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Abstract. The paper deals with one of the aspects of early identification of giftedness: the establishment of the re-

lationship between its types. The authors see a solution of the problem in the development and validation of the 

methodology based on the integrated modern scientific knowledge – psychological, pedagogical and art criticism, in 

the field of contemporary art. This technique is expected to meet the conditions of efficiency and accessibility in the 

application of teachers working with children. Clarifications have been made to the basic concept of «giftedness» for 

the paper. The authors propose a term describing the interrelated manifestation of two types of giftedness – «duovec-

tor» talent. The method is aimed at finding hidden signs of «duovector» giftedness: musical mathematics, in the field 

of fine art and sports, musical and linguistic. The basis of this approach is the idea of the dependence of the frequen-

cy and brightness of giftedness manifestations on the conditions, the most important of which is the aesthetic envi-

ronment enriched with multi-modal material for creativity. At the same time, it is advisable to involve children in ac-

cessible and aesthetically valuable works of modern art, in the search for new knowledge in the same ways that adult 

authors of the XXI century use. Modeling directly perceived creative techniques and forms, the child masters the 

world, structures it non-linearly, on the principle of creating a rhizome. As a «catalyst» of creative activity, a set of 

tasks-subtests adapted to the age peculiarities of children is offered. The procedure of the experiment in a specially 

organized educational environment (an art workshop) is characterized. Plunging into the atmosphere of «fruitful dis-

order», the child will act freely and directly, engaged in creativity as a game, creates an art product that has value as 

a marker of his talent. The content of creative tasks is presented, according to the results of work on which the diag-

nostic card is filled, in turn, which is the basis for the conclusions about the presence of the child’s «duovector» tal-

ent. At this stage of the study, the authors have prepared a method for validation by comparing it with tests and sub-

tests of other methods. The materials of the paper logically continue the research in the field of finding reference 

points for the development of individual educational routes of students, preparing them for lifelong learning. 
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Аннотация. Контроль остаточных знаний – одна из процедур, используемых в системе образования Рос-

сии для мониторинга качества образования на различных уровнях. Как правило, эта процедура реализуется в 

форме компьютерного тестирования по изученным ранее дисциплинам. Анализ результатов тестирования 

дает основание для принятия решений о выполнении коррекционных мероприятий. Это определяет важность 

задачи достоверного, доступного и информативного представления результатов мониторинга. В статье пред-

ложен метод визуализации и интерпретации результатов контроля остаточных знаний, обоснована возмож-

ность его использования в целях анализа проблем обучения на индивидуальном и групповом уровнях. Пред-

ложено использовать для обработки статистической информации векторную форму представления совокуп-

ности данных. В этом случае визуализация результатов контроля имеет вид пространственного вектора или 

развертки многомерного вектора на плоскость. Обсуждаются возможности визуальной оценки достижения 

пороговых значений уровня знаний. Приведены примеры использования векторной модели для оценки уров-

ня остаточных знаний по трем и более дисциплинам. Предложен подход к решению вопроса о сопоставимо-

сти результатов тестирований, проведенных в различных системах оценивания. Основные выводы и резуль-

таты могут быть использованы непосредственно в учебном процессе, в сфере управления образованием, в 

психолого-педагогической работе. 
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Одной из нерешенных проблем в образовании яв-

ляется оценка остаточных знаний обучающихся. Она 

необходима для педагогической диагностики, кор-

рекции образовательного процесса, выбора форм и 

методов преподавания дисциплин, оценки качества 

образования, эффективного управления образовани-

ем. В большей мере процедура проверки остаточных 

знаний используется в сфере высшего образования, 

поскольку эта система имеет больше возможностей 

для внесения изменений в учебный процесс как на 

индивидуальном уровне, так и на уровне учебного 

заведения и системы образования в целом. Результа-

ты контроля остаточных знаний студентов являются 

одним из факторов, имеющих значение при лицензи-

ровании учебного заведения и аккредитации учеб-

ных программ. 
Контроль остаточных знаний должен обладать 

признаками целенаправленности, объективности, 
полноты, адекватности, а также информативности и 
наглядности представления результатов. Последнее 
необходимо для того, чтобы по результатам прове-
денной проверки можно было сделать правильные 
выводы и при необходимости организовать коррек-
ционный процесс. Количественная оценка, выражен-
ная графическим способом, имеет преимущества в 
восприятии и анализе перед цифровой формой пред-
ставления результатов. Визуализация статистических 
данных в виде диаграмм и графиков является стан-
дартной практикой представления информации в 
бизнесе, менеджменте, экономике. 

В работах педагогов-исследователей отражен со-
временный опыт проведения, анализа и интерпрета-
ции оценки знаний обучающихся. Специфика диа-
гностической работы в вузе обсуждается в научных 
работах Е.К. Артищевой [1]. Глубоко раскрыта тема 
функционального предназначения и организации те-
стового контроля знаний [2, с. 121]. В научных тру-
дах [3–7] предлагаются различные способы обработ-
ки результатов квалиметрических процедур с целью 
диагностики и коррекции знаний. Ряд исследований 
посвящен вопросам представления полученных дан-
ных в различных формах [8–13]. Проблемам конт-
роля остаточных знаний посвящены труды О.И. Фе-
дяева [14], Е.К. Артищевой [15]. 

Вместе с тем, при наличии значительного числа 
публикаций по данной тематике, актуальными оста-
ются проблемы обработки, анализа и интерпретации 
полученных данных. На основании анализа литера-
турных источников по данной проблеме можно сде-
лать вывод о том, что в большинстве случаев анализ 
результатов производится по общим статистическим 
методам: рассчитываются выборочные характери-
стики, строятся гистограммы, проверяются различ-
ные гипотезы, строятся модели и прогнозы и т.д. Эти 
научные подходы хорошо выполняют свою квали-
метрическую функцию, но имеют существенный не-
достаток: сложность восприятия для неподготовлен-
ного пользователя. В данной работе предложен иной 
подход к представлению результатов. 

Методология исследования включает общенауч-

ные и математические методы: теоретический анализ 

проблемы на основе анализа научной литературы, 

обобщение опыта для определения путей решения 

проблемы, сравнение, математическое моделирова-

ние, использование фундаментальных основ вектор-

ной алгебры для решения прикладных задач. 

Поиск новых путей визуального представления 

результатов контроля, их обработки и анализа при-

водит к идее использования математических методов 

в образовательной деятельности. В сложившейся 

практике процедура проверки остаточных знаний яв-

ляется частью внутреннего или внешнего монито-

ринга и, как правило, основана на предметном тести-

ровании с определенным лагом по времени. Количе-

ственная оценка результатов тестирования имеет 

форму упорядоченной совокупности данных, а сле-

довательно, может быть представлена в векторной 

форме и проанализирована на основе векторного 

критерия. Компоненты вектора могут быть сгенери-

рованы на основе текущей успеваемости обучаю-

щихся или по результатам более позднего тестиро-

вания. 

В таком случае проблема оценки остаточных зна-

ний может быть сведена к задаче построения отно-

шения, преобразующего каждый результат тестиро-

вания по одной дисциплине в некоторое вполне упо-

рядоченное множество [16], как, например, множе-

ство [0,100]. Причем отношение должно быть по-

строено таким образом, чтобы качественные харак-

теристики возрастали с увеличением значения каж-

дого критерия. Это позволит геометрически соотне-

сти результаты. 

Будем считать, что обучение в образовательном 

учреждении длится k лет и каждый год проверка 

остаточных знаний проводится по rn  предметам, 

1 ≤ r ≤k и nn
k

r

r 
1

. Считаем, что контроль осу-

ществляется в форме тестирования по 100-балльной 
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Таким образом, всей совокупности результатов 

проверки текущей успеваемости и остаточных зна-
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торинга текущей успеваемости и остаточных знаний. 
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Эти объекты с математической точки зрения 

представляют собой векторы в n-мерном простран-

стве, с семантической точки зрения они являются 

оценкой текущей успеваемости и остаточных зна-

ний. Эти вектора расположены в n-мерном кубе: 

С = [0,100] × [0,100] × … × [0,100]. 

Например, вектор IX  – n-мерный вектор, все ко-

ординаты которого равны 100, соответствует «иде-

альному обучающемуся», набравшему максимальное 

число баллов по всем дисциплинам. 

Для визуальной и количественной оценки соот-

ветствия уровня знаний заданным минимальным 

требованиям можно предложить следующий подход. 
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В данном кубе можно выделить два подмноже-

ства – СТ и СN: 

CT  CN = С, 

где СТ = [50,100] × [50,100] × … × [50,100] – n-

мерный куб, в который попали концы векторов, все 

координаты которых удовлетворяют минимальным 

требованиям, предъявляемым к текущим и остаточ-

ным знаниям обучающегося; CN = C / CT – дополне-

ние CT до множества С. В множество CN попадут 

концы векторов, у которых хотя бы одна координата 

не удовлетворяет минимальным требованиям, предъ-

являемым к текущим и остаточным знаниям обуча-

ющегося. 

На первом году обучения в вузе мониторинг 

остаточных знаний представляет собой оценку 

начального уровня знаний студента при поступлении 

в вуз после окончания школы. Тестовые задания 

должны соответствовать школьной программе и со-

держанию единого государственного экзамена, но 

могут быть дополнены и другими вопросами. 

Начальный минимально допустимый уровень уста-

навливается на основе предположений о необходи-

мом для успешного обучения объеме усвоенных зна-

ний. Полученные в результате тестирования число-

вые данные визуализируются в векторном виде. 

На рисунке 1 показана векторная интерпретация 

результатов тестирования студентов первого года 

обучения при выборе двух дисциплин тестирования. 

Здесь области С и CT множества двухмерных точек 

возможных и допустимых результатов тестирования 

соответственно. Вектор (1) иллюстрирует уровень 

IX  с «идеальными характеристиками», вектор (2) 

визуализирует результаты, не удовлетворяющие ми-

нимальным требованиям. 

 
Рисунок 1 – Двухмерный куб 

результатов проверки остаточных знаний 

Если количество дисциплин для мониторинга 

знаний превосходит три (n > 3), то построить куб и 

векторы результатов проверки в n-мерном простран-

стве не представляется возможным. Однако суще-

ствует прием, позволяющий работать с n-мерными 

векторами графически, используя развертку вектора 

на плоскость в виде лепестковой диаграммы. Рас-

смотрим этот прием на примере сравнительного ана-

лиза векторов текущей успеваемости и остаточных 

знаний, приобретенных на первом году обучения при 

условии, что количество дисциплин мониторинга 

равно пяти. Тестирование проводилось на втором и 

третьем году обучения. 
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ векторов 
текущей успеваемости и остаточных знаний 

На приведенной диаграмме внешняя ломаная ли-

ния изображает «идеальный уровень» знаний ре-

спондента и соответствует максимально возможному 

количеству баллов по каждой из дисциплин тестиро-

вания. Внутренняя линия соответствует уровню ми-

нимальных допустимых требований по каждой из 

дисциплин и является своего рода барьером, нижним 

пороговым значением. Другие замкнутые линии диа-

граммы иллюстрируют результаты контроля теку-

щей успеваемости (промежуточного тестирования, 

экзамена, зачета) и остаточных знаний через год и 

через два года после изучения данных дисциплин. Из 

приведенного рисунка видно, что уровень остаточ-

ных знаний убывает с возрастанием времени и по 

некоторым учебным предметам может опуститься 

ниже допустимого уровня, как это случилось с дис-

циплиной X15. 

Описанный способ визуализации результатов мо-

ниторинга текущей успеваемости и остаточных зна-

ний может быть применен не только индивидуально 

к каждому обучающемуся, но и к однородным груп-

пам обучающихся по одинаковым образовательным 

программам. Для этого формируется вектор 

groupX , координаты которого равны средним 

арифметическим координат векторов мониторинга 

всех обучающихся. 





m

i

iX
m

groupX
1

1
, 

где m – количество обучающихся в группе, iX  – 

вектор мониторинга каждого обучающегося. 

Представление результатов мониторинга в век-

торном виде позволит визуально определить про-

блемные позиции и на основании их анализа и более 

детального изучения организовать мероприятия по 

коррекции ситуации или внести изменения в органи-

зацию учебного процесса в перспективе. 
Векторная интерпретация оценок может быть ис-

пользована также, например, в психолого-педагоги-
ческой работе по профессиональной ориентации 
учащихся. Один из аспектов этой работы – выявле-
ние научных и практических предпочтений учащих-
ся в будущей профессии, доминирующей склонности 
к гуманитарным или естественным наукам и т.д. Для 
реализации этой задачи по результатам тестирования 
строятся векторные диаграммы. Приведем пример 
использования данного подхода при выборе учени-
ком направления обучения. Если количество изучае-
мых дисциплин в учебном заведении равно n, то 
часть из них q составляют дисциплины социально-

гуманитарной направленности и qn   дисциплин 
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имеют естественнонаучную направленность. Следо-
вательно, n-мерный куб: 

С = [0,100] × [0,100] × … × [0,100] 

можно представить в виде произведения кубов раз-

мерности q и qn  : 

С = Сq × Сn-q. 

Используя проекции векторов мониторинга те-

кущей успеваемости и остаточных знаний на соот-

ветствующие пространства размерности q и qn  , 

можно получить векторы мониторинга социально-

гуманитарной и естественнонаучной направленно-

сти, по результатам изучения которых можно сде-

лать выводы о наклонностях обучающегося, а также 

об уровне преподавания дисциплин соответствую-

щего цикла в данном учебном заведении. 

Если векторы мониторинга текущей успеваемо-

сти и остаточных знаний были построены в разных 

масштабах или в различных балльных системах, то 

для сопоставимости результатов можно эти векторы 

пронормировать. Выполним нормирование векторов 

мониторинга 
0

X  и X . Для этого разделим их ко-

ординаты на длины векторов. В результате будут по-

лучены векторы тех же направлений единичной дли-

ны 
0

NX  и NX , концы которых лежат на единичной 

сфере с центром в начале координат. 
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Координаты векторов 
0

NX  и NX  равны 

направляющим косинусам nii ,1,cos   направ-

лений векторов
0

X  и X . Используя направляющие 

косинусы можно сопоставлять результаты проверки 

текущей успеваемости и остаточных знаний одного 

обучаемого. Чем больше вектор наклонен к одной из 

осей, тем больше соответствующий направляющий 

косинус и тем успешнее обучаемый в овладении со-

ответствующей дисциплины. 

Предложенный в настоящей работе векторный 

способ интерпретации результатов мониторинга зна-

ний позволяет визуализировать данные, наглядно 

представить ситуацию, определить проблемные зо-

ны. Описаны возможные области применения данно-

го способа в квалиметрическом обеспечении мони-

торинга образования, профориентационной работе, 

индивидуальной учебной деятельности. Векторный 

подход открывает новые перспективы использования 

математических методов в управлении образованием. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость предъявления новых требований к подготовке про-

фессиональных кадров. Подчеркивается роль иностранных языков в процессе обучения в высших учебных 

заведениях, что отражено в федеральных государственных образовательных стандартах. В данном исследо-

вании рассмотрены подходы и особенности формирования компетентностной модели обучения деловому 

общению на иностранном языке на примере магистратуры железнодорожного вуза. Данная модель представ-

ляется как комплекс лингвистических, коммуникативных, культурологических, психологических и профес-

сиональных компонентов. Исследуются особенности процесса обучения иностранному языку в магистратуре 

технических вузов. Изучаются основания для обучения деловому иностранному языку с помощью междис-

циплинарного подхода. Междисциплинарный подход позволяет интегрировать знания и умения обучающих-

ся, приобретенные ими в процессе изучения других дисциплин и успешно применяемые для освоения ино-

странного языка и формирования компетенции иноязычного делового общения. Представлены учебные по-

собия, разработанные преподавателями кафедры иностранных языков Ростовского государственного универ-

ситета путей сообщения для обучающихся технических направлений подготовки магистратуры. Приведены 

примеры учебных заданий и некоторые технологии обучения, применяемые автором в процессе реализации 

рабочих программ в магистратуре железнодорожного вуза. Определены перспективные направления даль-

нейших исследований. 

Ключевые слова: магистратура технических вузов; железнодорожный вуз; компетенция делового общения 

на иностранном языке; деловой немецкий язык; междисциплинарный подход; учет лингвокультурологиче-

ских особенностей; учебно-методическое пособие для обучающихся магистратуры; интерактивные техноло-

гии при обучении деловому общению на иностранном языке; специальный текст; презентационная речь; си-

муляция. 

Современные процессы всемирной глобализации 

и интенсификации вхождения России в мировое про-

странство настоятельно требуют владения иностран-

ным языком как неотъемлемой составляющей общей 

профессиональной компетенции выпускников вузов. 

Решающее значение в этой связи имеет подготовка 

высококвалифицированных кадров по магистерским 

программам, основная цель которых заключается в 

формировании у обучающихся способности общения 

на межкультурном уровне в профессиональной сфе-

ре. Поэтому вполне обоснованной является выработ-

ка новых требований, предъявляемых к подготовке 

профессиональных кадров, а соответственно, и к 

формированию профессиональной компетентности, 

дающей возможность реализовать все виды деятель-

ности (организационную, управленческую, исследо-

вательскую) в выбранной профессии и успешное 

профессиональное общение на иностранном языке 


