольких критериев оптимальности, то есть имеет 
место однокритериальная или многокритериаль-
ная задача. И в том и другом случае при выборе 
или одного или нескольких критериев оптималь-
ности, включаемых в свертку, возникает вопрос: 
на каком основании и почему без строгого мате-
матического доказательства используют тот или 
иной показатель в качестве критерия? И, к сожа-
лению, в большинстве случаев ответ в трудах ма-
тематиков не предложен. На практике выбор кри-
терия осуществляется на основе анализа проблем 
конкретного объекта и содержательного обосно-
вания того показателя, который для конкретного 
объекта и в конкретных условиях наиболее зна-
чим. Более полное описание указанных проблем и 
их взаимосвязей приведено в работах [5–6].

Приём «Fishbone»
Некоторые приемы РКМЧП эффективно 

можно использовать при выполнении курсовых 
работ. Так, по дисциплине «Бизнес-планирова-
ние» предусмотрено выполнение курсовой ра-
боты, которая оформляется в виде бизнес-плана, 
разрабатываемого мини-группой. Так как тема 
«Бизнес-планирование» является ещё и теорети-
ческим вопросом, то для того, чтобы студенты 
закрепили теоретический материал и быстрее 
определились с темой курсовой работы, удобно 
применять приём «Fishbone», практическая реа-
лизация которого представлена на рисунке 2.

Кроме того, интересным решением может быть 
проведение в конце семестра двухчасовой деловой 
игры по материалам лекций и практических заня-
тий. В отличие от обычной контрольной работы, 
ориентированной на проверку остаточных знаний, 
которая априори закрепощает студентов и часто 
требует от них простой репродукции информации, 
выданной самим преподавателем, формат деловой 
игры, во-первых, исключает возможность списыва-
ния студентов друг у друга, во-вторых, обеспечива-
ет вовлечённость каждого студента в процесс игры, 
поддерживая при этом навыки работы в команде и 
«мозгового штурма», в-третьих, мотивирует участ-
ников к обязательному поиску решения поставлен-
ной задачи и, конечно же, позволяет актуализиро-
вать и систематизировать полученные ранее знания.
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В целом базовую модель РКМЧП, которую ча-
сто рассматривают в формате одной темы или од-
ного занятия, можно представить более глобально 
и рассмотреть в формате всей дисциплины, тогда 
«глобальным вызовом» можно считать первую 
«информационную» лекцию, на которой, учи-
тывая различный уровень «остаточных знаний» 
студентов, уже изучивших часть экономических 
дисциплин, преподавателю необходимо актуали-
зировать уже имеющиеся знания и стимулировать 
их интерес к дальнейшему изучению экономики, а 
также дать первичное представление о содержании 
дисциплины и её связи с другими экономическими 
дисциплинами. Кроме того, слушателей необходи-
мо ознакомить с тем, чему они должны научиться, 
какие навыки и умения они должны приобрести 
к концу изучения дисциплины, а также выяснить, 
какие ожидания имеются у самих студентов по 
отношению к изучаемой дисциплине (для это-
го, например, можно использовать приём «ЗХУ»). 
Ознакомление с ожиданиями студентов из-за не-
достатка времени делается преподавателями до-
вольно редко и напрасно, так как это позволяет 
преподавателю ещё на начальных этапах скоррек-
тировать программу лекционных и практических 
занятий, а также показывает студентам, что они 
являются полноценными участниками, а не «на-
блюдателями» в образовательном процессе, а в 
конце изучения дисциплины позволит им сопоста-
вить свои ожидания с достигнутыми результатами.

Последующие лекции и семинары, проводи-
мые преподавателем в течение семестра, можно 
считать «глобальным» осмыслением, причём каж-
дое занятие в свою очередь является законченной 
моделью РКМЧП «вызов–осмысление–рефлек-
сия», в формате которого можно использовать 
такие приёмы, как «чтение в парах», «Мозаика», 
составление двойного дневника, «Зигзаг», «коль-
ца Венна», а также проводить мини-проверочные 
работы с целью отслеживания текущего уровня 
понимания студентами материала и консультиро-
вать студентов в специально отведённые для это-
го часы. Другие варианты используемых методов 
представлены в работе [7].

«Глобальной» рефлексией по дисциплине мо-
жет являться составление и оформление студен-
тами «электронного или бумажно-ориентирован-
ного портфолио». Для преподавателя применение 
данного приёма является незаменимой вещью, 
так как портфолио позволяет студенту индиви-
дуально выполнять задания, предлагаемые пре-
подавателем, а также накапливать интересующие 
его материалы по дисциплине в том виде, в каком 
ему удобно. 

Логическим завершением для портфолио 
может быть представление студентам задания в 
форме «Оставьте за мной последнее слово…». Как 
показывает опыт, в основном студенты выбирают 
электронный вариант, так как он является гибким, 
мобильным и студентам легче вносить необходи-
мые изменения в структуру работы, преподавате-
лю же удобно, пользуясь функцией «Рецензирова-
ние» в MS WORD, указывать студенту на спорные 
или неверно представленные части задания. Кро-
ме того, использование электронного портфолио 
позволяет сделать нетрудозатратным процесс ти-
ражирования и обмена информацией между сту-
дентами.

Безусловно, в данной статье рассмотрены 
только некоторые приёмы, позволяющие вовлечь 
студента в процесс активного обучения экономи-
ческим дисциплинам и ориентированные на то, 
чтобы помочь студенту лучше понять, усвоить 
необходимый материал и сделать процесс обуче-
ния более интересным. Современному преподава-
телю, помимо таких обязательных процедур, как 
разработка УМК, рабочей программы, тестовых 
заданий, нужно тщательно продумывать спосо-
бы, как помочь студенту выражать свои мысли 
(устно и письменно), задавать вопросы, аргумен-
тировать свою точку зрения и учитывать точки 
зрения других, уметь работать с увеличивающим-
ся и постоянно обновляющимся информацион-
ным потоком и применять полученные знания 
не только в рамках изучаемой дисциплины, но и 
распространять полученные навыки на смежные 
предметные области.
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