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П
остановка проблемы. Образователь-
ные программы нового поколения пред-
усматривают обеспечение качества об-

разования, соответствующего международным 
стандартам совместных образовательных про-
грамм. Для стран – участников Болонского про-

цесса, к которым относится Российская Федера-
ция, гарантом качества служат рекомендации, 
изложенные в документе, получившем назва-
ние «Европейский подход к обеспечению каче-
ства совместных программ» (ESG). В связи с вы-
шеизложенным возникает необходимость раз-
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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются усло-

вия реализации стандартов «Европейского подхода к 
обеспечению качества совместных программ» (ESG) в 
рамках магистерских программ в сфере иноязычного 
образования на институциональном и программном 
уровнях. Совместные образовательные программы, 
призванные стимулировать академическую мобиль-
ность и развивать сотрудничество между европейски-
ми странами – участниками Болонского процесса, все 
еще в недостаточной степени представлены в образо-
вательной практике Российской Федерации. Авторы 
статьи предлагают рекомендации по реализации стан-
дартов ESG, учитывающие нормы национального за-
конодательства. В качестве примера взяты магистер-
ские программы, реализующиеся на факультете ино-
странных языков КГПУ им. В.П. Астафьева: «Современ-
ное лингвистическое образование» (очная форма об-
учения) и «Инновационные технологии в иноязычном 
образовании» (заочная форма обучения), направле-
ние подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Цель статьи – представление авторских реко-
мендаций по внедрению стандартов ESG в магистер-
ские программы в сфере иноязычного образования 
в условиях введения новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, предусма-
тривающих обеспечение качества образования на 
основе использования международного сотрудниче-
ства в образовательной сфере.

Методологию исследования составляют анализ 
действующих магистерских программ в сфере ино-
язычного образования; изучение результатов меж-
дисциплинарных исследований отечественных и за-
рубежных ученых, посвященных использованию со-
вместных образовательных программ в целом и соз-
данию образовательных программ мирового уровня 
(programmes of exelence) в частности; анализ и обоб-
щение авторского опыта реализации магистерских 
программ в сфере иноязычного образования.

Результаты. Разработаны авторские рекомен-
дации по согласованию магистерских программ в 
сфере иноязычного образования со стандартами 
ESG, проведена их апробация.

Заключение. Анализируя результаты апроба-
ции рекомендаций, авторы приходят к выводу о 
том, что их использование на практике позволяет 
реализовать международное сотрудничество в сфе-
ре совместных образовательных программ и обе-
спечить тем самым повышение качества образова-
ния. Рассматриваемые в статье авторские рекомен-
дации могут быть применены в ходе обучения ма-
гистров по направлению подготовки 44.04.01 Педа-
гогическое образование (очная и заочная формы 
обучения).

Ключевые слова: иноязычное образование, 
стандарты ESG, совместная магистерская про-
грамма, образовательная среда, институциональ-
ный и программный уровни, качество образования.
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работать рекомендации по внедрению стандар-
тов ESG в магистерские программы в сфере ино-
язычного образования с учетом национальной 
специфики.

Целью статьи является представление ав-
торских рекомендаций по внедрению стандар-
тов ESG в магистерские программы в сфере ино-
язычного образования в условиях введения но-
вых федеральных государственных образова-
тельных стандартов, предусматривающих обе-
спечение качества образования на основе ис-
пользования международного сотрудничества в 
образовательной сфере.

Анализ действующих магистерских про-
грамм в сфере иноязычного образования, про-
веденный авторами статьи, показал, что структу-
ра большинства программ не ориентирована на 
использование стандартов ESG. В.И. Заботкина 
и В.И. Маколов подчеркивают, что современная 
образовательная программа «…должна соответ-
ствовать требованиям к обеспечению качества 
образования, установленным в ФГОС ВО, стан-
дартах ESG и иных документах в области качества 
образования» [Заботкина, Маколов, 2016, с. 450].

Рекомендации по проектированию маги-
стерских программ нового поколения, представ-
ленные в статье, позволяют решить данную про-
блему.

Методологию исследования составляют об-
зор основных направлений современных иссле-
дований и действующих магистерских программ, 
использующих стандарты ESG, авторский опыт 
проектирования и реализации магистерских про-
грамм в сфере иноязычного образования на фа-
культете иностранных языков КГПУ им. В.П. Аста-
фьева: «Современное лингвистическое образо-
вание» (очная форма обучения) и «Инновацион-
ные технологии в иноязычном образовании» (за-
очная форма обучения), направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование.

Обзор научной литературы свидетельству-
ет об интересе отечественных и зарубежных уче-
ных к различным аспектам решаемой проблемы.

Вопросы повышения качества образования 
в вузах России подробно исследуются Т.П. Кузь-
минской, Н.Н. Буровой, И.В. Родионовой.                           

D. Dymock, M. Tyler, T.J. Kopcha, L.P. Rieber,                    
B.B. Walker описывают пути решения данной 
проблемы за рубежом. 

Роль практико-ориентированного подхо-
да в современной дидактике вуза отмечают                       
А.Ф. Долгополова, В.А. Жукова, Е.Н. Гавриленко, 
Е.А. Пушкарева, Т.С. Brown, G.P. Latham, R. Wang 
[Долгополова и др., 2018; Пушкарева, 2016; 
Brown, Latham, 2018; Wang, 2018].

Анализируя результаты вхождения России в 
Болонский процесс, Г.Н. Мотова отмечает: «В те-
чение 15 лет в рамках Болонского процесса фор-
мировались “механизмы прозрачности”: систе-
ма зачетных единиц, европейская и националь-
ные структуры квалификаций, европейское при-
ложение к дипломам, признание квалифика-
ций и периодов обучения. 38 стран разработа-
ли и применяют национальные структуры ква-
лификаций, гармонизированные с европейской 
структурой. Но в трех странах (в России, Андор-
ре и Словакии) эта задача так и не решена» [Мо-
това, 2015, с. 56].

В числе основных приоритетов и совре-
менных задач политики в сфере развития си-
стемы образования выступает включение 
потребителей образовательных услуг в оцен-
ку деятельности системы образования и анализ 
степени их удовлетворенности [Ермакова, Нику-
лина, 2017, с. 726]. К критериям, определяющим 
степень удовлетворенности потребителя, от-
носится среди прочих возможность обучения в 
рамках совместных образовательных программ.

В методических рекомендациях по направ-
лению Болонского процесса совместные между-
народные образовательные программы опреде-
ляются как «разнообразные академические схе-
мы обучения, начиная с реализации отдельных 
модулей обучения на иностранном языке в рам-
ках определенной совместной программы, за-
канчивая программами, предусматривающими 
получение дипломов двух вузов».

Проектирование совместных образователь-
ных программ в рамках высшей школы рассма-
тривается как отечественными [Вольчик, Криво-
шеева-Медянцева, 2016; Горылев, Камынина, 
2015; Гурулева, 2018; Романов, 2016; Майер,
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Селезнева, 2017], так и зарубежными исследо-
вателями [Ван Ли, 2017; Czerniawski et al., 2018; 
Beine, Noël, Ragot, 2014; Heyneman, 2016].

А.А. Муравьева и А.И. Горылев уделяют от-
дельное внимание «…международным / транс-
версальным общим компетенциям и значимо-
сти их формирования для обеспечения конку-
рентоспособности выпускников на рынке труда» 
[Муравьева, 2016, с. 310]. Авторы описывают об-
щие принципы проектирования и реализации 
совместных образовательных программ на при-
мере университета им. Н.И. Лобачевского (Ниж-
ний Новгород). 

В данной статье рассматриваются совмест-
ные образовательные программы магистрату-
ры. Роль института магистратуры в системе рос-
сийского образования исследована в недоста-
точной степени, что связано со сравнительно не-
давним переходом вузов на многоуровневую 
систему подготовки [Иващенко, 2015].

Исследование эволюции магистратуры в 
России и определение перспективных форм ее 
развития приводят И.Б. Стукалову к следующим 
выводам: «…магистратура становится ключевой 
программой подготовки специалистов с высшим 
образованием высокой квалификации. Это дик-
тует необходимость параллельного развития и 
реализации как академических, так и практико-
ориентированных (прикладных) магистерских 
программ как перспективного направления раз-
вития магистратуры в уровневой системе не-
прерывного образования в России» [Стукалова, 
2018, с. 1].

Международная образовательная деятель-
ность российских вузов характеризуется А.В. Ме-
ликян как недостаточно эффективная для обе-
спечения вхождения в общеевропейское обра-
зовательное пространство [Меликян, 2017].

Изучение отношения профессорско-препо-
давательского состава вузов к модернизации 
российского высшего образования, в том числе 
и к разработке и реализации совместных обра-
зовательных программ, проведенное А.М. Ста-
рыгиной, показывает, что вузовские преподава-
тели чаще всего не осведомлены о существова-
нии стандартов ESG [Старыгина, 2017].

Между тем общеевропейская стратегия раз-
вития образования до 2020 года предусматри-
вает обязательное использование в рамках Бо-
лонского процесса стандартов и рекомендаций 
ESG, что отмечается большинством отечествен-
ных и зарубежных авторов [Романов, 2016; Roga, 
Lapina, Müürseppc, 2015; Terem, Čajka, Rysová, 
2015; Volante, Ritzen, 2016; White, Shin, 2017].

Результаты исследования. Предложены 
авторские рекомендации по внедрению стан-
дартов ESG в магистерские программы в сфере 
иноязычного образования, апробированные на 
практике в контексте вузовского образования на 
примере магистерских программ «Современное 
лингвистическое образование» (очная форма 
обучения) и «Инновационные технологии в ино-
язычном образовании» (заочная форма обуче-
ния), направление подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование.

Согласно стандарту ESG на первом этапе ре-
ализации совместных программ осуществляется 
рациональное делегирование полномочий и от-
ветственности между участниками программы: 
на институциональном уровне (ректор универ-
ситета и другие ответственные лица) и на про-
граммном уровне (руководитель образователь-
ной программы).

На данном этапе КГПУ им. В.П. Астафьева 
был заключен договор о сотрудничестве с Гете-
институтом (Москва – Берлин – Мюнхен) по раз-
работке и реализации совместной магистерской 
программы DLL (Deutsch Lehren Lernen) в рамках 
обучения будущих преподавателей немецкого 
языка с учетом стандартов ФГОС ВО и ESG.

В рамках магистерской программы «Инно-
вационные технологии в иноязычном образова-
нии» с использованием стандартов ESG реализу-
ются следующие дисциплины метапредметных 
блоков: 

– практико-ориентированные исследова-
тельские проекты (Praxiserkundungsprojekt) в 
учебной и обучающей деятельности;

– информационно-коммуникативные тех-
нологии в обучении иностранным языкам.

В рамках магистерской программы «Совре-
менное лингвистическое образование» с ис-
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Рис. Этапы разработки и реализации совместных образовательных программ 
с использованием стандартов ESG для магистерских программ в сфере иноязычного образования 

Fig. Stages of development and implementation of joint educational programs using ESG standards 
for master‘s programs in the field of foreign language education
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пользованием стандартов ESG реализуются сле-
дующие дисциплины метапредметных блоков:

– предметно-языковое интегрированное 
обучение (CLIL: Content and Language Integrated 
Learning)»;

– семиотико-синергетическая интерпрета-
ция интердискурсивности.

Рекомендации по реализации стандартов 
ESG, учитывающие нормы национального законо-
дательства (ФГОС ВО), основанные на практиче-
ском опыте их внедрения в образовательный про-
цесс, могут носить следующий характер (рис.).

1. Совместная образовательная программа 
должна иметь модульную структуру и опираться 
на «прозрачные» как для участников образова-
тельного процесса, так и для работодателей ре-
зультаты обучения.

2. Разработка методов обучения и механиз-
ма оценивания должна проводиться с учетом 

стандартов ESG, согласованных с национальны-
ми стандартами (в нашем случае с ФГОС ВО).

3. При реализации совместных образо-
вательных программ по стандартам ESG не-
обходимо использовать принцип студенто-
центрированного обучения, предполагающий 
саморефлексию.

4. Осуществление принципа студенческой 
(академической) мобильности возможно через 
использование дистанционных форм обучения 
(международные образовательные платформы).

К перспективам совместных образователь-
ных программ, построенных на стандартах ESG, 
можно отнести получение двойной магистерской 
степени (программа Joint Masters Degrees), адап-
тацию инновационных междисциплинарных под-
ходов к преподаванию и обучению (программы 
стратегического партнерства – Strategic Partnership 
и «альянсов знаний» – Knowledge Alliances).
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Заключение. Анализируя результаты апро-
бации рекомендаций, авторы приходят к выво-
ду о том, что их использование на практике по-
зволяет реализовать международное сотруд-
ничество в сфере совместных образовательных 
программ и обеспечить тем самым повышение 
качества образования.

Предложенные в статье авторские реко-
мендации могут быть применены для проек-
тирования и реализации программ обучения 
по направлению подготовки 44.04.01 Педаго-
гическое образование (очная и заочная формы                  
обучения). 
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dards in master’s programs in the field of foreign lan-
guage education in the context of the introduction of 
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