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Аннотация. Интерактивное обучение (ИО), согласно данным обзора научно-методической 
литературы, является самым действенным способом оптимизации образовательного про-
цесса на разных этапах его становления и особенно при обучении иностранным языкам и 
русскому языку как иностранному. Однако наравне с выделяемыми достоинствами и пре-
имуществами ИО, имеется и ряд существенных проблем, причина которых кроется в недос-
таточном внимании к системной организации процесса ИО, что также создает преграду для 
построения эффективной системы управления эволюционированием данного феномена. 
Целью данного исследования явилось выявление закономерностей, условий и факторов, 
влияющих на формирование и развитие ИО. В результате применения методов контент-
анализа литературы и категориального метода «Порядок следования целей»: 1) ИО пред-
ставлено в виде трех категорий (ОК, Пк, ИК), каждая из которых отражает его качествен-
ную определенность; 2) определены цели каждой категории; 3) сконструирована качествен-
ная модель объекта, где само ИО выступает системой, а выделенные категории – подсисте-
мами; 5) выявлена типология возможных противоречий между целями каждой подсистемы 
и системы в целом; 6) спрогнозированы возможные варианты последствий и разрешения 
противоречий для развития ИО. Полученные результаты дают возможность осуществлять 
эффективное разрешение противоречий, возникающих в системе целей объекта и между их 
носителями, и создать модель управления функционированием ИО. Сделан вывод, что опи-
сание способов продуктивного разрешения выявленных противоречий позволит выстраи-
вать качественный процесс оптимизации обучения, в том числе иностранным языкам и 
РКИ. 
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знавательная активность, развитие, русский язык как иностранный 
Для цитирования: Васильева А.В. Исследование системы целей интерактивной формы 
обучения (на примере обучения русскому языку как иностранному в магистратуре) // Вест-
ник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Тамбов, 2021. Т. 26, № 193.  
С. 107-119. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2021-26-193-107-119  

http://journals.tsutmb.ru/series-humanities-about.html
http://journals.tsutmb.ru/series-humanities-about-eng.htm
https://ulrichsweb.serialssolutions.com/login
http://www.scilit.net/journals/pub/10.20310
mailto:littlegenius@yandex.ru
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2021-26-193-107-119


Васильева А.В. 
Vasileva A.V. 

 

108 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. Т. 26, № 193. С. 107-119 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2021, vol. 26, no. 193, pp. 107-119 

 

Original article
DOI 10.20310/1810-0201-2021-26-193-107-119 

 

Research of the goal system of an interactive form of education 
(on the example of teaching Russian as a foreign language  

in a Master’s Degree Programme) 

Anastasia V. VASILEVA 
Saint-Petersburg State University 

7-9 Universitetskaya Emb., St. Petersburg 199034, Russian Federation 
littlegenius@yandex.ru  

Материалы статьи доступны по лицензии Creative Commons Attribution («Атрибуция») 4.0 Всемирная 
Content of the journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 Васильева А.В., 2021 
 

Abstract. Interactive learning, according to a review of scientific and methodic literature, is the 
most effective way to optimize the educational process at different stages of its formation, and es-
pecially when teaching foreign languages and Russian as a foreign language. However, along with 
the highlighted values and advantages of interactive learning, there are a number of significant 
problems, the reason for which lies in insufficient attention to the systemic organization of the in-
teractive learning process, which also creates an obstacle to building an effective management sys-
tem for the evolution of this phenomenon. The purpose of this study is to identify patterns, condi-
tions and factors that influence the formation and development of interactive learning. As a result 
of applying the methods of content analysis of literature and the categorical method “Order of 
goals”: 1) interactive learning is presented in the form of 3 categories (OK, Pk, IK), each of which 
reflects its qualitative certainty; 2) the goals of each category are determined; 3) a qualitative mod-
el of the object is constructed, where the interactive learning itself is a system, and the selected 
categories are subsystems; 5) revealed a typology of possible contradictions between the goals of 
each subsystem and the system as a whole; 6) predicted possible consequences and resolution of 
contradictions for the development of interactive learning. The results obtained make it possible to 
effectively resolve the contradictions arising in the system of goals of the object and between their 
carriers, and to create a model for managing the functioning of the interactive learning. It is con-
cluded that the description of the methods of productive resolution of the revealed contradictions 
will allow building a qualitative process of training optimization, including foreign languages and 
Russian as a foreign language. 
Keywords: goal system, interactive learning, conflict resolution, cognitive activity, development, 
Russian as a foreign language 
For citation: Vasileva A.V. Issledovaniye sistemy tseley interaktivnoy formy obucheniya (na 
primere obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu v magistrature) [Research of the goal sys-
tem of an interactive form of education (on the example of teaching Russian as a foreign language 
in a Master’s Degree Programme)]. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye 
nauki – Tambov University Review. Series: Humanities, 2021, vol. 26, no. 193, pp. 107-119. 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2021-26-193-107-119 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Оптимизация обучения и способы ее 

осуществления являются одной из актуаль-
нейших научно-практических проблем педа-

гогики и методики. Анализ методической и 
педагогической литературы свидетельствует 
о том, что все чаще оптимизацию обучения 
связывают с осуществлением процесса по-
знания средствами интерактивного обучения 
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(ИО). Обосновывая свою точку зрения, ис-
следователи подчеркивают, что, во-первых, 
ИО способно реализовать когнитивно-дея-
тельностный подход к обучению, во-вторых, 
его формы и приемы помогают создать на 
уроке особую атмосферу, содействующую 
максимально эффективной познавательной 
деятельности и, следовательно, продуктивно-
сти учебного процесса (см., например, [1–3]).  

Изучая сущность и специфику интерак-
тивного обучения, российские исследователи 
делают акцент на оптимизации обучения за 
счет стимулирования активности учащихся 
при выполнении совместной познавательной 
деятельности, способствующей приобрете-
нию новых ЗУН (см., например, [4; 5]). В ра-
ботах западных исследователей эффектив-
ность и успешность процесса познания при 
интерактивном обучении связывают с ре-
зультатом правильно организованной инте-
рактивной среды (interactive learning envi-
ronment), создающей условия, которые по-
зволяют ученику личностно развиваться при 
взаимодействии с другими [6–8]. Подчерки-
вается, что в такой среде физическая и по-
знавательная активность возрастают по мере 
роста уверенности в себе, увеличения инте-
реса и мотивации, что не может не оптими-
зировать процесс познания. 

И в отечественных, и в зарубежных ра-
ботах особо выделяются достоинства ИО как 
варианта оптимизации процесса обучения 
иностранным языкам и РКИ на всех ступенях 
образовательного процесса (в школе, вузе, на 
курсах, тренингах и пр.). Отдавая предпочте-
ние формам и приемам ИО, авторы отмеча-
ют, что в ходе интерактивного обучения ино-
странным языкам происходит: 

 повышение познавательного интереса 
к изучаемому языку; 

 увеличение мотивации к процессу 
овладения, так как язык становится не целью, 
а средством; 

 более глубокое осмысление и запо-
минание изучаемых языковых явлений; 

 развитие умений устно-речевого об-
щения на изучаемом языке; 

 развитие коммуникативной и лингво-
социокультурной компетенций, необходи-
мых для использования иностранного языка 
как в повседневной, так и в профессиональ-
ной сферах [9–17]. 

Однако в силу того, что природа фено-
мена ИО характеризуется большой неодно-
родностью, входящие в его состав формы и 
приемы также сильно отличаются по содер-
жанию и заложенному в них потенциалу [18]. 
Поэтому, помимо неоднократно подчерки-
ваемых положительных эффектов, также 
можно встретить, например, упоминания о 
высокой энергозатратности при подготовке 
занятий с использованием форм и приемов 
ИО, с одной стороны, и неготовности обу-
чаемых по разного рода причинам к такому 
виду обучения, с другой стороны. Это говорит 
о нерациональном соотношении затрачивае-
мых ресурсов и получаемых результатов, что 
идет в разрез с критериями, характеризующи-
ми оптимизацию обучения. Поэтому осуще-
ствление процесса ИО на практике не всегда 
оправдывает ожидания, и заложенный потен-
циал ИО остается не до конца реализован.  

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Полагаем, что главная причина такого 

парадокса кроется в том, что методисты и 
преподаватели, выбирающие формы ИО в 
качестве оптимизации обучения, при органи-
зации учебного процесса во внимание при-
нимают только уровень содержания обуче-
ния, которое, например, при обучении ино-
странным языкам проявляется в «отборе и 
организации учебного материала, в процес-
сах его введения, организации усвоения и 
формирования речевых навыков и умений» 
[19, с. 118]. Обзор методической литературы 
подтверждает высказанное предположение 
[4; 9; 10; 20; 21]. В проанализированных ра-
ботах исследователей, описывающих прак-
тику использования ИО при обучении ино-
странным языкам и РКИ, освящаются сле-
дующие вопросы: 

 правила организации процесса ИО; 
 разработка принципов ИО; 
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 описание педагогических условий 
применения ИО; 

 требования к преподавателю;  
 описание потенциала форм и прие-

мов ИО с учетом заданных условий обучения 
(например, метод «Дебаты» при обучении 
английскому студентов направления «Ту-
ризм» [22]; ролевые игры при обучении ино-
странному языку бакалавров [10], метод про-
ектов [11], веб-квест, перевернутый класс 
[12] при обучении английскому языку в вузе 
и др.);  

 сочетание отдельных форм и приемов 
ИО в систему упражнений для обучения оп-
ределенного контингента учащихся в опре-
деленных условиях (например, интерактив-
ный урок как единица обучения РКИ на 
краткосрочных курсах [9], средства интерак-
тивного обучения при подготовке гидов-
переводчиков [14]). 

Однако стоит обратить внимание на за-
мечание Е.И. Пассова о том, что содержание – 
это «не сам по себе субстрат», а в первую 
очередь «взаимодействие образующих суб-
страт элементов между собой и со средой, 
что обусловливает их существование, разви-
тие и смену» [23, с. 35], то есть эволюцию. 
Соответственно, содержание обучения за-
ключается в том числе и в специальной сис-
темной организации средств, которые функ-
ционируют и взаимодействуют между собой 
благодаря «механизму образовательного 
процесса» [23, с. 35]. Тем не менее обзор на-
учно-методической литературы показывает, 
что при отборе содержания интерактивного 
обучения методисты, ориентируясь на кон-
кретные задачи, зачастую акцентируют 
слишком большое внимание на частных про-
явлениях ИО (описание эвристичности от-
дельных форм и приемов ИО), забывая о це-
лом – процессе интерактивного обучения; 
или, наоборот, фокусируются на целом – 
эмерджентных свойствах ИО, позволяющих 
делать вывод о преимуществах использова-
ния ИО в сравнении с другими формами и 
видами обучения, не уделяя достаточного 
времени деталям – компонентам и элементам 
интерактивного обучения. 

Несмотря на имеющийся довольно ши-
рокий спектр аспектов изучения ИО, нахо-
дящихся в поле зрения исследователей, такой 
аспект феномена ИО, как механизм объеди-
нения форм и приемов в единый процесс ИО, 
к сожалению, не получил должного освеще-
ния в работах исследователей и, как свиде-
тельствует анализ научных источников, прак-
тически вообще не изучался. Также вне фо-
куса внимания исследователей остались во-
просы влияния эмерджентных свойств ИО на 
характер связей между его компонентами и 
элементами и взаимодействие ИО со средой. 

Считаем, что именно в силу оставшейся 
без должного внимания исследователей про-
блемы соотношения частей и целого полно-
стью выпускаются из виду вопросы, касаю-
щиеся осуществления качественного управ-
ления процессом эволюции ИО. На наш 
взгляд, игнорирование упомянутого аспекта, 
во-первых, значительно тормозит развитие 
самого феномена ИО, во-вторых, препятст-
вует использованию его как варианта опти-
мизации процесса обучения и внедрению в 
образовательный процесс на регулярной ос-
нове, в-третьих, приводит к появлению ряда 
трудностей при реализации ИО и, как след-
ствие, получению более низких практиче-
ских результатов по сравнению с планиро-
вавшимися, а именно: 

 избыточное использование в учебном 
процессе так называемых интерактивных 
средств обучения, что ведет к подмене сути 
ИО; 

 нарушение баланса между игровой и 
учебной деятельностью, вследствие чего ИО 
может восприниматься как «игровая пло-
щадка»;  

 неспособность преподавателя оказать 
на обучаемых должное стимулирующее 
влияние, что может привести к потере кон-
троля над процессом обучения и непредска-
зуемости результатов; 

 необходимость каждый раз адаптиро-
вать имеющиеся в методической литературе 
формы и приемы к конкретным условиям, 
задачам и особенностям протекания процесса 
обучения, что, в силу большей энергозатрат-
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ности со стороны преподавателя, ведет к ис-
пользованию форм и приемов ИО «от случая 
к случаю»; 

 отсутствие методических разработок 
и рекомендаций по оптимальной сочетаемо-
сти и преемственности различных форм и 
приемов ИО, что также препятствует их сис-
темному использованию в учебном процессе 
и, следовательно, накоплению интерактив-
ных навыков и умений у обучаемых;  

 неоднозначное отношение обучаемых 
к включению в учебный процесс интерак-
тивных технологий, наличие внутреннего 
дискомфорта и тревожности, прежде всего, 
за свои способности полноценно участвовать 
в учебном процессе, что препятствует уста-
новлению атмосферы доверия и естественно-
сти хода ИО;  

 невозможность полностью контроли-
ровать объем получаемых ЗУН, время вы-
полнения заданий и ход процесса обучения 
и, как следствие, трудности при оценке ус-
пешности и эффективности проведения заня-
тий в интерактивном режиме [1; 2; 5; 10; 20]. 

Полагаем, что данные проблемы возни-
кают именно по причине недостаточного 
внимания к ИО как системному объекту и 
его системной организации. С одной сторо-
ны, интерактивное обучение существует в 
среде, которая задает ему цель существова-
ния, и, следовательно, для эффективного 
функционирования и развития в данной кон-
кретной среде ему нужно адаптироваться. С 
другой стороны, само ИО, как любой сис-
темный объект, состоит из взаимосвязанных 
структурных компонентов и элементов, пра-
вильное функционирование которых должно 
быть также направлено на реализацию глав-
ной цели – существование интерактивного 
обучения. Это может быть обеспечено, во-
первых, развитием самих структурных ком-
понентов и элементов, во-вторых, подчине-
нием взаимодействующих структурных ком-
понентов и элементов процессам, обеспечи-
вающим функционирование системы.  

Таким образом, ИО как сложный объект 
можно представить в виде системы взаимо-
действующих уровней, где каждый уровень 

отвечает за свою конкретную цель, но при 
этом только комплексное осуществление це-
лей всех уровней будет способствовать раз-
витию ИО. Поэтому функционирование ИО 
как системного объекта должно выражаться 
реализацией комплекса внутренних функций, 
носителями которых являются структурные 
компоненты ИО. Реализация функций струк-
турных компонентов ИО оказывает влияние 
на цели, формирующиеся у них, так и у ИО в 
целом. В этом случае качественное управле-
ние процессом ИО будет сводиться к учету и 
разрешению возникающих противоречий, 
как внутрисистемных, так и внешних. Следо-
вательно, прежде чем переходить к изучению 
механизма функционирования и развития 
ИО, необходимо провести комплексный ана-
лиз целей, которые возникают и развиваются 
в структурных компонентах ИО, их взаимо-
связи и взаимодействия.  

В связи со всем вышесказанным целью 
данного исследования является выявление 
закономерностей, условий и факторов, 
влияющих на формирование и развитие ИО.  

Для достижения поставленной цели нами 
был использован категориальный метод 
«Порядок следования целей» (ПСЦ). Соглас-
но данному методу жизненный цикл любого 
сложного объекта понимается как процесс 
реализации определенной цели, в ходе кото-
рого происходит развитие объекта. В этом 
контексте качественная определенность объ-
екта представляет собой организованную 
определенным образом иерархию качеств и 
соответствующую ей иерархию целей, а его 
развитие является итогом взаимодействия 
множества процессов, необходимых для дос-
тижения целей разного уровня и приводя-
щую к смене качеств объекта [24, с. 97].  

Данный метод предполагает, что все ка-
чества в сложном объекте можно сгруппиро-
вать и распределить по триадам компонентов: 

1) объект – качество (ОК) – цель; 
2) подкачество (Пк) – подцель; 
3) интегративное качество (ИК) – 

сверхцель. 
Выделенные триады позволяют устано-

вить соотношение категорий «часть» и «це-
лое»: «целое в широком смысле – единство 



Васильева А.В. 
Vasileva A.V. 

 

112 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2021. Т. 26, № 193. С. 107-119 
Tambov University Review. Series: Humanities. 2021, vol. 26, no. 193, pp. 107-119 

 

Пк и ИК в оболочке ОК, в узком смысле – 
ОК как отдельный объект; часть – одно или 
несколько Пк, образующих ОК»; общим ме-
ханизмом, определяющим характер взаимо-
действия в системе, образованной ИК, ОК, 
Пк, выступают процессы перераспределения 
ресурсов между ними [24, с. 98].  

Продуктивность данного метода при ре-
шении подобного рода задач была успешно 
доказана в разных научных областях (см., 
например, [25–27]). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
На предыдущих этапах исследования 

феномена ИО было установлено, что эволю-
ция интерактивного обучения насчитывает  
6 этапов развития, каждый из которых явля-
ется носителем новой качественной характе-
ристики объекта исследования (ИО). Их воз-
никновение и последовательность обуслов-
ливают становление и развитие интерактив-
ного обучения [18]. В качестве базовой ха-
рактеристики ИО нами была выделена по-
знавательная активность (ПА). Ее виды (ре-
чевая ПА, практическая ПА, игровая ПА, 
проблемная ПА, творческая ПА, эвристиче-
ская ПА), являясь структурными компонен-
тами ИО, определяют выбор формы объекта 
исследования и набор приемов (структурных 
элементов ИО), с помощью которых инте-
рактивное обучение реализуется на практике 
на каждом этапе своего развития. 

Результаты проведенного ранее исследо-
вания помогут нам представить ИО как сис-
тему, состоящую из трех взаимосвязанных 
уровней, где, согласно методу «Порядок сле-
дования целей», каждому уровню соответст-
вует отдельная категория. 

1. Объект-Качество (ОК) – собственно 
интерактивное обучение, которое можно вы-
делить из ряда сходных, но не тождествен-
ных объектов (коммуникативное обучение, 
интенсивное и пр.).  

2. Подкачества (Пк) – составные части 
ИО, то есть виды познавательной активно-
сти, которые активно взаимодействуют как 
между собой, проявляя противоположные 

тенденции конкуренции или кооперации, так 
и с ОК и ИК.  

3. Интегративное Качество (ИК) – ме-
ханизм объединения видов ПА в ИО, обрете-
ние эмерджентных свойств. ИК описывает 
характер связей Пк (виды ПА) в ОК (ИО), а 
также взаимодействие ОК с внешней средой. 
Само ИО (ОК) является оболочкой единства 
видов познавательной активности (Пк) и 
принципа их объединения в цельную систе-
му ИО. 

Метод «Порядок следования целей» 
предполагает наличие комплекса целей, ко-
торым обладает каждая из вышеперечислен-
ных категорий, и которые в совокупности 
образуют так называемую иерархическую 
структуру. 

1. Целью ИО как ОК будет стремление 
к максимально продуктивному использова-
нию ИО на каждом этапе его развития за 
счет реализации потенциала видов ПА, дос-
тупных учащимся на каждом этапе. Это ста-
нет возможным благодаря:  

 развитию входящих в ИО качествен-
ных характеристик; 

 освоению новых видов познаватель-
ных активностей; 

 совершенствованию организации ИО 
как системного объекта; 

 развитию внутренней ресурсной базы 
ИО (новые формы, приемы, средства ИО, 
технологии и методики; профессиональные 
умения преподавателя); 

 повышению адаптационных возмож-
ностей ИО воздействиям и меняющимся ус-
ловиям внешней среды (реализация страте-
гической цели в обучении); 

 накоплению в системе ИО потенциала 
к появлению новых эмерджентных свойств; 

 подготовке перехода ИО к более вы-
сокому уровню системной и организацион-
ной сложности. 

2. Составные части ИО как Пк (формы 
и приемы, с помощью которых на практике 
реализуются виды ПА) обладают следующи-
ми Подцелями: 
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 рациональное использование качест-
венных характеристик каждого вида позна-
вательной активности; 

 оптимизация использования имею-
щихся ресурсов (накопленных знаний, уме-
ний и навыков обучаемых); 

 совершенствование компонентов ре-
сурсной базы (например, привлечение более 
актуальных форм, приемов, средств); 

 повышение эффективности взаимо-
действия при осуществлении каждого вида 
познавательной активности; 

 рост мотивации на каждом этапе. 
3. Принцип объединения частей ИО в 

целое как ИК обладает Сверхцелями: 
 совершенствование принципа сочета-

ния видов познавательной активности в ИО; 
 формирование новых эмерджентных 

свойств; 
 подготовка к переходу ИО в новую, 

более сложную среду. 
В силу существования иерархии катего-

рий качества ИО возникают противоречия 
как между их целями, так и между носителя-
ми категорий качества. Метод ПСЦ позволя-
ет их обнаружить, типизировать и описать. 

Пк – Пк. Здесь возможны противоречия 
из-за конкурентной борьбы различных видов 
ПА за использование ресурса (ЗУН). Про-
дуктивным разрешением противоречия будет 
выбор в пользу лидирующего вида познава-
тельной активности согласно требованиям 
внешней среды. 

Например, при обучении РКИ студентов-
иностранцев в магистратуре, в конкурентную 
борьбу могут вступить и речевая познава-
тельная активность, и практическая, и игро-
вая, и проблемная, и творческая, так как уро-
вень владения русским языком (не ниже B1, 
согласно международной шкале CEFR) под-
разумевает, что накопленных ресурсов (ЗУН) 
будет достаточно для реализации каждого из 
перечисленных видов ПА. Продуктивным 
разрешением при обучении РКИ в магистра-
туре на 2-м курсе 1 семестра будет выбор 
форм и приемов ИО, реализующих творче-
скую и эвристическую ПА, так как студенты 
активно работают над ВКР.  

Непродуктивное разрешение противоре-
чия будет заключаться в стихийном выборе 
форм и приемов при обучении РКИ, следст-
вием чего будет либо реализация более про-
стого вида познавательной активности (на-
пример, проблемной ПА), при которой будет 
наблюдаться торможение развития ИО, либо 
использование форм и приемов разного по-
тенциала «вперемешку», что приведет к не-
последовательному, «скачкообразному» раз-
витию. Оба варианта в конечном счете будут 
способствовать регрессу ИО. 

Пк – ИК. В данной оппозиции противо-
речия будут появляться по причине кон-
фликта между Сверхцелью Интегративного 
Качества (ИК) и подцелями Подкачесва (Пк). 
Только последовательный переход от реали-
зации одного вида ИО к другому, находяще-
муся на более высоких уровнях его развития, 
будет способствовать достижению Сверхце-
ли. Иными словами, необходимо последова-
тельное смещение лидерства одного вида 
познавательной активности к другим.  

Выше уже отмечалось, что формы и 
приемы ИО обладают разным потенциалом. 
Это означает, что одни формы и приемы тре-
буют наличия у обучаемых более высокого 
уровня владения интерактивными умениями 
(например, формы и приемы, реализующие 
творческую ПА), а другие, наоборот, эффек-
тивны на этапе знакомства (реализация рече-
вой и практической ПА). Например, при по-
ступлении на 1 курс магистратуры даже с 
сильными студентами логичнее начинать 
строить обучение РКИ, последовательно 
проходя путь от речевой ПА до творческой, 
только в более быстром темпе, нежели со 
студентами бакалавриата. Во-первых, сразу 
появляется возможность комплексно вы-
явить пробелы в знаниях, во-вторых, накоп-
ление и развитие интерактивных навыков и 
умений будет осуществляться системно. В 
этом случае подцели приемов, реализующих 
виды ПА, будут соответствовать принципу 
их комбинирования в системе ИО, что при-
ведет к продуктивному разрешению проти-
воречий. Однако при появлении новых воз-
можностей во внешней среде, например, уча-
стие в мероприятиях за пределами вуза 
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(межвузовские или даже региональные про-
екты, для участия в которых студентам-
иностранцам нужно готовить устное выступ-
ление на русском языке), появляется необхо-
димость откорректировать Подцели Пк со-
гласно открывающимся новым возможно-
стям. Это позволит реализоваться имеюще-
муся накопленному потенциальному с тем, 
чтобы обрести новые качества и выйти в но-
вую среду. В этом случае ИО будет прогрес-
сировать. 

В противоположном случае будет на-
блюдаться углубление противоречий между 
Пк и ИК, что приведет к переходу ИО на 
ветвь регрессивного развития. 

ИК – среда. Каждый определенный уро-
вень развития ИО предполагает использова-
ние специфического комплекса различных 
приемов, реализующих различные виды по-
знавательной активности. В условиях изме-
нения внешней среды Сверхцель ИО может 
начать не согласовываться с требованиями 
организационного окружения.  

Типичным примером может служить пе-
реход на онлайн-обучение в условиях панде-
мии. Если при очном обучении РКИ боль-
ший акцент делается на устно-речевое диа-
логовое общение, что подразумевает исполь-
зование соответствующих форм и приемов, 
то при переходе в онлайн-формат актуаль-
ным становится развитие письменной речи 
или умений в монологических высказывани-
ях на русском языке, требующих иного соот-
ношения видов познавательной активности. 
Таким образом, продуктивное разрешение 
противоречий предполагает способность Ин-
тегративного Качества к гибкому реагирова-
нию и быстрой трансформации, что будет 
выражаться соотносимостью используемого 
комплекса видов ПА с условиями, задавае-
мыми внешней средой. В противоположном 
случае будет наблюдаться «конфликт инте-
ресов», адаптивные возможности ИО снизят-
ся и наступит регресс. 

Пк – среда. Использование форм и 
приемов ИО, реализующих разные виды по-
знавательной активности, по отдельности 
могут также перестать отвечать уровню раз-

вития среды. Например, результатом уделе-
ния слишком большого внимания в магист-
ратуре при обучении РКИ развитию речевой 
ПА или игровой ПА станет развитие умений 
устно-речевого общения социально-бытовой 
сферы, что не может удовлетворить потреб-
ности студентов в приобретении умений в 
письменной речи, необходимых для работы 
над ВКР, и может привести к уменьшению 
интереса и падению мотивации к изучению 
русского языка. 

Можно предположить, что продуктив-
ным разрешением противоречий будет такой 
вариант ИО, где, во-первых, подцели видов 
познавательной активности согласованы с 
требованиями внешней среды, во-вторых, в 
первую очередь развиваются те виды ПА, 
которые осуществляют формирование наи-
более актуальных в данный момент видов 
ИО. В случае обучения РКИ в магистратуре, 
это, прежде всего, проблемная ПА, творче-
ская и эвристическая. Формы и приемы, реа-
лизующие речевую ПА, следует использо-
вать только для снятия психологического 
барьера, практическую ПА – для повторения 
и закрепления материала, игровую ПА – для 
активизации полученных профессиональных 
навыков и умений в письменной и устной 
речи на русском языке. 

Пк – ОК. Подцели видов познаватель-
ной активности могут не соответствовать 
цели ее наиболее эффективного использова-
ния на данном этапе. Типичным примером 
могут выступать случаи, когда уровень зна-
ний, умений и навыков студентов не соот-
ветствует используемым преподавателем 
приемам. Неспособность принимать полно-
ценное участие в учебном процессе (недоста-
точная сформированность ЗУН на русском 
языке) также как и неполноценное задейст-
вование имеющихся ЗУН (использование 
форм и приемов, требующих более низкого 
развития ЗУН, чем есть у студентов) приве-
дет к снижению интереса и мотивации. 

Продуктивное разрешение противоречий 
видится в том случае, если подцели видов 
ПА формировать с учетом уровня развития 
ИО (уровня имеющихся предметных ЗУН – 
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уровня владения РКИ – и интерактивных 
умений). Использование неэффективных 
приемов (видов познавательной активности) 
будет создавать преграду для реализации ОК, 
удерживая его на ветви Изогресс и препятст-
вуя накоплению потенциала для перехода на 
новый уровень (прогрессивного скачка 
вверх). 

ОК – ИК. Противоречия возникают по 
причине того, что существующая комбина-
ция видов ПА (комплекс приемов) в данном 
процессе обучения не ведет к овладению но-
выми ЗУН и, следовательно, не будет спо-
собствовать переходу на новый качествен-
ный уровень.  

Например, после прохождения в магист-
ратуре периода адаптации к условиям жизни 
и обучения в России, для чего требуется раз-
витие умений УРО на русском языке в соци-
ально-бытовой сфере, цель обучения РКИ 
должна быть переориентирована на сферу 
профессионального общения, умения обще-
ния на русском в которой требуются для 
осуществления учебной, практической и на-
учной деятельности согласно специальности 
(участие в лекционных и практических заня-
тиях, конкурсах профмастерства, конферен-
циях и пр.) и для развития которых требуется 
сочетание иных видов познавательной ак-
тивности. Продуктивным разрешением про-
тиворечий будет поиск эффективных спосо-
бов стимулирования развития ЗУН, в частно-
сти, за счет включения дополнительных ви-
дов ПА и расширения спектра используемых 
приемов. В противоположном случае ис-
пользуемый комплекс будет замедлять раз-
витие ИО, накопленные качественные харак-
теристики начнут утрачиваться и процесс ИО 
станет регрессировать. 

ОК – среда. ИО конкурирует с другими 
видами и формами обучения за возможность 
овладения ресурсами (наращивания ЗУН). 
Данное противоречие будет иметь продук-
тивное разрешение, если комбинация видов 
ПА будет максимально эффективно удовле-
творять требованиям внешней среды. В том 
случае, если более быстрое и прочное овла-
дение ЗУН во внешней среде осуществляется 
за счет реализации более продуктивной фор-

мы обучения (например, интегрирующей при 
обучении РКИ и традиционные приемы, и 
интерактивные), развитие ИО РКИ может 
замедлиться и перейти на линию регресса. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Подведем итоги всему вышесказанному. 

Развитие интерактивного обучения как 
сложного системного объекта обусловлива-
ется разрешением внутренних и внешних 
противоречий между его компонентами, ко-
торыми выступают виды познавательной ак-
тивности, а также результатами этих разре-
шений. Противоречия появляются в резуль-
тате взаимодействия трех структурных уров-
ней ИО – целого (самого процесса ИО), час-
тей (компонентов ИО – видов ПА) и меха-
низма объединения частей в целое по причи-
не того, что каждый из уровней имеет свои 
цели. Соответственно, эффективному управ-
лению процессом эволюционирования ИО 
будет способствовать оптимально продук-
тивное разрешение противоречий, осуществ-
ление которого приведет к: 

 повышению организационной и сис-
темной сложности ИО;  

 совершенствованию механизма объе-
динения частей интерактивного обучения в 
целое (приемов и форм ИО в оптимальный 
процесс ИО);  

 переходу ИО в более сложную среду.  
Таким образом, использование категори-

ального метода «Порядок следования целей» 
позволило получить следующие результаты. 

1. Интерактивное обучение представле-
но в виде системы, состоящей из трех взаи-
мосвязанных категорий (Объект – Качество 
(ОК), Подкачества (Пк) и Интегративное Ка-
чество (ИК), каждая из которых, во-первых, 
отражает качественную определенность объ-
екта, во-вторых, обладает категорией целей 
(Цель, Подцель, Сверхцель), что нашло от-
ражение в сконструированной качественной 
модели ИО. 

2. Были определены и представлены в 
системе цели как объекта исследования, так 
и его подсистем, что дало возможность 
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спрогнозировать всевозможные варианты 
противоречий между ними. 

3. Описаны способы и результаты раз-
решения выявленных противоречий при обу-
чении РКИ в магистратуре, предложены воз-
можные варианты оказания воздействия с 
целью получения положительных последст-
вий для развития ИО русскому языку как 
иностранному. 

На основании всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что научная концеп-
ция ИО дополнена подробным описанием 
трехуровневой системы целей и типологии 
противоречий между ними. Использование 
категориального метода «ПСЦ» при иссле-

довании целевого аспекта ИО позволило 
расширить методологию данной предметной 
области. 

Практическое значение полученных на-
учных результатов видится в том, что, во-
первых, описание способов продуктивного 
разрешения противоречий, возникающих в 
системе целей объекта и между их носителя-
ми, позволит выстраивать качественный 
процесс оптимизации обучения, например, 
русскому языку как иностранному в магист-
ратуре; во-вторых, полученные результаты 
позволяют разработать систему управления 
функционированием ИО. 
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