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Данная статья подготовлена на основе результа-
тов социологического исследования, проведенного 
в 13 декабря 2014 года в рамках подготовки маги-
стров института радиоэлектроники и информацион-
ных технологий НГТУ им. Р.Е Алексеева к итоговой 
потоковой конференции на тему «Философско-мето-
дологические проблемы современной науки» по дис-
циплине «Философия и методология науки». Много-
летняя практика преподавания данного курса выявила 
эффективность подобной образовательной формы, 
определив ее ключевым фактором в преподавании на-
званной дисциплины [1]. 

Цель исследования – анализ эффективности ком-
муникативной стратегии личности в системе совре-
менного образования. В качестве метода опроса было 
выбрано логическое моделирование системы дерева 
целей. В качестве главной вершины дерева целей, 
т.е. некого ожидаемого результата прогнозного сце-
нария, определено словосочетание «Успешная конфе-
ренция». Модель этой главной цели представлена тре-
мя уровнями внешних и внутренних операционных 
целей – как качественно, так и количественно, а также 
взаимосвязями между ними. В рамках взаимосвязей 
всех элементов модели выстраивается иерархия при-
чинно-следственных отношений, где достижение 
каждой нижестоящей цели выступает в то же время 
в качестве средства достижения вышестоящей. 

Другими словами, каждому респонденту пред-
лагалось составить индивидуальное «Дерево целей» 
успешной конференции, определив внутренние (зави-
сящие от него самого) и внешние (зависящие от дру-
гих) факторы, являющиеся, по мнению респондента, 
залогом успешной научной студенческой конферен-
ции. Логика определения факторов направлялась от 
главных задач к вторичным, и далее – к детальным 
составляющим. В исследовании приняло участие 
25 человек, что можно считать достаточной цифрой 
учитывая репрезентативность группы, а также каче-
ственно-количественный характер опроса.

Анализируя полученные результаты, будем сле-
довать от общего к частному. Рассмотрим операцион-
ные цели первого уровня, обозначенные участниками 
опроса. Среди внутренних факторов первого уровня 
лидирует потребность в личном интересе к теме кон-
ференции – 16 %. Также к доминирующим параме-
трам следует отнести: индивидуальную готовность 
к участию (возможность и желание) – 8 %, четкость 
постановки цели доклада и умение донести ее до 
слушателей – 8 %, активность участия – 8 %, уверен-
ное достойное выступление – 8 %, и хорошую работу 
в качестве участника или организатора – 8 %. В свою 
очередь среди первостепенных внутренних задач 
были названы: знание темы – 4 %, успешность под-
готовки – 4 %, большая продуктивная деятельность 
руководителя с каждым конкретным участником – 

4 %, личная ответственность – 4 %, актуальность 
выбранного материала – 4 %, уверенность в успехе 
конференции – 4 %, уверенность в интересе докла-
да – 4 %, способность слушателей задуматься о про-
блеме доклада – 4 %, участие в конференции – 4 %, 
умение раскрыть тему доклада – 4 %, личная заин-
тересованность докладчика (не интерес, а именно 
заинтересованность) – 4 %, полное владение темой – 
4 %. Суммируя полученные результаты, отметим, что 
все перечисленные тезисы можно классифицировать 
всего тремя категориями: намерение саморазвития – 
56 %, намерение обратной связи – 28 %, и намерение 
событийности – 16 %. 

Обратимся к внешним операционным целям пер-
вого уровня. Определяющими внешними факторами 
на пути к успешной конференции по мнению боль-
шинства опрошенных являются: место проведения 
(включая оснащенность аудитории оборудованием) – 
16 % и популярность самой конференции (ее реклама 
и позиционирование) – 16 %. В тоже время значимой 
мерой названа общая тематика конференции – 12 %. 
Далее по градации: организация конференции – 8 % 
и долженствование внимательного слушания аудито-
рии – 8 %. Кроме вышеназванных обозначены: компе-
тентность (наличие необходимого образования) – 4 %, 
тишина в зале – 4 %, баланс неформальной и офици-
альной обстановки – 4 %, выступление каждого из 
участников – 4 %, правильная структура конферен-
ции – 4 %, уверенность в успехе других участников – 
4 %, интерес у публики – 4 %, заинтересованность 
участников в успехе конференции – 4 %, заинтересо-
ванность аудитории – 4 %, понимание темы выступле-
ния – 4 %. Таким образом, на первом уровне внешних 
целей системы респонденты отдают 56 % параметрам 
событийности, 24 % – обратной связи, и 20 % – само-
развитию.

Другими словами, рассмотрев операционные цели 
первого уровня, обозначенные участниками опроса, 
можно сделать вывод, что на пути к успешной кон-
ференции главным образом каждому участнику необ-
ходимо в полной мере реализовать задачи связанные 
с саморазвитием, а организатору – требовательно от-
нестись к событийным параметрам.

Далее следует разделить операционные цели 
первого уровня на подцели. К наиболее очевидным 
внутренним вторичным задачам относятся: желание 
подготовки выступающего – 20 %, и актуальность 
(интерес) темы – 20 %. Затем числятся вовлеченность 
других участников в проведение конференции – 12 %, 
задача ознакомиться с темой заранее – 8 %, внятная 
речь – 8 %, хорошая подача доклада – 8 %, достой-
ное владение темой доклада – 8 % и понятное из-
ложение материала – 8 %. В завершении ряда задач 
стоят: рассмотрение нескольких точек зрения – 4 %, 
способность «открыть глаза» – 4 %, умение привлечь 
внимание слушателей – 4 %, умение заинтересовать 
руководителя – 4 %, знания – 4 %, содержательность 
выступления – 4 %, неперегруженная текстовая со-
ставляющая – 4 %, умение провести аналогии в вы-
ступлении и сделать выступление понятным боль-
шинству людей – 4 %, достойные примеры – 4 %, 
возбудить интерес к проблеме – 4 %, свободное вре-
мя – 4 %, проработанность доклада – 4 %, навык слу-
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шать и задавать вопросы – 4 %, интересная тема – 4 %, 
обсуждение – 4 %, понимание тем других участни-
ков – 4 %, лаконичность выступления – 4 %, краткая 
и понятная визуальная информация (слайды) – 4 %, 
возможность участия в группе – 4 %, умение подгото-
вить наглядный материал, тщательная проработка ма-
териала – 4 %. Тем самым в 48 % из 100 % внутренние 
задачи первого уровня в саморазвитии реализуются 
посредством саморазвития, в 41 % – за счет потреб-
ности в обратной связи, и в 11 % – посредством со-
бытийности.

Обратимся к внешним вторичным задачам. Среди 
них респонденты главным образом выделяют уровень 
организации – 36 %. Важным, по их мнению, является 
и обстановка, место проведения конференции – 20 %. 
Стоит отметить потребность в наличии мультимедий-
ного и другого необходимого оборудования – 16 %. 
Затем: актуальность тем докладов – 8 %, понима-
ние – 4 %, обеспечение надежной работы техники – 
4 %, баланс продолжительности конференции – 4 %, 
презентация – 4 %, умение донести основную идею 
до слушателей – 4 %, организационные способности 
руководителя – 4 %, заинтересованность руководи-
теля – 4 %, подготовка слушателями вопросов– 4 %, 
конструктивная критика и вовлечение слушателей 
в процесс – 4 %, удобное время проведения – 4 %, 
определение интересной темы конференции – 4 %, 
формулировка собственной точки зрения на пробле-
му – 4 %, активность – 4 %, заинтересованность пу-
блики – 4 %, интересные темы – 4 %, экономия време-
ни – 4 %, качество представленного материала – 4 %, 
способность материала заинтересовать слушателя – 
4 %, долженствование усвоения материала слушате-
лями – 4 %, внимание к деталям и общей теме – 4 %, 
грамотность составления докладов – 4 %, красочное 
шоу – 4 %, удобный график конференции – 4 %, не-
скучный способ изложения мыслей – 4 % и участие 
в дискуссии – 4 %. Вследствие анализа полученных 
результатов обнаруживается, что внешние задачи пер-
вого уровня по качественной реализации событийно-
сти достигаются организационными задачами в 55 %, 
наличием обратной связи – в 28 %. Фактору самооб-
разования отведено 17 %. 

Обобщим приведенные выводы: внутренние зада-
чи первого уровня в саморазвитии реализуются пре-
имущественно потребностью в саморазвитии, тогда 
как внешние задачи по качественной реализации со-
бытийного компонента конференции достигаются ор-
ганизационными задачами.

Цели второго уровня в свою очередь представлены 
следующими детальными составляющими. Доминан-
тами среди внутренних задач являются: четкая струк-
турированность доклада – 16 %, ораторские способно-
сти – 16 %, а также поиск решений и ответов – 12 %, 
Менее распространены такие факторы как: влюблен-
ность в тему – 8 %, интерес к конференции – 8 %, по-
нимание проблемы – 8 %, вывод в конце выступления 
с обозначением решения проблемы – 8 %, активность 
аудитории и взаимодействие участников – 8 %, умение 
донести свою мысль доступным образом – 8 %, нали-
чие наглядного материала – 8 %. В завершении шкалы 
упоминаний: приведение разъясняющих примеров – 
4 %, наличие новых мыслей и примеров – 4 %, уверен-
ность рассказа – 4 %, выделение главных мыслей – 4 %, 
вариативность рассуждений ученых по выбранной 
теме – 4 %, правильная организация мероприятия – 
4 %, гранты и стипендии за научную деятельность (ма-
териальное поощрение) – 4 %, инициатива докладчика 
в выборе темы – 4 %, уровень конференции – 4 %, ре-
петиция доклада – 4 %, необходимость при раскрытии 
темы обнаруживания новых неожиданных проблем – 

4 %, внешний вид выступающего – 4 %, доказательство 
своей правоты с пеной у рта – 4 %, отличная оценка 
на экзамене – 4 %, доступность материала по выбран-
ной теме – 4 %, лаконичность доклада – 4 %, рассмо-
трение проблемы с разных сторон – 4 %, сохранение 
главной мысли – 4 %, выступление с минимальным 
чтением с листа – 4 %, умение распланировать вре-
мя – 4 %, значимость конференции – 4 %, спокойная 
обстановка – 4 %, изменение мнения – 4 %, правиль-
ный объем доклада – 4 %, эрудированность – 4 %, от-
ражение основных идей в презентации – 4 %, соответ-
ствие слайдов докладу – 4 %, доскональное изучение 
темы – 4 %, командная работа – 4 %, активное рефлек-
сивное слушание – 4 %, возможность дискуссии – 4 %, 
уместность и лаконичность ответов – 4 %, интерес 
темы – 4 %, профессиональная компетентность – 4 %, 
соответствие доклада теме – 4 %, выделение основных 
мыслей в слайдах – 4 %, готовность к любым вопросам 
по теме – 4 %, распределение ролей – 4 %, выбор не-
стандартной формы доклада (стихи, рассказ, театраль-
ная постановка) – 4 %. Из этого следует, что внутрен-
ние задачи второго уровня в реализации потребности 
саморазвития обусловлены в 40 % факторами самораз-
вития, в 32 % – параметрами событийности, в 28 % – 
стремлением к обратной связи.

Оценим характер внешних задач третьего уров-
ня дерева целей успешной конференции. Согласно 
наиболее распространенному ответу респондентов, 
первостепенно значимой переменной является мате-
риальное обеспечение оборудованием и наглядность 
материала – 40 %. Следующим фактором по частоте 
упоминаний значится дискуссия – 16 %, далее: соблю-
дение лимита времени – 12 %, доступность материа-
ла – 12 %, интерес – 8 %, реализация презентации – 8 %, 
удобное расположение аудитории – 8 %, перерывы – 
8 %, хорошая видимость и слышимость – 8 %, усво-
ение материала – 8 %. Затем выделены: стоимость 
аренды оборудования – 4 %, продолжительность кон-
ференции – 4 %, выделение времени на дискуссию – 
4 %, уважение друг к другу – 4 %, уместные замеча-
ния для дальнейшего развития доклада – 4 %, тишина 
в аудитории – 4 %, непредвзятость к участникам кон-
ференции – 4 %, построение программы конференции 
таким образом, чтобы последующие докладчики мог-
ли ссылаться на предыдущих – 4 %, выступление и не 
в начале и не в конце – 4 %, предварительное инфор-
мирование участников о вопросах которые будут рас-
смотрены – 4 %, позитивное настроение в зале – 4 %, 
способность к мотивации участников – 4 %, выделе-
ние общих идей для группировки по секциям – 4 %, 
конференция не должна быть затянутой – 4 %, удобное 
время – 4 %, широкая тема – 4 %, личная точка зрения 
на проблему – 4 %, ответственность людей – 4 %, же-
лание людей – 4 %, краткое содержание с описанием 
конференции – 4 %, современность проблем и путей 
решения – 4 %, отсутствие глупых и провокационных 
вопросов – 4 %, количество нового уникального (не 
известного ранее) материала – 4 %, понимание при-
сутствующими личной темы – 4 %, постановка целей 
на будущее – 4 %, дальнейшее изучение смежных тем 
для постановки общей картины – 4 %, опытность ор-
ганизатора конференции – 4 %, удобное расположение 
аудитории – 4 %, фильтрация тематик выступлений – 
4 %, исключение посторонних дел во время конфе-
ренции – 4 %, актуальность темы – 4 %, внимательное 
слушание выступающего – 4 %. Тем самым внешние 
задачи второго уровня по реализации событийного 
компонента обусловлены 55 % факторами событий-
ности, 25 % – саморазвития, и 20 % – обратной связи.

Подытожив эти важные факты, получим, что вну-
тренние задачи второго уровня в саморазвитии реали-
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зуются также потребностью в саморазвитии, а внеш-
ние задачи по качественной реализации событийного 
компонента конференции достигаются организацион-
ными задачами.

Согласно системным особенностям построения 
модели дерева целей, между его ветвями существуют 
отношения взаимного влияния. Тем самым прослежи-
вается необходимость перекрестного анализа полу-
ченных результатов. Интересно, что среднее ариф-
метическое значимости переменной «событийность» 
для достижения главной цели «успешная конферен-
ция» составляет 38 %, тогда как переменной «само-
развитие» – 34 %, «обратная связь» – всего 28 %. Это 
означает, что участники учебной конференции в пер-
вую очередь видят в ней событие и большую часть 
полномочий по влиянию на ее успех возлагают на ор-
ганизатора, то есть преподавателя. 

Напомним, что исследование было проведено 
на классическом срезе раскола технического и гу-
манитарного знания – т.е. специалисты точных наук 
отражали свое отношение к конференции по филосо-
фии. В этом ракурсе полученные результаты позво-
ляют говорить о таких значимых сегодня проблемах 
как недостаточное профилирование преподавания 
общественных наук, дефицит межкафедрального со-
трудничества, и как следствие – низкий уровень ин-
новационного мышления молодых специалистов. 
Коммуникация личности в системе современного 
образования не может быть эффективной без страст-
ной внутренней инициативы учащегося к саморазви-
тию. Именно с уровнем развития самостоятельности 
мышления связана возможность проектировать и про-
гнозировать будущее, способность конструировать 
и моделировать процессы, формировать стратегию 

жизнедеятельности, строить адекватный образ «Я», 
ориентироваться в окружающем мире. Такой подход 
способствует не только раскрытию и самореализации 
личности, но и открывает новые научные горизонты, 
что является одним из ведущих принципов конструк-
тивистской парадигмы, согласно которой ученый не 
только изучает реальность, но и создает, конструирует 
ее [2]. Инициативным студентам, аспирантам и препо-
давателям принадлежит основная сила, направленная 
на создание сети подлинного научного сообщества, 
способного быть независимым от любого системного 
кризиса [3]. 

При этом не стоит забывать и о роли получения 
обратной связи для эффективной коммуникации. Со-
гласно проведенным ранее исследованиям, успешной 
конференция является только в том случае, когда ее 
коммуникация основана на взаимодействии «вовле-
ченных», тогда как участие «посторонних» провоци-
рует коммуникативные шумы [1]. 

Следовательно, главная задача преподавателя – 
спровоцировать переход от социо-технического к фун-
даментальному отношению в образовании, посред-
ством организации активной образовательной среды.
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