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ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Уважаемые участники конференции! 

Я рада возможности приветствовать собравшихся сегодня вузовских работников, 

вносящих, каждый на своем уровне, вклад в разрешение непростых проблем, стоящих 

перед высшим образованием, требующих консолидации ресурсов образовательных ор-

ганизаций, предприятий, бизнеса и государства. 

Достижение современного качества образования как института социального разви-

тия предполагает такие приоритетные направления нашей общей деятельности как це-

ленаправленное внедрение и отработка качества реализации нового поколения образо-

вательных стандартов на всех уровнях образования; развитие системы профильного 

обучения, ориентированного на задачи социально-экономического развития края; со-

вершенствование мер профессиональной поддержки молодых педагогов; развитие си-

стемного внедрения и активного использования информационно-коммуникационных и 

современных образовательных технологий в системе образования; оптимизация сети 

образовательных организаций края; создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации субъектов образовательной деятельности. 

Особое значение имеет содействие развитию научно-педагогического потенциала 

края, организация научных исследований по проблемам, представляющим интерес для 

края, создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населе-

ния в приобретении необходимых квалификаций. 

Подписывая сегодня меморандум о сотрудничестве в сфере образования между Ти-

хоокеанским государственным университетом и министерством образования и науки 

Хабаровского края, мы надеемся расширять работу по проведению совместных кон-

ференций и семинаров по актуальным вопросам развития системы профессионального 

образования; организации взаимодействия по обмену профессиональными и педа-

гогическими средствами; проведению совместных мероприятий по освоению и распре-

делению новых информационных технологий образования; разработке совместных 

программ по развитию технического творчества обучающихся и воспитанников обра-

зовательных организаций. 

Ваша конференция является ярким примером широкого сотрудничества в этих обла-

стях: программа конференции показывает, что ее участники готовы к дискуссии и по-

иску новых творческих решений в образовательной деятельности. 

Желаю всем участникам конференции успешной работы, продуктивных контактов, 

интересных дискуссий и конструктивных решений! 
 

Министр образования и науки Хабаровского края 

Алла Геннадьевна Кузнецова 
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Dear participants of the conference! 

Today I am pleased to welcome here university representatives, who, each at their level, 

contribute to solving some complex higher education problems, that demands uniting the re-

sources of educational institutions, enterprises, business and government. 

To achieve the modern quality of education as an institution of social development will re-

quire such priority areas of our joint activities as a purposeful introduction and development 

of the qualitative implementation of a new generation educational standards at all levels of 

education; development of vocational training focused on the socio-economic development of 

the region; improving measures to support young teachers in their adaptation; support and de-

velopment of introduction system and active using information and communication and train-

ing technologies; optimization of the regional network of educational organizations; creating 

conditions for successful socialization and effective self-educational activity. 

Of particular importance is the promotion of scientific and pedagogical potential of the re-

gion, scientific research on problems which are important to the region, support and creation 

of opportunities for different categories of the population to acquire the necessary qualifica-

tions. 

By signing a memorandum on cooperation in education between the Pacific State Universi-

ty and the Ministry of Education and Science of the Khabarovsk Territory, we hope to expand 

the range of joint conferences and seminars on topical issues of vocational training develop-

ment; cooperation on the exchange of professional and pedagogical methods; joint activities 

for the development and distribution of new information training technologies; the develop-

ment of joint programs to encourage technical creativity of both students and pupils in the ed-

ucational institutions. 

Your conference is a prime example of a broad cooperation in these areas: the conference 

program shows that its participants are ready for the debate and search for new creative edu-

cational solutions. 

I wish all the participants successful work, fruitful contacts, interesting discussions and 

constructive solutions! 

 

Minister of Education and Science of Khabarovsk Krai 

Alla G. Kuznetsova 
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Уважаемые коллеги! 

Приветствую вас на очередной международной научно-методической конференции 

«Проблемы высшего образования 2015», которая стала за эти годы площадкой для об-

суждения серьезных вопросов в области образования. 

В настоящее время ставятся новые стратегические задачи развития и вузы страны — 

это та движущая сила, которая способна обеспечить государство востребованными 

кадрами для новой экономики. Мы с вами ежедневно решаем комплексные задачи по 

опережающему изменению образовательной среды, развитию кадрового потенциала 

образовательных учреждений, повышению квалификации педагогов, внедрению со-

временных технологий воспитания и обучения. Вышли на первый план проблемы учета 

требований профессиональных стандартов в образовательных программах. Особую 

роль стало играть внедрение в практику работы вариативных форм получения образо-

вания, учитывающих особенности личности обучающихся, в том числе дистанционное 

обучение. Изменяется учебный процесс в вузах, выходят новые федеральные государ-

ственные образовательные стандарты высшего образования, повышается роль базовых 

кафедр и начинает развиваться сетевое взаимодействие образовательных организаций 

— все эти и многие другие актуальные вопросы обсуждаются на этой конференции. 

Хочу пожелать участникам конференции конструктивного обмена опытом, нахож-

дения новых и усовершенствования существующих практических методов обучения, 

крепкого здоровья и неиссякаемой энергии! 

 

Ректор Тихоокеанского государственного университета 

Иванченко Сергей Николаевич 
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Dear colleagues! 

Welcome to the regular international scientific-methodological conference “Problems of 

higher education 2015”, which for these years has become a platform to discuss serious edu-

cational issues .At present new strategic development targets have been set , higher education 

institutions being the powerful facilitator to provide the government with human capital called 

for the new economy. Day after day we are solving complex tasks of forestalling changing in 

educational milieu-improving the staff potential in educational establishments, encouraging 

pedagogical internships, introducing modern training and teaching technologies. The problem 

of considering the professional standards demands in educational programs has come to the 

fore front. Practical realization of some flexible forms of getting education, distance learning 

included, consider the students personality and play a particular role.The training process in 

higher educational institutions has been changing, there have been new federal state higher 

educational standards,the role of basic chairs has been raised and network interaction of edu-

cational institutions has started to develop-all these and many other actual issues are being 

discussed here at the conference. 

I wish the conference the constructive experience exchanging, looking for new and improving 

the existing practical methods of teaching, good health and boundless energy. 

 

President of Pacific National University 

Sergei N. Ivanchenko



 

Общие вопросы развития 
образовательных систем 
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Аубакирова Ж.Я., Медуханова Л. А., 
Айтбембетова А.Б. 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ  
И ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ КАЗАХСТАНА 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аубакирова Ж.Я. — д.э.н., проф. кафедры «Эко-

номика», е-mail: korn1000@mail.ru; Медуханова 

Л.А., к.э.н., доц. кафедры «Мировой экономики», 

е-mail: letter3@mail.u; Айтбембетова А.Б. — 

д.э.н., доц. каф «Экономика», е-mail: 

aitbembetova2010@mail.ru; (КазНУ им. аль-Фара-

би), Алматы, Казахстан 

В статье рассматриваются проблемы ин-

теграции образования и науки, объединения 

совместных программ научно-исследова-

тельских учреждений и вузов, трудности в 

создании научно-исследовательских цен-

тров, формировании экспериментальных 

образовательных программ и подготовке 

молодых кадров в научной сфере. 

Ключевые слова: интеграция , наука, образова-

ние, исследование, организация труда, образова-

тельный проект. 

This article discusses the integration of educa-

tion and science, combining the joint programs 

of research institutions and universities, the dif-

ficulties in establishing research centers, the 

formation of experimental educational pro-

grams and training of young cadres in science. 

Key words: integration, science, education, research, 

organization of work, educational project. 

Стратегическим направлением развития Ка-

захского национального университета им. аль-

Фараби (КазНУ) является формирование его как 

современного исследовательского вуза, основан-

ного на тесной интеграции науки, образования и 

бизнеса. Для КазНУ и всех других вузов страны, 

ориентированных на создание исследовательско-

го университета, актуальным и важным требова-

нием становится реализация принципа единства в 

вузовской деятельности преподавания и научных 

исследований. В таких университетах научные 

исследования должны не просто осуществляться 

эпизодически и идти наряду с образовательной 

деятельностью, необходимым становится их ор-

ганическое сочетание и неразрывное единство. 

Это не только позволяет повышать качество об-

разования и эффективно использовать кадровые, 

информационные, финансовые и материально-

технические ресурсы вузов и научных организа-

ций. Самое главное — без интеграции научной и 

образовательной деятельности становится невоз-

можным переход к основанной на знаниях и 

научных достижениях инновационной и конку-

рентоспособной экономике. 

Известно, что сама система высшего образо-

вания предполагает обязательное сочетание обра-

зовательного процесса с наукой и нельзя сказать, 

что образовательная и научно-исследовательская 

деятельность в вузах на сегодня оторваны друг от 

друга. Ведь «вуз без научных исследований — 

это не вуз, это просто ремесленное училище» [1, 

с. 7]. Интеграция науки и образования в той или 

иной степени и формах существовала раньше и 

существует сейчас, а профессиональные характе-

ристики преподавателей вузов включают в себя 

кроме педагогического мастерства умение вести 

научную деятельность. Преподаватели занимают-

ся научной работой в рамках научно-исследова-

тельских проектов, участвуют в научных конфе-

ренциях и семинарах, подготовке и защите дис-

сертаций, публикуют статьи, монографии и учеб-

ники и др., результаты которых непосредственно 

используются в учебной и учебно-методической 

работе. В свою очередь, академическая наука 

также не изолирована от вузов, отдельные ученые 

из ее среды принимали и принимают участие в 

образовательной и научной деятельности вуза. 

В то же время, еще с советских времен, в силу 

ориентированности вузов преимущественно на 

образовательную деятельность, вузовская наука 

занимала подчиненное место по отношению к 

академической и отраслевой науке. На сегодня 

она по-прежнему недостаточно развита и не об-

ладает тем уровнем, который должен быть при-

сущ современному исследовательскому универ-

ситету. Тогда как, начиная с 90-х годов ХХ века, 

в структурах ведущих университетов мира были 

созданы технопарки и различные научные цен-

тры, обеспечивающие реальную интеграцию 

науки и образования в тесной взаимосвязи с биз-

несом. 

Сегодня система высшего образования нашей 

страны стоит только на пороге перехода к полно-

ценной интеграции науки и образования. На этом 

пути встает ряд проблем, требующих своего ре-

шения. Прежде всего, это проблема сложившего-

ся еще с советских времен самостоятельного и 

обособленного существования научных и образо-

вательных структур. Институциональное, органи-

зационно-управленческое, правовое и финансовое 

разделение научной и образовательной сфер 

сформировало их первоочередную нацеленность 

на реализацию своих, сугубо отраслевых задач. 

Так, в высшем образовании приоритетными яв-

ляются образовательные цели, особенно ярко 

проявившиеся себя в период формирования ры-

ночной экономики, когда вузы коммерциализиро-

вались и превратились в поставщиков услуг на 

образовательном пространстве. Научные иссле-

дования еще более сократились или приобрели 

чисто формальный характер. «Проводимые в ву-

зах исследования, как правило, малозначимы, что 

в известной мере объясняет почти маргинальную 

роль сектора высшего образования в научно-

mailto:korn1000@mail.ru
mailto:letter3@mail.u
mailto:aitbembetova2010@mail.ru
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техническом комплексе страны и национальной 

инновационной системе в целом — по крайней 

мере, по затратам на научные исследования и 

разработки. Научные организации и вузы созда-

ются, функционируют и управляются практиче-

ски без учета взаимных потребностей, не имеют 

адекватного правового обеспечения и государ-

ственной поддержки» [1. с. 2]. 

Исторически сложившаяся обособленность 

высшего образования от чисто научных органи-

заций привела к тому, что в отличие от академи-

ческой или отраслевой науки, работники которых 

имеют возможность полностью посвятить себя 

научно-исследовательской работе, вузовские пре-

подаватели должны совмещать последнюю с об-

разовательной и воспитательной деятельностью. 

Такое совмещение без существенной потери ка-

чества этих видов деятельности реализовать про-

сто немыслимо, что и показывает современная 

практика преподавательской работы. Если также 

учесть серьезные реформы, которые произошли в 

технологии и организации учебного процесса в 

вузах за последние два десятилетия, отвлекавшие 

огромное количество финансовых и человеческих 

ресурсов, то становится понятным, почему вузов-

ская наука за этот период еще более ослабила 

свои позиции. К этому следует добавить резкий 

рост количества вузов в нашей стране, в первую 

очередь, небольших частных учебных заведений, 

практически не ведущих научные исследования и 

ориентированных на получение доходов от обра-

зовательных услуг. В сочетании с сокращением 

финансирования науки и устареванием матери-

ально-технической базы научных учреждений и 

вузов это привело к ослаблению всей научной 

сферы. 

Другая немаловажная проблема — это кадро-

вая проблема: отток наиболее инициативных и 

активных работников из образовательной и науч-

ной среды в бизнес, госструктуры и за рубеж, 

повышение среднего возраста ученых и препода-

вателей, недостаточный приток молодежи в эти 

сферы. 

Помимо кадровых потерь, крупные вузы, осо-

бенно технического профиля, лишились своих 

производственных баз на приватизированных, 

преобразованных или ликвидированных отече-

ственных предприятиях, служивших заказчиками 

и полигонами проведения научных исследований. 

Такие потери понесли также научные организа-

ции страны. 

Среди важнейших проблем в области инте-

грации образовательной и научно-исследова-

тельской деятельности в высшем образовании 

необходимо отметить, прежде всего, отсутствие 

эффективных и приемлемых для всех участников 

сферы высшего образования и науки способов, 

механизмов и организационно-правовых форм 

объединения. Эта проблема, имеет, в свою оче-

редь, ряд аспектов. 

Первый из них — определение оптимальной 

формы организации труда профессорско-

преподавательского состава вуза, позволяющей 

успешно совмещать образовательные и научные 

виды деятельности. Не секрет, что сегодня вузов-

ские преподаватели ведут довольно большую 

учебную нагрузку, которая к тому же сильно 

усложнилась из-постоянного обновления учеб-

ных дисциплин, нарастающего объема новой ин-

формации, перехода к преподаванию на англий-

ском языке. Помимо учебной нагрузки, из-за ро-

ста бюрократизации учебной деятельности у пре-

подавателей все больше времени уходит на раз-

работку постоянно изменяющейся по структуре и 

содержанию и растущей по своим объемам учеб-

но-методической документации, подготовку раз-

ного рода отчетов и справок для различных про-

верок и аккредитаций. В таких условиях на науч-

ную деятельность у них остается еще меньше 

времени и сил, чем раньше. К тому же она долж-

на выполняться не формально, а качественно, что 

требует достаточно много времени на поиск и 

анализ имеющейся информации, владения ино-

странными языками, выработки собственных 

идей, а в естественно-технических науках, поми-

мо этого, — современного научного оборудова-

ния и различных материалов. 

Другой аспект вышеназванной проблемы — 

это трудности в создании и увеличении числа 

научно-исследовательских центров вуза, а также 

организация их эффективной деятельности, осо-

бенно уже существующих, с привлечением к их 

работе всех заинтересованных сторон. Сюда так-

же можно отнести обеспечение доступа вузов-

ских работников, студентов и магистрантов к 

приборной и экспериментальной базе научных 

организаций. Третий — привлечение вузовских 

преподавателей, студентов, магистрантов и док-

торантов к научной работе вне вуза, в научных 

организациях и, наоборот, — привлечение науч-

ных работников к образовательной деятельности 

в вузе. И наконец, самый трудный, сложный и 

дискуссионный аспект — организационно-право-

вое объединение вуза с научными учреждениями. 

В настоящее время доступными и вполне 

обоснованными способами решения задач в обла-

сти интеграции науки и образования являются 

следующие меры: 

1) активное привлечение к научной деятель-

ности преподавателей за счет значительного со-

кращения учебной нагрузки для тех из них, кто 

склонен к серьезной научной работе и способен 

ее вести; 

2) создание условий и стимулов международ-

ной академической мобильности, особенно для 

молодых преподавателей и лучшего освоения 

ими иностранными языками для обеспечения та-

кой мобильности; 
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3) обеспечение доступа к электронным полно-

текстовым ресурсам в базе данных широко из-

вестных в мире научных изданий; 

4) развитие грантового финансирования науч-

ных исследований за счет средств самого вуза и 

укрепление материально-технической базы на-

уки; 

5) создание совместно с научными организа-

циями и предприятиями внутри вуза научно-

учебных центров, а в научных учреждениях — 

кафедр, организация их эффективной работы; 

6) увеличение числа партнерских соглашений 

между вузовскими и научными учреждениями по 

проведению совместных научных исследований, 

профессиональной практики и стажировки сту-

дентов, магистрантов и докторантов, привлече-

нию представителей академической и отраслевой 

науки для ведения учебных занятий, особенно 

для уровня послевузовского образования. 

Такие меры позволят обеспечить рост каче-

ства высшего образования, научных исследова-

ний в рамках вуза, а также постепенную взаим-

ную адаптацию вузовской и научной среды с по-

следующим, более тесным интегрированием об-

разовательной и научно-исследовательской дея-

тельности. 

Несколько лет назад в Казахстане уже подни-

мался вопрос об объединении научно-

исследовательских институтов (НИИ) Нацио-

нальной Академии наук и вузов, однако из-за не-

приемлемости по многим причинам такого пря-

молинейного и механистического соединения, от 

него отказались. 

Новым шагом в решении проблемы интегра-

ции науки и образования стало открытие в теку-

щем году в НИИ в составе Республиканского гос-

ударственного предприятия на праве хозяйствен-

ного ведения «Ғылым ордасы» Комитета науки 

МОН РК экспериментальных образовательных 

программ магистратуры и докторантуры. Данные 

программы реализуются совместно с КазНУ име-

ни аль-Фараби в рамках подписанного 23 июля 

2014 года руководителями двух организаций Ге-

нерального рамочного соглашения об интеграции 

науки и образования [2]. Принятые эксперимен-

тальные образовательные программы позволяют 

университету и НИИ в порядке эксперимента 

осуществлять совместную подготовку 100 маги-

странтов и 48 докторов PhD. В процессе реализа-

ции этих программ в подготовку кадров вовлече-

ны профессорско-преподавательский состав уни-

верситета и научный потенциал 10 НИИ. Такой 

подход создает возможности для притока моло-

дежи в научную сферу, реализации совместных 

научных проектов НИИ и КазНУ, привлечения 

научных работников к проведению учебных заня-

тий в вузе и тем самым реальной интеграции 

науки и образования. 

Данный образовательный проект на сегодня 

является новым для республики. И поскольку 

такая форма сотрудничества учреждений науки и 

образования вводится в Казахстане впервые, то 

неизбежно будут возникать проблемы в ходе его 

осуществления. Прежде всего, речь идет об адап-

тации научных работников к среде высшего обра-

зования, где существует ряд правил по организа-

ции учебного процесса и подготовке учебно-

методической документации. В июне текущего 

года в рамках специально организованного семи-

нара для работников НИИ преподавателями Каз-

НУ были даны соответствующие консультации. 

Однако в какой мере разработанная научными 

работниками учебно-методическая документация 

соответствует требованиям организации высшего 

образования, должны ли вообще они соблюдаться 

в НИИ, владеют ли работники последних методи-

кой преподавания и тому подобные вопросы 

остаются открытыми. 

Известно также, что для ведения образова-

тельной деятельности по конкретной специально-

сти необходима лицензия МОН РК, а министер-

ство должно контролировать образовательное 

учреждение на соответствие ее требованиям. В 

связи с этим возникает вопрос, какая организа-

ция: вуз или НИИ несет ответственность по со-

блюдению этих требований. 

Существуют также и другие вопросы, инфор-

мация по которым поступает преподавателям, 

участвующим в реализации вышеназванных экс-

периментальных образовательных программ ма-

гистратуры и докторантуры отрывочно и из раз-

ных источников. Недостаток информации о меха-

низме и конкретных формах совместной подго-

товки магистров и докторантов, отсутствие ин-

ституционально оформленных контактов между 

вузовскими и научными работниками создает 

немало трудностей в организации учебного про-

цесса. В частности, преподавателям по специаль-

ности «Мировая экономика», «Экономика» стало 

известно только в начале первого семестра теку-

щего учебного года о том, что ведение занятий по 

обязательным и частично элективным дисципли-

нам должны осуществлять они, тогда как по дру-

гим элективным дисциплинам — научные работ-

ники НИИ экономики. Соответственно должны 

были составляться две разные образовательные 

учебные (рабочие) программы. Причем эксперти-

зу учебной программы, составленной в НИИ, 

должны были провести преподаватели КазНУ. 

В свою очередь, преподаватели университета 

на сегодняшний день никак не вовлечены в науч-

ную деятельность НИИ. Нерешенным также яв-

ляется вопрос об организации совместных науч-

ных семинаров, конференций и других научных 

мероприятий. В свете повышения требований к 

вузовским преподавателям к их научной деятель-

ности, включающими в себя требования по рас-

ширению участия в научных проектах, подготов-

ке публикаций в изданиях с высоким импакт-

факторам, данные вопросы являются для них 
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весьма важными и пока открытыми для обсужде-

ния. 

Все эти вопросы требуют своего совместного 

рассмотрения и решения с участием самих пре-

подавателей и ведущих занятия научных работ-

ников. При условии принятия приемлемых для 

всех участников экспериментального образова-

тельного проекта решений и эффективных орга-

низационных механизмов их исполнения, такая 

форма интеграции образования и науки имеет, на 

наш взгляд, хорошие перспективы развития. 

Таким образом, в настоящее время принцип 

интеграции образовательной и научно-исследова-

тельской деятельности в высшем образовании 

принимает в Казахстане новое содержание, по-

рождает ряд актуальных проблем, требующих 

всестороннего анализа, обсуждения и самое глав-

ное — выработки эффективных и приемлемых 

для всех его участников способов и механизмов 

его реализации. Совместить директивно в вузах и 

научных учреждениях процессы обучения и 

научной деятельности без потери качества обоих 

видов деятельности, является, очевидно, невоз-

можным. 
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Настоящая работа представляет собой попыт-

ку ответить на этот вопрос: почему и каким обра-

зом «надлежащее состояние умов» связано с 

высшей школой и синергетикой? Круг вопросов, 

рассматриваемый на современных международ-

ных конференциях по синергетике, в том числе и 

в лучших вузах России, охватывает многообразие 

проблем использования синергетики в образова-

нии: 

 проблемы эволюции трансдисциплинарно-

го образования в ХХI веке; 

 проблемы становления новой синергетиче-

ской модели образования; 

 проблемы самоидентификации, самосозна-

ния и саморазвития субъектов образова-

тельного процесса и др. 

Принципы и технологии синергетики исполь-

зуются в экономике, политике, управлении. Они 

отражают те колоссальные изменения содержа-

ния, уровня сложности информации в современ-

ном мире и места и роли в этом процессе высше-

го профессионального образования. Все исследо-

вания ученых последнего времени связаны с по-

иском оптимальных механизмов противодействия 

асимметрии информации в различных сферах: 

экономике, психологии, управлении, образовании 

и др. Возникает возможность универсальным об-

разом описывать закономерности и особенности 

происходящих в этих областях процессов самоор-

ганизации. 

«Я назвал новую дисциплину синергетикой, 

— писал в предисловии к своей книге, переве-

денной сегодня на многие языки, профессор 

Штутгартского университета Герман Хакен, — не 

только потому, что в ней исследуется совместное 

действие многих элементов систем, но и потому, 

что это необходимо для нахождения общих 

принципов, управляющих самоорганизацией». 

Вводя этот термин, Хакен вкладывал в него два 

смысла. С одной стороны, он писал о направлен-

ном развитии сложных систем, а с другой — о 

том, что при подходящих условиях случайным 

образом система осуществляет единичный акт 

перехода в состояние с более высоким уровнем 

организованности, чем в исходном положении. 

Направленный процесс развития состоит из по-

http://www.gosbook.ru/node/72247
http://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/7146/
mailto:averbukh-elena@rambler.ru
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следовательности взаимосвязанных одиночных 

актов усложнения. Последовательные акты само-

организации возможны при условии существова-

ния информации о будущих состояниях развива-

ющейся системы [7]. Особый интерес для препо-

давателей представляет глава 6 «Сложное и пере-

нос знаний» в книге Г. Николиса и И. Пригожина 

«Познание сложного», которая помогает понять 

механизм эволюции систем на достигнутом в 

этом направлении научном уровне. «Для того, 

чтобы понять происходящие вокруг нас события, 

необходимо строить различные модели и сопо-

ставлять их с нашими наблюдениями…Каждый 

данный момент в нашем мозгу происходит ска-

нирование впечатлений, сопоставление наблюде-

ний с уже сформировавшимися образами, что, в 

конечном счете, приводит к некоторому предва-

рительному обучению. Одна из отличительных 

особенностей этой процедуры состоит в широком 

использовании аналогий и прототипов» [6]. 

Вводя принципы синергетики в образователь-

ный процесс, мы можем рассматривать синерге-

тику как методологию и инструмент организации 

(моделирования) профессионального обучения. 

Этот процесс, как нельзя лучше отражают слова 

А. Эйнштейна, утверждавшего, что «…разум, 

однажды расширивший свои границы, никогда не 

вернется в прежние». Согласно В. Г. Буданову в 

ХХI веке введение синергетики в систему образо-

вания уже происходит по трем направлениям: 

1) синергетика для образовании (synergetics 

for): — речь идет об обучении синергетике и 

освоение теории и практики синергетического 

подхода; 

2) синергетика в образовании (synergetics in) 

— это внедрение в частных дисциплинах матери-

алов иллюстрирующих принципы синергетики, 

процессы становления, возникновения нового, 

будь то естественно-научная или гуманитарная 

дисциплина; 

3) синергетика образования (synergetics of) — 

синергетика, примененная к самому процессу 

образования, становлению личности и професси-

ональному знанию [4]. 

Г. Г. Малинецкий, в свою очередь, выделяет 

три функции высшей школы в России. Первую он 

образно называет «передачей генетического кода 

общества». Это передача следующим поколениям 

моральных и этических норм, традиций, приня-

тых в обществе. Вторая функция — подготовка 

элиты, тех людей, которые со временем возьмут 

на себя принятие стратегических решений в раз-

ных областях. Третья — собственно массовая 

подготовка квалифицированных специалистов, 

передача профессиональных стандартов [5]. 

Аршинов В. И. акцентирует наше внимание на 

понимании причин «кризиса» существующей 

системы образования, которая даже при смене 

концепции, сохраняет традиционные черты. Он 

подчеркивает, что система образования 

«…слишком статична, монологична, ориентиро-

вана на дисциплинарное разграничение знания в 

виде относительно автономных, замкнутых си-

стем хранения информации, которой надлежит 

быть «вложенной» в головы учащийся. Она «ста-

новится все более неадекватной реальностям 

процесса глобальных изменений мира, вступаю-

щего, по выражению Э. Ласло, в эпоху бифурка-

ций» [3]. 

Главную причину сложившейся ситуации, хо-

рошо сформулировал известный английский пи-

сатель, физик и государственный деятель Ч. 

Сноу, выступивший 7 мая 1959 года в Кембридже 

с лекцией, озаглавленной «Две культуры и науч-

ная революция». Сноу считал, что пропасть меж-

ду двумя культурами — естественнонаучной, 

обращенной в будущее, и гуманитарной, огляды-

вающейся на прошлое, стала слишком велика. 

Это может привести к кризису мировоззрения и 

цивилизации в целом. Он исходил из того, что 

именно гуманитарии должны отвечать на вопро-

сы, что следует делать, в то время как естествен-

ники должны разбираться, как это может быть 

сделано. 

Сегодня синергетика предстает как наука и 

методологический подход, лежащий на пересече-

нии трех сфер: предметного знания, математиче-

ского моделирования и философской рефлексии. 

Акцент переносится на изучение состояний не-

устойчивости, механизмов возникновения нового, 

рождения и эволюции структур. Можно согла-

ситься с точкой зрения Буданова В. Г. о том, что 

«…здесь мы имеем не просто системный подход 

к образованию, но учет динамики и механизмов 

самоорганизации субъектов образовательных 

пространств, управление образованием в услови-

ях демократии и инициативы образовательных 

учреждений, единство содержания и воспитания, 

образование креативной личности» [4]. 

Переход системы на более высокий уровень 

организации определяется как диссипативная 

структура. Формирование диссипативной струк-

туры характеризуется следующими особенностя-

ми: 

1) когерентностью, т.е. она ведет себя как 

единое целое и структурируется в соответствии с 

состоянием системы; 

2) рождение нового связано с нарушением 

привычной упорядоченности, переконструирова-

нием, «достраиванием» системы за счет элемен-

тов среды, «запоминанием» начальных условий 

своего формирования, а флуктуации порождают 

новый порядок (самоорганизация); 

3) проходя через точки бифуркации («развил-

ки» эволюции) система «выбирает» одно из воз-

можных направлений эволюции; 

4) возможны детерминистические и случай-

ные (вблизи бифуркаций) факторы эволюции, 

которые предопределяют ее непредсказуемость; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
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5) система стремится к равновесию, а нерав-

новесность рассматривается как исходное состо-

яние — источник ее самодвижения; 

6) время выступает не как внешняя, а как 

внутренняя характеристика системы, выражаю-

щая необратимость происходящих процессов. 

Именно поэтому хаос конструктивен; 

7) аттракторами выступают новые формы ор-

ганизации и упорядоченности опыта и знания. 

Выделим мировоззренческие основы и черты 

традиционной модели образования (табл. 1) [10]. 

Таблица 1 

Мировоззренческие основы и основополагающие черты традиционной модели образования 

№ 

пп 

Мировоззренческие основы Основополагающие черты 

1 Вселенная — замкнутая механическая система, 

состоящая из неизменных элементов, движение 

которых подчиняется универсальным законам 

классической механики. Детерминизм. Случай-

ность связана с неполнотой знания 

Формирование сильных связей в системе «наука-

образование-практика». Цель: формирование 

научного мировоззрения, развитие рационально-

го, преимущественно логико-вербального мыш-

ления, овладение основами наук, а на этой базе 

развитие фундаментальной науки, техники и 

технологий для более полного удовлетворения 

потребностей 

2 Мировоззренческие и методологические прин-

ципы: рационализм, механицизм, редукционизм 

— методологическая установка, заключающая-

ся в сведении сложного к простому, целого к 

свойствам частей при построении траектории 

обучения, программ, структуры и последова-

тельности освоения различных видов деятель-

ности 

Содержание образования — знание, разделённое 

на части и преподносимое в определенной по-

следовательности, в зависимости от сложности 

информации. Задача преподавателя — трансля-

ция знания и контроль его усвоения 

3 Обучающийся рассматривается как ретрансля-

тор 

Репродуктивный метод обучения (трансляция 

знания преподавателем и ретрансляция знания 

студентом) 

4 Авторитарный стиль отношений Менторство 

 

В основе синергетического подхода к органи-

зации процесса обучения лежит представление о 

системе высшего образования как о целостности, 

упорядоченном множестве взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, 

обладающих собственной структурой и организа-

цией, связанных с взаимодействием «субъект — 

среда». Все перечисленное выше, включая ресур-

сы учебной группы, учебные планы, рабочие про-

граммы и т.д. образуют внешнюю по отношению 

к студенту среду. 

«Синергетика личности, коммуникации, сре-

довые феномены позволяют иначе подойти к 

процессам формирования социально адаптивной, 

целостной личности учащегося» [5]. Очевидно, 

что «обучающийся — это не пустой контейнер, 

который государственно легитимный авторитет 

наполняет фактами и данными, а активный кон-

структор себя и своего окружения. Обучение есть 

процедура пробуждения внутренних сил и воз-

можностей ученика, кооперативной совместной 

творческой деятельности учителя и ученика, в 

результате которой изменяются они оба…» [6]. 

Эти внутренние силы и возможности относятся к 

внутренним ресурсам личности. В рамках рас-

сматриваемого подхода эволюция личности про-

текает по траектории, предлагаемой преподавате-

лем по принципу «от простого к сложному», от 

«низших форм организации познания к высшим» 

на основе последовательного внедрения услож-

няющихся форм и методов познания. 

Это может порождать различные режимы эво-

люции субъектов образовательной деятельности. 

Прослеживается закономерность — нельзя пере-

ходить к более сложным видам учебной деятель-

ности, если не усвоены более простые. Это связа-

но с тем, что происходящая смена режимов дея-

тельности ведет к либо более высокому уровню 

организации обучающей деятельности (конструк-

тивному варианту эволюции), либо — к более 

низкому (деструктивному варианту эволюции). 

Рассмотрим основы синергетической модели 

профессионального образования [9]. 

Механизм протекающих процессов обуслов-

лен флуктуациями, которые достигают опреде-

ленного предела (меры), при превышении кото-

рого существовавшая прежде организация ком-

муникаций и мыслительной деятельности в груп-

пе и у личности не выдерживает и разрушается.  
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Таблица 2 

Mировоззренческие основы и черты синергетической модели профессионального образования 

№ 

пп 

Мировоззренческие основы Основополагающие черты 

1. Интеграция в системе «наука — 

образование — практика».  

Формирование сильных связей в системе «наука-

образование-личность-практика». 

2. Направленное формирование 

устойчивой во времени системы 

знаний (диссипативной структу-

ры), умений, навыков и опыта. 

Цель: самоорганизация, самообучение, самовоспитание лич-

ности, высокий профессиональный и творческий потенциал 

личности обучающихся. 

3. Многообразие форм и методов 

организации обучения и упорядо-

ченности знания.  

Интеграция различных способов освоения мира на основе 

холистских тенденций понимания объективной реальности.  

4. Открытость образовательного 

пространства как условие свобод-

ного развития индивидуальности  

 Креативное управление обучением «из будущего» и «для 

будущего». Создание функционально-ориентированной 

учебной среды, т.е. условий для самоорганизации интеллек-

туального развития и самореализации личности. 

5. Репродуктивно-исследова-

тельский метод обучения, предпо-

лагающий: 

 инициирование структурных 

переходов посредством меха-

низмов самоорганизации 

субъектов образовательных 

пространств; 

 создания дополнительных 

условий направленного отбо-

ра факторов, траектории обу-

чения, которая создает усло-

вия для структурных перехо-

дов и тем самым обеспечивает 

эволюцию личности 

Формирование основных мыслительных операций и содей-

ствие, стимулирование развития творческого потенциала 

личности достигается следующими способами: 

 спиралеобразным построением траетории изучаемого 

материала по принципу усложнения по типу: «предыду-

щий опыт — новое знание»; 

 инструктивно-репродуктивным способом организации 

деятельности обучающихся, предполагающий организу-

ющую, побуждающую деятельность преподавателя в со-

четании с инструктажем, алгоритмизацией, программи-

рованием, информационно-рецептивным, исследователь-

ским и проектным методами обучения; 

 сотрудничеством, основанном на проектировании и по-

знании нового 

 

Это — переломный (критический) момент в 

эволюции системы — точка бифуркации, в кото-

рой происходит качественное изменение подси-

стем и системы в целом, возникновение новых 

качеств у сложных систем, которыми ни один из 

их элементов сам по себе не обладает, что пред-

ставляет интерес, с точки зрения, управляемого 

формирования соответствующих компетенций у 

обучающихся и устойчивой профессионально 

значимой структуры знаний, умений и навыков. 

Другим аспектом анализа высшей школы ста-

новятся современные инструменты управления 

образовательным процессом в вузе. Классическая 

наука в теории управления предлагала схему 

«субъект–объект». Неклассическая связана с дея-

тельностью В. А. Лефевра — американского пси-

холога и математика российского происхожде-

ния. Математический подход Лефевра к социаль-

ной психологии называют «теорией рефлексии», 

т.е. способности субъекта осознавать себя, свои 

мысли, а также иметь представление о мыслях 

других субъектов, при моделировании человече-

ского поведения. 

Сформулируем ключевые условия «само-

достраивания» субъектов образовательной дея-

тельности. 

Во-первых, самоорганизация возможна при 

условии существования информации о будущих 

состояниях развивающейся системы. 

Во-вторых, наличие функционально-ориенти-

рованной учебной среды и ее открытость, пред-

полагающую интенсивные коммуникации субъ-

ектов образовательной деятельности, направляе-

мые преподавателем. 

В-третьих, мотивация и стимулирование твор-

ческой поисковой деятельности студентов долж-

ны иметь четко определенные формы и способы 

поощрения знаний и позитивного опыта обучаю-

щихся. 

В-четвертых, учет фактора нестабильности, 

порождающего альтернативные направления эво-

люции личности, (возможны как конструктив-

ный, так и деструктивный варианты), диктует 
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необходимость коррекции траектории обучения, 

препятствующей развитию ситуации по деструк-

тивному варианту. 

В-пятых, существование направленного раз-

вития есть закономерность развития сложных 

систем. 

В-шестых, внедрение более сложных видов 

обучающей деятельности возможно только при 

усвоении предыдущих менее сложных форм и 

методов ее организации [1; 2]. 

Сама по себе самоорганизация при подходя-

щих условиях случайным образом осуществляет 

единичный акт перехода системы в состояние с 

более высоким уровнем организованности, чем в 

исходном положении, а направленный процесс 

развития состоит из последовательности взаимо-

связанных одиночных актов усложнения, что 

требует определения «правил игры» [8; 9]. 

В то же время даже понимание сути проблемы 

порождает еще больше вопросов. Дискуссии по 

поводу наличия или нехватки креативного потен-

циала у государства, чтобы управлять «из буду-

щего» и «для будущего» имеют свои основания. 

Унификация учебных программ и стандартов и 

бесконечное переписывание их по образцам, 

спущенным «сверху», порождены поиском их 

оптимального варианта. Внедренные стандарты 

не успевают продемонстрировать свою результа-

тивность, как появляются новые, которые также 

являются кратковременными. 

Эти процедуры трудоемки и достаточно доро-

го обходятся государству. К тому же они не со-

здают условий и не оставляет времени препода-

вателю для креатива или сам креатив не носит 

системного характера. Формирование и развитие 

новой научной и кадровой элиты для управления 

высшим образованием, наукой, экономикой и 

социальной сферой приобретают особую остроту 

для России. Постоянные «нововведения» в выс-

шей школе профессионального образования чаще 

затрагивают лишь формальную сторону процесса 

обучения. «Менеджериальная революция» в сфе-

ре организации управления образованием и 

наукой, по-прежнему, не приветствуется боль-

шинством граждан в обществе (родителей, уче-

ных и т.п.). 

Может быть, России удастся избежать «фор-

мальной» эволюции и развития высшей школы в 

рамках «клиентской» модели? Практика показы-

вает, что реализация подобного класса моделей в 

системе образования не приводит к появлению 

качественно новых эффективных элементов, а 

весь процесс сводится лишь к перекомбинации ее 

элементов или к изменению их количества и 

снижению качества. 
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В работе рассматривается влияние 

социального капитала, с точки зрения его 

влияния на развитие потенциала учащихся 

образовательной организации. 
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The paper examines the impact of social 

capital, in terms of its impact on the 

development potential of students of the 

educational organization. 

Key words: f social capital, trust, social networks, 

the potential of the students. 

Сегодня система образования в России пере-

живает сложный период изменений. Сходные 

процессы трансформации существующих струк-

тур и практик затрагивают все уровни образова-

ния — от дошкольного до послевузовского. Спе-

цифическая черта происходящих изменений яв-

ляется внедрения в организации бюджетного, 

социального блока, приемов управления и оценки 

эффективности работы, характерных для коммер-

ческих структур. Стоит отметить, что данные 

процессы не являются специфичными только для 

России, как отмечает в своей работе Р.Дим [4] 

сходные изменения происходят и в университетах 

http://www.iph.ras.ru/~varshino/
http://spkurdyumov.ru/introduction/vyshaya-shkola-glazami-matematikov/
http://spkurdyumov.ru/introduction/vyshaya-shkola-glazami-matematikov/
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и колледжах Великобритании, особенно среди 

тех учреждений, которые столкнулись с локаль-

ными финансовыми трудностями. 

Одним из направлений реформирования обра-

зования выступает ужесточение отчетности и 

введение изменений в систему управления обра-

зовательной организацией (в некоторых случаях 

обе цели умещаются в рамках одного проекта, как 

например введение проекта «эффективного кон-

тракта с руководителем). При этом существует 

контр направление, предлагающее сосредоточит-

ся на «внутренних ресурсах» образовательных 

организаций. Наиболее эффективными, на наш 

взгляд, выступают проекты, направленные на 

развитие социального капитала внутри организа-

ций. 

С начала 21 в. растет число исследований, по-

священных рассмотрению влияния на благосо-

стояние страны такого не очевидного экономиче-

ского фактора как «социальный капитал». Такие 

показатели, как уровень доверия в обществе, до-

верия к общественным институтам был объявлен 

если не ключевым, то одни из важных факторов, 

стимулирующих развитие экономики и общества. 

Важную роль в вопросе формирования социаль-

ного и человеческого капитала играет такой об-

щественный институт как образование. Связь 

уровня социального капитала в обществе, актив-

ности населения, уровня доверия и развитости 

системы образования достаточно хорошо разра-

ботана экономистами и социологами [8]. Хочется 

отметить, что исследований, посвященных роли 

социального капитала в развитии самой системы 

образования, и в частности образовательных ор-

ганизаций, как субъектов системы, существенно 

меньше. 

Полем работы были выбраны учреждения 

среднего профессионального образования, так 

как, на наш взгляд, данный уровень образования 

оказывается «обойденным» в исследовательской 

практике. При этом среднее профессиональное 

образование остается важным элементом системы 

образования, подготавливающим специалистов 

для множества отраслей. Вместе с тем, професси-

ональное образование сталкивается с теми же 

процессами, что и прочие уровни образования. 

Если пренебречь некоторыми специфичными 

особенностями профессионального образования 

(тесная связь с производством, априорная зави-

симость от регионального министерства образо-

вания, некоторая специфика образовательного 

процесса) можно рассматривать его хорошим 

полем для анализа общих проблем для системы 

образования. 

Под социальным капиталом мы подразумева-

ем такие особенности социальной организации, 

которые позволяют максимизировать общую вы-

году от организации совместной деятельности [2]. 

Так группа, члены которой доверяют друг другу, 

связаны институциональными рамками взаимных 

обязательств и обладают общим багажом знаний, 

способна более эффективно достигать поставлен-

ных целей, при этом экономя физический и мате-

риальный капитал каждого отдельного члена. 

Важно отметить, что в рамках трактовки со-

циального капитала, которой мы придерживаем-

ся, он трактуется не как ресурс отдельно взятого 

индивида [3], а как ресурс группы, возникающий 

в результате того, что ее участники способны 

максимально эффективно взаимодействовать 

друг с другом. 

Специфично, что «некоторые виды социаль-

ных структур, способствующие развитию и со-

вершенствованию социальных норм и санкций, 

не приносят выгоды прежде всего человеку или 

группам людей, чьи усилия были необходимыми 

при их создании, но приносят пользу всем тем, 

кто является частью такой структуры» [6]. Таким 

образом, социальный капитал можно рассматри-

вать как вид общественного блага. 

Из вышесказанного можно вывести следую-

щие компоненты социального капитала: социаль-

ная сеть, нормы и доверие [1]. 

Важной составляющей социально капитала 

является доверие между участниками сети. Соб-

ственно качество социального капитала во мно-

гом зависит от уровня доверия в отношениях 

между людьми. Можно выделить три составляю-

щих доверия [9]. Первое — доверие как рацио-

нальный выбор «рациональных людей», строя-

щийся на основании повторяющихся успешных 

интеракций, знания о намереньях оппонентов и 

т.д. Второе — доверие как психологическая 

склонность. Здесь принципиален индивидуаль-

ный биографический опыт каждого индивида, 

уровень толерантности, «доверчивости» Третий 

уровень — доверие как культурный фактор. 

Для возникновения и функционирования пер-

вого и третьего типа доверия необходимо нали-

чие набора норм, формальных и неформальных 

правил игры. Для того, что бы один «рациональ-

ный индивид» мог довериться другому, он дол-

жен знать, что оппонент «играет» по тем же пра-

вилам, и в случае «нечестной игры» понесет 

наказание. Такое определение норм фактически 

говорит о возникновении локальных институтов 

[5], регламентирующих коммуникации в рамках 

сети. Так же доверие скорее возникнет у предста-

вителей одного института, в силу наличия общих, 

понятных друг другу целей, принципов и норм 

поведения. В таком случае контрагент будет по-

нятным, его действия прогнозируемыми. 

Важными чертами социальных сетей является 

их плотность и радиус. Под плотностью сети по-

нимается интенсивность взаимодействий между 

участниками сети — уровень доверия, частота 

контактов, эмоциональная близость. Радиус соци-

альной сети — количество участников сети. Раз-

ветвленная сеть более влиятельна, однако, не-

большие сети сплоченнее. При этом небольшие 
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сети заинтересованы в защите интересов неболь-

шой группы, а широкие сети, так или иначе, под-

держивают интересы большее широких слоев 

населения. 

В рамках профессиональной образовательной 

организации важной функцией социального ка-

питала является снижение транзакционных из-

держек внутри организации — усилий направ-

ленных на поддержание профессиональных кон-

тактов с коллегами. 

Развитая социальная сеть и доверие между ее 

участниками позволяет эффективно конвертиро-

вать человеческий капитал отдельного члена сети 

в общий ресурс. Примером может служить проект 

Краевой инновационной площадки, реализуемой 

в Хабаровском крае, в рамках которого введено 

внутренние обучение для педагогов (площадка 

организована на базе КГБОУ СПО «Агропро-

мышленный техникум р.п. Хор»). 

Высокий уровень социального капитала поз-

воляет существенно повысить удовлетворенность 

работой у сотрудников. Спецификой профессио-

нальных образовательных организаций является 

относительно короткая карьерная лестница, не 

высокой социальный статус, достаточно скром-

ный доход, при этом большой объем сопутству-

ющей нагрузки, не относящейся к непосред-

ственной педагогической деятельности. В таких 

условиях для уровня удовлетворенности работой 

принципиальным становятся отношения внутри 

коллектива. Отношение к коллегам как к прия-

тельской сети, где участники разделяют твои ин-

тересы, позволяет перенести такое отношение и 

на работу. 

Высокий уровень доверия, в первую очередь 

институционального доверия, позволяет сокра-

тить издержки контроля. Не смотря на то, что 

педагогический коллектив в целом не велик (от 

20 до 100 человек), на контроль над деятельно-

стью сотрудников тратятся значительные адми-

нистративные ресурсы. Частично это оправдыва-

ется тем, что директор ПОО назначается «свер-

ху». Высокий уровень доверия позволяет изба-

виться от сложной системы контроля. Руководи-

тель и подчиненные, включенные в одну сеть, 

могут достигнуть договоренности о таком харак-

тере деятельности, когда выгода всех участников 

будет максимальной. 

Таким образом, высокий уровень социального 

капитала позволяет рациональнее использовать 

потенциал образовательного учреждения. В ре-

зультате активность не распыляется на решение 

сопутствующих педагогическому процессу труд-

ностей, а непосредственно на работу с учащими-

ся. Как следствие растет уровень вовлеченности 

студентов в учебную и вне учебную деятель-

ность. 

Эмпирической базой работы послужило ис-

следование профессиональных образовательных 

организаций Хабаровского края. Было проведено 

наблюдение за работой коллективов образова-

тельных организаций в ходе проведения деловой 

игры, выборочно с сотрудниками было проведено 

интервьюирование, исследование уровня удовле-

творенности работой в рабочих коллективов, ис-

следование вовлеченности студентов в образова-

тельную деятельность, в том числе через анкети-

рование и изучение информации из открытых 

источников. 

Уровень социального капитала в организации 

определялся через анализ плотности социальных 

контактов внутри организации, существующих 

практик взаимодействия между работниками (как 

горизонтальные, так и вертикальные), практики 

управления. Важным показателем наличия соци-

ального капитала была субъективная оценка со-

трудников образовательного учреждения уровня 

удовлетворенности рабочим коллективом и руко-

водством. 

Первичные наблюдения уровня социального 

капитала в организациях были получены в ходе 

проведения деловой игры. Участникам необхо-

димо было самостоятельно скоординировать свои 

действия для достижения цели. При этом были 

введены правила существенно увеличивающие 

уровень транзакционных издержек. Коллективы 

организаций, успешно выполнявшие поставлен-

ные задачи в дальнейшем так же продемонстри-

ровали высокий уровень социального каптала 

внутри организации. 

Стоит отметить, что каждая образовательная 

организация имеет уникальный опыт работы, 

специфические практики и т.д. Вместе с тем, 

можно выделить ряд общих черт. 

В образовательных организациях, обладаю-

щих высоким уровнем социального капитала, 

чаще всего, существует практика совместного 

проведения праздников. Т.е. организовывается 

мероприятие для всех сотрудников, а не для каж-

дой кафедры (предметно-цикловой комиссии) 

отдельно. Вместе с тем, различные структурные 

единицы в таких организациях, находятся в од-

ном здании. Практика разделения коллектива по 

разным корпусам чаще всего приводят к органи-

зации нескольких сетей, конкурирующих друг с 

другом за ресурсы. 

Можно отметить, что профессиональные об-

разовательные организации, где сложился кол-

лективы с высоким уровнем сплоченности и до-

верия, руководитель (директор) чаще старается 

идти на компромисс, работать в интересах кол-

лектива. 

Важнейшим показателем важности развития 

социального капитала в организации выступает 

его позитивное влияние на развитие студентов. В 

организациях, где нами был выявлен высокий 

уровень доверия, сплочённости педагогического 

коллектива, студенты демонстрировали большую 

вовлеченность в учебную и внеучебную работу 

учреждения. Они активно участвуют в таких 
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формах внеученой деятельности как КВН, добро-

вольческое движение, студенческие научные об-

щества. Студенты, обучающиеся в этих образова-

тельных организациях, оказались более мотиви-

рованы на занятие своей бедующей профессией. 

Так же они чаще принимали участие в крупных 

краевых мероприятиях, в частности «Студенче-

ской весне». 

Таким образом, развитый социальный капитал 

внутри организации способен оказывать значи-

тельное влияние на эффективность образователь-

ной деятельности как профессиональной образо-

вательной организации, так и организаций выс-

шего профессионального образования, среднего 

общего образования и т.д. 
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В статье рассматриваются проблемы се-

тевого взаимодействия образовательных 

учреждений. Сетевое взаимодействие вузов 

создает потенциал, который приведет к 

развитию системы образования, повыше-

нию качества образовательной деятельно-

сти, что отразится на показателях эф-

фективности деятельности вуза в целом. 

Ключевые слова: проблемы образования, взаи-

модействие вузов, образование, образовательная 

сеть, сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений. 

This article discusses the networking of educa-

tional institutions. Networking universities cre-

ates the potential that will lead to the develop-

ment of the education system, improve the qual-

ity of educational activities that affect the per-

formance indicators of the university as a 

whole. 

Key words: problems of education, interaction of 

universities, education, educational network, net-

working of educational institutions. 

Основными чертами современного общества 

является модернизация, интеграция и глобализа-

ция мирового экономического пространства, что 

выражается в постоянном изменении нашей ци-

вилизации. Скорость изменений можно объяс-

нить следующими цифрами. За полвека суще-

ствования жизни на земле сменилось около 1600 

поколений. Большинство из них пребывали в пе-

щерах, часть из них применяла огонь, около 150 

— овладели письменностью и печатным словом, 

6 — используют искусственные источники энер-

гии; 4 — пользовались моторами и электродвига-

телями; 2 — владеют атомной энергией, сверх-

звуковой авиацией, лазерами; только 1 поколение 

использует ЭВМ, космические и ядерные техно-

логии, телекоммуникацию, Интернет, биогенную 

инженерию [1]. 

Для соответствия динамике глобальных про-

цессов ХХI века России необходим переход к 

инновационному типу развития, в том числе в 

сфере высшего профессионального образования. 

Сегодня актуальной задачей является улучшение 

качества обучения и воспитания, не только обу-

чающихся, но также и самих преподавателей. 

Данную проблему необходимо решать через об-

новление содержания образования, обновление 

среды и механизмов обучения и воспитания, из-

менение методических основ. В результате орга-

низации система образования должна стать более 

открытой, динамичной, эффективной, что позво-

лит решить ряд острых социально-экономических 

проблем. 
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Еще одной предпосылкой сетизации учебных 

заведений является академическая мобильность 

преподавателей, учащихся и студентов, которая 

является неотъемлемым показателем, характери-

зующим эффективность высшего учебного заве-

дения. Данный критерий мониторинга формирует 

рейтинг вузов, что позволяет им вступать в миро-

вые интеграционные процессы. 

По мнению М. Кастельса, основа сетевого 

взаимодействия — это высоко динамичная и от-

крытая для инноваций социальная структура. [2] 

Сетевое взаимодействие формирует новую соци-

альную структуру взаимодействия, как образова-

тельных учреждений, так и общества в целом, что 

обеспечивает развивающиеся обменные, инфор-

мационные и коммуникационные технологии, 

позволяя улучшать результаты производствен-

ных, общественных и культурных процессов. Ак-

туальность решения проблемы сетевого взаимо-

действия подтверждается принятыми федераль-

ными государственными образовательными стан-

дартами (ФГОС). Минобрнаукой разработана 

концепция поддержки развития педагогического 

образования, отраженная в ст. 15, п.1 закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», а 

также существующих профессиональных стан-

дартах педагога [6]. 

Проблему сетевого взаимодействия образова-

тельных учреждений начали изучать в конце 

1990-х годов. А. И. Адамский много времени по-

святил изучению данного вопроса, что прояви-

лось в создании образовательной сети «Эврика». 

Образовательную сеть А. И. Адамский определял, 

как совокупность субъектов образовательной де-

ятельности, обменивающиеся друг с другом соб-

ственными образовательными ресурсами с целью 

повышения эффективности и качества образова-

ния друг друга. 

По определению Н.С. Бугровой: «Сетевое вза-

имодействие — это новая культура совместной 

деятельности, предполагающая готовность к 

партнерству при сохранении своей уникальности, 

невоспроизводимости стержневых профессио-

нальных компетенций, направленная на взаимо-

выгодность и реальный экономический и соци-

альный эффект от сотрудничества заинтересован-

ных сторон» [9]. 

Сетевой обмен обучающимися представляет 

собой совместную деятельность, которая позво-

ляет студенту пройти образовательную програм-

му, посетив сразу несколько образовательных 

учреждений, и получить большее количество по-

лезных ресурсов от участников, входящих в об-

щую сеть. Благодаря высоким культурным отно-

шениям между партнерами, которые характери-

зуются общими целями и ценностями, большим 

доверием при долговременных тесных отношени-

ях, сетевое взаимодействие обретает вид высоко-

организованной взаимной ответственности за 

образовательные результаты совместных дей-

ствий, что дает синергетический эффект. 

Эффект сетевого объединения выражается в 

получении уникального индивидуального опыта 

каждым участников программы за счет интегра-

ции лучших образовательных знаний партнеров, 

чего нельзя было бы достичь при моно обучении. 

Поэтому можно говорить, что сетевое взаимодей-

ствием содержит в себе большие возможности и 

на развитие сетевой интеграции образовательных 

учреждений возлагаются большие надежды, как 

на основной механизм генерации культурного 

обмена, который выражается в сетевых програм-

мах. 

Совместные образовательные программы 

расширяют возможности академической мобиль-

ности студентов и преподавателей, улучшают 

межкультурные коммуникации, повышают уро-

вень профессиональных компетенций, все это 

приводит к усилению мотивации к самосовер-

шенствованию, повышению ценностей и творче-

ского потенциала участников. 

В настоящее время сетевое взаимодействие 

вузов осуществляется в виде ассоциаций, консор-

циумов, союзов и других форм, целью которых 

является обмен культурным и научным опытом 

между высшими учебными заведениями и интен-

сификация процессов академического и научного 

обмена. В качестве примера Тихоокеанский госу-

дарственный с марта 2011 г. стал членом элитной 

международной организации Ассоциации техни-

ческих университетов России и Китая (АТУРК), в 

которую входят около тридцати вузов. Также 

ТОГУ является членом сетевого «Университета 

Шанхайской Организации Сотрудничества», в 

состав которого входят около 70 университетов 

России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана 

КНР. С сентября 2013 г. ТОГУ является членом 

Российско-Кыргызского консорциума техниче-

ских университетов, в состав которого входит 18 

ведущих вузов РФ и 5 вузов Киргизии. В ноябре 

2013 г. ТОГУ вступил в Российско-Китайскую 

Ассоциацию экономических университетов. В 

настоящее время ТОГУ активно наращивает свя-

зи, расширяя сетевые формы сотрудничества. 

Модель сетевого взаимодействия на сего-

дняшний день становится действенным механиз-

мом улучшения профессионального уровня педа-

гога. Применение сетевой формы взаимодействия 

при использовании обменных образовательных 

программ попутно приводит к воспитанию новой 

культуры отношений. Анализируя сетевое взаи-

модействие субъектов образования, можно ска-

зать, что оно оказывает воздействие на взаимо-

связь между элементами культуры и как след-

ствие, меняет свойства системы в виде новых 

образовательных программ — появляется новый 

потенциал. Он приводит как к развитию системы 

образования, так и к повышению его качества, а 
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это показатель формирования национальной 

культуры, самосознания и развития общества. 

Однако имеется ряд насущных проблем. Сре-

ди острых вопросов построения информационно-

го общества в России в Государственной про-

грамме РФ «Информационное общество (2011–

2020 годы)» обозначены: низкие навыки исполь-

зования информационных технологий; недоста-

точность научно-методического обеспечения 

процесса формирования информационного обще-

ства в Российской Федерации [3]. 

Сегодня в целях формирования и развития 

эффективного сетевого межвузовского взаимо-

действия необходимо находить решения проблем 

для становления сетевого образования на всех 

уровнях ее уровнях, включая вопросы: финансо-

вого, нормативно-правового, технологического и 

технического обеспечение этого процесса; меха-

низмы реализации и толкования образовательных 

результатов, полученных в рамках инновацион-

ных образовательных программ; стандарт сете-

вых образовательных программ; создание новых 

образовательных единиц (руководитель-куратор, 

сетевой педагог и др.), а главное разработать ме-

ханизм оплаты их деятельности; механизм реали-

зации инновационных образовательных про-

грамм, процедуры привлечения участников, ме-

ханизм мотивации нового вида образования для 

потребителя. 

В такой ситуации сети выступают института-

ми, содействующими развитию целого порядка 

областей: экономики, политики, межкультурной 

коммуникации — нацеленных на усваивание но-

вых ценностей и общественных запросов; сферы 

образования, направленной на развитие человека, 

соответствующего потребностям того общества, в 

котором он живет. 

Позволяя человеку трансформировать место в 

обществе, мы предоставляем ему шанс создавать 

инновационные идеи, становиться генератором 

прогресса. В ближайшее время основным факто-

ром социокультурной динамики должны стать 

творческие инициативные личности, способные к 

само актуализации и нововведениям. Крайнюю 

актуальность приобретают социальные проекты, 

сконцентрированные на создание формальных и 

неформальных сетевых структур, развитию креа-

тивных трудовых качеств личности, инновацион-

ной культуры хозяйственных организаций и объ-

единений [8]. 

В этих условиях формулируются требования к 

высшим профессиональным образованиям, среди 

которых — обеспечение качественной подготов-

кой педагогических работников; воспитания сту-

денчества; конкуренция вузов, управление в но-

вых условиях; получение актуальных индивиду-

альных практик. 

Можно говорить о том, что вопрос описания 

теоретико-методологических основ формирова-

ния сетевого взаимодействия высших учебных 

учреждений является актуальной научной про-

блемой нового инновационного развития нашей 

страны, модернизации системы воспитания под-

растающего поколения и относится к числу прио-

ритетных направлений изучения. 

В настоящее время одной из социально-

экономических проблем российского общества 

является нежелание соответствовать требованиям 

формирующегося инновационного типа развития. 

Зачастую знания и способности студентов в вузах 

не отвечают требованиям быстроразвивающегося 

социально-экономического уклада и социальной 

модернизации. Поэтому существует острая необ-

ходимость в человеке, способном к само актуали-

зации, творческому труду, самообразованию и 

самоконтролю, саморазвитию и самоуправлению, 

самостоятельному поиску, обработке, накопле-

нию, внедрению новых профессиональных зна-

ний, ведению как совместной, так и самостоя-

тельной работы, умеющем сочетать собственную 

мотивацию с общественной. 

Переход на инновационный путь развития си-

стемы образования позволит преобразовать дея-

тельность высших образовательных учреждений, 

используя новые модели и формы организации 

работы. Поэтому сетевое взаимодействие должно 

не только обеспечить сохранение и упрочение 

традиций отечественного образования, но и уве-

личить его возможности за счет тесной интегра-

ции всех участников образовательной деятельно-

сти на пути становления научно-методического и 

практического обеспечения педагогического об-

разования. 
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Одной из целей модернизации системы обра-

зования является обеспечение доступности каче-

ственного образования. В законе РФ «О высшем 

и послевузовском профессиональном образова-

нии» 8 статья гласит, что одной из основных за-

дач высшего учебного заведения является «удо-

влетворение потребностей личности в интеллек-

туальном, культурном и нравственном развитии 

посредством получения высшего и (или) послеву-

зовского профессионального образовaния». Дан-

ный подход реализуется в виде обучающих, вос-

питывающих и развивающих целей. В компе-

тентностной модели будущего специалиста прио-

ритетными целями являются: развитие познaва-

тельной и мотивaционной активности, личност-

ное развитие, социализaция личности, самoреали-

зация, самoразвитие и индивидуализация. 

Обучение через формирование компетенций 

должно научить будущих специалистов получать 

знания через всю жизнь самостоятельно, уметь 

добывать их, а не пассивно присваивать и вос-

производить. Ожидаемым результатом от внедре-

ния компетентностного подхода в образование 

должна стать творчески развитая, социально-

ориентированная личность, толерантная к про-

фессиональным изменениям и социальной не-

определенности, физически здоровая, нацеленная 

на должный уровень физической подготовки, не-

обходимый для активной профессиональной дея-

тельности. 

Поступление в вуз и учеба в нем связаны с ка-

чественно новым этапом обучения. Новый соци-

альный статус определяется новыми условиями 

деятельности, требованиями к личности. Студент 

должен быть психологически готов к самостоя-

тельной познавательной деятельности, владеть 

умениями самостоятельно усваивать новые зна-

ния, мыслить критически, творчески подходить к 

решению возникающих проблем. Для успешного 

обучения в вузе необходим довольно высокий 

уровень общего интеллектуального развития, фи-

зического здоровья и мотивации. 

На протяжении ряда лет отдел Мониторинга 

качества образования ДВГГУ проводит опросы 

первокурсников с целью выявить текущее состо-

яние мотивационной и личностной готовности к 

обучению в вузе, а также понимание студентами 

роли компетенции в их профессиональной дея-

тельности. Опрос проводился среди студентов 

«математиков» и «социальных работников». 

Так, на вопрос «Вы готовитесь к практиче-

скому (семинарскому) занятию потому, что 80 % 

респондентов ответили «чтобы получить как 

можно больше баллов», 12 % «хочу больше 

знать», 8 % «преподаватель может вызвать». 

На вопрос «Модульно-бальная система стиму-

лирует вашу познавательную активность?» доми-

нирующая часть респондентов указали, что МБС 

стимулирует их лучше учиться, основная часть 

студентов придерживается позиции «нет, не сти-

мулирует». Вместе с тем, в примечаниях значи-

тельная часть студентов указали на то, что МБС 

стимулирует «напористость и наглость», прово-

цируя, тем самым, межличностные конфликты в 

группах. 
«Математики» ответили положительно 75 %, 

«социальные работники» 50 %, не знают 15 % и 

18 % соответственно. 

На вопрос «По каким дисциплинам Вам не 

удается контролировать свои баллы?» «Матема-

тики» ответили положительно — удается по всем 

предметам 100 %, «социальные работники» 40 % 

удается контролировать по всем предметам. 

«В каком случае Вы получаете оценку автома-

тически по дисциплине?» Основная часть перво-

курсников знает о том, что получение автомати-

ческой оценки возможно при условии, что «будет 

http://www.rg.ru/
http://obrazovanie21.narod.ru/
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набрано необходимое количество баллов», сту-

денты владеют информацией о минимальном 

оценочном пороге, равном 55 баллов. 

Опасения студентов связаны с отсутствием у 

преподавателей единого подхода к ранжирова-

нию баллов, что существенно затрудняет кон-

троль. Тем не менее, студенты проявляли беспо-

койство за количество баллов, а не за качество 

полученных знаний. 

На вопрос «Каким образом Вы контролируете 

свои баллы?» студенты ответили: заглядываю в 

тетрадь к преподавателю; веду учет в своей тет-

ради; отмечаю каждый свой ответ; во время кон-

трольных точек преподаватель сам говорит; ни-

как не контролирую, просто стараюсь быть гото-

вой к каждому занятию; никак не контролирую, в 

конце семестра сюрприз; сами вычисляют баллы 

по критериям преподавателя (15 % «математи-

ков» и 3 % «социальных работников». 

К основным недостаткам модульно-балльной 

системы студенты отнесли следующие: количе-

ство баллов может зависеть от настроения препо-

давателя; 
на всех дисциплинах разный уровень требова-

ний к одному и тому же количеству баллов; сту-

денты стремятся получить больше баллов любой 

ценой, ссорятся в группе из-за баллов; мы готовы 

идти на все ради баллов, чтобы получить их лю-

бой ценой; приходиться «выторговывать» баллы 

у преподавателя. 

На вопрос «В чем состоят преимущества мо-

дульно-бальной системы?» первокурсники отве-

тили: заставляет готовиться каждый день и посе-

щать занятия; нет оценок; легче сдавать сессию и 

входить в зачетную неделю; можно самому оце-

нивать свою учебу; набрал баллы раньше време-

ни и гуляй себе; 

оценка меньше зависит от отношения препо-

давателя к студенту. 

Результаты данного опроса указывают на не 

зрелую готовность к обучению, доминирующими 

являются внешние мотивы-стимулы: возмож-

ность получить высшее образование. 

В современных условиях процесс обучения в 

вузе становится противоречивым: доступным 

широким слоям населения (высокие результаты 

ЕГЭ, победы на олимпиадах, возможность учить-

ся платно, расширение специальностей, широкий 

выбор вузов), с одной стороны, и по тем же при-

чинам, ограниченным. Несмотря на это, мотивы 

поступления в вуз носят широкий социально-

прагматический характер. 

Профессиональная мотивация, осознанность 

выбора являются ведущими из определяющих 

факторов готовности к обучению, что и подтвер-

ждают результаты исследования. 

Е.М. Павлютенков (1980) выделяет два основ-

ных типа мотивов выбора профессии: во-первых, 

опосредованная мотивация: профессия выбирает-

ся в качестве средства реализации целей, лежа-

щих вне самой профессии (социальные, мораль-

ные, эстетические, престижные, материальные, 

утилитарные мотивы). Во-вторых, непосред-

ственная мотивация: выбор профессии стимули-

руется самой профессией (познавательные, твор-

ческие мотивы, мотивы, связанные с содержани-

ем труда) [5]. 

Таким образом, знания о будущей профессии, 

самостоятельный выбор профессии, устойчивый 

образ профессии, желание учиться по профессии 

являются факторами, определяющими професси-

ональную готовность и готовность обучения в 

вузе. 

В основе выбора профессии лежит цель, ради 

чего выбирается профессиональная деятельность, 

профессия. Например, осознание перспективно-

сти избранной профессии, интерес к профессии, 

влияние друзей, подражание и т.д., т.е. личност-

ный смысл. Осознанные цели определяют моти-

вационную готовность первокурсника. В обеих 

экспериментальных группах «дальновидность» 

как мотивационный компонент готовности к обу-

чению, не значим. Студенты не до конца «видят» 

себя в профессии, что позволяет предположить их 

ориентацию на специальность, а не на профес-

сию. Мотивация достижения, соперничества в 

группах присутствует, равно как и соревнование 

за баллы. 

В обеих группах у первокурсников сформиро-

вано понятие «быть студентом», студенты пони-

мают свои обязанности и права. Это понимание 

влияет на желание и готовность учиться. Тенден-

ция получения высшего образования обусловлена 

и рынком труда, предъявляющего требования к 

определённым качествам работника, а именно: 

профессиональная гибкость, мобильность, т.е. 

способность продолжать образование, улучшать 

квалификацию, совмещать профессии, владеть 

информационными технологиями. 

В рамках компетентностной модели образова-

ния, бакалавр должен обладать информационной 

компетентностью: 

 владеть навыками работы с различными 

источниками информации, 

 самостоятельно искать, извлекать, систе-

матизировать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, уметь оценить 

степень достоверности информации; 

 применять для решения учебных задач ин-

формационные и телекоммуникационные 

технологии, владеть компьютером; 

 владеть навыками использования библио-

течных каталогов; 

 уметь использовать различные формы 

представления информации: эссе, доклады, 

отчеты и др. [7]. 

По результатам аудита качества образования 

уровни информационной компетентности у сту-

дентов — первокурсников из обеих групп рас-

пределились следующим образом: 66 % имеют 
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высокий и достаточный уровень информацион-

ной компетентности (из них высокий 53,17 %, 

достаточный 12,76 %), около 30 % имеют необ-

ходимый уровень и около 4 % низкий. Результаты 

исследования позволяет утверждать, что на сего-

дняшний день студенты-первокурсники доста-

точно подготовлены к работе с информацией и 

компьютерными технологиями. 

Навыки работы с компьютером студенты ис-

пользуют в основном для поиска нужной инфор-

маций, для игр, для самообразования, для полу-

чения актуальных сведений из других областей 

знаний. 

Результаты исследования обсуждались на за-

седаниях кафедр, в группах. Это позволяет каж-

дому студенту определить свои слабые стороны 

самостоятельно или с психологами вуза. В рамках 

компетентностного подхода студентов нужно 

научить учиться. Учить селективно, критически 

подходить к обилию информации, найденной в 

интернете, учить ее перерабатывать и структури-

ровать, планировать свою деятельность и буду-

щее. 

Несформированные компоненты готовности к 

обучению в вузе первокурсники могут развивать 

совместно с преподавателями и кураторами. Для 

этих целей на первом курсе в течение Недели 

погружения проводятся занятия по развитию до-

полнительных навыков для работы с современ-

ными образовательными возможностями Интер-

нета. Проводятся занятия по обучению написания 

различных форм представления информации (те-

зисы, аннотации, эссе). Первокурсников учат 

пользоваться электронными библиотечными ка-

талогами и т.д. 

Таким образом, формирование и развитие 

специалиста на основе компетентностного подхо-

да становится возможным благодаря совместным 

усилиям студента, осознающего мотивы выбора 

профессии и перспективы профессиональной дея-

тельности, педагога, желающего научить учиться 

студента самостоятельно, и психолога, способно-

го сопровождать первокурсника на этапе адапта-

ции к обучению в новых условиях. 
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В статье рассматриваются перспективы 

совершенствования высшего образования, в 

ключе влияния виртуальных социальных се-

тей на когнитивный процесс и становление 

критического мышления студентов. 
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The article considers the prospects for improv-

ing higher education in the key impact of virtu-

al social networks on cognitive processes and 

the formation of critical thinking of students 

Key words: virtual social networks, «Togulife», the 

learning process, social deprivation 

Виртуальные социальные сети за последние 

15 лет прочно вошли в нашу жизнь, и их аудито-

рия продолжает расти. Ежедневно, около 250 

миллионов людей заходят в свои учетные записи 

в одном только «Facebook». Самая популярная 

социальная сеть в «Вконтакте» имеет меньший, 

но также внушительный результат в 70 миллио-

нов. В «Twitter» — около 15 миллионов регуляр-

ных посещений, оставляющие около 65 миллио-

нов публикаций каждый день. Пользователи со-

временной виртуальной реальности просматри-

вают более двух миллиардов видео клипов на 

«YouTube» ежедневно, а загружают около 24 ча-

сов видео-контента ежечасно. Каждый день более 

90 процентов студентов ВУЗов посещают сайты 

социальных сетей. Такое обилие информации 
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буквально атакует студентов. Пытаясь идти в 

ногу со временем у молодых, у восприимчивых к 

переменам молодых людей, стремящихся идти в 

ногу со временем, меняется мышление. Это отме-

чают многие преподаватели, наблюдающие кон-

тингент студентов. В данной статье мы рассмот-

рим позитивные и негативные стороны влияния 

виртуальных социальных сетей для индивида, как 

для студента высшей школы. 

Когда зарождался виртуальный продукт мно-

гомерного социального взаимодействия (так 

называемый Web 2.0), многие ученые отмечали 

огромный потенциал этого социального про-

странства как для общества в целом, так и для 

образования в частности. Возможности виртуаль-

ных социальных сетей обширны и их сложно пе-

реоценить. Они включают в себя: 

 многостороннюю коммуникацию; 

 реализацию творческого потенциала; 

 отслеживание необходимой информации; 

 получение новостей в компактном и инте-

ресном человеку виде; 

 поиск единомышленников; 

 общение с людьми, находящимися в раз-

ных точках страны и мира; 

 возможность самовыражения; 

 продвижение своей профессиональной де-

ятельности, ее реклама и т.д. 

Американский социолог Марк Конноли счита-

ет, что важнейшим позитивным аспектом вирту-

альных социальных сетей для студента высшей 

школы, является создание стабильных социаль-

ных связей с реальными субъектами. Это подра-

зумевает экстраполяцию социальных отношений 

за пределы виртуального пространства. Приме-

ром позитивного аспекта вышесказанного являет-

ся преодоление социальной депривации студен-

том, проживающим в студенческом общежитии, 

путем коммуникации через виртуальную соци-

альную сеть с другими жильцами общежития. 

Это устанавливает стабильные социальные связи, 

как в виртуальном, так и в традиционном обще-

стве. 

Сегодня студенты, учащиеся в одной группе и 

потоке, создают социальные сообщества в соци-

альных сетях. В этих сообществах кроме матери-

алов по учебе и изменений в расписании студен-

ты публикуют информацию об учебном процессе, 

культурных событиях и других сторонах, касаю-

щихся жизни вуза. Подписка на такие сообщества 

обеспечивает распространение информации среди 

студентов учебных групп. Такие взаимодействия 

очень важны для создания и поддержания чувства 

вовлеченности в социальный процесс и отож-

дествления. 

Отношения подобного рода могут обеспечи-

ваться на уровне вузовских виртуальных соци-

альных сетей. Например, ТОГУ сопровождает 

виртуальную социальную сеть «Togulife». В этой 

социальной сети студенту предоставляется лич-

ный кабинет, страница, куда он может загружать 

контент различного характера (видео, фото, 

текст). Также есть возможность комментирова-

ния, обсуждения с другими студентами главных 

культурных событий ВУЗа, как «студенческая 

весна» и «золотой голос». Безусловно, присут-

ствует уже ставший стандартным блог. 

Сайты социальных сетей помогают студентам 

развивать лидерские качества, от самого низкого 

уровня, создания и поддержания сообществ, до 

деятельности, направленной на пропаганду демо-

кратических ценностей и стабилизацию социаль-

ной обстановки. 

Наряду с этими достоинствами, в виртуальных 

социальных сетях присутствуют недостатки, зна-

ние которых позволит объективно взглянуть на 

полную картину. 

Первый недостаток вытекает из их досто-

инств. 

 обмен информацией позволяет студентам с 

легкостью обмениваться прошлогодними 

работами и использовать их вторично; 

 студенты, использующие инструментарий 

виртуальных социальных сетей расплачи-

ваются скрытыми «когнитивными расхо-

дами». Веб-сервис виртуальных социаль-

ных сетей фрагментирует внимание чело-

века. Вследствие вышесказанного у сту-

дентов нарушается когнитивный процесс 

более высокого порядка, такой как концен-

трация, упорство и повышенное внимание 

к мелочам при решении задач, которые 

необходимы для развития критического 

мышления и интеллектуального развития; 

 многие исследователи сопоставляют ин-

тенсивное использование виртуальных со-

циальных сетей и возникающие у людей, 

использующих их, негативные когнитив-

ные тенденции. У таких людей, как прави-

ло, большая импульсивность, уменьшается 

терпение и упорство, ослабляются навыки 

критического мышления. Необходимость в 

виртуальной реальности быстро перехо-

дить от объекта к объекту ослабляет спо-

собность студентов управления своим 

вниманием. 

При длительном пользовании сервисами вир-

туальных социальных сетей, студент подвергает-

ся действию интерактивных, повторяющихся и 

вызывающих привыкание стимулов, которые 

производят постоянные изменения в структуре 

мыслительного процесса. Чем больше человек 

пользуется виртуальными социальными сетями, 

тем его мышление становится более быстрым, 

поверхностным. Исследователи отмечают, что 

это ухудшает способность к концентрации, ана-

литическому анализу и критическому мышлению. 

Имеются некоторые соображения относитель-

но целевого использования виртуальных соци-

альных сетей в образовании. В первую очередь 
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необходимо разработать учебные материалы с 

учетом новых реалий и тенденций, существую-

щих в современном обществе. Эти учебные мате-

риалы должны быть направлены на обучение 

студентов работе с информацией в контексте вир-

туальных социальных сетей. 

В первую очередь студентов нужно научить 

выделять навыки поиска необходимой информа-

ции в сети Интернет. Нельзя забывать о важности 

понимания и фильтрации этой информации. Ис-

пользование виртуальных социальных сетей для 

развития и наглядности в образовании возможно, 

но это требует перманентной сосредоточенности 

субъекта. Индивид должен быть полностью во-

влечен в когнитивный процесс и избегать иску-

шения отвлечься. 

Студенты могут развивать способность к 

практическому мышлению, используя виртуаль-

ные социальные сети. Преподаватели и студенты 

должны иметь несколько целенаправленных дис-

куссий о плюсах и минусах социальных сетей. 

Виртуальные социальные сети могут, как препят-

ствовать, так и способствовать обучению студен-

тов, а преподаватели могут использовать реаль-

ные эмпирические исследования как наглядную 

демонстрацию своего предмета. 

Важный аспект использования в учебном про-

цессе виртуальных социальных сетей, это обуче-

ние студентов пользоваться виртуальными соци-

альными сетями как особым инструментарием. 

Также необходимо доносить до обучающихся 

важность особого подхода к этому источнику 

информации. Важно научится понимать цену и 

качество этой информации, а также развивать 

умение фильтрации. 

Функции высшего образования сегодня долж-

ны шагать в ногу со временем и приспосабли-

ваться к существующим реалиям. Необходимо в 

рамках существующих образовательных дисци-

плин расширить понятийный аппарат и учебно-

методическую базу для донесения до студентов 

простых принципов работы с виртуальными со-

циальными сетями. Их понимание на сегодняш-

ний день может стать самым важным достижени-

ем конечных результатов обучения, как для сту-

дентов, так и для преподавателей. 
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В статье представлены результаты тео-

ретико-эмпирического исследования лич-

ностных компетенций участников группы 

управленческого резерва вуза, реализующего 

программу повышения конкурентоспособно-

сти. Показана зависимость результатов 

выявления личностных компетенций от 

условий диагностической работы и от 

уровня осознаваемости собственной ком-

петентности участниками. Предложены 

подходы к оптимизации процессов отбора и 

подготовки резервистов. 

Ключевые слова: управленческий резерв, лич-

ностные компетенции, ценности, принятие реше-

ний, креативность, лидерство, корпоративное 

обучение. 

The article presents the results of theoretical 

and empirical study of personal competences of 

succession planning personnel of the university 

in the framework of competitiveness program 

implementation. The dependence of the results 

of personal competences recognition from the 

conditions of diagnostic work and the level of 

competence recognition consciousness by the 

participants is shown. The approaches to the 

optimization of the selection and training pro-

cedures of succession planning personnel are 

shown. 

Key words: management reserve, personal compe-

tencies, values, decision making, creativity, leader-

ship, corporate training. 

Практически любая развивающаяся современ-

ная организация, в том числе организации высше-

го профессионального образования, в качестве 

одного из основных приоритетов своей работы 

рассматривают управление человеческими ресур-

сами. Особое значение управление человечески-

ми ресурсами приобретает в условиях постановки 

вузами новых сложных задач, среди которых од-

на из важнейших — повышение конкурентоспо-
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собности среди ведущих мировых научно-

образовательных центров. Одной из важных со-

ставляющих кадровой работы становится созда-

ние групп кадрового резерва на различные долж-

ности, в том числе управленческие. 

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского создана тех-

нология разработки модели базовых компетенций 

сотрудников университета в условиях реализации 

программы повышения конкурентоспособности, в 

основе которой лежит анализ корпоративной до-

кументации, определяющей вектор развития 

Университета до 2020 года [1]. Технология поз-

волила создать системную модель компетенций 

сотрудника Университета для обеспечения про-

цесса отбора в группу управленческого резерва 

(УР) и построения программ корпоративного 

обучения. Модель объединяет этические, лич-

ностные, когнитивные, функциональные и мета-

компетенции [2]. Любая теоретическая модель 

требует своей проверки. Поскольку Модель до-

статочно объемна по своей структуре и содержа-

нию, в данной статье дается краткий анализ ре-

зультатов исследования, проведенного выборочно 

по ряду ключевых личностных компетенций. В 

их число вошли ценность инновационности; ли-

дерство: ситуативное лидерство и готовность его 

реализации в инновационно-деловой модели 

управления; качества предпринимателя: ценность 

успеха в конкурентной среде; творческое мышле-

ние; высокий уровень поведенческой культуры: 

принятие открытых и ответственных решений с 

приоритетом должностной роли, управление пси-

хической напряженностью. Ключевой характер 

данных компетенций обусловлен спецификой 

инновационного развития России. Эта специфика 

состоит в том, что ценности инновационности в 

целом не стали действенными регуляторами со-

циального и экономического поведения. Призна-

ние необходимости инновационного развития и 

неосознанное следование традиционным ценно-

стям стабильности создает ценностные конфлик-

ты, являющиеся серьезным барьером развития, и 

определяет целый ряд психологических требова-

ний к управленческому работнику как основе его 

эффективности [3]. 

Проведено исследование, направленное на 

апробацию технологии ассессмента, сопряженной 

с теоретической моделью личностных компетен-

ций участников программы «Управленческий 

резерв». 

В исследовании приняли участие две группы 

(20 и 31 участников) управленческого резерва 

вуза, сходные по уровню образования, возрасту, 

функциональным компетенциям. Все члены 

групп дали информированное согласие на участие 

в исследовании. 

Методы. Исследование проведено в двух ти-

пах условий. При работе с первой группой прове-

ден открытый ассессмент: цель оценки была рас-

крыта участникам, собраны данные в соответ-

ствии с регламентом конкретных методов. Ас-

сессмент для второй группы был включен в обра-

зовательный процесс корпоративного обучения 

резервистов, работа в соответствии с методиче-

ским регламентом была органично включена в 

изучение соответствующих тем, цель не была 

акцентирована, что, как предполагалось, должно 

было снизить уровень психической напряженно-

сти при выполнении заданий. 

Применены следующие методы: метод диа-

гностики организационной культуры в части вы-

явления предпочтительных ценностей организа-

ционного развития и лидерства К. Камерона-Р. 

Куинна, проективный тест Г. Роршаха (карта № 

8), Метод конкретных ситуаций (авторская ситу-

ация, содержащая скрытые конкурирующие цен-

ности и возможность самоидентификации в каче-

стве должностного лица или члена семьи) и поз-

воляющая выделить приверженность испытуемо-

го одному из четырех стилей поведения в зависи-

мости от сочетания характеристик открытости и 

ответственности, ситуационный тест «Групповая 

дискуссия без лидера». Данные обработаны с ис-

пользованием SPSS (определение достоверности 

различий по Манну-Уитни и расчет ранговых 

коэффициентов корреляции Спирмена). Данные 

представлены в таблицах 1-2. 

Данные таблицы 1 показывают, что сотрудни-

ки, отобранные в группу УР, на предварительном 

этапе обнаруживают приоритет ценностей разви-

тия в соответствии с вектором инновационного 

предпринимательского университета. Это прояв-

ляется в убедительном доминировании иннова-

ционных и рыночных ценностей (85 % в первой 

группе и 63.6 % — во второй). Вместе с тем в 

группе 2 этот приоритет не столь выражен, и про-

сматривается тенденция к существенно большей 

приверженности бюрократическим ценностям и 

меньшей — рыночным ценностям при общей 

картине ценностных приоритетов. То же еще бо-

лее ярко обнаруживается в отношении приорите-

тов ценностей, реализуемых в организационном 

лидерстве. Если по обобщенным показателям 

более низкие показатели по рыночным ценностям 

представлены во второй группе в виде тенденции, 

то в отношении лидерства они достигают стати-

стической значимости. Эти факты демонстриру-

ют определенную зависимость результатов от 

условий исследования. В более спокойной и зна-

чительно менее очевидной обстановке оценива-

ния проявляются более традиционные для рос-

сийских условий ценностные приоритеты, что, в 

частности, проявляется хотя и в статистически 

незначимом но все же перевесе клановых ценно-

стей второй группы. 
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Таблица 1 

Ценностные характеристики групп управленческого резерва и статистическая значимость различий 

между группами 

Группы Ценности организационного развития Лидерство 

К А Р И К А Р И СО 

1 19,85 31,18 34,26 14,72 19,50 30,00 32,25 18,25 104 

2 21,63 30,15 29,81 18,41 21,82 27,05 25,91 25,23 53 

U - - Т * - - * * * 

В таблице 1: тип ценностей: К — клановые, А — инновационные, Р — рыночные, И — иерархии,  

СО — Сумма отклонений от группового решения по первым 10 рангам. В таблице 1 и 2 U — достовер-

ность различий по критерию Манна-Уитни; * — p ≤ 0.05; Т — тенденция. 

Таблица 2 

Личностные компетенции в группах управленческого резерва и статистическая значимость различий 

между группами 

Группы Принятие решений Креативность (показатели представлены в % к общему ко-

личеству ответов) 

Стиль ДИ( %) N W F+ М С H 

1 3,15 35 6,90 80,35 52,00 36,57 80,15 21,25 

2 2,72 37 32,11 67,89 38,39 22,11 55,47 9,56 

U Т  ** - Т * ** * 

В таблице 2: ДИ — должностные самоидентификации, N — общее количество решений, W — количе-

ство ответов, детерминированных целостной фигурой, F+ — количество ответов с «хорошей» формой,  

М — количество ответов, детерминированных восприятием движения, С — количество ответов, детер-

минированных восприятием цвета, H — количество ответов, содержащих образ человека. 

 

Обращение к данным по важнейшим управ-

ленческим характеристикам принятия решений 

делает ситуацию еще более определенной. Так 

доля должностных самоидентификаций при ре-

шении конкретной управленческой ситуации со-

ставляет 35-37 %. Это означает, что существенно 

большая часть участников программы деловые 

вопросы склонна решать в роли члена семьи или 

частного лица, что соответствует не выбранному 

вектору развития вуза, а архаичным формам при-

нятия решений. Они базируются на приоритете 

ценностей отношений, более типичных для со-

временной российской социально-психологи-

ческой ситуации, следствием чего является не-

редкое уклонение от следования нормам закона и 

морали. Некоторые участники прямо пишут в 

тексте своих решений, что они поступают непра-

вильно, но все же поступят так. Некоторые не 

замечают ценностных и поведенческих противо-

речий. Анализируя проявление ситуационного 

лидерства по персоналиям, следует отметить, что 

лидерские функции в обеих группах выполняли 

участники с выраженной перспективной иннова-

ционно-деловой ориентацией. Однако в первой 

группе это был участник с тенденцией собствен-

ных стереотипных решений и ожидающий от 

других того же. Разрыв с групповым решением 

составил 10 баллов, сумма отклонений от группо-

вого решения по первым десяти позициям (СО) 

составила 104 балла. Во второй группе лидером 

был участник, ожидающий от других стереотип-

ных решений, но сам реализующий позитивный 

стиль. Интервал отрыва от группового составил 8 

баллов, СО составил 53 балла, т.е. данный участ-

ник сумел сплотить группу в значительно боль-

шей степени, чем носитель стереотипных реше-

ний. Слишком мало данных для широких обоб-

щений, но они позволяют выдвинуть гипотезы 

для дальнейших исследований. 

Заслуживает внимания и обнаружение значи-

мых тенденций в корреляционных связях стиля 

принятия управленческого решения и невротич-

ностью (-.568 в первой группе и -.307 — во вто-

рой), а также ценностной ориентации на бюро-

кратическое руководство -.348 в первой группе и 

на клановый стиль -.325 — во второй. Следова-

тельно, чем более правильную позицию занимает 

человек при принятии решения (открытость, от-

ветственность, должностная идентификация), тем 

более он спокоен, уверен и не нуждается в бюро-

кратических или клановых рычагах управления, 

что как раз и соответствует лидерской позиции. 

Таким образом, если на уровне осознаваемых 

ценностных приоритетов развития Университета 
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большая часть участников программы УР демон-

стрируют перспективную ценностную ориенти-

рованность, то на уровне существенно менее осо-

знаваемых действий принятия решения обнару-

живаются стереотипные подходы. 

В отношении креативности полученные дан-

ные также заслуживают внимания. Показатель 

общей продуктивности — N во второй группе 

выше в пять раз. Вместе с тем, показатели креа-

тивности (F+, М и H) существенно выше в первой 

группе, в то же время выше и показатели тревож-

ности (табл. 2). Эти данные нуждаются в более 

детальном исследовании и сопоставлении с ре-

альной творческой продуктивностью участников 

групп УР. Явно напряженные условия снизили 

общую продуктивность, повысили уровень стрес-

са, но способствовали более высокой креативно-

сти. Полученные данные позволяют выдвинуть 

предположение, что испытываемая членами пер-

вой группы напряженность укладывалась в пре-

делы оптимума мотивации. 

Выводы: 

1 Выявлены существенные противоречия меж-

ду осознаваемыми и неосознаваемыми цен-

ностями значительной части участников про-

граммы УП. Осознаваемые ценности в боль-

шей части перспективны и адекватны векто-

ру инновационно-предпринимательского 

развития вуза. Неосознаваемые ценности 

связаны с культурными стереотипами и про-

являют себя в ценностной и поведенческой 

неадекватности принимаемых решений. 

2 В связи с выявленными ценностными проти-

воречиями надежность предварительного от-

бора по формальным показателям представ-

ляется недостаточной: только около 40 % 

участников показали в процессе ассессмента 

оптимальные характеристики. Необходимо 

совершенствовать и систему индикаторов 

проявления значимых компетенций, и сами 

процедуры оценки. повышая в них удельный 

вес поведенческой составляющей. 

3 Условия процедуры ассессмента компетен-

ций имеют существенное значение. На дан-

ном этапе исследований представляется, что 

открытый ассессмент предпочтительнее. Со-

здание определенного уровня психической 

напряженности дает возможность более 

адекватно оценить большую часть исследуе-

мых компетенций: от специфики ценностной 

ориентированности в организационном раз-

витии и лидерстве до умения удержать оп-

тимум мотивации продуктивной деятельно-

сти и обнаружить уровень компетентности в 

принятии решений. 

4 Ценностная переориентация в обычных 

условиях занимает значительное время, т.к. 

сдерживается сильными этно-культурными 

традициями, поэтому представляется целесо-

образным введение в систему корпоративно-

го обучения конкретных модулей по разви-

тию управленческой компетентности на за-

данных ценностных основаниях. 

Библиографический список 

1. Грудзинский А.О., Захарова Л.Н., Саралиева 

З-Х.М. Технология разработки модели базо-

вых компетенций сотрудников университета 

в условиях реализации программы повыше-

ния конкурентоспособности // Университет-

ское управление: практика и анализ, 2014 

(89), № 1, С.24-32. 

2. Delamare Le Deist F., .Winterton J. What is a 

competence? /F. Delamare Le Deist, J. Winter-

ton // Human Resource Development Interna-

tional. — 2005. — Vol. 8. — №. 1. — P.27 — 

46. 

3. Захарова Л.Н. Психологические барьеры ста-

новления инновационной экономики в Рос-

сии // Социальная психология труда. Теория 

и практика / Под ред. А.Л.Журавлева. 

Л.Г.Дикой. М.: ИП РАН. 2010. Т.2. С. 313-

330. 

Ильиных С.А. 

ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Ильиных С.А. — д-р. социол. наук, проф. 

кафедры «Социальные коммуникации и соци-

ология управления», Новосибирский государст-

венный университет экономики и управления,  

е -mail: ili.sa@mail.ru 

В статье рассматриваются вопросы 

модернизации высшего образования, внед-

рение федеральных государственных обра-

зовательных стандартов. Показываются 

особенности этого процесса, а также 

проблемы, связанные с внедрением образо-

вательных программ. 

Ключевые слова: образовательные программы, 

бально-рейтинговая система. 

In article the author considers issues 

modernization of higher education, the 

introduction of the federal state educational 

standards Shows the features of this processand 

problems related with the introduction 

educational programs. 

Key words: educational programs, point-rating 

system. 

Российская система высшего образования 

проходит непростой путь институциональных 

преобразований. Реализуемые реформы обуслов-

лены инновационной моделью развития россий-

ского общества, процессами глобализации эко-

номики. Реализация всех этих преобразований, на 
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наш взгляд, позволит повысить конкурентоспо-

собность российской высшей школы и ее востре-

бованность не только в национальном, но и миро-

вом образовательном пространстве. Однако ин-

ституциональные образования в России тесным 

образом связаны с особенностями менталитета, 

со спецификой проявления ценностей в этом про-

цессе (подробно см. работы [4], [5],[6]). 

Одним из новых аспектов модернизации выс-

шего образования является создание Учебно-

методических объединений вузов по соответ-

ствующим направлениям подготовки, поскольку 

ФГОС ВПО разрабатываются этими Учебно-

методическими объединениями вузов. Образова-

тельное учреждение для реализации каждого 

ФГОС должно разработать основную образова-

тельную программу (ООП). ООП — это ком-

плексный проект образовательного процесса в 

ВУЗе по определённому направлению, уровню и 

профилю подготовки. К числу особенностей 

формирования ООП относится то, что она разра-

батывается и утверждается вузом самостоятельно 

на основе стандарта ФГОС ВПО с учётом по-

требностей рынка труда. ООП устанавливает це-

ли, результаты, содержание, технологии образо-

вательного процесса, технологии оценки качества 

подготовки на всех этапах обучения; включает 

учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей), программы учебной и производствен-

ной практик, учебный график, методические ма-

териалы, обеспечивающие соответственную об-

разовательную технологию; позволяет реализо-

вывать образовательный процесс в конкретном 

вузе. 

Автор статьи непосредственно участвовала в 

формировании ООП по направлению «Социоло-

гия» для бакалавриата и аспирантуры. Стоит ска-

зать, что процесс крайне трудоемкий, но вместе с 

тем и чрезвычайно интересный. Что касается тру-

доемкости работы, то показательными в этом от-

ношении являются рекомендации коллег [1]. Ин-

терес в работе над формированием ООП связан в 

определенной степени с научным творчеством, 

поскольку во главе — весь перечисленный выше 

комплекс (учебный план, рабочие программы и 

т.д), нацеленный на формирование тех или иных 

компетенций студентов. Это означает изменение 

содержания учебных дисциплин, введение новых 

дисциплин в соответствии с необходимыми ком-

петенциями. Результатом этого научного творче-

ства является то, что в конечном итоге создаются 

такие ООП, которые являются привлекательными 

для абитуриентов. Кроме того, они обеспечивают 

получение качественного высшего образования, 

ориентированного на потребности рынка труда, 

повышают конкурентоспособность вуза на рынке 

образовательных услуг. 

Если затронуть внутренние процессы внедре-

ния образовательных программ, то важно указать 

на бально-рейтинговую систему оценки знаний 

студентов (БРС). В методических рекомендациях 

Министерства образования и науки РФ изложены 

основные положения бально-рейтинговой систе-

мы. К числу главных ее достоинств можно отне-

сти то, что она обеспечивает упорядочение, про-

зрачность применения различных видов и форм 

текущего и промежуточного контроля; формали-

зацию в процессе оценки знаний; индивидуаль-

ный подход в образовании; мотивацию студентов 

к систематической аудиторной и самостоятель-

ной работе; корректирование учебного процесса 

преподавателями в соответствии с формировани-

ем необходимых компетенций и т.д. 

Так, в некоторых высших учебных заведениях 

Казани, Ульяновске, Пензе, Орле, Тобольске, Но-

восибирске проходит эксперимент проведения 

оценки знаний студентов с помощью «модульно-

рейтинговой системы», «бально-рейтинговой си-

стемы». Безусловно, она имеет свои достоинства 

и недостатки. К примеру, специалисты отмечают, 

что необходима унификация параметров оценки 

качества учебной работы студентов, разработан-

ных кафедрами различных вузов. Самое большое 

количество вопросов возникает по проблеме 

оценки студентов, имеющих низкий рейтинг за 

учебный семестр. Проблема состоит в неопреде-

ленности подхода к допуску таких студентов к 

экзамену и формированию итоговой оценки [8]. 

Л.А.Левченко указвает, что после апробирования 

этой системы в Дальневосточном государствен-

ном техническом университете в качестве досто-

инств выступили: комплексная оценка учебной 

работы студентов; более высокий уровень дисци-

плинированности и активности студентов, улуч-

шение посещаемости; упрощение процесса атте-

стации студентов; более высокий уровень объек-

тивности оценки работы студентов; более эффек-

тивный и ранний отбор студентов для последую-

щей научно-исследовательской и преподаватель-

ской работы [7]. Недостатки бально-рейтинговой 

системы проявились в значительном увеличении 

объема работы преподавателей по проверке кон-

трольных и самостоятельных работ, не включен-

ных в рабочий план и учебную нагрузку; затруд-

нения в возможности полной аттестации студен-

тов по результатам работы в семестре, что снижа-

ет мотивацию студентов; отсутствии механизмов 

работы со студентами старших курсов, не 

набравших минимальное количество баллов для 

допуска к экзамену (зачету) в силу большого ко-

личества пропусков по причине занятости на ра-

боте; неотработанности процедуры работы с 

неуспевающими студентами. 

Стоит отметить, что модернизация высшего 

образования в России сопряжена также и с нега-

тивными проявлениями. Так, С.Д. Еникеева под-

вергает критике то, что инновационное развитие 

высшего образования осуществляется в условиях 

систематического недофинансирования высшей 

школы и низкой оплаты труда профессорско-
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преподавательского состава и научных сотрудни-

ков, что противоречит мировой практике [3]. По 

ее мнению, повышение уровня требований к под-

готовке кадров высшей квалификации осуществ-

ляется на фоне ослабления государственной от-

ветственности за финансовое обеспечение каче-

ственных изменений, необходимых для совер-

шенствования образовательной деятельности. 

Э.Д.Днепров критикует идеи, воплощенные в 

образовательных стандартах, в своей работе «Но-

вейшая политическая история российского обра-

зования: опыт и уроки» [2]. В.Г. Рябов высказы-

вает озабоченность возможностью внедрения 

балльно-рейтинговой системы [8]. 

Имеются и другие крайне негативные выска-

зывания относительно самого процесса модерни-

зации высшего образования. Однако стоит ска-

зать, что, как и любая инновация, модернизация 

высшего образования сталкивается с сопротивле-

нием на самых разных уровнях. Во все времена 

новое формируется нередко не «благодаря», а 

«вопреки». 

Подведем итоги. Модернизация высшего об-

разования — процесс крайне сложный, но крайне 

необходимый. И дело не столько во внедрении 

западных стандартов в сфере образования, сколь-

ко в формировании социально-активных лично-

стей, наученных самостоятельно принимать от-

ветственные решения в ситуации выбора, способ-

ных к сотрудничеству, мобильных, обладающих 

развитым чувством ответственности за свою 

судьбу и за судьбу страны. Задача всех субъектов, 

причастных к модернизации высшего образова-

ния, создать максимально комфортные условия 

для ее реализации. Опыт тех высших учебных 

заведений, в которых активно осуществляются 

инновационные мероприятия, должен широко 

освещаться и побуждать к использованию в ВУ-

Зах страны. 
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Российское образование, опираясь на опыт 

США и Европы, пришло к новой системе 

образования. Однако, замена системы обра-

зования, была проведена частично, по клю-

чевым моментам. Результатом таких из-

менений стал культурный спад и пере-

осмысление общественных ценностей. 

Ключевые слова: образование, институты, уни-

верситет, социальные дилеммы, российское об-

щество, реформа образования. 

Russian education, drawing on the experience 

of the United States and Europe, came to the 

new system of education. However, replace-

ment of the education system, was carried out 

in part, on the key points. The result of these 

changes has become a cultural decline and the 

redefinition of social values. 

Key words: education, institutions, university, social 

dilemmas, russian society, education reform. 

Высшее учебное заведение предназначено, в 

первую очередь, для развития человека как пол-

ноценную, самостоятельную личность с высоки-

ми культурными идеалами и моральными ценно-

стями. При должной степени желания, терпения и 

дисциплины студенты получают набор знаний и 

умений, которые позволят им добиться больших 
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успехов в осваиваемой отрасли. Чем более разно-

сторонним, одаренным и просвещенным будет 

выпускник, тем более высокую должность, со 

временем сможет он занять. Конечно, многое за-

висит от личных качеств самого выпускника и 

направления его деятельности, его убеждений. 

По окончанию вуза студенты получают выс-

шее техническое, гуманитарное или иное образо-

вание и должны решать приоритетные задачи по 

развитию и модернизации государства во всех 

отраслях жизнедеятельности, уметь видеть и про-

гнозировать последствия принятых решений. Они 

должны заботиться о процветании и благополуч-

ной жизни будущих поколений. 

Решение данных задач под силу далеко не 

каждому выпускнику. Базового набора знаний, 

полученного еще в школе, зачастую недостаточ-

но, чтобы осилить институтскую программу. Так 

же, в ходе образовательного процесса, складыва-

ется впечатление, что значительная часть обуча-

ющихся (15÷40 % от общего числа студентов) не 

только не способы справиться с образовательной 

программой, но даже не хотят прикладывать ка-

ких-либо усилий для приобретения профессио-

нальных знания. Скорее всего, они считают, что 

институт — это та же школа, в которой препода-

ватели должны всеми средствами стараться «тя-

нуть их за уши» чтобы они впитали хотя бы ма-

лую часть информации и спокойно получили ди-

плом о высшем образовании. Цена же такому 

знанию будет ничтожна, и данного рода «инже-

нер» будет способен только навредить той отрас-

ли, в которой он будет работать. 

По понятным причинам такого рода «образо-

вание» не должно процветать. Слабые студенты 

должны искореняться еще на ранних стадиях об-

разовательного процесса, а лучше еще до поступ-

ления в институт. 

Современная система образования в России 

опирается на стандарты и систему образования в 

США и Европе и выполняет подготовку студен-

тов на двух уровнях двух уровнях высшего обра-

зования [4, 5]: 

 бакалавриат; 

 подготовка специалиста, магистратура. 

Тем самым бакалавриат, подготовка специа-

листа и магистратура стали формально самостоя-

тельными видами высшего профессионального 

образования (срок обучения в магистратуре, 

например, в связи с этим положением стал 2 года, 

а не 6). Но при этом (поскольку подготовка спе-

циалиста и магистратура стали одним уровнем 

образования) по получении диплома специалиста 

поступление на программу магистратуры стало 

рассматриваться как получение второго высшего 

образования. 

Сравним построение образовательного про-

цесса в России в США по ряду показателей отве-

чающих за массовость и доступность образова-

ния, стимулированию учебной деятельности и 

перспективам выпускников. 

При поступлении в американский вуз студент 

должен заполнить многоцелевое заявление, в ко-

тором поступающий обязан записать не только 

свои отметки в школе и на стандартных экзаме-

нах, но и свои интересы, достижения и награды 

вне школьной программы, а также одно или не-

сколько сочинений на заданные темы. Кроме то-

го, ученик обязан подать рекомендации от учите-

лей и, в некоторых вузах, пройти интервью с вы-

пускником-волонтёром. 

Вузы часто обращают внимание на внепро-

граммные достижения абитуриентов: в спорте, 

искусстве, общественной работе; и принимают 

тех, кто особо проявил инициативу и тех, кто, как 

они считают, добавят яркости и разнообразия в 

жизнь вуза. При этом рассматривается не только 

уровень, но и область достижений: атлет, зани-

мающийся спортом, в котором недостает участ-

ников, или музыкант, играющий на нужном ин-

струменте, таком как фагот, может быть отобран, 

даже если его остальные способности не слишком 

впечатляют. 

 

Таблица 1 

Уровень образованности (2012 г) [6], %  

Наименование показателя Россия США 

Уровень грамотности 99,5 99 

Среднее образование 92 86 

Высшее образование (бакалавр, бакалавр–магистр, специалист) 53 43 

 

Учительские рекомендации очень важны, по-

скольку они помогают судить и о таланте, и о 

старательности, и о других качествах студента. 

Сочинения помогают отобрать самых оригиналь-

ных и изобретательных школьников, а интервью 

часто показывают, насколько характер школьника 

подходит к характеру вуза. Таким образом, каж-

дый элемент заявления играет роль в составлении 

понятия о поступающем. Насколько такое поня-

тие имеет значение, зависит главным образом от 

величины вуза. 

В России прием на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета проводится на осно-

вании результатов единого государственного эк-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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замена (ЕГЭ). При приеме на обучение по специ-

альностям и направлениям подготовки, требую-

щим у поступающих лиц наличия определенных 

творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, вузы вправе проводить 

по предметам, по которым не проводится ЕГЭ, 

дополнительные вступительные испытания твор-

ческой и (или) профессиональной направленно-

сти, результаты которых учитываются наряду с 

результатами ЕГЭ при проведении конкурса. 

Набрав, общим результатом, необходимое коли-

чество баллов абитуриент может поступить на 

бюджетную или договорную основу. Личные ка-

чества, желания и достижения студента, в боль-

шой степени, не влияют на выбор профессии [1]. 

Неэффективная социокультурная трансмиссия 

приводит к девальвации в российском социуме 

важного западного института — рекомендатель-

ных писем [2]. Их ресурсным основанием являет-

ся важность символического капитала, необходи-

мого для профессионального развития и академи-

ческой мобильности. Социальный капитал явля-

ется одинаково важным как для рекомендующего, 

так и для рекомендуемого. Как и прочие атрибу-

ты западной научной институциональной систе-

мы, рекомендации были перенесены в россий-

скую практику в начале 1990-х. Однако функции 

подобных писем в национальных конкурсах и 

грантовых программах инперсистентны и деваль-

вированы, поскольку отправляя такое письмо 

(или просто подписывая предоставляемый гото-

вый вариант), российский ученый (в отличие от 

своих американских коллег) фактически не рис-

кует ни репутацией, ни символическим капита-

лом, ни, тем более, материальными благами [3]. 

Самомотивация и самодисциплина студентов 

очень важны для развития образовательного про-

цесса. Студент должен еще до поступления в вуз, 

знать и понимать какие перспективы его ожидают 

в будущем, на что он может рассчитывать, прила-

гая должное усилие к изучению необходимых 

ему дисциплин. Основным институциональным 

различием по сравнению с учебной несамостоя-

тельностью российских студентов является то, 

что американские студенты сами выбирают 

большинство предметов в зависимости от карьер-

ных планов и/или договоренностей с потенциаль-

ными работодателями. 

В США высшее образование не носит ре-

стриктивного характера: студент поступает на 

факультет физики, может проучиться там три-

четыре года, затем пару лет поработать в благо-

творительных организациях и заново начать обу-

чение на медицинском факультете. Существую-

щая система поощряет образовательные экспери-

менты, что на институциональном уровне выра-

жается в большом количестве программ свобод-

ного и дополнительного обучения. 

В самых больших университетах абитуриент 

обычно должен поступать на определённый фа-

культет, но в большую часть вузов он поступает в 

целом в учебное заведение. Даже там, где нужно 

поступать на факультет, есть способы перейти с 

факультета на факультет и возможно иметь ста-

тус «нерешившего», хотя путь на некоторые фа-

культеты при этом становится почти или совсем 

закрыт. В других вузах студент должен решить, в 

чём специализироваться, в конце первого, а ино-

гда второго курса. Иногда в дополнение к основ-

ной специальности можно добавить одну или 

более дополнительных специальностей, а иногда 

можно выбрать две или даже три основных спе-

циальности. 

Посещение каждого курса даёт определённое 

количество кредитов (очков), которые соответ-

ствуют определённому числу часов работы в не-

делю над этим курсом. Студент может выбирать 

себе курсы свободно, но он должен зарабатывать 

больше минимума и меньше максимума кредитов 

и выполнять требования вуза по своей специаль-

ности или специальностям. Требования могут 

быть конкретные («векторный анализ») или об-

щие («девять кредитов гуманитарных наук») и 

могут быть выполнены в любое время до получе-

ния диплома. 

Российские студенты проходят обучение по 

основным профессиональным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, маги-

стратуры, разрабатываемым по каждому профи-

лю, специализации, магистерской программе. 

Для определения структуры основных про-

фессиональных образовательных программ выс-

шего образования и трудоёмкости их освоения 

может применяться система зачётных единиц. 

Зачётная единица — унифицированная единица 

измерения трудоемкости учебной нагрузки сту-

дента, включающая в себя все виды его учебной 

деятельности, в том числе аудиторную и самосто-

ятельную работу и практику. Количество зачёт-

ных единиц по основной профессиональной обра-

зовательной программе по конкретному направ-

лению подготовки (специальности) устанавлива-

ется соответствующим образовательным стандар-

том. Студент, обучающийся по какому-либо 

направлению подготовки, не может самостоя-

тельно выбирать перечень изучаемых дисциплин, 

представляющих для него наибольший интерес. 

После окончания вуза студентам предлагается 

бинарная модель социальной карьеры: в бизнес-

структурах или в государственном управлении. 

Иногда карьера может быть академической или 

преподавательской, которая, в конечном счете, 

переходит либо в первый вариант, либо во вто-

рой. Дополнительные каналы социальной мо-

бильности немногочисленны и уязвимы: в России 

практически отсутствуют международные и не-

правительственные организации, агентства, фон-

ды и т.п. 

В американском социуме получение хорошей 

работы в большей степени зависит от индивиду-
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альных достижений студента, а в России лучшим 

способом социальной карьеры остается «удачный 

выбор собственных родителей». Отсутствие оче-

видной меритократической связи между резуль-

татами студента и его будущим профессиональ-

ным доходом (даже «красный» диплом не гаран-

тирует ни жизненного успеха, ни хотя бы высо-

кооплачиваемой работы), нацеливает систему 

высшего образования на таргетированную де-

вальвацию качества обучения. 

Автор убежден, что решение проблемы обра-

зовательного процесса и развития студентов как 

полноценных личностей, способных вывести не 

только Россию, но и весь современный мир, из 

ямы безответственного отношения к своему бу-

дущему и будущему мира является главной зада-

чей, на решение которой должны быть направле-

ны все силы. Решение данной задачи возможно, 

но для этого необходимо вносить радикальные 

изменения в образовательный процесс, а именно: 

 привить культурные осознанности, разви-

вая грамотную речь, изучая историческое 

наследие, с детства наполнять внутренний 

мир культурными, духовными и мораль-

ными ценностями; 

 прививать дисциплину, стимулировать тя-

гу к познанию новых горизонтов и направ-

лений в фундаментальных областях знаний 

(речь, математика, физика, история и т.д.); 

 остановить процесс деструктуризации и 

саморазрушения общества и личности 

(убрать из жизни алкоголь, курение табака 

и употребление других наркотических и 

психотропных веществ); 

 развивать науку и технику в гуманистиче-

ском русле; 

 повысить социальный уровень жизни насе-

ления, остановив гонку за материальными 

ресурсами ради своей ежеминутной нажи-

вы, и начать строить мир ради общего бла-

га. 

Для многих этот призыв мало что значит, но 

надеюсь, что те, кто понимает и разделяет эти 

убеждения, сделают все возможное, чтобы обще-

ство стало лучше. 
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Эффективное обучение магистрантов в 

компетентностном формате возможно 

только при наличии учебной литературы с 

высоким научно-инновационным и учебно-

методическим потенциалом. Учитывая, 

что ресурсов ни одного из вузов недоста-

точно для разработки «прорывной» учебной 

литературы по всем направлениям подго-

товки кадров, было бы целесообразным ре-

гулировать издание учебной литературы в 

рамках отдельных учебных заведений с це-

лью интенсивного их обмена между вузами, 

а также создавать авторские коллективы 

по изданию межвузовских серий учебников и 

учебных пособий. 

Ключевые слова: магистратура, учебники и 

учебные пособия, издание, направление и про-

филь подготовки. 

Effective training of masters in competency 

building approach is possible only upon avail-

ability of educational materials with a high re-

search and innovative as well as academic po-

tential. Considering that none of the education-

al institutions under the jurisdiction of Federal 

Agency for Fishery has enough resources to 

develop "groundbreaking" educational materi-

als for all directions and areas of personnel 

training for fishery industry it would be useful 

to regulate education materials publication in 

certain educational institutions in order to in-

tensify their exchange and to create writing 

teams for publishing inter-university series of 

textbooks and training aids. 

Key words: Master degree program, textbooks and 

training aids, publication, training program and skills 

profile 
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В настоящее время одной из актуальных задач 

высшей школы является подготовка учебной ли-

тературы, соответствующей разным уровням 

высшего образования. Это обусловлено тем, что 

обучение в компетентностном формате требует 

разработки учебников и учебных пособий прин-

ципиально иного содержания для бакалавриата и 

магистратуры [3, 4]. Следует признать, что дан-

ная проблема была известна образовательному 

сообществу еще с середины 90-х годов ХХ столе-

тия, однако мы все равно оказались неподготов-

лены к окончательно принятым в 2011 году кар-

динальным изменениям видовой структуры рос-

сийской высшей школы. Как следствие, подавля-

ющее большинство вузов до сих пор испытывает 

и по видимому в ближайшие несколько лет будет 

продолжать ощущать дефицит необходимой 

учебной литературы, особенно для обучения ма-

гистрантов. 

Имеющиеся в настоящее время немногочис-

ленные учебники для уровневой подготовки кад-

ров методологически аналогичны книгам, подго-

товленным для специалитета. Поэтому возникает 

обоснованная опасность, что обучение бакалав-

ров и магистрантов будет осуществляться, а во 

многих вузах осуществляется, по учебникам спе-

циалитета, только в несколько «облегченном» 

(для бакалавров) или «утяжеленном» (для маги-

странтов) вариантах. 

Таким образом, анализ сложившейся ситуации 

позволяет предположить, что ректорат боль-

шинства вузов до сих пор не считает издание 

учебной литературы высокого содержательно-

го наполнения приоритетным направлением 

своей деятельности и поэтому большинство по-

собий не проходит независимую «жесткую» 

внешнюю экспертизу на федеральном уровне, 

например, в рамках УМО или через уполномо-

ченных Министерства образования и науки. 

Безусловно, нам необходимо понять, что сле-

дует четко разделять учебную литературу, 

предназначенную для бакалавриата и маги-

стратуры [3, 5]. Однако, на практике довольно 

часто можно увидеть учебные издания, в том 

числе и с грифом УМО, рекомендованную и для 

бакалавриата и для магистратуры. В отношении 

учебных изданий, предназначенных для бакалав-

ров, следует констатировать, что в них должны 

соблюдаться классические принципы поступа-

тельности и цикличности изложения материала. 

По учебной литературе для магистратуры можно 

констатировать следующее. По своей сути маги-

стратура не является продолжением бакалаврско-

го образования, и обучающийся в ней получает 

глубокие современные знания в специализиро-

ванной сфере. Основным предназначением маги-

стратуры является приобретение обучающимся 

компетенций по производству новых знаний и их 

перевода в практическую область. Учитывая, что 

в нынешнюю эпоху глобальной информатизации 

большинство учебных книг издается с несколько 

устаревшей информацией, довольно часто среди 

профессорско-преподавательского состава (ППС) 

возникает вопрос, а нужны ли учебники для ма-

гистратуры в принципе. В данном контексте в 

основном подразумевают учебники по вариатив-

ным дисциплинам, хотя дискуссии ведутся и по 

дисциплинам федеральной компоненты. 

Практика подготовки магистров в Даль-

рыбвтузе, публикации в периодической печати, а 

также личный опыт руководства магистерскими 

диссертациями, позволяют утверждать, что ино-

гда мы не совсем точно знаем, по каким учебно-

методическим материалам следует их обучать [1, 

5]. В одних случаях ППС использует исключи-

тельно тематическую подборку статей отече-

ственной и зарубежной периодики или соответ-

ствующие монографии. Другие преподаватели 

наиболее эффективным считают обучение по 

подготовленному к каждому занятию раздаточ-

ному материалу, т.е. в практике высшей школы 

используются несколько вариантов учебно-

методического обеспечения, имеющих как досто-

инства, так и недостатки. 

Например, превалирующее использование 

научно-технической периодики является, на пер-

вый взгляд, наиболее перспективным вариантом 

учебно-методического сопровождения, поскольку 

работа с новейшими публикациями обеспечивает 

магистрантов наиболее современным знанием, 

закладывает в них навыки анализа различных 

точек зрения по изучаемой проблеме, что интен-

сивно формирует исследовательские и инноваци-

онные компетенции [2]. К отрицательным аспек-

там подобного сопровождения освоения дисци-

плины следует отнести относительную бесси-

стемность формирования уровня компетентности 

магистранта. Кроме того, как правило, статьи не 

воспроизводят имеющиеся теоретические знания, 

что может привести к системным разрывам в изу-

чении данной дисциплины, и знания магистран-

тов могут существенно различаться, поскольку 

уровень их подготовки неоднороден из-за полу-

чения предыдущего образования по разным спе-

циальностям и направлениям в различных вузах. 

Превалирующее использование монографий чре-

вато теми же последствиями, хотя и в значитель-

но меньшей степени. Наличие раздаточного ма-

териала практически не отличается от использо-

вания периодики. 

Таким образом, фундаментом учебно-

методического обеспечения дисциплины маги-

стратуры является учебник или учебное пособие, 

которые могут дополняться другими видами 

учебно-методического обеспечения в виде статей, 

монографий и иного раздаточного материала. 

При самостоятельном изучении дисциплины роль 

учебника становится доминирующей. 

Использование учебных пособий по разным 

разделам дисциплины позволяет усилить при-



Общие вопросы развития образовательных систем 

35 

кладную направленность обучения, сделать его 

более практико-ориентированным, что является 

желаемым результатом. Однако необходимо осо-

знавать, что нужный эффект будет достигаться 

только при качественном подборе этих пособий, 

их соответствия магистерскому уровню, нацелен-

ности на реализацию компетентностного подхо-

да, согласованности этих пособий между собой. В 

реальной действительности пособия разных авто-

ров тематически и структурно значительно диф-

ференцированы. Более того, исключительное 

стремление к выработке у магистрантов практи-

ко-ориентированных компетенций может приве-

сти к проявлению другой крайности, а именно к 

превалированию в учебном процессе прагматиз-

ма. 

Для выхода из сложившейся ситуации необ-

ходимы учебные пособия и учебники, которые 

являются «прорывными» в способах изложения 

материала, структурной компоновке, исследова-

тельском многообразии, методической обеспе-

ченности, принципиально отличаясь от учебных 

книг, изданных для специалитета [2]. При подго-

товке подобных книг необходим деятельностный 

подход, т.е. освоение образовательной програм-

мы следует проводить с учетом потребностей 

конкретного вида и формы профессиональной 

деятельности. При этом важно учитывать базо-

вый уровень подготовки магистрантов, междис-

циплинарный характер формируемых профессио-

нальных компетенций, возможность реализации 

индивидуально-вариативного алгоритма образо-

вательной деятельности и способности к само-

обучению. В данном контексте представляется 

правомерным, чтобы количество учебников и 

учебных пособий для магистрантов было мини-

мальным, ибо они уже по факту обладают высо-

кой информационной культурой и достаточным 

аналитическим мышлением. 

Учитывая острый дефицит учебной литерату-

ры для магистратуры в настоящее время, следует 

широко использовать учебники и учебные посо-

бия с высоким научно-инновационным уровнем, 

предназначенные для специалитета и рекомендо-

ванные аспирантам и научно-техническим работ-

никам. К основным требованиям современных 

учебников для магистратуры можно отнести сле-

дующее. 

Прежде всего, учебник должен соответство-

вать требованиям фундаментальности, т.е. мак-

симально полно представлять совокупность ми-

ровых достижений в данной научно-предметной 

области. Материал учебника должен быть четко 

структурирован, а представленная информация — 

систематизирована и лаконична, т.е. учебник не 

должен значительно превышать реальную воз-

можность освоения его материала в сроки, отво-

димые для изучения дисциплины. Безусловно, 

учебник должен соответствовать требованиям 

компетентностного подхода как основной пара-

дигмы образования XXI столетия, а именно спо-

собствовать формированию ключевых компетен-

ций. 

Помимо вышеприведенных требований, учеб-

ник должен развивать у обучающихся навыки 

критического осмысления прочитанного матери-

ала и креативного мышления [2, 4]. Для лучшего 

освоения материала студентами в учебнике 

должны быть использованы различные способы 

подачи информации, в том числе схемы, таблицы, 

графики, формулы. При этом следует неукосни-

тельно соблюдать классическую последователь-

ность познания «теория — методология — прак-

тика», которая способствует раскрытию понятий-

ного аппарата. Такая последовательность логична 

для любого исследования, поскольку в ней де-

монстрируются сложность и специфика примене-

ния теоретических постулатов не только в мето-

дологических разработках, но и в реальной дей-

ствительности, а это позволит магистрантам 

научиться применять теоретические знания в 

практической деятельности. 

Учебник должен использовать лексику, поня-

тийный аппарат и терминологию, которые не 

усложняли бы, а упрощали восприятие материала 

[3]. Однако, речь идет не об искажающем упро-

щенчестве, а о недопустимости искусственного 

усложнения восприятия текста за счет использо-

вания малопонятных терминов, сложноподчи-

ненных предложений длиною в абзац, много-

этажных формул, остающихся без комментариев, 

и других известных приемов обнаучивания тек-

ста. 

Для подготовки учебников должны привле-

каться доктора наук, профессора, обладающие 

соответствующими компетенциями и являющие-

ся ведущими специалистами в данной области 

знаний. Безусловно, они должны быть авторами 

оригинальных курсов, которые формируются на 

основе собственных научно-исследовательских 

работ, выполненных по заказам НИИ, промыш-

ленных предприятий или в рамках ГБТ. Отличи-

тельной особенностью данных курсов является 

указание направления развития или совершен-

ствования в определенной научно-предметной 

области, а также значительное увеличение науч-

ных знаний. Кроме того, к данной работе следует 

привлекать кандидатов наук, доцентов, являю-

щихся авторами учебных пособий, изданных на 

федеральном уровне с грифами Министерства 

образования и науки, УМО или иного ведомства 

и имеющих опыт подготовки кандидатов наук. 

Ректорат должен считать создание учебной 

литературы для уровневой подготовки кадров 

одним из основных приоритетов в своей деятель-

ности, поскольку данные книги обеспечивают 

высокое качество научно-инновационной и учеб-

но-методической подготовки студентов, а, следо-

вательно — будет стремиться создать авторам 

учебной литературы «льготные» условия. 
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В заключении хотелось бы констатировать, 

что в настоящее время ни один вуз не обладает 

ресурсами, достаточными для разработки учеб-

ной литературы, соответствующей современным 

требованиям, по всем реализуемым направлениям 

подготовки кадров в рамках ФГОС ВПО, поэтому 

необходима координация данной деятельности. 

Считаем целесообразным создание в рамках ве-

домств, УМО, ДВ РУМЦ или отдельных регио-

нов редакционных коллегий из представителей 

различных вузов, которые будут заказывать на 

конкурсной основе издание учебной литературы в 

отдельных вузах и способствовать интенсифика-

ции обмена ею между учебными заведениями. 

Более того, необходимо создание авторских 

коллективов из представителей различных 

вузов с целью издания межвузовских серий 

учебников и учебных пособий по всем направ-

лениям подготовки кадров, связанных общей 

концептуальной основой, унифицированным 

уровнем требований и стилем изложения учебно-

го материала. Безусловно, при этом следует учи-

тывать традиции и методические наработки 

научно-педагогических школ отдельных вузов. 
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СОЧЕТАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВУЗА С РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

Ким И.Н., зам. проректора по учебной и научной 

работе по науке, к. т. н., Дальневосточный госу-

дарственный технический рыбохозяйственный 

университет, e-mail: kimin57@mail.ru 

Для формирования и эффективного функци-

онирования региональным вузам необходимо 

модернизацию образовательной деятельно-

сти органично сочетать с развитием реги-

она. Это позволит вузу активно участво-

вать в социально-экономическом развитии 

региона, а выпускникам быть востребован-

ным рынком труда. 

Ключевые слова: региональный вуз; регио-

нальная область деятельности; тенденции разви-

тия высшего образования; университетский ме-

неджмент 

There is a need for regional higher educational 

institutions to combine academic work modern-

ization with the region development to a limited 

extend for successful establishment and effec-

tive functioning. It will ensure the university’s 

active involvement into an active social and 

economical development of the region and help 

graduates to be in demand on labor market. 

Key words: regional university; regional field of 

activities; higher education development trends, uni-

versity management. 

В настоящее время система высшего образо-

вания РФ завершает переход от подготовки спе-

циалистов к подготовке широко образованных 

бакалавров и профильных магистров в рамках 

компетентностного подхода [5]. Этот переход 

совершенно адекватен сущности постинду-

стриального периода, однако его реализация 

несколько затруднена [2]. Прежде всего, вузы не 

готовы массово перейти на гибкие образователь-

ные технологии и продуцировать компетентных 

работников, поскольку ограничителем является 

сама высшая школа, в которой наблюдается де-

фицит преподавателей, компетентных в разработ-

ке и реализации исследовательских, инновацион-

но-технологических, предпринимательских, со-

циальных и иных проектов. 

Для выхода из сложившейся ситуации ректо-

рат должен эффективно преодолеть оборонитель-

ную позицию консервативной части профессор-

ско-преподавательского состава (ППС) и сфор-

мировать такую активность действий, которая 

окажется достаточной для возвращения упущен-

ных позиций в области образовательных потреб-

ностей общества, а также обеспечит возникаю-

щие образовательные предложения в опережаю-

щем режиме. 

В последние годы в зарубежных изданиях 

наблюдается увеличение научных исследований, 

аналитических и инновационных проектов, по-

священных проблемам совершенствования 

управления университетами на национальном, 

региональном и институциональном уровнях [2, 

3, 6]. Сегодня университетский менеджмент явля-

ется динамично развивающейся научно-

практической деятельностью со сложившейся 

теоретической концепцией и научными школами. 

В отношении менеджмента можно отметить, 

что проблемными зонами большинства россий-

ских вузов являются: 

mailto:kimin57@mail.ru
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 неспособность ректората быстро адаптиро-

вать структуры управления вузом к изме-

нившимся условиям; 

 неприятие большей частью ППС принци-

пов управления и ведения образовательно-

го процесса в формате Болонского процес-

са; 

 дефицит квалифицированных менеджеров 

на уровне факультета и даже ректората; 

 отсутствие связи вуза с предприятиями и 

бизнес-структурами, т.е. проведение обра-

зовательной деятельности в отрыве от по-

требностей современной экономики [4, 5]. 

Кроме того, общепринятая сегодня система 

университетского менеджмента обладает следу-

ющими недостатками: 

 отсутствием подразделений, занимающих-

ся вопросами стратегического планирова-

ния и маркетинга; 

 доминирование в работе руководителей 

всех уровней оперативных проблем над 

стратегическими; 

 малой гибкостью и приспособляемостью к 

изменениям внешней и внутренней среды; 

 отсутствием единых критериев эффектив-

ности и качества работы подразделений и 

вуза в целом; 

 отсутствием или неразвитостью системы 

делегирования полномочий с ректората на 

факультетский и кафедральный уровни; 

 повышенной зависимостью результатов 

работы университета от квалификации, 

личных и деловых характеристик прорек-

торов и деканов. 

Парадоксальность современной ситуации в 

образовании заключается также в том, что впер-

вые за всю историю человечества студенты знают 

о новейших информационно-компьютерных тех-

нологиях больше, чем основная масса ППС и 

умеют лучше них применять эти знания в учеб-

ных целях. Поэтому сегодня требуется обеспе-

чить такую систему образования, в которой каж-

дый обучающийся сможет стать самостоятель-

ным менеджером своего будущего. Для удовле-

творения данных потребностей общества в веду-

щих зарубежных странах основными критериями 

современного высшего образования стали [6]: 

 максимальная гибкость и нелинейность 

организационных форм. Это означает, что 

фактически невозможно готовить специа-

листов на перспективу под определенную 

отрасль, поскольку нам неизвестно, какими 

будут отрасли через 15-20 лет. В условиях 

ускоряющейся «инфляции квалификаций» 

образование становится неэффективным 

полем для долгосрочных инвестиций, по-

этому упор осуществляется на более фун-

даментальное образование или «открытые» 

компетенции; 

 процессы обновления знаний. Все крупные 

корпорации имеют большие, постоянно 

расширяющиеся подразделения, которые 

аккумулируют, анализируют и оценивают 

информацию. Система образования должна 

формировать у студентов навыки поиска, 

критической оценки и отбора полезной 

информации; 

 опора на талант. Инновационная эконо-

мика с большим весом интеллектуального 

капитала и ростом ВВП требует специаль-

ного поиска и селекции талантливых лю-

дей, поскольку они в большей мере спо-

собны продуцировать новые «прорывные» 

идеи. Однако в РФ воспроизводство креа-

тивных кадров осуществляется внутри 

профессиональных сообществ, без привле-

чения вузов; 

 постоянное изменение технологий за ко-

роткие промежутки времени. В информа-

ционных системах базовые технологии из-

меняются в среднем раз в три года. Это 

требует перехода к непрерывному образо-

ванию и постоянному обновлению компе-

тенций, т.е. обучению в течение всей про-

фессиональной жизни; 

 изменение основ социального позициониро-

вания людей. В настоящее время это в 

первую очередь социальный капитал, т.е. 

система связей, в которую включен чело-

век и его способность к адаптации. Систе-

ма образования должна развивать навыки 

накопления социального капитала и адек-

ватного поведения в обществе. 

Следовательно, образовательная деятельность 

в ближайшей перспективе в региональных вузах 

должна идти в следующих направлениях. 

Подготовка региональных и общероссий-

ских лидеров. Это подразумевает наличие в вузе 

фундаментальных образовательных технологий и 

научно-инновационных исследований. Безуслов-

но, изменения в обучении в международном мас-

штабе зависят от меняющегося характера профес-

сиональной деятельности человека. Согласно 

прогнозам американских ученых в ближайшей 

перспективе в компаниях на постоянной основе в 

течение полного рабочего дня будет задействова-

но меньшинство работоспособного населения [1]. 

Как правило, это будут специалисты, которые 

способны выполнять наиболее квалифицирован-

ную управленческую работу. 

Подготовка специалистов для работы в ос-

новных системах жизнеобеспечения региона. 

Здесь будет работать основная часть трудоспо-

собного населения, поэтому важно, чтобы среди 

выпускников были исследователи-аналитики, а не 

только хорошие исполнители. 

Данная категория работающих будет вклю-

чать в себя проектные группы, т.е. людей, объ-

единенных для работы над отдельными проекта-
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ми, часто на непродолжительное время. Вполне 

возможно, что такой подход станет доминирую-

щим в области высокооплачиваемой работы в 

течение грядущего десятилетия, а предъявляемые 

к таким специалистам требования поставят перед 

системой образования весьма серьезные задачи. 

Процесс обучения будет неизбежно приближать-

ся к реальным профессиональным задачам, в его 

основе окажутся практические проблемы или 

реальные задания, которые должны быть выпол-

нены. Все это будет делаться в группах, состоя-

щих из людей разного возраста и различных спо-

собностей. 

Всеобщее образование граждан, в том числе 

и не работающее население. Здесь должны быть 

учтены различные возрастные, социальные и 

национальные группы населения. Основную 

часть этого контингента следует научить рацио-

нально потреблять имеющиеся ресурсы и уметь 

пользоваться современными технологиями. В эту 

категорию будут входить частично занятые люди 

или сезонные работники: те, кто работает 2-3 дня 

в неделю в супермаркетах, в выходные дни или 

летний период в туристическом бизнесе, т.е. это 

один из вариантов работы для неквалифициро-

ванных или с низкой квалификацией работников. 

В данную категорию войдут и индивидуальные 

предприниматели. 

В этих условиях базовой задачей любого вуза 

является победить в конкуренции за внимание 

студента и сделать образование не формальным. 

Занятия должны привлекать чем-то таким, чего 

нет в интернете, а процесс обучения должен 

строится на основе постоянных экспериментов. 

Вузы обязаны сделать массовыми исследователь-

скую и проектную компетенции людей в разных 

сферах деятельности. Освоение данных компе-

тенций должно опираться на познавательную и 

образовательную активность самих обучающих-

ся. Выпускник должен уметь решать задачи, не 

освоенные в вузе. Для этого важно видеть не про-

сто направление развития образования, но и век-

торы развития общества и образа мышления че-

ловека. 

Сегодня региональный университет — это 

сложная многоуровневая и вариативная структу-

ра, реализующая непрерывное профессиональное 

образование, для которой характерно: 

 наличие значительного числа «непрофиль-

ных» подразделений; 

 адекватность региональному рынку труда 

и образовательных услуг; 

 мобильность ППС и академическая мо-

бильность студентов в регионе; 

 проектирование новых образовательных 

структур; 

 выбор различных альтернатив, основанных 

на региональных интересах и целях разви-

тия университета в регионе; 

 трансформация кадровой работы в целена-

правленную деятельность по подбору и 

развитию персонала с учетом региональ-

ной инфраструктуры подготовки и пере-

подготовки кадров [5]. 

Для регионального университета также ти-

пично активное развитие социального и неком-

мерческого партнерства с различными субъекта-

ми региона, участие в реализации миграционной 

политики. На сегодняшний день региональный 

университет является важнейшим фактором со-

циально-экономического развития региона и воз-

можности вуза в его развитии следует рассматри-

вать в трех направлениях: 

 вклад университета как крупного работо-

дателя в региональное развитие: повыше-

ние уровня занятости населения террито-

рии как за счет создания рабочих мест 

непосредственно в самом университете, 

так и благодаря созданию новых структур 

в результате расширения функций совре-

менного университета (технопарки, «спин-

офф» компании и т.д.); 

 участие университета в экономическом 

развитие региона с точки зрения его науч-

но-инновационного потенциала, трансфера 

технологий: существование научных пар-

ков, инкубаторов, системы патентования 

изобретений, оказание консультационных 

услуг, т.е. того, что необходимо для обес-

печения тесного сотрудничества между ву-

зами и предприятиями региона; 

 вклад вуза в развитие человеческого ресур-

са региона за счет осуществления профес-

сионального обучения, включая професси-

ональную подготовку и непрерывное до-

полнительное образование. 

Вопрос регионального вклада достаточно 

сложен и в вузах, в которых присутствуют от-

дельные региональные элементы (инновационная 

система, образование, управление и т.п.), не счи-

тают их «остаточными» по отношению к основ-

ной деятельности [4]. Совершенно очевидно, что 

университеты имеют широкие возможности воз-

действия на региональную экономику, однако им 

следует точно знать глубину и объем своего по-

тенциала, которые они могут выделить на разви-

тие региона. Здесь имеются в виду такие кон-

кретные виды деятельности, как обучение, иссле-

дование, передача технологий, инвестиции в не-

движимость или в университет в целом. 

И, наконец, необходимо четкое осознание ро-

ли университета в качестве самостоятельного 

субъекта в ситуациях, где есть напряженность 

отношений между национальными и региональ-

ными аспектами. Можно предположить, что вуз 

слабо взаимодействуют с местными предприяти-

ями, администрацией и другими заинтересован-

ными сторонами, если в нем не реализуются от-

дельные образовательные программы или учеб-
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ные дисциплины, отвечающие потребностям 

местных работодателей. Это означает, что уни-

верситет не гармонизируют с региональным по-

тенциалом, что приносит убытки и вузу и регио-

ну, а также является существенным препятствием 

для его дальнейшего участия в региональном ас-

пекте. 

Безусловно, все вузы Дальнего Востока сего-

дня являются центрами науки, образования и 

культуры в своих регионах и их деятельность 

направлена на дальнейшее развитие научно-

образовательной, инновационной и иной дея-

тельности, а также на создание позитивной со-

циальной инфраструктуры, затормаживаю-

щей миграцию и отток трудоспособного и ква-

лифицированного населения. Это очень акту-

альная проблема для многих регионов страны и 

прежде всего для Дальнего Востока России. 

В заключение хочется констатировать, что се-

годня у региональных вузов есть все условия не 

выпасть из стратегии развития отечественного 

образования. Более того, у них есть все возмож-

ности стать ключевым игроком в своем регионе и 

заметной «фигурой» на федеральном уровне, по-

скольку лучшего периода для развития и со-

вершенствования образовательной деятельно-

сти в истории российской высшей школы еще не 

было. Для этого ректорату необходимо разрабо-

тать стратегию развития своего заведения с уче-

том тенденций развития мирового и отечествен-

ного образования, а также приоритетно развивать 

«специфическую» область деятельности, являю-

щейся его отличительной особенностью среди 

других вузов региона. Для реализации назначен-

ных целей следует сформировать принципы 

управления, сконцентрировать ресурсы и адек-

ватно мотивировать ППС. 
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В статье актуализирована концепция тео-

рии заинтересованных сторон в отношении 

образовательных организаций высшего об-

разования, предложен механизм учета 

мнения стейкхолдеров при проведении 

оценки эффективности деятельности 

российских вузов. 
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In this article the interested sides (stakeholers) 

in education organisations of the higher 

education concept is actualized, the mechanism 

of considering the interests of stakeholders 

while estimating the efficiency of the activitiy of 

Russian universities is proposed. 

Key words: educational organization of higher edu-

cation, the theory of stakeholders, stakeholders, re-

source sharing. 

Для современного общества, основанного на 

знаниях, особую актуальность приобретает по-

строение релевантной методологии оценки дея-

тельности вузов. Выбор методов и инструментов 

оценивания деятельности вузов и определения 

его эффективности полностью определяется це-

лями его деятельности [2,5,6]. Традиционно вы-

деляют «три ключевых источника потребности 

информации об эффективности деятельности вуза 

и элементов его структуры: оперативное управ-

ление и контроль за деятельностью вуза и его 

подразделений; стратегическое управление ву-

зом; внешние группы заинтересованных сторон, 

такие как государство, предприятия, независимые 

организации» [2, с. 82]. 

В силу многоаспектности деятельности вузы 

все чаще рассматриваются исследователями как 

типичные стейкхолдер-организации и рассматри-

ваются в ракурсе управленческой теории заинте-

ресованных сторон (стейкхолдеров). Термин 

«стейкхолдер» был впервые использован Э. Фри-

меном для обозначения «любой группы или ин-

дивида, которые способны повлиять или на кото-

рые оказывает влияние достижение целей органи-
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зации» [7, с. 46]. При этом стейкхолдеры — «не 

просто «группы и лица», затрагиваемые деятель-

ностью фирмы, а «вкладчики» определенного 

типа ресурса» [3, с. 8]. Исходя из норм Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», миссий, целей и задач вузов, изложенных 

в их учредительных документах, для современно-

го вуза может быть выделено как минимум шесть 

групп стейкхолдеров: государство общество, кли-

енты, сотрудники, внешние партнеры, бизнес-

сообщество [6]. Взаимодействие стейкхолдеров 

происходит путем ресурсного обмена, в ходе ко-

торого каждый стейкхолдер может быть в боль-

шей или меньшей степени удовлетворен каче-

ством предоставляемых ресурсов. 

Одной из основных проблем теории заинтере-

сованных сторон может быть выделена подмена 

целей организации целями и интересами одного 

из стейкхолдеров (например, топ-менеджмента 

или государства). Как правило, это происходит в 

ситуации, когда с одним из стейкхолдеров вы-

страиваются вертикальные подчинительные от-

ношения. В таких случаях нередко происходит 

смещение ориентации менеджмента вуза на удо-

влетворение одного, ключевого по мнению вуза 

стейкхолдера, например, как в случае с образова-

тельными организациями, регулятора деятельно-

сти. В такой ситуации на данного стейкхолдера 

возлагается повышенная ответственность: крите-

рии деятельности, которые выдвигаются образо-

вательной организации, должны полностью соот-

ветствовать требованиям, которые выдвигают 

другие легитимные стейкхолдеры. Альтернатив-

ным вариантом является передача части полно-

мочий регулятора по установлению критериев 

оценивания деятельности вузов другим стейкхол-

дерам. 

В настоящее время обмен ресурсами между 

государством и вузом как стейкхолдерами упро-

щенно может быть представлена следующим об-

разом (рис.1). 

При этом практически отсутствует информа-

ционное взаимодействие между государством и 

клиентами, обществом, бизнес-сообществом и 

сотрудниками относительно того, насколько вуз 

как стейкхолдер удовлетворяет потребности вы-

шеперечисленных субъектов ресурсного обмена. 

Поэтому актуальной для России представляется 

построение такого взаимодействия и такой си-

стемы оценивания вузов, которая бы представля-

ла релевантную информацию всем стейкхолдерам 

о деятельности образовательных организаций 

высшего образования. Отметим, что взаимоотно-

шения организации с внешними стейкхолдерами 

имеет ряд препятствий, обусловленных непря-

мым контактом организации с ними.  

Методологически выявление мнения стейк-

холдеров о деятельности образовательных орга-

низаций представляет сложно разрешимую, но 

необходимую и актуальную проблему. Опыт дру-

гих государств, в частности, Германии, по по-

строению и применению методологии многомер-

ного ранжирования образовательных программ 

вузов может существенно изменить поведение 

потребителей сферы образовательных услуг, 

направленность и интенсивность ресурсного об-

мена между легитимными стейкхолдерами вуза, 

скорректировать критерии эффективности в сто-

рону ориентации на потребности стейкхолдеров 

— абитуриентов, студентов, бизнес-сообщество, 

общество в целом.  

 

 

Рис. 1. Схема обмена ресурсами между государством и вузом 
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Ресурсный и информационный обмен между вузами и другими легитимными стейкхолдерами проис-

ходит следующим образом (рис.2.). 

 

Рис. 2. Схема ресурсного и информационного обмена между вузом и легитимными стейкхолдерами 

Особенности методологии многомерного 

ранжирования образовательных программ немец-

ких вузов подробно описано автором в статье [4]. 

Учитывая тот факт, что в соответствии с прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 5 

декабря 2014 г. N 1547 в оценке образовательных 

организаций должны принимать участие стейк-

холдеры [1], бенчмаркинговый анализ и адапта-

ция методологии многомерного ранжирования 

образовательных организаций высшего образова-

ния к национальным особенностям функциони-

рования высшей школы способно стать действен-

ным инструментом формирования стейкхолдер-

ориентированной конкурентоспособной нацио-

нальной системы высшего образования. 
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В статье рассматривается актуальность 

профориентационной работы с абитури-

ентами как с субъектами образовательной 

деятельности вуза. 

Ключевые слова: субъект, абитуриент, образо-

вательная деятельность, профориентационная 

работа, высшее учебное учреждение. 

The article discusses the relevance of vocation-

al guidance work with students as subjects with 

the educational activities of the university. 

Key words: the subject, students, educational activi-

ties, vocational work, a higher education institution. 

Особое место в цепочке взаимодействия субъ-

ектов образовательной деятельности занимает 

абитуриент — потенциальный потребитель обра-

зовательных услуг вуза, будущий студент, вы-

пускник, специалист, участник рыночных отно-

шений. Абитуриент является начальным звеном в 

образовательном процессе, его качество и соци-

альная ответственность в выборе будущей специ-

альности является исходным материалом основ-

ного рабочего процесса вуза. 

Серьезной проблемой в последние два десяти-

летия стала слабая связь абитуриентов, их роди-

телей и вузов в области профессиональной ори-

ентации. Достаточно часто выбор будущей про-

фессии осуществляется без ориентира на лич-

ностные качества школьника, а на степень «мод-

ности» будущей профессии и перечень вступи-

тельных испытаний необходимых для процесса 

поступления, без ориентации на потребности со-

временного рынка труда. 

Рассмотренные проблемы влияют на качества 

образовательного процесса вуза, даже при высо-

ком качестве кадрового состава. У студента не 

мотивированного на получение специальности, 

на которой он обучается, отсутствует стремление 

в полную силу участвовать в учебном процессе и 

заниматься научной деятельностью. Отсутствие 

интереса к получаемой профессии может приве-

сти к тому, что выпускник вуза, скорее всего, не 

пойдет работать по квалификации, указанной в 

дипломе, и будет искать себя в других отраслях 

экономики, либо станет безработным, что будет 

характеризовать образовательный процесс, как 

неэффективный. Инвестиции в человеческий ка-

питал, сделанные государством и родителями не 

принесут желаемых дивидендов 1, с.35. 

В последнее десятилетие в школах делается 

упор на профилизацию старших классов, что по-

могает не только усилить подготовку школьников 

к дисциплинам, необходимым для поступления в 

желаемые высшие учебные учреждения, но и 

подготовить будущих первокурсников к учебе в 

университете. Обучение учеников в профильных 

классах — это звено профориентационной рабо-

ты. Во многих школах и лицеях упор делается на 

изучение физики, математики и информатики, 

что соответствует политике государства по при-

влечению абитуриентов на технические направ-

ления подготовки, так востребованные в эконо-

мике России. 

Представим результаты анкетирования 

школьников, проводимого в 2013 г. Центром раз-

вития образования г. Хабаровска. Цель проведе-

ния анкетирования — изучение результативности 

учебного процесса в профильных классах обще-

образовательных учреждений города Хабаровска. 

В процессе анкетирования было опрошено 403 

учащихся 10-х профильных классов. В том числе 

308 ребят, обучающихся в физико-математи-

ческих профильных классах, 95 — в филологиче-

ских профильных классах. 

Результаты анкетирования учащихся физико-

математических профильных классов приведены 

на рис. 1, а филологических — на рис. 2. 

По результатам анкетирования можно сделать 

вывод, что выпускники школ испытывают огром-

ные трудности в профессиональном самоопреде-

лении. У них практически отсутствуют представ-

ления о рынке труда, они плохо осведомлены о 

мире профессий, о требованиях к личностным 

качествам и профессиональной подготовке спе-

циалистов, об условиях работы и работодателях. 

Причиной этого является отсутствие совместной 

эффективной профориентационной работы, как 

школ, так и высших учебных заведений. 

По результатам проведенного анкетирования 

первокурсников Тихоокеанского государственно-

го университета, выявлено, что большинство пер-

вокурсников приняли решение о поступлении в 

ТОГУ в выпускном классе. Результаты анкетиро-

вания приведены на рис. 3. 

Анализируя представленные данные можно 

сделать вывод о том, что агитационная работа 

ведется в основном с учениками 11 классов, так 

как более 70 % первокурсников приняли решение 

о поступлении в ТОГУ лишь в выпускном классе. 

На рисунке 4 представлены данные об удовле-

творении потребности в поступлении на выбран-

ную специальность первокурсниками ТОГУ. 
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Рис. 1. Результаты анкетирования учащихся физико-математических профильных классов 

На рис. 4 видно, что количество абитуриен-

тов определившихся с выбором специальности 

снизилось на 40 %, по сравнению с данными 2009 

года, количество абитуриентов зачисленных слу-

чайно (т.е. не определившихся в своем професси-

ональном выборе), на протяжении 5 лет практи-

чески остается одинаковым и составляет в сред-

нем 20 % от количества опрошенных, что, по 

мнению авторов, является высоким показателем. 

Результаты опроса показали, что наимень-

ший процент полученной информации о ТОГУ к 

абитуриенту поступила от преподавателей и 

представителей ТОГУ и составляла в 2009 году 

6,4 %, 2010 — 8,4 %, 2011 — 7,9 %, 2012 — 6,6 

%, 2013 — 6,4 %, что свидетельствует о отсут-

ствии работы профессорско-преподавательского 

состава университета в этом направлении. Как 

следствие этого — потеря интереса к вузу и соот-

ветственно, потеря потенциальных потребителей 

образовательных услуг. 

Представим результаты анкетирования 

школьников, проводимого в 2014г. В анкетирова-

нии опрошено 363 учащихся 10-х профильных 

классов. (163 школьника, обучающихся в соци-

ально-экономических профильных классах, 200 

— в информационно-технологических классах). 

На рисунках 5 и 6 соответственно показаны 

результаты анкетирования учащихся в социально-

экономических и информационно-технологиче-

ских профильных классов. 
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Рис. 2. Результаты анкетирования учащихся филологических профильных классов 
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Рис. 3. Время принятия решения о поступлении в ТОГУ 

 

Рис. 4. Удовлетворение потребностей в поступлении на выбранную специальность  

первокурсниками ТОГУ 

 

Рис. 5. Результаты анкетирования учащихся социально-экономических профильных классов 
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Рис. 6. Результаты анкетирования учащихся информационно-технологических профильных классов 

По результатам проведенного исследования 

можно сделать вывод о том, что профориентаци-

онная работа должна вестись не только с учени-

ками старших классов, она должна начинаться с 

более раннего периода. Это должна быть не рабо-

та отдельных звеньев образовательной структу-

ры, а активная система, включающая в себя 

учреждения среднего образования — средне-

специальные и высшие учебные учреждения — 

работодатели. 
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В статье рассматриваются вопросы раз-

вития системы дополнительного образова-

ния в Дальневосточном федеральном округе, 

приводится анализ рынка труда, предлага-

ются направления развития дополнительно-

го образования в вузе. 

Ключевые слова: дополнительное образование; 

рынок труда; программа дополнительного обра-

зования. 

This article examines the issues of developing 

the complementory courses system in the Far 

Eastern Federal Okrug,the FEFO labor market 

having been analysed and some modern trends 

in developing complementary courses at Uni-

versity having been proposed. 

Key words: complementary courses; labor market; 

complementary courses program 

Переход к социально ориентированному типу 

экономического развития Российской Федерации 

требует комплекса преобразований, важнейшим 

из которых является развитие человеческого по-

тенциала, включая формирование образователь-

ных потребностей граждан. Вместе с тем в усло-

виях финансово-экономического кризиса в стране 

на рынке труда свою остроту проявила проблема 

несбалансированности между наличием свобод-

ных рабочих мест и качеством трудовых ресур-

сов, в том числе с учетом уровня квалификации и 

профиля подготовки специалистов. Эта проблема 

обусловлена внутренним противоречием рынка 

образовательных услуг: рассогласованием между 

запросами рынка труда на определенную специа-

лизацию и квалификацию потенциальных работ-

ников и предложением на рынке услуг професси-

онального образования. Наиболее остро это про-

тиворечие проявляется в Дальневосточном феде-

ральном округе, где модернизация системы про-

фессионального образования (в основном — си-

стемы высшего образования) идет в разрез с за-

просами экономики и рынка труда, поскольку 

система образования ориентирована на построе-

ние постиндустриального общества (превалиро-

mailto:const.festu@mail.ru
mailto:igor-gladun@yandex.ru
mailto:Medvedev@mail.khstu.ru
mailto:ssimorot@mail.ru
mailto:000089@pnu.edu.ru
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вание сферы услуг, сервиса, информационных 

технологий и т. д.), а рынок труда предъявляет 

повышенный спрос на профессии индустриально-

го профиля (квалифицированные рабочие, инже-

нерно-технические специалисты). 

В то же время в условиях стремительного тех-

нологического прогресса, постоянного обновле-

ния массива информации возникает потребность 

в постоянном совершенствовании и развитии 

накопленных специалистами знаний и опыта. Во 

многом эта потребность обеспечивается дополни-

тельным профессиональным образованием 

(ДПО), которое становится фактором устойчиво-

го социально-экономического развития страны и 

региона, поскольку способствует адаптации ра-

ботников к непрерывным изменениям в различ-

ных сферах жизни общества. Оно является ос-

новным связующим звеном между интересами 

личности, общества и государства, различными 

уровнями профессионального образования и от-

раслями экономики и социальной сферы, требо-

ваниями работодателей и запросами непосред-

ственных потребителей образовательных услуг. 

Так по данным Комитета по труду и занятости 

населения правительства Хабаровского края по 

состоянию на 01.09.2014 г. заявленная работода-

телями потребность в работниках составила 

18404 единицы вакансий, причем наибольшая 

потребность отмечалась по следующим видам 

экономической деятельности: 

 обрабатывающие производства — 21,0 % 

(2 883 вакансии); 

 строительство — 15,1 % (2 066 вакансий); 

 здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг — 12,1 % (1 653 вакансии); 

 государственное управление и обеспечение 

военной безопасности — 7,4 % (1 019 ва-

кансий); 

 транспорт и связь — 7,3 % (1 002 вакан-

сии); 

 оптовая и розничная торговля — 6,4 % 

(883 вакансии); 

 операции с недвижимым имуществом — 

6,0 % (824 вакансии). 

Причем, наибольшую потребность в рабочей 

силе (65,2 % от общего числа заявленных вакан-

сий) испытывали предприятия г. Комсомольска-

на-Амуре и г. Хабаровска, в то же время удель-

ный вес безработных граждан выше в других му-

ниципальных районах Хабаровского края. В связи 

с этим правительством Хабаровского края реали-

зуется государственная программа «Развитие 

рынка труда и содействие занятости населения 

Хабаровского края», направленная на принятие 

дополнительных мер по снижению негативных 

последствий возможных увольнений работников, 

улучшение перспектив занятости, в первую оче-

редь за счет профессионального обучения безра-

ботных граждан, опережающего обучения работ-

ников предприятий, стажировки выпускников [2]. 

Тихоокеанский государственный университет 

после объединения с Дальневосточным государ-

ственным гуманитарным университетом является 

крупнейшим вузом Хабаровского края, предла-

гающий рынку квалифицированных специали-

стов. Именно ТОГУ предстоит решить проблему 

диспропорции между потребностями рынка труда 

края и спросом на профессию у абитуриентов. На 

наш взгляд оперативно изменить ситуацию в 

сфере профессионального образования края воз-

можно только за счет интенсивного развития си-

стемы дополнительного профессионального об-

разования, причем в свете объединения двух ВУ-

Зов не только через повышение квалификации и 

переподготовки кадров основных экономических 

отраслей, но и путем развития дополнительного 

образования преподавательских кадров. 

В 2014 году на базе ТОГУ прошли дополни-

тельное обучение на факультете переподготовки 

и повышения квалификации (ФППК) 3500 чело-

век. В том числе: 

 повысили квалификацию 353 научно-

педагогических работников ТОГУ и 1666 

специалистов предприятий ДФО; 

 32 чел прошли профессиональную пере-

подготовку; 

 600 бакалавров, специалистов, магистров и 

аспирантов повысили свою компетенцию 

по опережающим краткосрочным про-

граммам для молодых специалистов на ба-

зе Центра содействия трудоустройству 

(ЦСТВ) и аспирантуры ТОГУ; 

 450 чел прошли профессиональное обуче-

ние. 

На наш взгляд, ряд положений Федерального 

закона «Об образовании» будут способствовать 

решению задачи полного и всестороннего учета 

потребностей рынка труда Хабаровского края. 

Так, право определять содержательную часть до-

полнительной профессиональной программы в 

соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании» предоставлено организацией, по иници-

ативе которой осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. Содержание про-

грамм должно учитывать профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, ука-

занные в квалификационных справочниках. 

Например, дополнительная профессиональная 

программа в области обеспечения экологической 

безопасности при обращении с отходами должна 

соответствовать требованиям к минимуму ее со-

держания, утвержденными зам. Министра обра-

зования и науки Российской Федерации от 

31.07.2008 г., и положениям приказа Росминтруда 

от 07.04.2014 г. № 203н «Об утверждении про-

фессионального стандарта «Специалист в области 

обращения с отходами». Освоение дополнитель-

ных профессиональных образовательных про-

грамм завершается итоговой аттестацией обуча-

ющихся. 

consultantplus://offline/ref=0A27C6790F14B9A09A681FDA48398A4CE814F3D8F65DFD1BDA41E01BD2c8oCF
consultantplus://offline/ref=0A27C6790F14B9A09A681FDA48398A4CE814F3D8F65DFD1BDA41E01BD2c8oCF


Общие вопросы развития образовательных систем 

47 

Анализируя вопрос развития (совершенство-

вания) услуг факультета переподготовки и повы-

шения квалификации ТОГУ в сфере дополни-

тельного профессионального образования необ-

ходимо рассмотреть и такой вопрос, как рост 

внебюджетных доходов университета за счет 

пользующихся спросом на рынке Дальневосточ-

ного федерального округа образовательных про-

грамм в условиях экономической нестабильности. 

Полученные доходы от оказания дополнительно-

го образования позволят руководству универси-

тета не снижать расходы на образовательную де-

ятельность в условиях сокращения количества 

абитуриентов и усиления конкурентных отноше-

ний с Дальневосточным федеральным универси-

тетом. 

В связи с этим ректорату университета при 

утверждении планов развития факультета пере-

подготовки и повышения квалификации необхо-

димо уделять внимание совершенствованию ма-

териально-технической базы и кадрового обеспе-

чения программ повышения квалификации, в от-

ношении которых имеются федеральные требо-

вания в нормативно-правовых актах. В частности, 

не претендуя на окончательный анализ россий-

ского законодательства, можно выделить следу-

ющие требования, содержащиеся в федеральных 

законах: 

 ст. 62 «Дополнительное профессиональное 

образование гражданского служащего» 

Федерального закона № 79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

 ст. 20.1 «Дополнительное профессиональ-

ное образование судей» Закона РФ № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-

дерации»; 

 ст. 15 «Требования к профессиональной 

подготовке лиц, допущенных к обращению 

с отходами I — IV класса опасности» Фе-

дарального закона № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»; 

 ст. 73 «Подготовка руководителей органи-

заций и специалистов в области охраны 

окружающей среды и экологической без-

опасности» Федерального закона № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»; 

 Федеральный закон «Об энергосбережении 

и о повышении энергоэффективности и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ» № 261-ФЗ предусмат-

ривает реализацию образовательных меро-

приятий в области энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности; 

 в соответствии с Межотраслевыми прави-

лами по охране труда (правилами безопас-

ности) при эксплуатации электроустановок 

(ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00) 

работники, принимаемые для выполнения 

работ в электроустановках, должны иметь 

профессиональную подготовку, соответ-

ствующую характеру работы. 

Кроме того, требования в отношении перио-

дического прохождения повышения квалифика-

ции установлены Минтрансом России к руково-

дителю администрации морских портов. Посто-

янную потребность в повышении квалификации 

имеют члены саморегулируемым организаций, 

выполняющие работы (услуги) в области про-

мышленной, энергетической безопасности, а так-

же в области проектирования и строительства 

зданий и сооружений. 

Факультет переподготовки и повышения ква-

лификации ТОГУ имеет большой задел в этом 

перспективном направлении дополнительного 

профессионального образования, но в настоящий 

момент далеко не все примерные учебные про-

граммы, реализуются в нашем вузе. Причина это-

го — отсутствие внимания ректората к стратегии 

развития ФППК и его организационной структуре 

на фоне жесткой конкуренции факультета с него-

сударственными образовательными учреждения-

ми. Так, программы повышения квалификации 

«под эгидой» Ростехнадзора реализуют в крае ряд 

негосударственных образовательных учрежде-

ний, например, Негосударственное образователь-

ное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Учебный пункт Инженер-

но-технический центр Подъемно-транспортные 

механизмы», Негосударственное учреждение до-

полнительного профессионального образования 

«Инженерно-консультационный центр». Эти об-

разовательные учреждения ведут активную ре-

кламную политику, оказывают образовательные 

услуги по более низкой стоимости вследствие 

упрощенной системы налогообложения им мень-

ших управленческих расходов. Для увеличения 

доходности в этом сегменте рынка образователь-

ных услуг ТОГУ должен утвердить программу 

развития ФППК и использовать конкурентные 

преимущества университета, заключающиеся в 

использовании бренда ТОГУ при работе с круп-

ными предприятиями ДФО, входящими в феде-

ральные финансово-промышленные холдинги. 

Кроме того, развитие тендерной (контрактной) 

системы поиска поставщика образовательных 

услуг, позволяет ТОГУ использовать потенциал 

наличия высокопрофессиональных профессор-

ско-преподавательских кадров. Но, повторимся, 

при условии решения ряда вопросов по развитию 

материально-технической базы ФППК и привле-

чения преподавателей практиков, а также пред-

ставителей с производства. 

Другим, на наш взгляд, перспективным на-

правлением развития образовательных услуг 

ФППК является реализация в ТОГУ основных 

положений Соглашения о предоставлении равных 

прав гражданам стран СНГ для поступления и 

обучения в учебных заведениях государств Со-

дружества. Соглашение предусматривает равные 
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права для поступления в учебные заведения стран 

Содружества как на бюджетные, так и на платные 

места. ТОГУ имеет смысл перенять положитель-

ный опыт ряда ведущих вузов Евразийского эко-

номического союза (например, Белорусского 

национального технического университета), по 

привлечению абитуриентов из государств СНГ на 

платные места для получения высшего професси-

онального образования, переподготовки специа-

листов, предоставление возможности прохожде-

ния языковой подготовки. В первую очередь 

необходимо проанализировать возможность при-

влечения обучающихся из Республик Киргизии, 

Таджикистан, Узбекистан, оказывающих трудо-

вые услуги в качестве мигрантов в Хабаровском 

крае. Этому направлению развития ФППК необ-

ходимо уделять пристальное внимание в связи с 

тем, что реализуемая государственная политика в 

сфере труда и занятости населения в Хабаров-

ском крае направлена на проведение взвешенной 

миграционной политики вследствие уменьшение 

численности трудовых ресурсов в результате со-

кращения численности населения трудоспособно-

го возраста. 

Международные программы образования 

имеют и другую строну — активный познава-

тельный туризм. В этом случае необходимо уста-

новить договорные отношения с учебными орга-

низациями и крупными промышленными пред-

приятиями стран АТР (например, Китай и Рес-

публика Корея) для организации обучения работ-

ников Российских предприятий. 

Для осуществления дополнительного образо-

вания ТОГУ обладает следующими видами ре-

сурсов: 

 педагогические и специальные знания и 

навыки ресурсы участников проекта; 

 образовательные ресурсы — программы, 

планы, шаблоны, учебные материалы, 

учебные пособия, методические материалы 

и т.д.; 

 ресурсы обеспечения проекта — норма-

тивно-правовые, информационные, орга-

низационные,материально-технические, 

финансовые и др. 

 время как специфический ресурс. 

Основным интегрирующим условием допол-

нительного образования является информацион-

ная образовательная среда вуза. Она включает в 

себя материально-техническую базу, информаци-

онно-коммуникационные ресурсы, кадровый со-

став. В этой среде формируются методические 

системы предметной, специальной и дополни-

тельной подготовки школьников, студентов, 

взрослых [3]. 

С целью наиболее эффективной реализации 

программ дополнительного образования и консо-

лидации всех имеющихся ресурсов ВУЗа необхо-

димо создать дополнительные структуры, спо-

собные объединить усилия отдельных кафедр и 

сотрудников ТОГУ. В настоящее время данную 

задачу решает ФППК, но его направления работы 

ограничиваются только профессиональным обра-

зованием. В начальной стадии реализации эти 

структуры должны носить вспомогательный ха-

рактер, но, в конечном счете, они гармонично 

войдут в основные структуры вуза. 

Реализация системы ДО позволит: повысить 

сбалансированность между спросом и предложе-

нием рабочей силы по профессионально-

квалификационной и территориальной структуре; 

снизить безработицу среди молодежи, женщин, а 

также лиц, которым государство предоставляет 

дополнительные гарантии в области содействия 

занятости населения; 
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Article intellectual potential of the nation is 

considered in connection with the problems of 

modernization, which is becoming a constant in 

today's global economy. We are talking about 

state priorities in the field of education and sci-

ence. Discusses the factors influencing the in-

tellectual potential of the nation. Examines 

forms of protection of intellectual potential. 

Key words: intellectual potential, higher education, 

«brain drain», the government priorities in the sphere 

of education and science. 

В современных условиях главной ценностью 

общества и важным фактором экономического 

роста является интеллектуальный потенциал 

нации, смежным понятием можно считать фор-

мулировку «человеческий капитал». Возрастаю-

щее значение интеллектуального потенциала свя-

зано с возрастанием роли образования в экономи-

ческом развитии. «В современных условиях пе-

риод обновления технологий и техники сократил-

ся до 5 лет, в наиболее наукоемких отраслях — до 

2-3 лет. Соответственно сроки подготовки специ-

алистов возросли до 12-14 лет и более. Каждые 5-

7 лет обновляется перечень специальностей, вос-

требованных на рынке труда» [9, с. 10]. В таких 

условиях появляется необходимость непрерывно-

го повышения квалификации и переобучения. 

Необходимость модернизации экономики стано-

вится постоянной величиной. 

На сегодняшний день в России проблемы об-

разования приобретают особый смысл. Станет ли 

наша страна высокоразвитым постиндустриаль-

ным обществом? Это зависит от уровня развития 

науки и образования и государственных приори-

тетов в этом направлении. 

Сформировавшиеся в предшествующие годы 

системы образования не отвечают требованиям 

сегодняшнего дня. Эта проблема относится и к 

России, и к другим государствам. «Сегодня речь 

должна идти о новом содержании образования и 

о новых способах получения знаний, умений, вы-

работки навыков; формирования убеждений, иде-

алов; о новых механизмах взаимодействия систе-

мы образования с другими общественными под-

системами; о новых функциях образования в об-

ществе» [8, с. 9]. 

Больше двадцати лет в нашей стране ведутся 

реформы. Разрабатываются и принимаются про-

екты, связанные с реформированием образования. 

Вырабатываются приоритеты, стратегические 

цели и первоочередные задачи отечественной 

политики в области образования. Но все это, по 

большей части, теоретически. В действительно-

сти негативные факторы преобладают. 

В первом ряду российских проблем преобла-

дает недостаточно высокий уровень материально-

технической базы образования. Постоянно сни-

жается доступность образования. «Обучение в 

школах и вузах становится по сути платным и 

менее обязательным, 15-17 % молодежи в воз-

расте 15-21 года не имеют в настоящее время 

среднего образования. В то время как по объек-

тивным демографическим причинам с 1999 по 

2005 гг. снижалось количество детей школьного 

возраста (в 2006 г. за парты село не 20 млн, как в 

2005 г., а всего 15 млн учащихся), увеличивалось 

количество детей, по тем или иным причинам не 

охваченных обучением» [9, с. 11]. 

Тревожит общество дальнейшая коммерциа-

лизация обучения. «Бесплатное обучение сегодня 

доступно 2,8 млн студентов, 3,1 млн человек пла-

тят так или иначе за обучение. По удельному весу 

студентов, обучающихся за плату, Россия, к со-

жалению, опережает европейские страны, где в 

частных вузах обучается всего 1 % студентов. Из-

за низкой платежеспособности населения, со-

гласно опросам, лишь 5 % граждан готовы сего-

дня вкладывать семейные средства в школьное 

образование своих детей, 10 % — в высшее. Доля 

коммерческих студентов в Росси возросла с 1993 

по 2008 гг. с 3,8 % до 45 %. Сегодня эта тенден-

ция сохраняется» [6, с. 54]. 

Можно делать прогноз о том, что вышена-

званные неблагоприятные факторы будут влиять 

на снижение интеллектуального потенциала 

нации. «По данным ЮНЕСКО, Россия по уровню 

образования спустилась с 3 места в мире в 1953 г. 

на 40 место в 2006 г. В то же время присутствие 

России на международном рынке наукоемкой 

продукции пока незначительно. Ее доля составля-

ет от 0,3 % до 1 %, что уступает показателям раз-

витых стран Европы и развивающихся стран 

Азии. Пороговое значение составляет 2 %» [9, с. 

12]. 

Положительным явлением можно считать то, 

что по показателям изобретательской активности 

Россия находится в ряду развитых стран мира. 

Сравнение русской и китайской систем обра-

зования тоже не в нашу пользу. В настоящее вре-

мя в КНР насчитывается более 2000 высших 

учебных заведений, в которых обучается более 11 

млн. студентов. А в России около 1100 вузов и 7,5 

млн. студентов. При этом популярность китай-

ских образовательных услуг в ближайшие годы 

будет только расти, прогнозируют эксперты, от-

мечая, что качество обучения в Китае уже отвеча-

ет международным стандартам, а его стоимость 

значительно ниже, чем в Европе, США и России 

[10, с. 1]. 

В июле 2014 г. в Москве завершил работу 

очередной съезд ректоров высших учебных заве-

дений, где обсуждались острейшие вопросы в 

системе высшего образования РФ. С одной сто-

роны, министерство рапортует о том, как много 

государство делает для высшей школы. Сегодня у 

нас в России на 145 млн населения 1100 вузов, в 

которых обучается около 6 млн студентов, госу-

дарственное финансирование в 2014 г. составило 
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400 млрд руб, количество студентов на 10000 чел 

населения как в передовых странах (см. табл.) 

 

Страны Численность студен-

тов на 10000 чел 

населения 

Россия 495 

США 445 

Великобритания 276 

Япония 233 

Германия 240 

Источник: [7]. 

С одной стороны, вполне приличная картина, 

но если посмотреть пристальнее: более 500 вузов 

— частные, у которых нет ни нормальной мате-

риальной базы, ни достойного кадрового потен-

циала, с малой численностью студентов, но зато с 

правом выдачи государственных дипломов. Это 

нонсенс, такого нет ни в Европе, ни в Америке. 

Обучение в таких вузах — путь к лжеобразова-

нию. Далее, финансирование — 400 млрд руб — 

сумма очень убедительная — 10 млрд долларов. 

Но если сравнить с США, с которыми мы любим 

себя сравнивать, то это сумма бюджета 3-4 аме-

риканских университетов [4, с. 16]. 

Неубедительными будут сравнения заработ-

ной платы. «Постоянно» растущая зарплата рус-

ского преподавателя ниже жалованья профессора 

в Нигерии и примерно равна пособию по безра-

ботице в тех же США. 

Резонно спросить, кого способен подготовить 

преподаватель, вынужденный жить на пособие по 

безработице, пусть даже и заокеанское. Бюджет-

ная заработная плата нашего профессора на 

уровне средних показателей по стране, но с од-

ним отличием: доцента надо готовить не менее 10 

лет, продавца около трех месяцев, а в нашем гос-

ударстве зарплаты продавца и доцента практиче-

ски одинаковые. 

Низкие доходы ученых и преподавателей при-

водят к угрожающей утечке мозгов за рубеж. Ас-

пирант в одном из университетов Лозанны или 

Цюриха получает приблизительно 5 тыс долл в 

месяц, что намного выше зарплаты российского 

профессора [5, с. 20]. 

Много проблем связано с учебной и научной 

нагрузкой преподавателей, в годовом измерении 

она составляет около 1500 часов, из них 800-900 

— это учебная нагрузка и она в 2-3 раза выше, 

чем у зарубежной профессуры. Получается, что 

российский ППС не имеет времени для подготов-

ки к учебной и научной работе. На практике у нас 

соотношение студент-преподаватель составляет 

8-12 к 1; за рубежом — 3-4 к 1. Необходимо в 

ближайшее время изменить эти нормативы, при-

близить их к мировой практике. Это один из важ-

нейших шагов в сближении российской высшей 

школы и зарубежной. 

Не менее важной является проблема «утечки 

мозгов». В годы перестройки Россия потеряла до 

70 % успешных теоретиков. 

В литературе последних лет имеются данные 

об ущербе, который понесла Россия за 1990-е гг. 

и в первые годы 2000-х гг. «Ущерб оценивается 

приблизительно в 500 млрд долл или в среднем от 

30 до 50 млрд долл ежегодно. По расчетам специ-

алистов Центрального экономико-математиче-

ского института РАН, потери бывшего СССР от 

«утечки умов» превысили 75 млрд долл. Сумма 

ущерба исчисляется исходя из стоимости подго-

товки высококвалифицированного специалиста, 

которая на Западе достигает 300-700 тыс долл, а в 

России до 50 тыс долл. Однако при этом не учи-

тывается потенциальная прибыль от вклада спе-

циалиста в экономику «страны-реципиента». По 

некоторым данным, третья часть всех компью-

терных программ Microsoft разработана россий-

скими программистами, составляющими значи-

тельную часть сотрудников компьютерных фирм 

так называемой Силиконовой долины. В связи с 

этим наши ученые исчисляют потери от работы 

российских специалистов в США в 700 млрд 

долл» [3, с.152]. В 2005 г. Россию покинуло 150 

тыс талантливых ученых, утечка умов продолжа-

ется. 

У этого явления есть разнообразные причины. 

Кроме низкой оплаты труда специалистов, нача-

лом этому негативному явлению послужил крах 

промышленных предприятий, начавшийся в годы 

перестройки. Этот процесс привел к невостребо-

ванности специалистов внутри страны. Все боль-

шее количество аспирантов, студентов, препода-

вателей и научных сотрудников ориентируются 

на работу за рубежом, используя для этого раз-

ные каналы и возможности. «Однако, как ни 

странно на первый взгляд, ряд отечественных 

специалистов оценивает процесс «утечки» едва 

ли не положительно. По их мнению, «исход 

умов» является одним из важных инструментов 

воздействия на политическую элиту с целью из-

менить социально-экономическую политику в 

стране» [9, с. 13]. 

Нобелевский лауреат Жорес Алферов имеет 

собственную позицию по поводу этой проблемы. 

Согласно его мнению, несмотря на отток мозгов 

за рубеж, нам с невероятным трудом удалось со-

хранить потенциал науки. И нобелевскую пре-

мию он получил с формулировкой «За создание 

базовых информационных технологий». 

Отставание в науке сегодня, не следствие ка-

кой-то слабости русских ученых или проявление 

национальной черты, а результат непродуманного 

реформирования. Сырьевой экономике противо-

поставить сегодня почти нечего, но нефтегазовые 

доллары надо вкладывать в науку. В советское 

время Запад не хотел продавать нам технологии, 
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все приходилось делать самим, подчас изобретать 

велосипед. Сегодня все пользуются УЗИ и томо-

графией, но мало кто знает, что фундаментальные 

основы УЗИ, в том числе и масса практических 

устройств, созданы еще в начале 1930-х годов 

прошлого века в России. 

«Мы занимаем ряд лидирующих позиций в 

физике полупроводников, в космосе; в использо-

вании полупроводниковых лазеров и специаль-

ных фотоприемников и т.д. Но все это очень мед-

ленно внедряется, тормозится; пока российское 

правительство забивает гвоздь за гвоздем в гроб 

нашей авиационной промышленности — на ми-

ровой рынок выходит Китай» [1, с. 3]. 

Признаки кризиса системы образования раз-

нообразны, проблема не только в отсутствии до-

статочного финансирования. «Усиливаемый гло-

бализацией императив инновационной активно-

сти поднимает сегодня еще больше роль государ-

ства и его ответственность за выработку долго-

срочной стратегии в области формирования и 

использования человеческого капитала. В совре-

менной глобальной экономике царит острейшая 

конкуренция, требуются глубокие и разносторон-

ние знания» [8, с.1 2]. 

Постоянное внедрение инноваций предъявля-

ет свои требования к проблемам формирования 

человеческого капитала. Должна быть налажена 

связь образования с производством на протяже-

нии всего трудоспособного возраста человека. 

Здесь решающую роль должна играть система 

непрерывного обучения, где на первый план вы-

ходит творческий элемент — не просто накопле-

ние новых знаний и навыков в процессе трудовой 

деятельности, но умение их творчески применять, 

по существу вырабатывать «ноу-хау». Вторым 

важным элементом является непрерывное обра-

зование. Постоянная активизация творческих 

возможностей направлена не только на отдель-

ных личностей, но и на персонал учреждений, 

организаций и т.п.. Процесс образования должен 

быть непрерывным. 

В настоящее время ситуация получила поло-

жительные подвижки, и это дает некоторый оп-

тимизм. Государство поощряет разработку целого 

ряда проектов, создаются совместные междуна-

родные образовательные и научные программы, 

двусторонние договоры между российскими и 

иностранными университетами. «Также важным 

для нашей страны является финансирование за-

рубежных стажировок российских студентов, 

аспирантов, выпускников российских вузов оте-

чественными предприятиями и организациями, 

заинтересованными в получении специалистов, 

владеющих передовым зарубежным опытом, со-

временными технологиями» [8, с. 15]. 

Чтобы сохранить интеллектуальный потенци-

ал, целесообразно, по мнению некоторых экспер-

тов, выступить с законодательной инициативой о 

возврате эмигрировавшими российскими гражда-

нами средств, затраченных на их обучение из 

бюджета. Одновременно следует не на словах, а 

на деле содействовать закреплению выпускников 

российских вузов, высококвалифицированных 

специалистов в российской системе образования, 

науки, передовых отраслях экономики через си-

стему стимулирующих мер экономического и 

социального характера. Среди них — обеспече-

ние жильем молодых специалистов, значительное 

повышение оплаты их труда, создание привлека-

тельных для молодежи и перспективных с про-

фессиональной точки зрения рабочих мест. 

Необходимо также отметить что все таки «ин-

теллектуальное возвращение» в Россию осу-

ществляется. Это происходит в виде идей, про-

фессиональных знаний и умений высококвали-

фицированных мигрантов (их около 60 %). Они, 

не имея желания возвращаться на родину, не ис-

ключают для себя в будущем профессиональное 

сотрудничество с отечеством. «А в свете совре-

менной теории глобализации интеллектуальных 

ресурсов возврат идей имеет не меньшее значе-

ние для развития интеллектуально-технического 

потенциала страны-донора России, чем физиче-

ский возврат людей [8, с.16]. 

Существуют разные формы сохранения ин-

теллектуального потенциала. Ежегодно предо-

ставляется поддержка в форме грантов для моло-

дых высококвалифицированных специалистов и 

их научных руководителей. «Создаются системы 

финансовой поддержки научной молодежи, и 

научно-преподавательских кадров, что стало 

важным звеном многоуровневой подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалифи-

кации» [8, с.17]. 

При практическом осуществлении междуна-

родных связей и контактов, а именно: организа-

ции выездов своих студентов и работников в за-

рубежные командировки, — российские вузы 

должны руководствоваться, прежде всего, полез-

ностью этих командировок для самих учебных 

заведений, для отечественной науки и экономики 

в целом. Необходимо ввести обязательную отчет-

ность о результатах поездки и в зависимости от 

них рассматривать возможность последующих 

командировок. 

Рассматриваемая проблема очень сложна, 

многогранна. Отечественная система образова-

ния, которая нуждается в глубоком продуманном 

реформировании, а не революционной пере-

стройке, все еще остается, как нам представляет-

ся, важным фактором сохранения достойного 

места России в ряду ведущих стран мира. Даже 

на фоне наиболее развитых регионов мира Россия 

предстает одной из богатейших стран мира по 

величине человеческого капитала. Жизнь, дей-

ствительность делают вызов России. Чтобы за-

нять достойное место в глобальном мире необхо-

димо быстро и решительно перейти на инноваци-

онный путь развития — где научно-техническая, 
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образовательная и промышленная политика 

должны составлять единую сущность, основу. 

Образование и наука неотделимы. Сегодня госу-

дарство тратит на науку почти 500 млрд в год. С 

2005 г. финансирование ученых возросло в 1,6 

раз, но, несмотря на это, состояние российской 

науки по-прежнему можно описать только одним 

словом — катастрофа. 

За 8 месяцев 2014 г. из России эмигрировали 

более 200 тыс человек — это больше, чем за лю-

бой год с начала 2000-х. И в числе тех, кто поки-

дает страну, особенно много молодых ученых [5, 

с. 20]. 

Причинами можно считать неэффективное 

распределение средств, коррупцию. Факты гово-

рят сами за себя: в 2000 г. отечественные вузы 

вышли из первой сотни мировых рейтингов. Чис-

ло ученых сокращается, доля России в мировых 

научных публикациях снизилась до уровня Бра-

зилии. На нашу страну приходится менее 2,5 % 

статей в научных журналах (для сравнения: Ки-

тай — десятая часть мировых публикаций). 

Чтобы исправить положение, предлагается це-

лая стратегия инновационного развития до 2020 г. 

Государственные расходы на науку возрастут с 

0,88 до 1,1 % ВВП, на образование с 4 до 6 %. Это 

вселяет надежду [2, с. 7]. 

Частью инновационной стратегии стало со-

здание в Дальневосточном регионе федерального 

университета. Вице-премьер Ольга Голодец от-

метила, «Приморье, ДВФУ, Дальневосточный 

регион — уникальны с точки зрения образования. 

ДВФУ вошел в пятерку лучших вузов России, 

которые попадают в мировые рейтинги. Доку-

менты на поступление в этот вуз в 2014 г. подали 

более 10 тыс. человек из 68 субъектов страны» 

[11, с. 5]. 

Ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что 

наша система высшего образования (ведущие 

университеты, где сохранены научные школы) 

может конкурировать с любой другой в мире. Это 

вселяет надежду. 
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В статье приведены результаты анализа 

качества профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы. Выявлены 

рассогласования в требованиях, предъявля-

емых работодателями, к профессионально-

важным качествам выпускников вузов. 

Оценены эффективность различных форм 

взаимодействия образовательных организа-

ций с вузами, нацеленных на усиление про-

фессиональной пригодности молодых спе-

циалистов и возможности дополнительного 
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профессионального образования в определе-

нии миссии, цели, ведущего мотива, ценно-

сти и эмоций профессиональной деятельно-

сти специалистов социальной сферы. 

Ключевые слова: качество профессионально-

педагогической подготовки, требования работо-

дателей к выпускникам вузов, особенности тру-

доустройства специалистов социальной сферы, 

возможности дополнительного профессионально-

го образования. 

The article presents the results of the analysis 

of the quality of professional training of spe-

cialists of social sphere. Identified errors in the 

requirements of the employers, to professional-

ly important qualities of graduates. Evaluated 

the effectiveness of various forms of interaction 

between educational institutions universities, 

aimed at strengthening the professional qualifi-

cation of young professionals and opportunities 

for additional education in developing the mis-

sion, goals, leading motive, values and emo-

tions of professional activity of specialists of 

social sphere. 

Key words: quality of the professional-pedagogical 

training, requirements of employers for graduates, 

especially the employment of specialist social ser-

vices, opportunities for additional education. 

Известно, что в последнее время наблюдается 

ускорение информационно-технологического 

развития цивилизации, сопровождающееся по-

вышением мобильности трудовых ресурсов и 

изменением профессиональных параметров, а это 

требует от специалиста гибкого и быстрого пере-

учивания, освоения всё новых востребованных на 

рынке навыков и компетенций. 

В наше время важным условием эффективной 

профессиональной деятельности специалистов 

социальной сферы является получение дополни-

тельного профессионального образования. Сле-

довательно, система непрерывного профессио-

нального образования специалистов социальной 

сферы, включающая в себя повышение квалифи-

кации, профессиональную переподготовку, рас-

сматривается как необходимый элемент совре-

менной системы образования и является одной из 

стратегических областей социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации. В России, 

к сожалению, в 2012 г. системой дополнительно-

го профессионального образования было охваче-

но только 10 % специалистов, имеющих диплом 

вуза или учреждения среднего профессионально-

го образования. Однако в странах с развитой эко-

номикой число людей, получающих дополни-

тельное профессиональное образование, доходит 

до 50 %. 

Непрерывное профессиональное образование 

специалистов социальной сферы организуется в 

целях повышения качества социальной помощи 

населению. При этом решаются следующие зада-

чи: 

 компенсируются недостатки полученного 

образования; 

 на современном уровне поддерживается 

квалификация специалиста социального 

профиля; 

 планомерно повышается профессиональ-

ная компетентность специалиста социаль-

ного профиля; 

 в соответствии с требованиями социальной 

политики своевременно подготавливаются 

новые специалисты; 

 в практику внедряются новейшие дости-

жения социальной науки; специалисты со-

циальной сферы адаптируются к измене-

ниям и переменам в области социальных 

знаний, технологий; 

 происходит обмен опытом [1]. 

Особенности кадровой политики требуют от 

специалистов, прежде всего социальной сферы, 

способности адаптироваться к стремительно ме-

няющимся условиям профессиональной деятель-

ности, преобразовывать базовые теоретические 

знания в практические умения. Следовательно, 

роль дополнительного профессионального обра-

зования состоит в повышении качества профес-

сиональной деятельности и в ликвидации несба-

лансированности спроса и предложения на рынке 

труда социальной сферы. 

Разрыв между требованиями рынка — работо-

дателей и компетенциями, которыми молодые 

люди овладевают в процессе профессионального 

обучения, существенно затрудняет успешное тру-

доустройство молодежи на рынке труда. Если 

выпускники вуза не могут устроиться по специ-

альности, это может свидетельствовать о том, что 

система высшего образования не справляется с 

задачей подготовки кадров в соответствии с за-

просами рынка труда и значительные средства, 

выделяемые на приобретение профессиональной 

подготовки, расходуются неэффективно. Поэтому 

вузы и предприятия постоянно совершенствуют 

практику взаимодействия, применяя разнообраз-

ные средства для минимизации риска. Работода-

тели формируют целевой запрос на определенное 

качество подготовки специалистов, участвуя в 

разработке ООП, определяя компетенции, кото-

рыми должен владеть выпускник. Работодатели, 

неудовлетворенные качеством профессиональной 

подготовки студентов и выпускников, все чаще 

вынуждены более активно включаться в образо-

вательный процесс в разных формах: от чтения 

лекций ведущими специалистами организаций, 

выплаты именных стипендий, до открытия соб-

ственных кафедр, осуществляющих подготовку 

специалистов под целевые запросы организации 

на базе университетов [2]. 

Формы участия организаций в образователь-

ном процессе определяются структурой и диапа-
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зоном разрыва требований работодателей к уров-

ню сформированности профессиональных компе-

тенций и мерой готовности выпускника работать 

в профессии. Решения по изменению практики 

взаимодействия организация — вуз, нацеленной 

на повышение меры готовности студента состо-

яться в профессии, должны опираться на резуль-

таты анализа качества профессиональной подго-

товки студентов и оценки востребованности рын-

ком специалистов социальной сферы: социальных 

работников, социальных педагогов, организато-

ров работы с молодежью, специалистов по работе 

с семьей, реабилитологов.. Разрыв между требо-

ваниями рынка — работодателей и знаниями, 

навыками, которые молодые люди получают в 

процессе профессионального обучения, суще-

ственно затрудняет успешное трудоустройство 

молодежи на рынке труда. Поэтому вузы приме-

няют разнообразные средства снижения обозна-

ченного разрыва, путем введения корректирую-

щих мероприятий, как в организацию учебного 

процесса, так и в содержательное наполнение 

дисциплин. Однако, динамика требований рынка 

труда, работодателей к профессиональной подго-

товке студентов стремительна, а процесс под-

стройки системы образования под изменяющиеся 

требования осуществляется медленнее. 

Качество профессиональной подготовки спо-

собны оценить только сами выпускники и рабо-

тодатели. Сравнительный анализ оценок качества 

профессиональной подготовки позволит обосно-

вать систему корректирующих мероприятий в 

практике взаимодействия вуз-организация и си-

стему дополнительного профессионального обра-

зования с целью снижения обозначенного разры-

ва. 

Обозначенная проблема исследовалась с при-

менением экспертных опросов работодателей, 

осуществляющих найм студентов старших курсов 

направлений подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа», 44.03.02 «Психолого-педагогическое» и 

39.03.03 «Организация работы с молодежью». 

Перечень задач, ставившихся перед эксперта-

ми: 

1 Представление основных характеристик ре-

гионального рынка труда, описывающих 

востребованность специалистов по социаль-

ной работе, социальной педагогике и по ор-

ганизации работы с молодежью. 

2 Определение готовности организаций трудо-

устраивать студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки 39.03.02, 44.03.02 

и 39.03.03. 

3 Оценка качества подготовки студентов и 

выпускников направлений подготовки 

39.03.02, 44.03.02 и 39.03.03. 

4 Проверяемая гипотеза: качество теоретиче-

ской профессиональной подготовки студен-

тов значительно выше, чем уровень их вла-

дения практическими навыками и инстру-

ментарием осуществления практической дея-

тельности. Для восполнения недостаточно-

сти профессиональной подготовки студентов 

вузов, организации вынуждены совершен-

ствовать процесс взаимодействия с вузами, в 

большей мере используя активные формы 

сотрудничества в ДПО. 

Большинство экспертов из кадровых агентств 

полагают, что профессиональная подготовка сту-

дентов не соответствует запросам работодателей. 

Около 85 % респондентов отмечают, что про-

фессиональная подготовка ниже и значительно 

ниже требований работодателя. В том числе и 

этим объясняется неготовность работодателей 

трудоустраивать студентов на «значимые» долж-

ности без предварительной подготовки в рамках 

организации. 

Полученные данные согласуются с эксперт-

ными оценками работодателей о мере достаточ-

ности профессиональной подготовки студентов и 

выпускников вузов, работающих в социальной 

сфере (табл.). 

Мнения работодателей и экспертов о профессиональной подготовке студентов и выпускников вузов  

Мнения Профессиональная под-

готовка избыточна 

Профессиональная подго-

товка достаточна 

Профессиональная подго-

товка недостаточна 

Работодатели 1 8 91 

Эксперты 4 26 70 

 

Ни один из респондентов не заявил об отлич-

ной профессиональной подготовке студентов и 

возможности свободно работать без продолжи-

тельного дополнительного образования. В целом 

по выборке доминируют низкие оценки работо-

дателей качества профессиональной подготовки. 

Около 70 % экспертов и 90 % работодателей под-

тверждают низкие оценки, говоря о профессио-

нальной незрелости молодых специалистов. 

Работодатели в два раза чаще говорят о не-

удовлетворительной подготовке студентов, окон-

чивших столичные вузы. Чаще выставляют более 

высокие оценки качеству профессиональной под-

готовки специалистов, получивших образование в 

региональных вузах: Костромском, Тульском, 

Орловском, Нижегородском, Таганрогском, Ар-

замасском. Большинство работодателей характе-

ризуют современных выпускников как специали-

стов, хорошо разбирающихся в теоретических 
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вопросах, но слабо владеющих практическими 

инструментами осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

Анализ качества теоретический и практиче-

ской профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы показал следующее: оценка 

теоретических знаний, полученных в стенах вуза, 

составляет 3,37 (по мнению экспертов) и 4,2 (по 

мнению работодателей). Работодатели низко оце-

нивают умение студентов применять теоретиче-

ские знания в практической деятельности. Экс-

перты более сдержаны и реже ставят высокие 

баллы, оценивая качество теоретической подго-

товки студентов. 

Сформированность практических навыков у 

студентов оценена экспертами в 2,78 балла. Рабо-

тодатели оценивают владение методическим ин-

струментарием осуществления практической дея-

тельности ниже «1,5» балла. 

Почти 75 % работодателей не видит возмож-

ности использовать сформированные у студентов 

в процессе обучения практические навыки. Этот 

вопрос требует дальнейшей проработки, посколь-

ку слабая актуализация практических навыков 

может быть объяснена, как минимум, двумя при-

чинами: 1) неготовности самих организаций ак-

тивно задействовать арсенал знаний, умений, 

навыков студентов (практика отстает от развития 

теоретической базы); 2) система образования не 

владеет информацией о насущных потребностях 

практики и не нацелена на формирование опреде-

ленных умений студентов. 

Работодателям очень часто приходится обу-

чать практическим навыкам выполнения работы, 

поскольку лишь у 22 % студентов конкретные 

профессиональные знания и навыки сформирова-

ны полностью (в значительной мере). По оценкам 

работодателей, большинство студентов не готовы 

перенимать опыт и секреты профессионального 

мастерства и действия работодателя заключатся в 

обучении базовым навыкам с целью доведения до 

заданного уровня трудовой отдачи. 

Самооценка профессиональных возможностей 

большинства студентов адекватна (36 % работо-

дателей и 43 % экспертов) предложению работо-

дателей, а другая часть студентов более высоко 

оценивает свои возможности реализоваться в 

профессии, чем те условия, которые предлагают-

ся работодателями. По оценкам работодателей, 

практически половина выпускников во время 

прохождения испытательного периода, работают 

с низкой трудовой отдачей. Лишь каждый пятый 

респондент высоко оценивает готовность вы-

пускника включаться в высокопроизводительную 

работу. По оценкам каждого третьего работода-

теля во время прохождения молодым специали-

стом адаптационного периода теряется более 30 

% возможной трудовой отдачи специалиста по 

должности. Остальные работодатели оценивают 

потери еще более значимо: более половины рабо-

тодателей недополучают от занятости молодого 

специалиста от 20 до 60 % возможной трудовой 

отдачи. Этот факт также значимо сказывается на 

готовности организаций использовать рабочую 

силу студентов. Потери организации оказываются 

значительнее, если по их оценкам средний период 

профессиональной адаптации студентов и вы-

пускников вузов составляет 5 месяцев. Только 25 

% работодателей оценивают продолжительность 

профессиональной адаптации 3 месяца. 

Рассмотрим функции, которые работодатели 

возлагают на студентов и выпускников вузов 

направлений подготовки 39.03.02, 44.03.02 и 

39.03.03. 

Работодатели доверяют выпускникам неболь-

шой перечень функций. К ним относятся: органи-

зация первичного приема граждан; выявление 

недостающей информации и (или) информации, 

требующей дополнительной проверки; осуществ-

ление сбора и обработки дополнительной инфор-

мации, свидетельствующей о проблемах гражда-

нина, обратившегося за предоставлением соци-

альных услуг или мер социальной поддержки; 

лроведение диагностики трудной жизненной си-

туации гражданина, установление ее причин и 

характера; ведение необходимой документации в 

соответствии с современными стандартными тре-

бованиями к отчетности, периодичности и каче-

ству предоставления документации; проводить 

индивидуальный опрос граждан с целью выявле-

ния их трудной жизненной ситуации; фиксиро-

вать полученную от гражданина информацию; 

хранить и обрабатывать персональные данные; 

вносить полученную информацию в базы данных 

в соответствии с требованиями программного 

обеспечения. 

Возлагаемые функции находят отражение в 

выборе работодателями дисциплин из программы 

подготовки студентов, которые, по их мнению, в 

большей мере необходимы специалистам, рабо-

тающим в социальной сфере. В перечень дисци-

плин вошли: социология, правовые основы соци-

альной работы, социальная педагогика, теория 

воспитания, технологии воспитания, возрастная 

психология, этика деловых отношений, конфлик-

тология, русский язык. 

По мнению большинства экспертов, ожидания 

студентов и выпускников по содержанию дея-

тельности (набору реализуемых функций) адек-

ватны запросам рынка. Студенты готовы работать 

по перечню функций, который несущественно 

расходится с перечнем функций работодателя. В 

исследовании зафиксировано большое рассогла-

сование ожиданий студентов и условий, которые 

могут предложить работодатели, по двум позици-

ям: скорость карьерных перемещений и ожидае-

мый уровень заработной платы. Все эксперты 

единодушны в том, что ожидания студентов по 

скорости карьерных перемещений слишком за-

вышены. «Если в 90-е годы ХХ в. в молодых со-
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циальных педагогах было намного больше ро-

мантики, то сейчас они стали прагматиками. Они 

хотят работать в респектабельных организациях, 

получать хорошие зарплаты, и в гробу они видали 

борьбу за справедливость. Но социальный педа-

гог — это такая особая профессия, которая кроме 

чисто профессионального навыка и понимания, 

как грамотно воспитывать, помогать детям в со-

циально опасной ситуации, требует большего. 

Невозможно быть по-настоящему хорошим педа-

гогом и не быть порядочным и интересным чело-

веком» [3].. Во многом это связано с удовлетво-

рением статусных предпочтений молодежи и ам-

бициозности, присущей этой возрастной группе 

(более 80 % респондентов охарактеризовали со-

временного выпускника как чрезмерно амбици-

озного, желающего «всего и сразу»). Но практика 

социальной сферы не имеет реальных возможно-

стей обеспечения высокоскоростного продвиже-

ния студента и выпускника вуза. В том числе 

этим может объясняться высокая доля студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки 

39.03.02, 44.03.02 и 39.03.03, желающих сменить 

профессиональную область на те, в которых 

можно реализовать стремительное карьерное 

продвижение. 

В качестве основных причин ухода молодых 

специалистов из организаций социальной сферы 

респонденты назвали: невозможность реализо-

вать ожидания по заработной плате (89,6 %), низ-

кая скорость карьерного продвижения (88,9 %). 

Более 50 % респондентов связывают уход моло-

дых специалистов с разочарованием в профессии. 

Что может вызывать разочарование в профессии? 

Низкая степень удовлетворенности реализации 

доминирующих ценностных предпочтений со-

трудника в рамках конкретной организации и 

(или) утрата иллюзий, основанная на реальном 

погружении в профессиональную деятельность, 

когда представления работника о содержании 

труда значительно рассогласуются с действи-

тельностью. 

Диапазон заработных плат молодых и высоко-

квалифицированных специалистов по оценкам 

экспертов не отличается большим разнообразием. 

Верхняя граница заработной платы, которую мо-

жет предложить работодатель студенту ограни-

чивается 12000 рублей. Большинство работодате-

лей оценивают труд студента 4 курса в пределах 

от 8000 до 12000 рублей (данные 2014 г., сен-

тябрь). 

Шаг прироста стоимости труда специалиста 

после окончания учебного заведения составил не 

более 3000-5000 рублей. Четверть организаций 

рынка труда Московского региона готова выпла-

чивать молодым выпускникам заработную плату 

в размере 20000-22000 рублей. 

Полученные расхождения в оценках качества 

профессиональной подготовки позволяет иници-

ировать изменения как в организацию учебного 

процесса и содержательное наполнение образова-

тельной программы, так и в практику взаимодей-

ствия работодатель-вуз. Практически все экспер-

ты говорят о насущной необходимости увеличе-

ния практической ориентации преподаваемых в 

вузах дисциплин и внесения значительных изме-

нений в их содержание. Работодатели полагают, 

что привлечение в учебный процесс практиков из 

реальной трудовой сферы будет способствовать 

изменению качества профессиональной подго-

товки. 

Работодатели имеют богатую историю взаи-

модействия с вузами, поэтому могут оценить от-

дачу различных форм сотрудничества. Наиболее 

результативной формой сотрудничества, по мне-

нию работодателей, является «взаимодействие с 

преподавателями кафедр», «целевая подготовка 

студентов системе дополнительного профессио-

нального образования» и «организация практик». 

Высокие оценки получила форма сотрудниче-

ства, где ведущую роль играет сам работодатель. 

К ней отнесена целевая подготовка студентов в 

системе дополнительного профессионального 

образования, предполагающая обучение студента 

под конкретные потребности работодателя. При 

этом запросы работодателя органично встраива-

ются в образовательную программу: все работы 

учебного плана выполняются на материалах 

предприятия и получают двойную оценку: как 

куратора целевой подготовки от организации, так 

и ведущего преподавателя кафедры. Работодате-

ли предлагают студентам параллельно освоить 

следующие профессии: инструктор по лечебной 

физкультуре, специалист по реабилитационной 

работе, режиссер средств массовой информации, 

специалист по арт-терапии и сказкотерапии. 

Таким образом, работодатели осознают необ-

ходимость введения перемен во взаимодействие с 

вузами, с целью повышения качества профессио-

нальной подготовки и более высоко оценивают 

отдачу от использования активных методов взаи-

модействия. 

Выводы исследования: зафиксирована асси-

метричность информации о рынке труда, которой 

обладают студенты: представления о месте тру-

доустройства в организации сгруппированные по 

трем квотам (сфера деятельности, размер, период 

работы на рынке), значительно расходятся с го-

товностью организаций трудоустраивать моло-

дежь. 

Работодатели характеризуют студентов стар-

ших курсов как специалистов, хорошо разбира-

ющихся в теоретических вопросах, но слабо вла-

деющих практическими инструментами осу-

ществления профессиональной деятельности. 

Средний период профессиональной адаптации 

составляет около пяти месяцев. Работодатели не 

заинтересованы использовать рабочую силу сту-

дентов, так как высоко оценивают потери от про-

хождения молодыми специалистами адаптацион-
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ного периода: половина работодателей недополу-

чают от их занятости от 20 до 60 % возможной 

трудовой отдачи и вынуждены обучать практиче-

ским навыкам выполнения профессиональной 

деятельности. 

Работодатели привлекают студентов или мо-

лодых специалистов на выполнение небольшого 

узкоспециализированного перечня функций. Ско-

рость карьерных перемещений в организациях 

социальной сферы не соответствует целевым за-

просам студентов и увеличивает вероятность их 

ухода в те профессиональные области, которые 

представляют возможность стремительного карь-

ерного продвижения. 

Уровень предлагаемой оплаты труда суще-

ственно расходится с зарплатным ожиданиям 

молодежи. 

Выявлена насущная необходимость увеличе-

ния практической ориентации преподаваемых в 

вузах дисциплин и внесения значительных изме-

нений в их содержание. Наиболее результативной 

формой сотрудничества с вузами является «взаи-

модействие с преподавателями кафедр» и «целе-

вая подготовка студентов в системе дополнитель-

ного профессионального образования». 

По содержанию подготовка дополнительного 

образования для разных групп специалистов со-

циальной сферы требует внимательного изуче-

ния, как уровня подготовленности, так и запросов 

работодателя. Однако сегодня нацеленность 

субъектов ДПО на решение сиюминутных задач, 

включая возможность увеличения внебюджетно-

го финансирования субъектов ДПО, не добавляет 

качества дополнительному образованию. 

Названные выше группы как объекты допол-

нительного социально-педагогического профес-

сионального образования могут проходить курсо-

вую подготовку в разном объеме часов. 

Полагаем, что при реализации программ до-

полнительного профессионального образования 

для специалистов социального профиля необхо-

димо акцентировать внимание на следующих со-

ставляющих: 

 определение миссии профессиональной 

деятельности специалистов социальной 

сферы; 

 определение профессиональной цели дея-

тельности специалистов социальной сфе-

ры; 

 определение ведущего мотива в професси-

ональной деятельности специалиста соци-

альной сферы (это позволяет выявить по-

требность работать творчески, с опорой на 

инновационные технологии); 

 определение ценности в профессиональной 

деятельности специалиста социальной 

сферы. Профессиональные ценности игра-

ют важную роль в формировании личности 

профессионала, выступают в качестве 

высшего уровня регуляции поведения че-

ловека, выражают направленность его ин-

тересов и потребностей, определяют при-

сущие ему установки и мотивацию в сфере 

профессиональной деятельности; 

 определение эмоций и чувств при работе с 

клиентом [1, с.178-180]. 

Вышеуказанные составляющие, на наш 

взгляд, помогут специалистам социальной сферы 

осознать проблемы в своей профессиональной 

деятельности, определить направления своего 

изменения и профессионального развития. 
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В статье рассматривается факторы 

влияющие на формирования конкурентной 

среды — условий, в которых субъекты рын-

ка образовательных услуг ведут борьбу за 

потребителя, партнеров и преобладающее 

положение на рынке. 
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ronment, competition, environmental factors, the 

demographic problem. 

В условиях конкуренции образовательное 

учреждение становится субъектом рыночной эко-

номики и выступает как товаропроизводитель 

образовательных услуг, подчиняющийся тем же 

экономическим и правовым нормам, что и другие 

хозяйствующие субъекты. Это требует формиро-

вания нового механизма функционирования ор-

ганизационно-экономического развития образо-

вательного учреждения, адекватных подходов к 

оценке эффективности его деятельности с учетом 

экономических и качественных результатов. 

Рынок образовательных услуг высшего обра-

зования можно представить как совокупность 

социально-экономических отношений и связей 

между субъектами рынка в целях предоставления 

и получения образовательных услуг высшего об-

разования. 

Субъектами рынка образовательных услуг 

высшего образования можно считать: потребите-

лей образовательных услуг (физические и юри-

дические лица), образовательные организации 

различных форм собственности, представленные 

на региональном рынке образовательных услуг, 

предприятия и организации как субъекты регио-

нального рынка труда, государственные структу-

ры как субъекты государственного контроля и 

гарантии качества образования и различные по-

средники, принимающие участие в продвижении 

образовательных услуг и продуктов на рынке 

(службы занятости, биржи труда, рекламные 

агентства и др.) [2]. 

Образовательные организации созданы для 

достижения образовательных, научных, социаль-

ных, культурных и управленческих целей, для 

удовлетворения духовного и иных нематериаль-

ных потребностей граждан в образовании, а так-

же иных целях, направленных на достижение об-

щественных благ. 

В данной статье авторы рассматривают и ана-

лизируют факторы внешней среды, влияющие на 

условия (конкурентную среду) в которых образо-

вательные организации как субъекты образова-

тельного поля ведут борьбу за потребителя, парт-

неров и преобладающее положение на регио-

нальном рынке образовательных услуг. 

Конкуренция на региональных рынках обра-

зовательных услуг высшего образования имеет 

свою специфику, здесь конкурентная борьба ве-

дется не только между «местными» вузами, но и 

филиалами столичных вузов и вузов других реги-

онов. Наличие демографической проблемы, мо-

бильность современных абитуриентов усиливает 

конкуренцию на данном рынке. 

Анализ и оценка состояния конкурентной сре-

ды на рынке образовательных услуг включает 

следующие этапы: определение временного ин-

тервала исследования рынка; определение про-

дукта — образовательных и иных услуг, геогра-

фических границ рынка; определение количества 

образовательных организаций (поставщиков 

услуг), действующих на рынке; расчет объема 

рынка и долей вузов конкурентов на рынке; опре-

деление уровня концентрации рынка; определе-

ние барьеров входа на рынок; оценка состояния 

конкурентной среды. 

Дальневосточный федеральный округ включа-

ет 9 субъектов Российской Федерации: Амурская 

область, Еврейская Автономная область, Камчат-

ская область, Магаданская область, Приморский 

край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская 

область, Чукотский автономный округ и Хаба-

ровский край. 

Мониторинг рынка образовательных услуг ДВ 

региона показал, что наибольший удельный вес в 

общем количестве образовательных организаций 

высшего образования на региональном рынке 

образовательных услуг занимают Приморский и 

Хабаровский края, их общая доля достигает более 

50 % всего Дальневосточного рынка образова-

тельных услуг. Так же анализ показал, что в Ха-

баровском крае рынок образовательных услуг 

представлен государственным и негосударствен-

ным сегментом равными долями, в остальных 

субъектах преобладает государственный сегмент 

рынка [1]. 

Концентрация образовательных организаций 

происходит в административных центрах субъек-

тов Дальневосточного региона: Приморский край 

(47 вузов, из них в г. Владивостоке 16 вузов), Ха-

баровский край (31 вуз, из них в г. Хабаровске 25 

вузов), Южно-Сахалинск — 6, из них 3 филиала, 

Якутск — 21, из них 14 филиалов, Благовещенск- 

10, из них 5 филиалов. 

На протяжении последних двадцати лет демо-

графическая проблема на Дальнем Востоке оста-

ется особенно актуальной и имеет сильное влия-

ние на формирование конкурентной среды на 

рынке образовательных услуг. По материалам 

ДВО РАН, численность населения округа в наши 

дни составляет около 6,5 миллионов человек, ис-

ходя из прогноза, численность населения Дальне-

го Востока к 2026 г. сократится и составит около 

5,9 миллионов человек, а к 2050 г., на территории 

будет проживать около 4 миллионов граждан. 

Изучая структуру миграционных потоков, вы-

явлено, что наиболее интенсивно население Ха-

баровского края поглощается в экономических 

районах европейской части России: Северо-

Западный, Центральный, Южный федеральные 

округа. Анализируя распределение внутрирос-

сийских мигрантов по возрастным группам, были 

выявлены возрастные категории наиболее склон-

ные к миграции. Это возрастные категории от 15 

до 30 лет, т.е. категория наиболее благоприятная 

для потребления образовательных услуг, как в 

виде первого (основного) так и дополнительного, 

послевузовского образования. 
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Социально-демографическая ситуация в Ха-

баровском крае и на Дальнем Востоке в целом, 

складывается под воздействием кризисной ситуа-

ции экономики страны и снижения уровня жизни 

населения, трансформации социально-экономи-

ческой системы, низкого уровня и качества от-

раслей социальной сферы и др. показателей жиз-

ни. 

Важным этапом в оценке ситуации на рынке 

образовательных услуг — выявление учрежде-

ний, представляющие аналогичные услуги. 

В крае действует 68 образовательных органи-

заций профессионального образования, в них 

обучается более 100 тыс. человек. Доля приема в 

организации профессионального образования на 

получение высшего образования составляет 62 %, 

среднего профессионального образования — 27 

%, начального профессионального образования 

— 11 %. 

По программам высшего профессионального 

образования подготовка кадров осуществляется 

по 27 направлениям подготовки и 146 специаль-

ностям. 

Для продвижения образовательных услуг на 

рынок необходимо иметь чёткое представление 

об основных конкурентах, своевременно выде-

лять, удерживать и демонстрировать конкурент-

ные преимущества во внешней среде. 

В г. Хабаровске за потенциального абитури-

ента борьбу ведут несколько крупных (по меркам 

региона) государственных высших учебных заве-

дений ― Тихоокеанский государственный уни-

верситет (ТОГУ ― классический университет, в 

2014 г. — 28 % рынка), Дальневосточный госу-

дарственный университет путей сообщений 

(ДВГУПС ― технический вуз, 31 %), Хабаров-

ская академия экономики и права (ХГАЭП ― 

экономическая вуз, 12 %). Данные вузы контро-

лируют значительную часть рынка [3]. 

Рынок образовательных услуг г. Хабаровска 

является относительно стабильным по распреде-

лению между участниками рынка, так же можно 

сказать, что рынок является закрытым для появ-

ления новых участников, т.к. существуют барье-

ры для входа на рынок, такие как: 

1. Высокий уровень затрат при входе на рынок, 

при соблюдении норм действующего законо-

дательства в отношении организации и со-

держания образовательных организаций. 

2. Необходимость лицензирования образова-

тельной деятельности. 

3. Контроль за качеством оказываемых услуг со 

стороны государственных органов управле-

ния. 

Среди факторов внешней среды, которые мо-

гут оказать неблагоприятное воздействие на раз-

витие деятельности образовательных организа-

ций ВПО в Хабаровском крае, являются: 

 сложная демографическая ситуация, кото-

рая усугубляется оттоком населения с тер-

ритории ДВФО; 

 в связи с малым количеством выпускников 

школ, усиление конкурентной борьбы 

между образовательными организациями 

за абитуриентов; 

 повышение требований со стороны Мини-

стерства образования и науки РФ, Прави-

тельства РФ к компетенциям абитуриен-

тов; 

 изменение ситуации на рынке труда; 

 высокая доля домохозяйств с доходами 

ниже прожиточного минимума; 

 повышений требований со стороны хозяй-

ствующих субъектов, органов государ-

ственной и муниципальной власти, работо-

дателей и др. к компетенциям выпускников 

образовательных организаций ВПО. 

Анализ внутренней среды вузов Хабаровского 

края позволил выявить их сильные и слабые сто-

роны. 

 Сильные стороны: 

 Широкий спектр направлений подготовки 

и специальностей. 

 Многоуровневая реализация образователь-

ных программ, наличие программ допол-

нительного образования. 

 Достаточно высокий уровень подготовки 

выпускников. 

 Наличие научных школ и широкий спектр 

направлений научных исследований. 

 Наличие высококачественного ППС, ста-

бильный коллектив в вузах. 

 Обеспеченность информационными ресур-

сами для потребностей образовательного 

ресурса, широкий доступ к информацион-

но-библиотечным ресурсам. 

 Обеспеченность учебно-лабораторной ба-

зой. 

 Широкий спектр социальной защиты ППС 

и студентов. 

 Наличие системы менеджмента качества, 

государственная аккредитация и сертифи-

кация учебного процесса. 

 Государственное финансирование образо-

вательных организаций. 

Слабые стороны: 

 Отсутствие системы маркетинговых иссле-

дований в структуре управления вузов. 

 Сложность и непрозрачность структуры 

управления вузом, избыточность админи-

стративно-управленческого аппарата, дуб-

лирование ряда управленческих функций, 

недостаточность эффективность работы 

ряда подразделений вузов. 

 Разрыв между потребностями рынка труда 

региона и структурой подготовки кадров 

(отсутствие среднесрочных и долгосроч-
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ных прогнозов потребностей рынка труда 

региона). 

 Низкий уровень корпоративной этики ППС 

и сотрудников вузов, слабая мотивация со-

трудников. 

Наличие на территории Дальнего Востока 

учреждений высшего профессионального образо-

вания является базовым фактором обеспечения 

территории квалифицированными трудовыми 

ресурсами (человеческим капиталом). 

Развитие экономики Дальнего Востока в зна-

чительной степени зависит от внешних факторов 

и условий. На региональную экономику оказы-

вают влияние и меняющиеся условия мировой 

экономики, и изменения, происходящие в эконо-

мике России. 

Потенциал рынка образовательных услуг 

Дальневосточного региона достаточен для по-

крытия потребности экономики, но в тоже время 

взаимодействие рынка труда и рынка образова-

тельных услуг низкое. Рынок образовательных 

услуг реагирует на спрос рынка труда с опозда-

нием, вследствие чего, возникает диспропорция 

спроса и предложения. В некоторых вузах Даль-

невосточного федерального округа 40–60 % со-

ставляют специальности экономики и социальной 

сферы, в то время как специалисты с высшим 

образованием нужны в добывающем и обрабаты-

вающем производстве, сельском и лесном хозяй-

стве. 

Проведенный анализ показал, что система об-

разования в Хабаровском крае в целом сформи-

рована. Имеются все необходимые предпосылки 

для развития и превращения ее в гибкую дина-

мичную систему непрерывного образования, ко-

торая позволит населению Дальнего Востока по-

лучать качественное образование. Система обра-

зования способна производить конкурентоспо-

собные кадры, обеспечивающие инновационное 

развитие региона. 
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Описаны две ключевые характеристики 

педагогических измерений — надежность и 

валидность. Приводятся способы их 

достижения при оценивании результатов 

обучения. 

Ключевые слова: надежность, валидность, 

результаты обучения, педагогические измерения. 

Two main characteristics of the pedagogical 

measurements are described — reliability and 

validity. Methods of achieving these character-

istics during estimation of learning outcomes 

are shown.  

Key words: reliability, validity, learning outcomes, 

pedagogical measurements. 

В продолжение описанной ранее модели оце-

нивания уровня сформированности компетенций 

[3] актуальным для обеспечения качества педаго-

гических измерений, положенных в основу кон-

трольно-оценочных процедур при реализации 

компетентностного подхода в образовании, необ-

ходимо выполнение требований надежности и 

валидности. 

Зачастую неискушенным в области педагоги-

ческих измерений разработчикам различного ро-

да контрольных, в т.ч. тестовых, заданий пред-

ставляется достаточным сформулировать вопро-

сы с выбором одного или нескольких правильных 

ответов, как получается оценочный инструмента-

рий, позволяющий делать выводы об уровне 

сформированности заданных во ФГОС компетен-

ций и принимать управленческие решения (пере-

вод на следующую ступень обучения, присвоение 

квалификаций и т.п.). На деле понять является ли 

то или иное оценочное средство в специфической 

форме педагогическим измерителем возможно 

после анализа результатов его апробации на ре-

презентативной выборке испытуемых и проведя 

оценку надежности и валидности полученных 

результатов измерения. Тем самым, можно пока-

зать, что отличие обычного задания от педагоги-

ческого измерителя состоит не в форме его пред-

ставления, а в возможности получения надежных 
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и валидных оценок выделенных переменных из-

мерения. 

Под надежностью понимается точность ре-

зультатов измерений и их устойчивость к дей-

ствию случайных факторов. Таким образом, тер-

мин «надежность» имеет два значения. Во-

первых, измеритель считается надежным, если он 

обеспечивает высокую объективность измерений. 

Во-вторых, измеритель будет надежным, если он 

дает при повторном применении близкие резуль-

таты при условии, что подготовка испытуемых не 

изменилась. 

В обобщенной трактовке надежность можно 

рассматривать как характеристику соответству-

ющих различий между наблюдаемыми результа-

тами измерений (наблюдаемый балл) и истинны-

ми баллами испытуемых в той мере, в какой эти 

различия порождаются случайными ошибками 

измерения. Ошибка измерения определяется как 

статистическая величина, отражающая степень 

отклонения наблюдаемого балла от истинного 

балла испытуемого. Ошибки измерения происхо-

дят по различным как контролируемым, так и 

неконтролируемым причинам и дифференциру-

ются в зависимости от источника происхождения 

на систематические и случайные. Источниками 

систематических ошибок являются недостатки 

измерителей или процедур их применения, сни-

жающие точность измерений. Случайные ошибки 

происходят в силу особенностей поведения испы-

туемых, например, связанное с самочувствием в 

процессе выполнения заданий. В целом ошибки 

измерения влияют в ту или иную сторону на ре-

зультаты измерений, снижая надежность, кото-

рую необходимо рассматривать только в контек-

сте случайных ошибок измерения. 

Для повышения надежности результатов педа-

гогических измерений необходимо избегать: 

1) субъективизма, что означает строгое со-

блюдение всей стандартизированной процедуры 

оценивания. В случае использование заданий со 

свободно конструируемым ответом, которые 

наиболее полно отвечают компетентностному 

подходу и проверяются экспертами (т.е. челове-

ческий фактор), необходимо иметь четко опреде-

ленные критерии выставления баллов; 

2) угадывания, когда слабо подготовленные 

испытуемые справляются с трудными заданиями; 

3) двусмысленных формулировок заданий, не-

работающих дистракторов (правдоподобных от-

ветов); 

4) недостаточного количества заданий (дли-

ны); 

5) отсутствия стандартной инструкции к зада-

ниям. 

Для приближенного оценивания надежности 

можно использовать расчет коэффициентов кор-

реляции в рамках любого статистического про-

граммного обеспечения. Приемлемые оценки 

традиционной надежности измерений варьируют 

в довольно небольшом диапазоне и зависят от 

целей использования результатов измерений. В 

текущем учебном процессе вполне достаточно, 

чтобы оценки надежности колебались на уровне 

0,7. При итоговой аттестации обучающихся жела-

тельно, чтобы оценки надежности были выше и 

достигали, хотя бы, 0,8. На практике надежность 

стандартизированных тестов в службах профес-

сионального тестирования колеблется в интерва-

ле (0,8; 0,9). 

Валидность — это характеристика способно-

сти измерителя служить поставленной цели изме-

рения. Обычно постановка целей создания изме-

рителя носит комплексный характер, поэтому 

часто стараются проверить валидность с разных 

позиций сообразно различным направлениям ис-

пользования измерителя. В частности, компе-

тентностный тест должен быть валиден по со-

держанию (содержательная валидность), по изме-

ряемой переменной (конструктная валидность) и 

по способности прогнозировать успехи в профес-

сиональной деятельности выпускников (прогно-

стическая валидность). 

Оценку валидности всегда получают путем 

соотнесения характеристик результатов измере-

ния с внешними критериями. В качестве таких 

критериев могут выступать оценки экспертов при 

анализе содержания измерителя и его адекватно-

сти целям измерения (содержательная валид-

ность), результатов по другим тестам (конструкт-

ная валидность), успешности дальнейшего обуче-

ния или работы (прогностическая валидность). 

Высокая корреляция между анализируемыми ре-

зультатами испытуемых и внешними критериями 

подтверждает высокую валидность измерителя. 

В процессе валидизации разрабатываемого 

инструментария для разных видов валидности 

можно ставить разные вопросы. Трудность при 

определении содержательной валидности заклю-

чается в отсутствии числовых показателей. Все 

методы установления такого вида валидности 

являются экспертными и требуют разработки де-

тализированных опросников, выявляющих каче-

ство заданий, входящих в измеритель. В основе 

работы экспертов лежит анализ полноты, значи-

мости, правильности пропорций содержания из-

мерителя и его соответствия запланированным 

целям измерения. Модель содержательной валид-

ности и связи между ее составляющими удобно 

представить в виде схемы (рис. 1). 
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Модель обеспечения содержательной валидности 

 

В рамках компетентностного подхода особое 

место занимает конструктная валидностьи, оцен-

ка которой строится на доказательстве адекватно-

сти эмпирических референтов концептуально 

выделенной переменной (переменным) измере-

ния. Таким образом, в практической работе по 

созданию фондов компетентностных оценочных 

средств анализ конструктной валидности находит 

свое отражение в работе по проведению доказа-

тельства того, что выбранные задания позволяют 

измерить именно те компетенции, которые созда-

тель намеревался оценить. Для выявления кон-

структной валидности приходится привлекать 

факторный и корреляционный анализ, оценивать 

число измеряемых переменных, сопоставлять 

содержательную трактовку результатов измере-

ния с результатами, полученными по давно суще-

ствующим и зарекомендовавшим себя оценочным 

средствам. 

Другой вид валидности — это прогностиче-

ская валидность, которая обычно сообщается в 

виде коэффициента корреляции между показате-

лями результативности выполнения заданий и 

некоторой независимой мерой критерия, напри-

мер, показателем успешности выполнения неко-

торого вида деятельности. При компетентност-

ном подходе приобретает важность именно спо-

собность измерителя предсказывать успешность 

будущей профессиональной деятельности. По-

этому методы определения уровня сформирован-

ности компетенций должны основываться на из-

мерении не столько объема знаний, которыми 

обладает обучающийся, но и на оценке способно-

стей применить эти знания, умения и навыки на 

практике в реальной жизни через ситуационные и 

квазипрофессиональные задачи. 

Среди источников повышения валидности 

можно выделить: 

1. Подбор оптимальной трудности заданий для 

обеспечения планируемого закона распреде-

ления баллов применительно к целям изме-

рения. 

2. Проведение нескольких экспертиз качества 

содержания измерителя. 

3. Расчет оптимального времени выполнения 

заданий. 

4. Подбор валидных заданий с высокой дис-

криминативностью. 

5. Соответствие содержания измерителя его 

спецификации (содержательному плану). 

6. Четкое формулирование существенных при-

знаков измеряемой переменной и ее отличий 

от других переменных, не планируемых к 

включению в данный тест (описания призна-

ков проявления компетенций для компетент-

ностных тестов). 

7. Создание банка калиброванных заданий, об-

ладающих устойчивыми статистиками и ис-

пользование банка при композиции измери-

теля. 
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Не секрет, что в библиотеках идет спад пока-

зателей по посещениям и книговыдаче традици-

онных печатных изданий. Но, в тоже время 

наблюдается тенденция увеличения спроса на 

удаленные информационные ресурсы. 

Согласно Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 

2011 г. № 2227-р) на библиотеки возлагается за-

дача по обеспечению гражданам доступа к плат-

ным источникам информации, включая россий-

ские и международные специализированные базы 

данных. Эффективность использования элек-

тронных ресурсов становится одним из показате-

лей деятельности библиотеки. 

Работа по выявлению, отбору, оценке и предо-

ставлению доступа пользователей к полнотексто-

вым информационно-образовательным электрон-

ным ресурсам — одно из основных направлений 

деятельности библиотеки ТОГУ. В 2014 г. уни-

верситет получил доступ к 5 электронным биб-

лиотечным системам (ЭБС), необходимым для 

реализации заявленных к лицензированию обра-

зовательных программ и наличия учебной, учеб-

но-методической литературой для обеспечения 

образовательного процесса: «Университетская 

библиотека on-line», «ZNANIUM», «Руконт», 

«Лань», «Консультант студента». Среди пере-

численных наиболее востребованными среди ба-

калавров и магистрантов всех форм обучения 

стали «Университетская библиотека on-line» и 

«Лань», т.к. доступ к ним осуществляется с любо-

го компьютера вне стен университета. Далее по 

востребованности следуют «Руконт» и 

Znanium.ru. К диссертациям чаще обращаются 

аспиранты и профессорско-преподавательский 

состав. Поработать с «Электронной библиотекой 

диссертаций РГБ» приходят специалисты из дру-

гих вузов и научно-исследовательских институ-

тов города, ведь стоимость этого ресурса не всем 

организациям доступна. Увеличивается число 

обращений к информационному справочнику 

«Информио» (в 2.5 раза по сравнению с 2013 го-

дом), т.к. руководство университета нуждается в 

актуальной текущей нормативно-правовой ин-

формации, касающейся высшего профессиональ-

ного образования. Среди иностранных БД особый 

интерес представляла библиографическая и рефе-

ративная база данных издательства Elsevier Sco-

pus, предоставленная нашему университету по 

соглашению с ДВФУ. Увеличение обращений к 

этой базе данных можно объяснить необходимо-

стью ученых университета заполнять рейтинго-

вые показатели на основании данных, предостав-

ляемых российскими и зарубежными индексами 

цитирования (РИНЦ, Scopus, Web of Science). 

Всего в течение прошлого года в библиотеке 

имелся доступ к 47 отечественным и зарубежным 

ресурсам. 

В мире в настоящее время активно развивают-

ся электронные образовательные ресурсы. Проек-

ты с открытыми учебными курсами и лекциями 

используются и в России. Электронные библио-

теки ведущих международных университетов 

предлагают широкий спектр учебной и научной 

литературы по всем направлениям подготовки 

бакалавров и магистров. В высшей школе России 

подобная система создания и внедрения элек-

тронных образовательных ресурсов еще только 

создается. А ведь вузы способны создавать боль-

шой объем востребованного внешними пользова-

телями электронного контента, включающего 

исследования профессорско-преподавательского 

mailto:00889@pnu.edu.ru
mailto:nice.lukasheva@bk.ru
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состава, диссертации, исследовательские работы 

студентов. Исследования, публикуемые как в пе-

чатном, так и в электронном виде, должны при-

носить прибыль авторам, университету, стране, в 

которой они были созданы. Наиболее актуальным 

становится не только компьютеризация библио-

тек, создание электронных ресурсов, но и инте-

грация усилий по расширению информационно-

библиотечных сетей, разработка средств сов-

местного использования дорогостоящих элек-

тронных информационных ресурсов. 

Идея создать единую платформу и действо-

вать как открытая сеть, усиливая друг друга и 

вовлекая в эту сеть другие вузы и учреждения 

среднего профобразования, возникла в апреле 

2013 г. по инициативе Северного (Арктического) 

федерального университета им. М. В. Ломоносо-

ва. Он стал координатором и разработчиком про-

екта «Сетевая электронная библиотека феде-

ральных университетов». В настоящее время в 

информационном поле России сформировались и 

начали свое развитие тоже интересные и важные 

проекты: «Информационная система доступа к 

электронным каталогам библиотек сферы обра-

зования и науки в рамках единого интернет-

ресурса» и «Карта российской науки». Проект 

сетевой электронной библиотеки федеральных 

университетов не копирует уже имеющиеся сер-

висы и технологии. Он расширяет возможности 

для использования электронной информации и 

способен сделать более продуктивным механизм 

взаимоотношений авторов, издателей и читате-

лей. Библиотеки ведущих университетов, являясь 

информационной и социальной системой аккуму-

ляции и систематизации новых знаний, должны 

изменить систему производства и потребления 

знаний. 

Важным компонентом информационно-биб-

лиотечной среды в условиях внедрения и реали-

зации федеральных государственных образова-

тельных стандартов третьего поколения (ФГОС) 

должна быть библиотека, направляющая свою 

деятельность на работу с электронными ресурса-

ми, электронными библиотечными системами 

(ЭБС) и ориентированными на пользователя сер-

висами. Наряду с требованиями ФГОС по обяза-

тельному включению ЭБС в образовательную 

среду вуза основными векторами информатиза-

ции библиотечных процессов в библиотеке ТОГУ 

являются: 

 информационное сопровождение самосто-

ятельных занятий студентов; 

 информационно-библиотечное сопровож-

дение преподавателей и аспирантов. 

Первые шаги в этом направлении библиотекой 

делаются в рамках Недели первокурсника, когда 

сотрудники библиотеки знакомят новых пользо-

вателей с возможностями библиотеки. В целом 

эти первые занятия позволяют сформировать 

взгляд на библиотеку как на информационную 

среду, информационно-поисковую систему, обес-

печивающую открытый, оперативный доступ ко 

всему многообразию источников информации. 

Более подробную информацию студенты по-

лучают в рамках учебных курсов по информаци-

онной компетентности, которые направлены на 

формирование навыков самостоятельного поиска 

информации, моделирования собственного ин-

формационного поведения, умения оценивать 

информацию с точки зрения полноты, достовер-

ности, солидности источника. Для студентов пер-

вого курса всех форм обучения проводятся лек-

ционно-практические занятия по спецкурсу «Ос-

новы информационной культуры», который 

включен в общее учебное расписание универси-

тета. Практические занятия ведутся с помощью 

учебных презентаций, что способствует концен-

трации внимания и лучшему восприятию инфор-

мации. Эти занятия носят обязательный характер. 

Общее количество проведенных занятий в 2014 г. 

— 900 академических часов. 

Кроме того, на информационном портале ТО-

ГУ в разделе библиотеки размещены материалы 

по спецкурсу «Основы информационной культу-

ры», где подробно показан поиск по электронно-

му каталогу, правила описания различных видов 

документов и другая полезная информация. Каж-

дый желающий может проверить, как он усвоил 

материал, пройдя тестирование; количество бал-

лов выставляется автоматически. 

По заявкам руководителей проводятся Дни 

информации для магистров в рамках НИРС по 

теме «Полнотекстовые и реферативные базы дан-

ных библиотеки ТОГУ. Состав, структура и 

принципы работы». Кроме того, по этой же теме 

для магистров всех факультетов университета в 

2014 г. была впервые организована Установочная 

неделя. На этих занятиях проводится регистрация 

в ЭБС, ознакомление с интерфейсом, изучение 

поисковых возможностей. 

Важным направлением является сегодня и по-

вышение информационной грамотности профес-

сорско-преподавательского состава вуза. Каче-

ство образовательной деятельности во многом 

зависит от способностей педагога быть информа-

ционным лидером в студенческой среде, его уме-

ния сориентировать студента на целесообраз-

ность использования в учебном процессе того 

или иного источника информации, исходя из спе-

циальности, темы исследования, личной инфор-

мационной компетентности, возможностей само-

стоятельного поиска, анализа и предоставления 

информации. 

Ежегодно в библиотеке проводится «День ре-

ферента». Тема занятия для референтов в 2014 

году — работа с электронно-библиотечными си-

стемами «ЮРАЙТ» и «Айбукс». В конце года 

была проведена Установочная неделя для всех 

преподавателей и аспирантов вуза. Цель занятий 

— обучение навыкам самостоятельного поиска 
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информации в электронно-библиотечных систе-

мах и применение индексов цитируемости 

(РИНЦ, SCOPUS) в научно-исследовательской 

деятельности. Индексы цитируемости — это но-

вая и актуальная тема. Кроме того, для аспиран-

тов технических специальностей вузов г. Хаба-

ровска был организован семинар «Оформление 

результатов интеллектуальной деятельности в 

диссертационных исследованиях». 

В планах на 2015 г. организация и проведение 

лекционно-практических занятий по спецкурсу 

«Библиографическая культура научного труда» 

для аспирантов ТОГУ, а также проведение обу-

чающих тренингов для всех желающих каждую 

среду месяца. Темы занятий: 

 «Электронный каталог ТОГУ: основы по-

иска информации и электронный заказ»; 

 «Электронные полнотекстовые ресурсы: 

обзор ресурсов, работа в базах данных»; 

 «Библиографические базы данных, спра-

вочные и библиографические пособия биб-

лиотеки»; 

 «Методика составления библиографиче-

ского описания изданий в списке литера-

туры к научной работе». 

Кроме всего прочего, библиотека является 

инициатором проведения семинаров «Электрон-

ные ресурсы для науки, образования, культуры», 

на которые приглашаются представители и агре-

гаторы информационных ресурсов. Именно тре-

нинги-презентации используются в качестве ос-

новной формы обучения использованию новых 

электронных ресурсов. На тренинги приглашают-

ся преподаватели, аспиранты и сотрудники биб-

лиотеки. 

Одним из важнейших компонентов организа-

ции обучения читателей библиотеки можно 

назвать индивидуальную поддержку читателей, 

представляющую собой консультирование их в 

процессе информационного обслуживания на 

пункте Справочно-информационной службы, 

Информационных центрах библиотеки. Индиви-

дуальный подход в обучении помогает преодоле-

вать различие в уровне начальной информацион-

ной грамотности читателей, что способствует их 

дальнейшему эффективному обучению в вузе. 

Работа любой библиотеки невозможна без 

существования обратной связи со своими пользо-

вателями. Что думает читатель о библиотеке, 

удовлетворен ли он качеством библиотечно-

информационного обслуживания, что, по его 

мнению, следует изменить в работе библиотеки и 

предлагаемых ее сервисов — ответы на эти и 

многие другие вопросы библиотека получает из 

проводимых в библиотеке социологических 

опросов. Результаты таких опросов крайне важны 

для библиотеки, так как способствуют выработке 

новых решений по дальнейшему совершенство-

ванию деятельности библиотеки, повышению 

качества обслуживания. 

Современная вузовская библиотека находится 

в непрерывном процессе поиска новых форм 

библиотечно-информационного обслуживания, 

способных наиболее полно удовлетворять ин-

формационные запросы пользователей, ведь с 

улучшением качества работы библиотеки повы-

шаются образовательные возможности учащихся, 

расширяется информационная база учебного про-

цесса в вузах, а значит, создаются условия для 

получения качественного образования. Создавае-

мая библиотекой система информационного со-

провождения обучения в ТОГУ является неотъ-

емлемой частью единой информационной среды 

вуза, обеспечивающей реализацию требований 

ФГОС нового поколения. 
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Нoвые технoлoгии в oбрaзoвaнии — этo 

прежде вcегo шaг в будущее не тoлькo для 

Кaзaхcтaнa, нo и для вcех рaзвитых, 

рaзвивaющихcя cтрaн ближнегo и дaльнегo 

зaрубежья. Чтoбы идти в нoгу co временем, 

нaдo иcпoльзoвaть прежде вcегo метoдики 

ведения, упрaвления, перенимaть oпыт 
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рaзвитых cтрaн, нo в тo же время и caмим 

предлaгaть иннoвaциoнные идеи. Будущее 

Кaзaхcтaнa — не прocтo coздaние идеи, a 

непocредcтвеннoе применение иннoвaциoн-

ных метoдoв нa прaктике. 

Ключевые cлoвa: Иннoвaции, НИР, прoгрaммы 

НИC, бизнеc-идея, инвеcтиции, пoтенциaльный 

риcк, иннoвaциoнный пoтенциaл 

New technologies in education — is first and 

foremost step in the future not only for Kazakh-

stan, but also for all the developed, developing 

countries and abroad. To keep pace with the 

times, it is necessary first of all to use tech-

niques of conducting, managing, learn from the 

experience of developed countries, but at the 

same time and thus offer innovative ideas. Ka-

zakhstan's future — not just the creation of ide-

as, and the direct application of innovative 

methods in practice. 

Key words: Innovation, R & D programs NIS, busi-

ness idea, investments, potential risk, innovation po-

tential 

Иннoвaции в oбрaзoвaнии уже не нoвшеcтвo 

нa cегoдняшний день. Применение нoвых тех-

нoлoгий требует знaчительных cредcтв и уcилий 

не тoлькo co cтoрoны гocудaрcтвa, нo тaкже co 

cтoрoны кaждoгo грaждaнинa. Любoй ученый или 

oбщеcтвенный деятель, кoтoрoму близкa cферa 

oбрaзoвaния пoнимaет, чтo чтoбы дocтичь кaких-

либo прoрывoв или oткрытий неoбхoдимo внед-

рение, применение нoвых метoдик, нoвых cти-

мулoв для дaльнейшегo рaзвития. Cегoдня 

Кaзaхcтaн cтoит нa пути к реaлизaции идей, 

дocтaтoчнo мoлoдoе гocудaрcтвo уже cейчac 

cтaвит перед coбoй бoльшие, cтрaтегичеcкие, нo 

впoлне выпoлнимые цели и зaдaчи. Чтo же будет 

пoтoм? Дaлекo не вcем извеcтнo и пoэтoму Пре-

зидент Реcпублики Кaзaхcтaн прежде вcегo 

oбрaщaет внимaние грaждaн в первую oчередь нa 

cферу oбрaзoвaния. Нoвые метoды дoлжны 

зaрoждaтьcя именнo тaм, чтoбы в дaльнейшем 

пoдгoтoвить лучших cпециaлиcтoв cвoегo делa. 

«Иннoвaциoнный пoтенциaл cтрaны 

зaключaетcя в cтaнoвлении и фoрмирoвaнии 

oбрaзoвaннoй нaции, cocтaвлении и oбъединении 

рaзличных видoв иcтoчникoв, тaких кaк 

мaтериaльные, финaнcoвые, интеллектуaльные и 

другие. Иннoвaциoнный пoтенциaл cиcтемы 

oбрaзoвaния включaет в cебя две чacти: oбнoвля-

ющую (нaучнo-техничеcкий пoтенциaл нaучных и 

oбрaзoвaтельных oргaнизaций) и внедренчеcкую 

(oбрaзoвaтельный пoтенциaл учебных зaведений). 

Нaучнo-техничеcкий пoтенциaл cферы 

oбрaзoвaния включaет в cебя нaучнo-техничеcкий 

пoтенциaл учреждений прoфеccиoнaльнoгo 

oбрaзoвaния, a тaкже нaучнo-техничеcкий пoтен-

циaл Нaциoнaльнoй aкaдемии нaук РК (НAН РК), 

Нaциoнaльнoй aкaдемии oбрaзoвaния им. 

Ы.Aлтынcaринa (НAO) и oтрacлевых нaучных 

oргaнизaций, прoвoдящих НИР в oблacти 

oбрaзoвaния. 

При рaзрaбoтке cтрaтегичеcких плaнoв ин-

нoвaциoннoгo рaзвития oбрaзoвaния неoбхoдимo 

учитывaть cледующее уcлoвие: темпы рocтa 

зaтрaт нa нaуку и oбрaзoвaние дoлжны пре-

вышaть темпы рocтa чиcлa учaщихcя и cтудентoв, 

мaгиcтрaнтoв и дoктoрaнтoв, пocкoльку «прoцеcc 

пoлучения и уcвoения нoвых знaний нa coвре-

меннoм этaпе нaучнo-технoлoгичеcкoгo рaзвития 

cтaнoвитcя вcе бoлее дoрoгocтoящим пo причине 

рacширения cocтaвa, cлoжнocти и мacштaбнocти 

решaемых нaучных и нaучнo-техничеcких 

прoблем, неуклoннoгo пoвышения нoвизны и 

нaучнo-техничеcкoгo урoвня oжидaемых нaучных 

результaтoв, иcпoльзoвaния в бoльших мacштaбaх 

уникaльнoгo и дoрoгocтoящегo oбoрудoвaния и 

прибoрoв» [1, c. 25-28]. Итoгo coглacнo cтaтиcти-

чеcким дaнным aгентcтвa РК пo cтaтиcтике, 

влoжения в cферу нaуки и oбрaзoвaния нa cегoдня 

cocтaвляют: 

 

 

59 
1,2 0,3 

22,4 

16,5 0,6 

Распределение средств государственного 
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В рaзвитoм мире бoльшaя чacть иннoвaций 

прихoдитcя нa универcитетcкую нaуку, пoэтoму 

неoбхoдимo прoдoлжить рaбoту пo рaзвитию 

иccледoвaтельcких вузoв в Кaзaхcтaне. Уcпешные 

универcитеты дoлжны быть aвтoнoмными, 

aкaдемичеcки cвoбoдными и oриентирoвaнными 

нa нaучнo-иccледoвaтельcкую деятельнocть. 

Coглacнo этoму гocудaрcтвеннaя пoлитикa в 

oблacти oбрaзoвaния и пoдгoтoвки прoфеccи-

oнaльных кaдрoв дoлжнa решaть cледующие 

зaдaчи: 

 oпределение пoдгoтoвки кaдрoв для 

иннoвaциoннoй деятельнocти в кaчеcтве 

oднoгo из приoритетoв рaзвития 

oбрaзoвaния; 

 coздaние инcтитутoв, зaнимaющихcя 

вoпрocaми прoфеccиoнaльнoй пoдгoтoвки, 

aттеcтaции и перепoдгoтoвки cпециaлиcтoв 

рaбoчих и техничеcких cпециaльнocтей c 

учacтием гocудaрcтвa и чacтнoгo cектoрa 

 пoвышение мaтериaльнo-техничеcкoй и 

метoдичеcкoй бaзы вcех видoв oбрaзoвa-

ния; 

 рaзрaбoткa и внедрение oбрaзoвaтельных 

cтaндaртoв, oтвечaющих междунaрoдным 

требoвaниям; 

 междунaрoднoе coтрудничеcтвo в oблacти 

пoдгoтoвки и привлечения выcoкoквa-

лифицирoвaнных cпециaлиcтoв для рaбoты 

в Кaзaхcтaне нa coздaвaемых нoвых 

прoизвoдcтвaх и др.; 

 coздaние (нa ocнoве междунaрoднoгo 

oпытa) нoвых или перепрoфилирoвaние 

дейcтвующих выcших учебных зaведений 

в cпециaлизирoвaнные инcтитуты (уни-

верcитеты) для пoдгoтoвки кaдрoв в 

oблacти выcoкoтехнoлoгичных 

прoизвoдcтв; 

 пoдгoтoвкa cпециaлиcтoв пo 

cпециaльнocтям, неoбхoдимым для 

рaзвития иннoвaциoннoй деятельнocти в 

реcпублике, тaким, кaк: менеджеры и 

экcперты иннoвaциoнных прoектoв; 

cпециaлиcты пo междунaрoднoму 

мaркетингу и пaтентнoму прaву, oценке 

пoтенциaльнoгo риcкa иннoвaциoнных 

прoектoв и cпocoбaм егo уменьшения, пo 

oргaнизaции венчурнoгo финaнcирoвaния и 

др» [1, c. 28-29]. 

Caмым ценным знaнием cегoдня cтaнoвитcя 

креaтивнoе мышление, умение перерaбaтывaть 

знaния, рoждaть нoвые решения, технoлoгии и 

иннoвaции. Для этoгo неoбхoдимo рaзрaбoтaть и 

вoплoтить в жизнь нoвые метoдики, нoвые фoрмы 

препoдaвaния, привлечь cпециaлиcтoв c иннoвa-

циoнным типoм мышления и препoдaвaния. 

Втoрым ключевым мoментoм реaлизaции проект-

тa, дoлжнa cтaть инфoрмaциoннaя ревoлюция. В 

кaчеcтве третьегo нaпрaвления пo реaлизaции 

прoектa мoжнo oтметить духoвнoе вocпитaние, 

укрепление нaциoнaльнo-культурных ценнocтей 

и нрaвcтвеннocти мoлoдежи, cпocoбные 

прoтивocтoять вoздейcтвиям глoбaлизaции. 

Тaким oбрaзoм, cтрaтегичеcким oриентирoм 

рaзвития кaзaхcтaнcкoгo oбрaзoвaния cтaнoвитcя 

идея o фoрмирoвaнии интеллектуaльнoй нaции. 

Здеcь выделенo три бaзoвых acпектa: прoрыв в 

рaзвитии cиcтемы oбрaзoвaния и нaуки, повз-

шение нaучнoгo пoтенциaлa cтрaны, рaзвитие 

cиcтемы иннoвaций. Cледoвaтельнo, oбзoр 

cтрaтегий кaзaхcтaнcкoгo oбрaзoвaния мoжнo 

oпределить cледующими нaпрaвлениями: 

иннoвaции в oбучении, кaчеcтвo oбучения и 

пaтриoтизм; a тaкже oриентaция нa cинтез нaуки, 

культуры и oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в 

кoнтекcте мирoвoй иcтoрии и иcтoрии тюркcких 

нaрoдoв» [2, c.71-73]. 

В нacтoящее время в Кaзaхcтaне идет 

cтaнoвление нoвoй cиcтемы oбрaзoвaния, 

oриентирoвaннoй нa вхoждение в мирoвoе 

oбрaзoвaтельнoе прocтрaнcтвo. Этoт прoцеcc 

coпрoвoждaетcя cущеcтвенными изменениями в 

педaгoгичеcкoй теoрии и прaктике учебнo-

вocпитaтельнoгo прoцеcca. Прoиcхoдит cменa 

oбрaзoвaтельнoй пaрaдигмы: предлaгaетcя инoе 

coдержaние, иные пoдхoды, инoе прaвo, иные 

oтнoшения, инoе пoведение, инoй педaгoгичеcкий 

ментaлитет. Oб этoм cвидетельcтвуют Пocлaние 

Президентa cтрaны Н.A Нaзaрбaевa нaрoду 

Кaзaхcтaнa «Кaзaхcтaн-2030» и Гocудaрcтвеннaя 

прoгрaммa Президентa «Инфoрмaтизaция cиcте-

мы cреднегo oбрaзoвaния Реcпублики Кaзaхcтaн», 

предуcмaтривaющие пoлнoе ocнaщение шкoл 

coвременными кoмпьютерaми. Пocтaнoвкa зaдaчи 

в тaкoм рaкурcе требует нoвых пoдхoдoв в 

cиcтеме oбрaзoвaния в уcлoвиях инфoрмa-

тизaции» [3, c. 2-3]. 

Инфoрмaциoнные технoлoгии в oбрaзoвaнии 

являютcя неoтъемлемoй чacтью coвременных 

oбрaзoвaтельных cиcтем, реaлизуемых нa вcех 

cтупенях и урoвнях. В 2001 гoду был зaвершен 

первый этaп инфoрмaтизaции oбрaзoвaния — 

кoмпьютеризoвaны вcе шкoлы cтрaны, и cегoдня 

oдин кoмпьютер прихoдитcя нa 58 учaщихcя. 

Кoнечнo, этa цифрa не oчень бoльшaя, нo при 

этoм зaметим, чтo oнa caмaя выcoкaя в cтрaнaх 

CНГ. Тaкже в 2001 гoду былa рaзрaбoтaнa первaя 

фaзa прoектa фoрмирoвaния инфoрмaциoннoй 

cиcтемы упрaвления oбрaзoвaнием (ИCУO), в 

результaте кoтoрoй aвтoмaтизирoвaн ввoд дaнных 

из oблacтных депaртaментoв oбрaзoвaния в ми-

ниcтерcтвo пo деcяти пoдcиcтемaм. 

Инфoрмaтизaция oбрaзoвaния хaрaктеризуетcя 

иcпoльзoвaнием мoщных мультимедийных 

кoмпьютерoв и кoмпьютерных те-

лекoммуникaций. Этo техничеcкий фундaмент 

coвременнoгo этaпa. В реcпублике нacчитывaетcя 

8068 oбщеoбрaзoвaтельных шкoл, из них 6278 

(76%) — cельcкие шкoлы. Cельcкaя шкoлa былa и 

ocтaетcя единcтвенным культурнo-
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oбрaзoвaтельным центрoм cелa — этo мoдель 

oбщеcтвеннo-aктивнoй жизни. Ее дейcтвительнoе 

преднaзнaчение — быть не прocтo шкoлoй для 

детей. Бoлее 300 cельcких шкoл пoдключены к 

cети Интернет. 

В cельcкoй меcтнocти Реcпублики Кaзaхcтaн 

рaбoтaют 157215 учителей, из них 102347 имеют 

выcшее, 9300 — незaкoнченнoе выcшее, 42638 — 

cреднее прoфеccиoнaльнoе oбрaзoвaние. Нo 2930 

учителей имеют тoлькo oбщее cреднее 

oбрaзoвaние, чтo cвидетельcтвует o прoблеме 

дефицитa cельcких учителей, cocтaвляющегo в 

дaннoе время 3,5 тыcяч. Для эффективнoгo функ-

циoнирoвaния инфoрмaтизaции oбрaзoвaния в 

Кaзaхcтaне вaжнo учитывaть oпыт рaбoты пo 

дaннoму нaпрaвлению в Рoccии, нaибoлее близ-

кoй к нaм cтрaне, нo c учетoм ocoбеннocтей 

Реcпублики Кaзaхcтaн, ментaлитетa кaзaхcкoгo 

нaрoдa [4, c. 2-3]. 
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Данная статья рассматривает программы, 

по которым китайские студенты могут 

обучаться в российских высших учебных за-

ведениях, актуальность и эффективность 

привлечения иностранных студентов по 

двусторонним программам обмена, в част-

ности программы двойного диплома. 

Ключевые слова: мотивы приезда, привлечение, 

программы обмена, экспорт образования, 
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This article describes the programs on which 

chinese students can study in russian 

institutions of higher education, relevance and 

effectiveness of bilateral exchange programs to 

attract foreign students, in particular the 

double degree program. 

Key words: arrival motives, attraction, exchange 

programs, education export, international office, 

double degree program. 

В международных отношениях РФ и КНР су-

ществует множество предпосылок для роста экс-

порта российского образования. Всем известно, 

как улучшается двусторонняя торговля — к 2020 

году ее уровень достигнет 200 млрд долларов в 

год. Для обслуживания такого объема товарообо-

рота будет нужно огромное количество специа-

листов, не просто знающих русский язык, а 

учившихся в России. Ведь только по учебникам 

другую страну узнать невозможно — нужно там 

пожить, чтобы понять ее культуру, разобраться в 

том, как думает и действует ее народ [1]. 

В то же время, необходимо отметить, что со-

гласно статистике одного из рекрутинговых сай-

тов, почти 60 % зарубежных репатриатов хотят 

работать в иностранных компаниях или совмест-

ных предприятиях, и только около у 20 % полу-

чается это сделать [3]. 

Действительно, сегодня, в Китае у выпускни-

ков вузов есть сложности с трудоустройством. 

Предприятия не торопятся брать на работу «све-

жих» специалистов без трудового стажа, прямо со 

студенческой скамьи, даже если они получили 

образование за границей. В КНР уже убедились, 

что и на Западе образование не всегда бывает 

качественным, а подчас привезенная оттуда ква-

лификация плохо вписывается в китайскую ре-

альность. Но специалист без русского языка не 

нужен и в России. В то же время, спрос на доб-

ротных специалистов с хорошим знанием языка 

достаточно велик. 

Одну из наиболее широких прослоек ино-

странных студентов в дальневосточных ВУЗах 

составляют выходцы из КНР. Мотивы поступле-

ния китайцев в российский ВУЗ, это достаточно 

широкий вопрос, важной частью которого явля-

ются программы, по которым абитуриенты при-

езжают на обучение. Для наиболее точного и до-

стоверного описания существующих на сего-

дняшний день международных образовательных 

программ был проведен ряд интервью с сотруд-

никами международных отделов. То есть с пред-

ставителями структуры, которая непосредственно 

занимается набором иностранных студентов и 

сбором данных при их поступлении в российский 

ВУЗ. 
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Общие вопросы развития образовательных систем 

69 

Сотрудники международных отделов отмеча-

ют, что для того, чтобы разобраться в вопросе о 

причинах поступления, необходимо рассмотреть 

те пути, которыми студенты могут попасть в рос-

сийский ВУЗ. 

Программы обучения подразделяются на три 

типа. Самостоятельные — студент сам подает 

документы в российский ВУЗ и зачисляется на 

обучение по определенной образовательной про-

грамме. Второй вариант, по договору с загранич-

ным ВУЗом — такой тип называется «совместной 

программой» — это обучение, которое разбито на 

части — несколько лет на родине и несколько в 

России. Отдельным типом можно вынести об-

менные программы: это возможность выехать из 

зарубежного ВУЗа на обучение в Россию на пе-

риод от семестра до года, но не на последнем го-

ду обучения. В большинстве случаев студенты, 

приехавшие к нам по этим программам, обучают-

ся только русскому языку. По программам изуче-

ния русского языка так называемый подфак, воз-

можен вариант зачисления на бакалавриат или 

даже магистратуру, если направление обучения 

на родине совпадает с российским. Стоит отме-

тить, что этот тип программ является бесплатным 

для студентов, то есть принимающий ВУЗ не 

взимает деньги за обучение, в этом случае на 

обучающегося ложатся только расходы за прожи-

вание и дополнительную учебную литературу. 

При обучении этих студентов ВУЗ не получает 

прямой коммерческой выгоды, но при этом и не 

работает в убыток. Это связано с тем, что про-

граммы являются двусторонними и во время обу-

чения в стенах российского университета ино-

странных студентов, такое же количество россий-

ских студентов учится за рубежом. Другими сло-

вами ситуация должна быть паритетной, но на 

практике зачастую выходит так, что китайских 

или японских студентов приезжает гораздо 

меньше, чем выезжает россиян в азиатские ВУЗы. 

Наиболее популярными, а значит и интерес-

ными с экономической точки зрения являются 

программы двойных дипломов. На сегодня, 

большую часть иностранных студентов, состав-

ляют обучающиеся по программам совместного 

обучения бакалавриата или магистратуры. По-

добные программы могут быть разных типов. 

Возможен вариант 2 года в Китае и 2 года в Рос-

сии, или, например, программа по которой сту-

денты первые полгода обучаются у себя на ро-

дине, в марте месяце приезжают на второй се-

местр в Россию обучаются у нас два с половиной 

года и возвращаются на родину — заканчивают 

обучение у себя. Также существуют программы, 

когда российские преподаватели выезжают в ВУЗ 

партнер и преподают на месте, после чего сту-

денты приезжают в Россию, завершают образова-

ние, защищаются и получают диплом в нашем 

университете. То есть схема строится на основа-

нии того, как смотрят на образовательный про-

цесс оба ВУЗа — партнера, и какой вариант счи-

тают наиболее удобным для себя. 

В разных ВУЗах существуют, достаточно ин-

тересные и перспективные с точки зрения при-

влечения потенциальных студентов программы. 

В качестве яркого примера, можно привести сов-

местную международную образовательную про-

грамму, созданную еще в 1993 году в Иркутском 

Государственном Университете и Ляонинском 

университете (г.Шеньян). Данная программа 

называется «Три диплома за 5 лет». Суть её со-

стоит в том, что студенты два года учатся в своей 

стране, затем на полтора года уезжают на стажи-

ровку в университет страны-партнера, после воз-

вращаются на родину, где завершают обучение. 

Проводить учебу по такой программе позволяют 

интегрированные учебные планы российского и 

китайского вузов. По итогам пяти лет учебы вы-

пускники международного института экономики 

и лингвистики получают не один, а три докумен-

та о высшем образовании: диплом специалиста 

коммерции Иркутского госуниверситета, диплом 

бакалавра международной экономики Ляонин-

ского университета и диплом переводчика в сфе-

ре профессиональной коммуникации. Такие до-

кументы позволяют продолжить обучение в лю-

бом китайском вузе, получить степень магистра 

или даже доктора, либо сделать карьеру в одной 

из многочисленных совместных российско-

китайских фирм [4]. 

О популярности в последнее время и выгодно-

сти для страны — рецепиента двойных программ 

как формата обучения иностранных студентов 

говорит и опубликованный недавно отчет Амери-

канского совета по образованию. В нем говорит-

ся, что зачастую двойные программы использу-

ются именно для привлечения иностранцев в 

американские ВУЗы. Две трети, а именно 63 % от 

таких программ заняты «неамериканцами», 33 % 

— это действительно смешанные программы на 

которых обучаются как американцы так и ино-

странцы, и лишь 4 % программ заняты только 

американскими студентами. Очевидно, что 

наблюдается явный перекос и американские ВУ-

Зы, извлекают из программ совместного обучения 

заведомо большую прибыль. В ходе самого ис-

следования, и проведенных в его рамках интер-

вью не раз упоминались данные, что в основном 

подобные программы используются США, как 

механизм привлечения иностранных студентов в 

собственные ВУЗы, а не как инструмент равно-

правного, взаимовыгодного сотрудничества и 

интернационализации образования [6]. 

Особое место в американских двойных меж-

дународных программах занимают китайские 

студенты. Так, в соответствии с упоминавшимся 

выше докладом, КНР является наиболее популяр-

ным партнером, с заметным отрывом превосходя 

Францию, Турцию, Германию и Южную Корею. 

При этом наибольшим спросом пользуются сов-
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местные программы или программы двойных 

дипломов в области бизнеса, физики и естествен-

ных наук — на них обучаются 60 % от общего 

числа иностранцев [6]. 

Ввиду популярности американского образова-

ния и европейских программ обучения на англий-

ском языке, уже давно в российских ВУЗах цир-

кулирует идея о необходимости введения таких 

программ, для повышения конкурентоспособно-

сти учебного заведения на международной арене. 

Широко распространено мнение, что «для при-

влечения дополнительного числа иностранных 

студентов из стран дальнего зарубежья россий-

ские вузы должны начать осуществлять массовое 

обучение на иностранных языках (прежде всего 

английском)» [5]. 

В ряде хабаровских ВУЗов подобные про-

граммы учреждены приказом ректора. Так в не-

которых учебных заведениях, согласно приказу, 

на каждом факультете их должно быть введено не 

менее одной. И это не случайно: многие страны 

используют специальные стратегии для привле-

чения иностранных студентов. Одной из самых 

распространенных является предложение про-

грамм обучения на английском языке. Ярким 

примером может служить Голландия, где 75 % 

международных программ обучения в вузах ве-

дется на английском. Другой пример — Милан-

ский политехнический университет, где с 2014 

года все магистерские и докторские программы 

обучения будут преподаваться только на англий-

ском [2]. 

Некоторые сотрудники международных отде-

лов, со своей стороны, относятся к подобным 

инициативам достаточно скептически. По их 

мнению, для того, чтобы подобные программы 

были интересны для иностранных студентов, и 

стали фактором, привлекающим их для обучения 

в российском вузе, сами программы должны быть 

высококлассными, происходить в сотрудничестве 

с зарубежными преподавателями. Иными слова-

ми они должны быть конкурентными. Сами же 

студенты, отвечая на анкетирование при приеме в 

вуз, отмечают, что если бы они хотели изучать 

английский язык, то поехали бы в англоговоря-

щую страну. Поэтому, помимо качества предо-

ставления услуги, необходимо учитывать и моти-

вы приезда некоторых групп студентов: так ино-

странцев, целенаправленно едущих в Россию, для 

дальнейшего трудоустройства в международную 

компанию, или для ведения бизнеса, действи-

тельно не будет интересовать возможность обу-

чения на английском или другом европейском 

языке. 

Сейчас появилось большое количество китай-

ских студентов, которые едут на обучение в Рос-

сию именно в силу того, что отношения между 

нашими странам интенсивно развиваются. Такие 

иностранцы понимают, что смогут найти достой-

ное место работы с хорошей заработной платой. 

Ведь на сегодняшний день в Китае наблюдается 

нехватка специалистов, для участия в совместных 

российско–китайских проектах. Естественно, 

студенты стремятся туда устроиться потому, что 

уровень зарплаты на подобных предприятиях 

заметно выше. Отсюда и стремление получить 

российско–китайский диплом, так как его нали-

чие, в разы повышает шансы на трудоустройство. 

Особенно, в виду большого количества подобных 

специализированных предприятий. 

Как рассказали сотрудники международного 

отдела: особенность именно китайских студентов, 

заключается в том, что они осознанно и целена-

правленно занимаются образованием и самообра-

зованием для того, чтобы впоследствии получить 

достойный уровень заработной платы, что свя-

занно с высокой конкуренцией на рынке труда в 

Китае. 

Отсюда и вытекает необходимость более ак-

тивного привлечения китайской молодежи на 

обучение в РФ. Наглядно видно, на примере тех 

же американских ВУЗов, что формат двойного 

диплома, как способ привлечения дополнитель-

ных студентов действительно работает, причем 

достаточно эффективно. Такие программы в оте-

чественных вузах уже существуют, и мы освети-

ли их в тексте статьи. Проблема упирается в не-

достаточную информационную представленность 

наших учебных заведений за рубежом. Многие 

эксперты соглашаются, что в дальневосточные 

вузы едет не так много иностранцев, как могло 

бы, не из-за того, что нам нечего предложить, а 

потому, что просто не знают, что местные уни-

верситеты могут предоставить качественные и 

конкурентные программы. 

Конечно, напрашивается вывод, что двойной 

диплом должен стать основным вектором разви-

тия международных образовательных отношений, 

но при этом нельзя забывать про активную ре-

кламу подобного вида обучения в России. 
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В статье рассматриваются проблемы, свя-

занные с повышением качества высшего об-

разования в России; анализируются основ-

ные нормативные документы, принятые в 

рамках исполнения поручений президента В. 

Путина в сфере образования; дана оценка 

конкретной деятельности вузов в решении 
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The article discusses the problems associated 

with improving the quality of higher education 

in Russia, analyzes the main legal instruments 

adopted in the framework of execution of in-

structions of President Vladimir Putin in edu-

cation; estimation of specific activity of univer-

sities in solving problems 
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the unified state exam; the rating of a teacher 

Основные проблемы, связанные с повышени-

ем качества высшего образования в России, а 

также подходы к их решению были четко опреде-

лены в поручениях президента В. Путина, подпи-

санных 22 мая 2014 г. Все поручения распределе-

ны по 4 блокам. По каждому блоку установлено 

ответственное лицо и сроки исполнения поруче-

ния. Последний срок истек 1 октября 2014 г., что 

делает актуальным рассмотрение в рамках данной 

статьи итогов предпринятых мер по решению 

поставленных вопросов. 

Прежде всего, следует обратить внимание на 

блок вопросов, связанных с формированием кон-

тингента студентов, поскольку в поручениях пре-

зидента перед Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки и федеральными ор-

ганами государственной власти, осуществляю-

щими функции и полномочия учредителей феде-

ральных государственных образовательных орга-

низаций высшего образования, была поставлена 

задача ежегодно определять или устанавливать 

«значения минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена по общеобразо-

вательным предметам, необходимых для приема в 

образовательные организации высшего образова-

ния» (п. 3 и п. 4). 

В рамках исполнения данного поручения гла-

ва Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки 4 сентября 2014 г. подписал рас-

поряжение № 1701-10 «Об установлении мини-

мального количества баллов единого государ-

ственного экзамена, необходимого для поступле-

ния на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета», а 10 сентября 2014 г. 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации направило письмо за № АК-2907/05 

«О минимальных баллах ЕГЭ» с рекомендациями 

по методике установления дифференцированных 

значений минимального количества баллов еди-

ного государственного экзамена (далее — ЕГЭ) 

по общеобразовательным предметам, соответ-

ствующим специальности или направлению под-

готовки, по которым будет проводиться прием в 

образовательные организации высшего образова-

ния в 2015 г. 

В соответствии этим документам на 2015 г. 

увеличены значения минимальных баллов для 

поступления в вузы по трем дисциплинам: мате-

матике (на 3 балла), обществознанию (на 3 балла) 

и иностранным языкам (на 2 балла). Для осталь-

ных предметов они остались на уровне 2014 года. 

Сделано это было с целью ограничить возмож-

ность для поступления в вузы абитуриентов с 

низкими баллами ЕГЭ, что должно положитель-

ным образом отразиться на повышении качества 

высшего образования. На примере Тихоокеанско-

го государственного университета (ТОГУ) о пра-

вомерности такого утверждения можно судить, в 

частности, на основе сопоставления результатов 

ЕГЭ и итогов экзаменационной сессии у студен-

тов 1-го курса юридического, для которых не бы-

ли предусмотрены так называемые «курсы вы-

равнивания»: 

Результаты ЕГЭ ( в 

баллах) 

качество знаний (%) 

>190 95 % 

170–189 91 % 

150–169 61% 

130–149 21 % 

Иная картина предстает при сопоставлении 

результатов ЕГЭ по математике и физике и ре-

зультатов сдачи экзаменов по указанным дисци-

плинам в вузе после «курсов выравнивания»: 

https://www.insidehighered.com/
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Результаты ЕГЭ (в 

баллах) по физике  

и математике 

Качество знаний (%) 

по физике  

и математике 

> 120 59 % 

100–119 61 % 

80–99 75 % 

60–79 0% 

Данные таблицы позволяют говорить об эф-

фективности «курсов выравнивания» как одного 

из способов повышения качества обучения. В 

пользу такой оценки свидетельствует и монито-

ринг, который ведется на кафедре физики и пока-

зывает положительную динамику успеваемости 

по дисциплине на 1 курсе. Положительная дина-

мика успеваемости в целом прослеживается и по 

химии. Что касается дисциплины математики, 

которая читается на кафедре высшей математики, 

то здесь представлена совершенно иная картина 

успеваемости, что требует тщательного анализа. 

 

Предмет 2011/2012 уч. г. 2012/2013 уч. г. 2013/2014 уч. г. 

Физика 37,5% 45,2% 56,2% 

Химия 63,3% 77,6% 785% 

Математика  92,1 % 88,1% 75,9 % 

 
В целом же успеваемость по дисциплинам ма-

тематика, физика, химия остается невысокой, что 

в значительной степени объясняется массовиза-

цией высшего образования, основным атрибутом 

которой является низкий проходной балл при 

приеме в вуз. Для вузов Дальнего Востока, в том 

числе ТОГУ, это особенно показательно, о чем 

свидетельствуют показатели следующей таблицы 

(данные на 2013 г.) [4]: 

Вуз Средний балл зачис-

ленных по ЕГЭ 

Средний балл зачис-

ленных на бюджет 

Проходной 

балл 

МИФИ (НИЯУ МИФИ), г. 

Москва 

84,6 86,5 57,7 

РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, г. Москва 

81,6 85,5 56 

СПбНИУ ИТМО, г. Санкт-

Петербург 

80,5 81,5 57,3 

МИЭМ НИУ ВШЭ, г. 

Москва 

80,4 81 60,6 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. 

Москва 

76,9 81,5 45,3 

МТУСИ,    

г. Москва 70,6 71 40,3 

МАДИ, г. Москва 65,4 68,3 43,7 

МГТУ "СТАНКИН", г. 

Москва  

65,3 68 36 

МИИТ, г. Москва 65,1 70,1 39,7 

ДВГУПС, г. Хабаровск 60,3 65 36 

ТОГУ, г. Хабаровск 56,3 61,3 33 

КнАГТУ, г. Комсомольск-

на-Амуре 

57 58,8 35 
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Вуз Средний балл зачис-

ленных по ЕГЭ 

Средний балл зачис-

ленных на бюджет 

Проходной 

балл 

МГУ им. адмирала Г.И. 

Невельского, 

   

г. Владивосток 54,1 54,4 33,3 

КамчатГТУ,    

г. Петропавловск-

Камчатский 

51,7 50 34,7 

Дальрыбвтуз, г. Владиво-

сток 

50 50,1 33 

 

В этой связи остро встает проблема сохранно-

сти студенческого контингента, нерешенность 

или нерешаемость которой приведет к сокраще-

нию штата преподавателей. Такая корреляция 

негативно отражается на качестве высшего обра-

зования (поскольку чтобы сохранить рабочие ме-

ста преподаватели вынуждены завышать оценки) 

и порождает если не оппозиционные настроения, 

то определенный пессимизм в среде профессор-

ско-преподавательского состава. Все это усугуб-

ляется вопросами финансирования образователь-

ной деятельности (решение которых лежит на 

руководстве вузов). 

Сгладить остроту противоречий в определен-

ной мере позволило бы выполнение поручения 

президента Правительству Российской Федера-

ции, перед которым ставилась задача «обеспечить 

внесение в законодательство Российской Федера-

ции изменений, предусматривающих сохранение 

объемов финансового обеспечения образователь-

ной деятельности образовательных организаций 

высшего образования в рамках государственного 

или муниципального задания в случаях отчисле-

ния из этих организаций студентов за невыполне-

ние ими обязанностей по добросовестному осво-

ению образовательной программы и выполнению 

учебного плана» (п.1а). 

Разыскать соответствующие нормативные 

правовые акты, свидетельствующие о выполне-

нии данного поручения президента, авторам ста-

тьи не удалось. Однако совершенно очевидно, что 

сути данного поручения противоречат все норма-

тивные правовые акты (включая распоряжение 

Минобрнауки РФ № Р-225 от 14.12.2014), кото-

рыми предусмотрено введение нормативного по-

душевого финансирования вузов и постепенное 

увеличение численности студентов в расчете на 

одного преподавателя с 10,2 чел. (в 2013 г.) до 12 

чел. (в 2018 г.). 

Численность студентов в расчете на одного работника ППС в соответствии с Планом мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышения 

эффективности образования и науки» 

(распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

10,2 10,5 10,7 11,1 11,6 12 

 
Причем эти меры трактуются в документах 

как реализация новых финансово-экономических 

механизмов, обеспечивающих конкуренцию и 

повышение качества высшего образования. Дей-

ствительно, соотношение преподавателей и сту-

дентов — это одно из основных слагаемых пре-

стижности учебного заведения, но здесь, во-

первых, прослеживается иная закономерность: 

чем престижнее вуз, тем меньше значение данно-

го показателя [2; 5; 6; 8]: 

Кембриджский университет 6 

Оксфордский университет 4,5 

Принстонский университет 6 

Гарвардский университет 4,5 

МГУ 4 

СПбГУ 6 

МГТУ 4,3 

МАРХИ 4,6 

ДВГУПС 21.2 

КнАГУ 22,5 

ТОГУ 19,3 

Во-вторых, важно подчеркнуть, что норма-

тивное соотношение численности преподавателей 

и студентов 1:10 было установлено в соответ-
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ствии с постановлением Правительства РФ от 

17.06.1998 № 600 «Об утверждении Программы 

экономии государственных средств», в котором 

речь шла не о повышении качества высшего об-

разования, а об экономии средств, выделяемых на 

образование. 

На данный момент решать задачи повышения 

качества высшего образования вновь предстоит в 

условиях экономии, что означает сокращения 

объемов финансирования образовательной дея-

тельности и сокращения ставок ППС (НПР). Из 

этого следует постановка двух важных задач: во-

первых, сохранить прежние или изыскать новые 

источники финансирования образовательной дея-

тельности в вузах и, во-вторых, правильно рас-

пределить полученные средства с целью стиму-

лирования деятельности ППС (НПР), направлен-

ной на повышение качества обучения студентов. 

В свою очередь, это требует серьезного мони-

торинга и профессиональной аналитической ра-

боты со стороны административно-

управленческого аппарата вузов, на работников 

которого должна быть возложена миссия пра-

вильно выстроить отношения с ППС университе-

та, поскольку именно преподаватель является 

ключевой фигурой в деле повышения качества 

высшего образования. На это, в частности, указы-

вают результаты анкетирования студентов ТОГУ, 

которым было предложено определить рейтинг 

основных показателей качества образования. По-

лученный рейтинг показателей, который не-

безынтересно сравнить с результатами соответ-

ствующего мониторинга, опубликованными в 

статье М. В. Гладковой [3], представлен в следу-

ющей таблице: 

 

Показатели Место  

в рейтинге 

престиж вуза и диплома  1 

востребованность выпускников вуза на рынке труда  2 

глубокое знание преподавателем преподаваемой дисциплины  3 

умение преподавателей доступно изложить учебный материал  4 

умение преподавателей увязать теорию с практикой  5 

правильно составленный учебный план  6 

обеспеченность занятий учебными материалами, разработанными преподавателями вуза 7 

оптимальное расписание занятий  8 

взаимоотношение преподавателей и студентов  9 

возможность выбора курсов для изучения студентами  10 

помощь вуза в поиске места практики  11 

доступность современного оборудования для студентов  12 

фонд научной и учебной литературы в библиотеке  13 

ориентация содержания преподавания на практику  14 

применение современных форм и методов обучения  15 

возможность свободного посещения занятий  16 

оснащенность вуза современным оборудованием  17 

условия проживания в общежитии  18 

 
Из таблицы видно, что показатели качества 

образования, связанные с деятельностью препо-

давателей, занимают верхние позиции рейтинга 

вслед за престижностью вуза и востребованно-

стью его выпускников. И не случайно, одним из 

поручений президента Министерству образова-

ния и науки было разработать предложения, 

направленные на «создание внутренних систем 

оценки деятельности научно-педагогических ра-

ботников» (п. 2). 

В этой связи при подготовке статьи был про-

веден анализ основных показателей балльно-

рейтинговой системы оценки деятельности ППС 

в ТОГУ, результаты которого позволяют сделать 

вывод, что разработанный рейтинг не нацеливает 

на повышение качества образования в целом. В 

ТОГУ апробированы два варианта рейтинга. 
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Предшествующий рейтинг оценивал деятель-

ность преподавателя по 88 показателям, при этом 

учебная работа, учебно-методическая работа и 

НИРС, от которых в первую очередь зависит ка-

чество образования, оценивались только по 31 

показателю (что составляет 35 %). Действующий 

рейтинг включает всего 32 показателя, из кото-

рых 11 связаны с оценкой учебной, учебно-

методической работы и НИРС, что составляет 34 

%. В результате возник известный перекос, когда 

преподаватели проявили высокую публикацион-

ную активность (значительно перевыполнив нор-

мативные показатели НИР), но в ущерб другим 

видам деятельности, от которых зависит качество 

образования. 

Важно отметить, что оба рейтинга выстроены 

на количественных показателях, что нередко идет 

вразрез с качеством оцениваемой деятельности. 

Например, с увеличением объема нагрузки на 

преподавателя качество предоставляемых им 

услуг, безусловно, снижается (однако в рамках 

рейтинга повышение объема учебной нагрузки 

поощряется). 

Количественными характеристиками оценива-

ется и учебно-методическая работа, связанная с 

изданием учебников, учебных пособий, методи-

ческих указаний и электронных УММ, что также 

не вполне обоснованно, но вместе с тем именно 

этот вид деятельности должен получить приори-

тетный статус, поскольку позволяет решить це-

лый ряд проблем, связанных как с сохранением 

контингента студентов (а следовательно, позво-

ляет сохранить объем финансирования образова-

тельной деятельности), так и повышением каче-

ства образовательных услуг. 

Проблема сохранения контингента студентов 

решается, на наш взгляд, через разработку КИМ 

(тестовых зданий) и учебных пособий для сдачи 

экзамена в объеме обязательного минимума, ко-

торый в рамках компетентностного подхода мо-

жет соответствовать 1-му уровню освоения дис-

циплины. Объем таких пособий должен быть ми-

нимальным. Подготовить пособие в форме от-

дельной лекции или краткого конспекта по курсу 

— задача довольно сложная и под силу лишь 

преподавателям высокой квалификации, а следо-

вательно, разработка такого пособия должна быть 

оценена высоким баллом в рейтинге преподава-

теля. 

Особый акцент на указанном виде деятельно-

сти НПР сделан с учетом мнения студентов. В 

частности, по результатам анкетирования студен-

тов ТОГУ показатель «обеспеченность занятий 

учебными материалами, разработанными препо-

давателями вуза», занял 7-е место из 18-ти в рей-

тинге основных показателей качества образова-

ния. Такая позиция студентов соответствует и 

распределению ответов на вопрос: «Чем вы в 

первую очередь воспользуетесь при подготовке к 

экзаменам?». 

Из данной таблицы следует, что, во-первых, 

учебные пособия, подготовленные преподавате-

лями вуза, будут востребованы студентами, а 

следовательно, это должно найти свое отражение 

при комплектовании библиотечного фонда и в 

рейтинге ППС (или при заключении эффективно-

го контракта); а во-вторых, повышение качества 

образования связано с дальнейшим развитием 

системы электронного обучения, что требует со-

ответствующей материально-технической под-

держки. Правда, такой показатель, как «оснащен-

ность вуза современным оборудованием» в сту-

денческом рейтинге занял лишь 17-е место, но на 

12-м месте оказался показатель «доступности 

современного оборудования для студентов». 

 

При подготовке к экзаменам Вы в первую 

очередь воспользуетесь: 

ЮФ, 1 курс ЮФ, 4 курс ИАС, 4 курс 

А) учебными пособиями, подготовленными 

преподавателями ТОГУ 

55% 49% 33% 

Б) учебниками центральных издательств 5% 11% 20% 

В) ресурсами Интернет 40% 40% 47% 

 
Анкетирование студентов должно занять важ-

ное место в работе учебно-методических управ-

лений вузов (УМУ) при решении вопросов, свя-

занных с повышением качества обучения студен-

тов, что соответствует поручению президента, 

которое предусматривает создание внутренней 

системы оценки «удовлетворенности студентов 

условиями и результатами обучения». 

В ТОГУ проводится ежегодно анкетирование 

студентов старших курсов всех факультетов. В 

анкетировании принимает участие около 400 че-

ловек (397 — в 2013 г., 442 — в 2014 г.), резуль-

таты анализируются и включаются в информаци-

онные справки при подготовке к аудитам. Однако 

востребованность результатов проводимого анке-

тирования у деканов или завкафедрами невелика, 

поскольку содержание и методика составления 

анкеты не выдерживают критики (хотя разрабо-

тана анкета в Академии информационных техно-

логий г. Санкт-Петербурга). При этом из 63 во-

просов анкеты только два вопроса имеют отно-

шение к оценке удовлетворенности качеством 
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предоставляемых услуг. Один из них (№ 47) каса-

ется оценки деятельности преподавателя (в фор-

мулировке «На Ваш взгляд, насколько объектив-

но ставят преподаватели оценки на экзаменах?»), 

формулировка другого вопроса (№ 58) следую-

щая: «Как Вы оцениваете знания, приобретенные 

за время обучения в нашем учебном заведении? 

а) Большая часть того, что преподавали, мною 

усвоено; б) Что-то усвоено хорошо, что-то не со-

всем; в) Честно говоря, большая часть того, что 

нам преподавали, не усвоено». При ответе на 

данный вопрос 60–70 % опрашиваемых выбирает 

из года в год вариант «б», что вполне предсказу-

емо. 

Таким образом, использовать данную анкету 

для оценки «удовлетворенности студентов усло-

виями и результатами обучения» не представля-

ется возможным, но востребованным должен 

стать накопленный опыт в организации анкетиро-

вания, поскольку проводится оно с использовани-

ем компьютерной программы, что позволяет опе-

ративно организовать опросы студентов и со-

трудников ТОГУ, а также обработку, анализ и 

рассылку результатов по любой теме. На данный 

момент подобные опросы практикуются в Центре 

дистанционных образовательных технологий 

ТОГУ (ЦДОТ) при оценке удовлетворенности 

студентов качеством выложенных на сайте 

УМКД по всем предметам без исключения. 

Таким образом, создание внутренней системы 

оценки «удовлетворенности студентов условиями 

и результатами обучения» предполагает разра-

ботку и активное использование анкет как с пе-

речнем обязательных вопросов для ежегодного 

анкетирования студентов разных курсов, так и 

блиц-опросов по отдельным проблемам, связан-

ным с повышением качества высшего образова-

ния, включая анкету «Преподаватель глазами 

студента». При этом вопросы анкеты удовлетво-

ренности должны соответствовать требованиям 

приказа Минобрнауки от 5 декабря 2014 г. № 

1547. 

Для сравнения: удовлетворенность студентов 

качеством образовательных услуг в Оксфордском 

университете составляет 92 % [8], а в Кембридж-

ском университете — 93 % [7]. 

В поручениях президента перед Министер-

ством образования и науки Российской Федера-

ции поставлена задача представить предложения, 

направленные «на внедрение в деятельность об-

разовательных организаций высшего образования 

механизма осуществления независимой оценки 

знаний студентов в рамках проведения их проме-

жуточной аттестации» (п. 3). 

В рамках подготовки данной статьи общее 

представление об удовлетворенности студентов 

качеством предоставляемых услуг в ТОГУ было 

получено через постановку вопроса «Будете ли 

Вы рекомендовать потенциальным абитуриентам 

поступать в ТОГУ?», ответы на который распре-

делились следующим образом: 

 

 

 ЮФ, 1 курс ЮФ, 4 курс ИАС, 4 курс 

да нет да нет да нет 

Будете ли Вы рекомендовать потенци-

альным абитуриентам поступать  

в ТОГУ? 

84% 16 % 90% 10% 77% 23% 

 
На настоящий момент такой механизм реали-

зуется через участие вузов в проектах, в основе 

которых лежит технология Интернет-

тестирования. К ним относятся, прежде всего, 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере про-

фессионального образования (ФЭПО)» и «Феде-

ральный Интернет-экзамен для выпускников ба-

калавриата (ФИЭБ)». 

ФЭПО проводится в ТОГУ с 2007 г. и направ-

лен «на независимое внешнее оценивание резуль-

татов обучения студентов в рамках требований 

ФГОС и ГОС-II». ФЭПО проводится два раза в 

год с последующим анализом его результатов, 

которые размещаются на портале УМУ в виде 

информационно-аналитических карт. ФИЭБ реа-

лизуется как «добровольная сертификация вы-

пускников бакалавриата с целью оценки готовно-

сти к осуществлению профессиональной деятель-

ности и для продолжения обучения в магистрату-

ре». В феврале 2015 г. был подписан договор на 

участие ТОГУ в данном проекте в качестве базо-

вой площадки. 

На самостоятельную подготовку студентов «к 

процедурам контроля качества и оценку уровня 

обученности студентов в рамках образовательно-

го процесса в вузе» ориентирован проект «Ин-

тернет-тренажеры в сфере образования», который 

реализуется в ТОГУ с 2012 г. В рамках этого про-

екта созданы личные кабинета ППС ТОГУ, поз-

воляющие проводить независимую оценку знаний 

студентов по реализуемым дисциплинам. Вместе 

с тем в последнее время для текущего контроля 

знаний студентов преподаватели ТОГУ стали 

активно использовать и авторские тесты через 

адаптивную систему тестирования. 

В этой связи встает вопрос о качестве учебно-

методического обеспечения учебного процесса. В 

ЦДОТ ТОГУ благодаря задействованной в ди-

станционном обучении «кейсовой» технологии 

сформирована солидная база учебных пособий 
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или конспектов лекций, разработанных препода-

вателями, а также банк тестовых заданий. Однако 

активное использование этих материалов в учеб-

ном процессе с целью повышения качества обу-

чения требует их обязательной сертификации. 

Наличие сертифицированных КИМ или УММ 

должно соответствующим образом учитываться 

при оценке деятельности НПР (или при заключе-

нии эффективных контрактов). Дальнейшее раз-

витие системы электронного обучения предпола-

гает поэтапный переход от «кейсовых» образова-

тельных технологий к модульно-рейтинговой 

системе, что потребует структурной перестройки 

образовательного портала ЦДОТ, разработки со-

ответствующих УММ, апробирования новых ме-

тодик проведения занятий (видеолекции, вебина-

ры, он-лайн конференции и пр.). При этом с 

внедрением модульно-рейтинговой системы (в 

электронном формате) может быть создана эф-

фективная система организации и контроля само-

стоятельной работы студентов и решены ряд дру-

гих проблем, связанных с повышением качества 

обучения (например, проблема востребованности 

учебных материалов, выкладываемых на сайтах). 

На существование такой проблемы указывают 

следующие данные по востребованности рабочих 

программ и лекционных материалов, выложен-

ных на сайте ЦДОТ: 

Дисциплина Лекции ТОГУ Рабочие программы 

История России  45 % 38 % 

Физика  59 % 41 % 

Математика (каф. ВМ)  69 % 57 % 

Строительные и дорожные машины  30 % 20 % 

Строительные машины и оборудование  44 % 17 % 

Административное право  67 % 66 % 

Теория государства и права  44 % 34 % 

История государства и права зарубежных стран  40 % 28 % 

 

Сложным испытанием для вузов может стать 

участие в апробации механизма независимой 

оценки знаний студентов с приглашением в каче-

стве экспертов преподавателей из других вузов во 

время проведения промежуточной аттестации. 

Данный эксперимент проводится в рамках испол-

нения соответствующего поручения Президента 

Российской Федерации по повышению качества 

высшего образования через внедрение в деятель-

ность вузов механизмов независимой оценки зна-

ний студентов. Первая апробация состоялась 22 

января 2015 г. на базе 6 вузов, которые продемон-

стрировали, по мнению главы Рособрнадзора, 

«высокое качество образования»[1]. В ходе экс-

перимента оценивались знания студентов по де-

сяти дисциплинам: теория государства и права, 

история, математика, социология, профессио-

нальная этика юриста, конституционное право, 

римское право, история России, экономическая 

теория, физика. Сложность такой процедуры для 

любого вуза заключается в том, что экзамены 

проводятся в традиционной форме собеседования 

и письменных ответов на вопросы билетов, что не 

исключает влияние на оценку субъективных фак-

торов разного порядка. Выход усматривается в 

тщательной разработке оценочных материалов 

вузами, которые должны пройти предваритель-

ную экспертизу в Рособрнадзоре. 
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В статье рассматривается подход к разра-

ботке и использованию автоматизирован-

ной информационной системы рейтинга 

преподавателей, которая может использо-

ваться в качестве управленческого инстру-

мента (административные инновации). 

Ключевые слова: автоматизированная информа-

ционная система; профессиональная деятельность 

преподавателей вуза; рейтинговая система; инно-

вации в образовании. 

The article discusses the approach to the devel-

opment and use of an teachers rating automat-

ed information system as an motivating factor, 

that can be used as a management tool (admin-

istrative innovation). 

Key words: automated information system; profes-

sor’s professional activities; rating system; education 

innovation. 

Проблема мотивации изучается исследовате-

лями гуманитарных и общественных наук (пси-

хология, педагогика, экономика, социология, 

юриспруденция и др.) с начала прошлого столе-

тия. Это одно из ведущих направлений психоло-

гии, ведь вопросу мотивации отводится ведущее 

место. В последнее время в образовании особое 

внимание уделяется качеству образования, вы-

двигаются особые требования к профессорско-

преподавательскому составу. Повышение каче-

ства образования неразрывно с продуманной си-

стемой мотивации преподавателей в профильном 

вузе, а именно мотивацией профессиональной 

деятельности преподавателей. 

В своем исследовании «Педагогические усло-

вия мотивации профессиональной деятельности 

преподавателей в профильном вузе» мотивация 

профессиональной деятельности преподавателей 

базируется на рейтинговой системе. 

Известные теории мотивации исследователи 

М. Мескон, М.Альберт, Ф. Хедоури разделяют на 

две категории — содержательные и процессуаль-

ные. Первые основываются на выделении тех 

внутренних потребностей, которые дают им-

пульс, направляют, заставляют действовать лю-

дей определенным образом и прекращают данное 

поведение. К авторам этого направления они от-

носят теорию потребностей Абрахама Маслоу, 

теорию приобретенных потребностей Дэвида 

Макклелланда, а также двухфакторную теорию 

Фредерика Герцберга. Процессуальные же теории 

мотивации основываются на поведении людей с 

учетом их восприятия и познания, они дают опи-

сание того, как поведение направляется, поддер-

живается и прекращается. Это теории ожидания, 

справедливости, авторы которых В. Врум и С. 

Адамс, а также комплексная теория мотивации 

Портера-Лоулера. Исследователи подчеркивают, 

что, несмотря на расхождения этих теорий по 

некоторым вопросам, их нельзя назвать взаимо-

исключающими [1]. 

Рассмотрев определения понятия «мотивация» 

в современной литературе, мы остановились на 

варианте, включающем в себя различные виды 

побуждений: мотивы, потребности, цели, мотива-

ционные установки, ожидания. 

Анализ работ отечественных и зарубежных 

авторов показывает, что мотивационные состав-

ляющие труда зависят от сложившихся в данное 

время общественных отношений, профессии, 

направленности личности (включающей профес-

сиональный интерес), возраста и стажа работы, 

половой принадлежности работников (зарубеж-

ные исследователи: Ф. Тейлор, В. Врум и 3. Диси, 

Д. Макгрегор, У. Уайт, Ф. Герцберг, Д. Маккле-

ланд; отечественные исследователи: В. Д. Шад-

риков, В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов др.). 

Мотивация профессионально-педагогической 

деятельности преподавателей специфична в силу 

многогранности этой деятельности, сформиро-

ванности ценностных ориентаций личности [2], а 

также сложности измерения ее результатов. Для 

работников интеллектуального труда значимыми 

мотивами профессиональной деятельности явля-

ются признание, самоактуализация и саморазви-

тие, составляющие не только ядро трудовой мо-

тивации, но и мотивационной среды личности. 

Исследователи мотивации преподавательской 

деятельности схожи во мнениях, что в мотивации 

основная роль отводится нефинансовым мотивам 

и условия нефинансового стимулирования, име-

ющиеся внутри вуза, необходимо обозначить и 

сделать доступными. Это актуально при недоста-

точной возможности денежного стимулирования 

государственных вузов. Среди таких условий 

можно выделить следующие: повышение квали-

фикации, ресурсная база (от возможности публи-

кации своих трудов до информационно-

телекоммуникационной оснащенности вуза), ин-

http://www.educationindex.ru/institution/university-of-oxford
http://www.educationindex.ru/institution/university-of-oxford
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струментарий социально-психологического и 

статусного воздействия и управления [3]. 

Современные исследователи выделяют сле-

дующие мотивы профессиональной деятельности 

профессорско-преподавательсткого состава: 

 когнитивные, или познавательные (ум-

ственный характер труда, желание зани-

маться научно-исследовательской деятель-

ностью, получение новых знаний, в том 

числе для повышения качества своей дея-

тельности, насыщенное содержание рабо-

ты); 

 самореализация, самоактуализация (соот-

ветствие работы с собственными склонно-

стями и способностями, их реализация, 

возможность карьерного роста); 

 самоутверждение и саморазвитие (возмож-

ность повышения квалификации, развитие 

интеллектуального потенциала, признание 

своих достижений коллегами, продолже-

ние семейной династии); 

 социально-нравственные (возможность 

приносить пользу обществу, выполнять 

работу хорошо, взаимодействие с коллега-

ми, желание передать знания и опыт моло-

дому поколению, кураторская работа); 

 прочие мотивы (реализация потребности 

находиться в среде интеллектуальных лю-

дей, в престижном вузе, работа в государ-

ственном учреждении, гибкий график ра-

боты, продолжительный отпуск, желание 

хорошо заработать, совмещение работы, 

налаживание полезных связей, гарантия 

занятости и т.д., которые объединяют в 

группу утилитарных мотивов), относящие-

ся к «гигиеническим факторам» по теории 

Герцберга. 

Основные концепции мотивации профессио-

нальной деятельности преподавателя вуза, рас-

сматриваемые в нашей стране, опираются на изу-

чение собственно профессиональной деятельно-

сти преподавателя, а также мотивов его деятель-

ности. Подходы к мотивации трудовой деятель-

ности, применяемые в странах с развитым ры-

ночным механизмом, в работах отечественных 

авторов широко не освещены. 

Рассматривая данный подход, можно прийти к 

выводу, что, изучая труд преподавателя высшей 

школы, его мотивы заниматься профессиональ-

ной деятельностью, аспекты его личностного раз-

вития, можно сформировать условия для повы-

шения эффективности его трудовой деятельно-

сти. 

Направляя свое исследование в это русло, мы 

рассмотрели теорию Дж. Хакмана и Г. Олдхэма. 

Авторы выделяют в работе ряд характеристик 

(разнообразие умений, значимость работы, иден-

тифицируемость работы, автономность, обратная 

связь с результатами работы), мотивирующих 

работников на выполнение работы за счет самой 

работы, что приводит к высокому качеству ко-

нечного результата [4] (идея «обогащения» тру-

да). 

Изучение основных видов преподавательского 

труда приводит к укрупненной схеме, в которой 

выделяют педагогическую, методическую и 

научную составляющие этого труда. Анализ этих 

видов деятельности и удовлетворенность студен-

тов преподавателями, имеющими определенные 

успехи в перечисленных направлениях, позволя-

ют сделать вывод о том, что преподаватель, отда-

вая предпочтение какой-либо направленности, не 

должен упускать из вида другие направления сво-

ей профессиональной работы, будь то учебная, 

учебно-методическая, научно-исследовательская, 

воспитательная или организационно-

методическая работа [5]. Безусловно, у каждого 

преподавателя есть доминирующее начало учено-

го или педагога, однако не следует развиваться 

лишь в одном направлении. В то же время препо-

давателю необходимо совершенствовать формы и 

методы обеспечения качества и эффективности 

процессов реализации уставной деятельности 

вуза, а также повышать свой профессиональный 

потенциал. 

Руководство вуза должно знать возможности 

эффективной реализации каждого из направлений 

преподавательского труда и проблемы, возника-

ющие у преподавателей при выполнении своей 

работы, чтобы скорректировать свою работу по 

мотивации преподавательской деятельности. 

В своей работе мы моделируем процесс моти-

вации посредством рейтинговой оценки работы 

преподавателя высшей школы, в основе которой 

показатели его деятельности. В данном контексте 

мотиватор — содержание рейтинга. Автоматизи-

рованная информационная система (АИС) рей-

тинговой оценки преподавателей позволит уста-

новить обратную связь между выполненной рабо-

той и самим сотрудником. Он наглядно может 

увидеть результаты своего труда (свои достиже-

ния), свой рейтинг относительно всех преподава-

телей вуза и своего подразделения. Это может 

послужить дополнительным стимулом к выпол-

нению своей работы (внутренние и внешние мо-

тивы: изнутри — оценивание себя, извне — оце-

нивание деятельности со стороны (коллеги, заве-

дующий кафедрой, декан и т.д.)). 

Основная задача рейтинговой системы — 

оценка качества работы сотрудников, стимулиро-

вание роста квалификации, совершенствование 

качества образовательного процесса. В своей ра-

боте мы выделили 7 групп показателей с макси-

мально возможным наполнением каждой группы 

(всего обозначили 106 показателей, которые 

дифференцируются) [6]. 

После проведения подготовительной работы 

было сформулировано техническое задание для 

АИС рейтинга преподавателей, в нем были опи-

саны задачи разработки АИС, функциональная 
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схема программы, структура базы данных, формы 

пользовательского интерфейса, язык программи-

рования и тип приложения (с учётом минималь-

ных затрат на создание, обслуживание и исполь-

зования конечными пользователями). 

Нами была разработана система с пользова-

тельским интерфейсом Metro (актуальным для 

мобильных приложений), реализованная в виде 

web-приложения, которая имеет своей целью 

упрощение учета эффективности преподавателей 

вуза по заданным показателям. 

В АИС разграничивается доступ к информа-

ции, содержащейся в базе данных в зависимости 

от ролей, среди которых выделяют преподавате-

ля, завкафедрой, декана, проректора по науке (в 

систему может войти только зарегистрированный 

пользователь, что подчеркивает конфиденциаль-

ность содержащейся информации, в частности 

рейтинг преподавателя и показатели, по которым 

он был посчитан). Отметим возможность исполь-

зования системы разными вузами (эта возмож-

ность была включена). 

Преподаватель может увидеть свой рейтинг (в 

том числе относительно максимального и мини-

мального рейтинга вуза, планируется — и своего 

факультета) и показатели, по которым он был 

просчитан. Заведующий кафедрой — свой рей-

тинг и показатели как преподавателя, у него есть 

возможность вводить данные о преподавателях, 

просматривать рейтинг преподавателей своей 

кафедры. Декан также может видеть своей рей-

тинг (если есть необходимость оценивать его ра-

боту в качестве преподавателя), видеть рейтинг 

преподавателей факультета, имеет право вносить 

изменения в данные преподавателей своего фа-

культета. В свою очередь, проректор по науке 

может увидеть информацию обо всех преподава-

телях имеющихся факультетов (общая информа-

ционная картина) для принятия необходимых 

управленческих решений, регулирования работы 

преподавателей, чтобы быть вооружённым необ-

ходимыми сведениями, например в канун избра-

ния по конкурсу и т.д. Разработанная система 

может быть использована при переходе образова-

тельного учреждения на эффективный контракт, 

когда одна из составляющих заработной платы 

будет рассчитываться исходя из достижений пре-

подавателя за отчётный период. 

АИС поможет администрации вуза отслежи-

вать объем выполняемой работы преподавателей 

в рамках своей квалификационной группы по 

различным направлениям, на основе чего прини-

мать управленческие решения. 

Важно отметить доступность разработанной 

системы — возможность вхождения в приложе-

ние с любого места (не только рабочего) при 

наличии выхода в Интернет (с любого мобильно-

го устройства, на что, в частности, рассчитано 

использование выбранного пользовательского 

интерфейса). 
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В статье рассматриваются некоторые 

особенности развития средней и высшей 

школы Российской Федерации., проблемы 

осуществления образовательного процесса 

в ВУЗах в связи с реализацией федерального 

государственного общеобразовательного 

стандарта высшего профессионального об-

разования третьего поколения, а также 

возможные перспективы и тенденции раз-

вития современного российского 

образования. 
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The article discusses some characteristic fea-

tures of the development of the general educa-

tion school and higher school of the Russian 

Federation, as well as challenges to the educa-

tional process implementation in higher educa-

tion institutions in connection with the imple-

mentation of the third generation Federal State 

Educational Standards of the higher profes-

mailto:eugenepos@mail.ru


Общие вопросы развития образовательных систем 

81 

sional education, as well as potential prospects 

and tendencies of the present-day Russian edu-

cation development. 

Key words: FSES HPE, educational reforms in the 

Russian Federation, competence, the modular train-

ing system. 

Четыре года назад в системе высшего образо-

вания Российской Федерации началась реализа-

ция федерального государственного общеобразо-

вательного стандарта высшего профессионально-

го образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. 

Летом 2015 года произойдет первый выпуск сту-

дентов, обучающихся по программе «бакалавра». 

Уже сейчас можно сделать определенные выво-

ды. Реформа в системе высшей школы явилась 

частью реформы всей системы образования Рос-

сии. Под лозунгом необходимости признания 

российских документов об образовании в зару-

бежных, прежде всего европейских, странах, 

«…обеспечения государственных гарантий прав и 

свобод человека в сфере образования и созданием 

условий для реализации права на образование»[1] 

были произведены значительные изменения в 

организации системы высшего образования Рос-

сии. Прежде всего, принятие ФГОС ВПО третье-

го поколения существенно изменило цели и зада-

чи, стоящие перед работниками высшей школы. 

Так, организация процесса изучения дисциплин и 

обеспечение контроля знаний построена по мо-

дульно-рейтинговой системе, обучение студента 

предполагает освоение общекультурных и про-

фессиональных компетенций. В качестве опреде-

ления уровня подготовки учащихся вводится рей-

тинговая система оценки знаний, при которой 

используется совокупность баллов при определе-

нии успеваемости обучающихся по результатам 

освоения каждого модуля. При этом существен-

ным моментом в системе современного высшего 

образования является формирование в студентах 

способности к самостоятельной работе. 

Представляется, что ключевым здесь является 

освоение некоего набора «…знаний, умений, 

установок и форм поведения…» для того, чтобы 

после получения диплома об окончании ВУЗа «в 

момент» стать специалистом в своей специально-

сти. То есть, освоив некий набор дисциплин, раз-

битых на модули и получив за них необходимое 

количество баллов, приобрести способность 

«...должным образом, на нужном уровне качества 

выполнять в организации свою работу, соответ-

ственно своей должности и роли» [2]. Формиро-

вание востребованных конкурентоспособных на 

рынке труда специалистов это конечно очень хо-

рошо. Однако кто может с уверенностью спро-

гнозировать каков набор этих самых компетенций 

и что будет востребовано на рынке через энное 

количество лет? 

Другим аспектом проблемы внедрения компе-

тентностного подхода является его фрагментар-

ность. Огромным достижением советской сред-

ней и высшей школы являлось то, что они вос-

приняли универсальный подход к процессу пере-

дачи знаний. И обычная школа и университет 

давали фундаментальное и целостное, представ-

ление об окружающем нас мире как о целостной 

системе − универсуме, вселенной космосе. В них 

и человек, и окружающее его пространство (го-

род, край, страна, природа) имели свое опреде-

ленное место и взаимодействовали между собой. 

Процесс обучения строился на подаче абстракт-

ной теории с подкреплением обязательными фак-

тами, в как дополнительный элемент. 

Весьма важным элементом советской системы 

передачи знаний являлось приобщение труду в 

коллективе. Школьные дежурства, субботники, 

помощь подшефным (например, работа в колхозе 

или помощь ветеранам), наконец, практика на 

возможном месте будущей работы, формировали 

ответственное отношение к себе, окружающим, к 

самому процессу образования. 

Отказ от использования в системе средней и 

высшей школы общественно-полезного физиче-

ского труда (не только с его согласия), переход на 

модульную систему образования, введение си-

стема единого государственного экзамена в сред-

ней школе и бально-рейтинговой системы оценки 

знаний накладывают свой отпечаток и на созна-

ние обучающихся, формируя фрагментарное ми-

ровоззрение и мозаичную культуру. Здесь важно 

отметить, что изменился сам философско-

ценностный подход к получению образования, 

поскольку в настоящее время на законодательном 

уровне реализуется постулат об образовании как 

услуге. Так, еще в 2007 году министр образова-

ния Фурсенко А.А. заявил, что «…недостатком 

советской системы образования была попытка 

формировать человека-творца, а сейчас задача 

заключается в том, чтобы взрастить квалифици-

рованного потребителя, способного квалифици-

рованно пользоваться результатами творчества 

других…»[3]. Позднее эту мысль повторил ны-

нешний министр образования Российской Феде-

рации Ливанов Д.В. заявивший, что «…готовить 

надо не разработчиков технологий, а специали-

стов, которые могут адаптировать заимствован-

ные технологии» [4]. В советское время развитие 

образования было обусловлено необходимостью 

развития экономики, обеспечения обороны стра-

ны, ее народа. Какова цель развития современно-

го российского общества, и в каком виде суще-

ствует это современное российское общество, кто 

такие россияне? Без ответа на эти вопросы мы не 

сможем определить место и цель российского 

образования. 

Из сказанного можно констатировать об изме-

нение фундаментальных основ в системе совре-

менного российского образования, которые за-

трагивают не только сферу мышления, но и пси-

хологические и, даже, нравственные аспекты, 
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порождая своеобразные иждивенческие и потре-

бительские настроения. Образование из сферы 

общественной необходимости и потому обяза-

тельности переходит в сферу элитарности, краси-

вого и ненужного «девайса». В нынешней ситуа-

ции необходимо скорее не образование как тако-

вое, а его формальная составляющая − диплом 

либо свидетельство о его получении для того, что 

бы занять необходимую должность. Собственно, 

процесс обучения и воспитания, как уже говори-

лось, из необходимой предпосылки для творче-

ства, его теоретического фундамента и основы, 

превратилось в фиксацию и воспроизводство 

определенного набора данных, компетенций. Та-

кой своеобразный отпечаток неких сведений, не-

обходимых здесь и сейчас. 

Наконец, организация обучения, принципы 

составления учебных планов и программ в систе-

ме современного российского образования позво-

ляют выделить еще одну тенденцию в развитии. 

С одной стороны, постоянно увеличивается 

нагрузка и усложняется программа у учащихся 

средних школ, что зачастую приводит к отрица-

тельному влиянию на здоровье школьников, но 

которая при этом является недостаточной для 

успешного поступления в ВУЗы и часто требует 

привлечения платных репетиторов, дополнитель-

ных занятий и консультаций. С другой стороны, 

при наличии высоких баллов при сдаче ЕГЭ, сту-

денты младших курсов высших учебных заведе-

ний зачастую не знают элементарных фактов и 

законов общественного развития, что говорит о 

разрыве в образовательных программах средней и 

высшей школы. О значительном влиянии на об-

разование подростка финансовых и, иногда иных, 

возможностей родителей. Программа обычной 

средней школы оказывается не достаточной для 

получения высшего образования. В тоже время, 

отказ ряда ВУЗов страны от перехода на двух-

уровневую систему, наличие ограниченных воз-

можностей у большинства молодых людей про-

должить образование в магистратуре и весьма 

скептическое отношение многих работодателей к 

бакалавриату, позволяют говорить о том, что в 

России начинает формироваться двойная система 

образования. Одна будет доступна большинству, 

вторая − доступная избранным. Таким образом, 

социальное расслоение будет закрепляться и на 

уровне образования. 
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В плане первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году, который 

был утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-

р, наряду с реализацией оперативных мер анти-

кризисного реагирования, в числе приоритетных 

направлений работы Правительства Российской 

Федерации будет реализация структурных ре-

форм, направленных на диверсификацию эконо-

мики и создание условий для устойчивого эконо-

мического роста в среднесрочной перспективе, 

где, кроме необходимости обеспечения макро-

экономической стабильности и низкой инфляции 

будет продолжена реализация государственных 

программ, нацеленных на повышение качества 

систем образования в соответствии с потребно-

стями XXI века. 
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В этой связи, чуть ранее, в конце 2014 г., рас-

поряжением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2014 г. № 2765-р, утверждена 

Концепция Федеральной целевой программы раз-

вития образования на 2016-2020 годы. 

Согласно Концепции, к 2020 году, будут за-

крыты 80 процентов филиалов и до 40 процентов 

вузов. Это логично, учитывая современную об-

становку в средней школе, когда за последние 3 

года число выпускников 11-х классов уменьши-

лось с 786 до 710 тысяч человек, а число универ-

ситетов увеличилось с 1046 до 1115 (для сведе-

ния: В США 3600 учебных заведений, которые 

относятся к высшему образованию, в т.ч. 160 

университетов). 

Летом 2007 г. Госдума приняла закон, утвер-

дивший в России обязательное полное среднее 

образование, так как с 1992 г. было достаточно 

окончить 9 классов. Сегодня школы должны 

учить детей до 18 лет. Но не все дети способны 

усвоить программу старшей школы, а тем более 

учиться в вузе. Закон 2007 года спровоцировал 

взрывной рост количества студентов, если в 2006 

году в вузах насчитывалось 4,1 млн студентов, то 

в 2014 году их стало 6 млн [1]. 

Проходной бал ЕГЭ постоянно снижается, в 

2014 году вузы принимали абитуриентов с 24 

балами по математике. Это в первую очередь свя-

зано с тем, что выпускники школ не осваивают 

теоретические основы наук, необходимые для 

обучения в вузе, и в последствии далеко не все 

справляются с учебным материалом. 

В этот же временной период начала рушиться 

система среднего профессионального обучения. В 

связи с тем, что подавляющая часть детей напра-

вилась в вузы, с 2009 по 2013 год число учащихся 

в колледжах и техникумах на всех формах обуче-

ния сократилось на 600 тысяч человек — с 3,1 до 

2,5 млн. Таким образом были искусственно со-

зданы условия для дефицита хороших рабочих 

рук, и это сегодня проблема № 1 для многих про-

мышленных предприятий. Сегодня нет дефицита 

инженеров, а число студентов вузов по-прежнему 

не регулируется в соответствии с потребностями 

рынка труда. И надо отметить, что в большинстве 

вузов обучение в основном теоретическое и вы-

пускники не готовы к работе на производстве. 

Попыткой исправить создавшееся положение 

и диверсифицировать систему образования, стала 

введенная с 2010 года форма обучения «приклад-

ной бакалавриат», как промежуточная квалифи-

кационная ступень между колледжем и академи-

ческим бакалавриатом [2-4]. Эти выпускники 

должны стать связующим звеном между рабочи-

ми и инженерами (бригадирами, мастерами и 

т.п.). 

Опыт по созданию прикладного бакалавриата 

в учреждениях профессионального образования, 

показал популярность прикладного бакалавриата 

среди выпускников общеобразовательной школы; 

студенты, обучающиеся по экспериментальной 

программе, показывают более высокий уровень 

знаний и умений по сравнению с другими. 

Работодатели предпочитают принимать на ра-

боту людей с высшим профессиональным обра-

зованием, хотя выпускники колледжей и техни-

кумов часто превосходят специалистов с вузов-

ским дипломом в области практической подго-

товки. Правда, в плане общей компетенции они 

проигрывают. В связи с этим вариативная часть 

гуманитарно-социально-экономического цикла 

программы прикладного бакалавриата использу-

ется для усиления теоретической подготовки в 

соответствии с федеральным государственным 

стандартом высшего образования. В нее введены 

дисциплины культурно-эстетического и психоло-

гического блока. В этом и состоит принципиаль-

ное отличие программы прикладного бакалавриа-

та от программ СПО. От академического бака-

лавриата данная программа отличается наличием 

профессиональной (прикладной) квалификации. 

Выпускники, обучавшиеся по программам 

прикладного бакалавриата, будут отличаться 

практикоориентированным характером получен-

ных умений и знаний. Это достигается большим, 

чем при традиционной подготовке, объемом са-

мостоятельной работы и производственной прак-

тики на предприятиях, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве. 

Быстро меняющиеся технологии, появление 

на производстве инновационного продукта и вы-

сокотехнологичного оборудования требуют уни-

версальной подготовки работников. Именно на 

это направлено практико-ориентированное обра-

зование, позволяющее динамично осваивать раз-

личные профессиональные функции на основе 

постоянного обучения и саморазвития [5]. 

Мотивированный рабочий с академическим 

багажом фундаментальных знаний (роль вуза) и 

практикоориентированной подготовкой (роль 

ссуза) наиболее перспективен для современного 

рынка труда. Он адаптирован к реальным произ-

водственным условиям и производственным от-

ношениям высокотехнологичной сферы (роль 

работодателей). 

Развитие прикладного бакалавриата является 

одним из приоритетных направлений политики 

государства в сфере высшего образования. Со-

гласно плану мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности об-

разования и науки» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 

2620-р) доля обучающихся по программам при-

кладного бакалавриата в вузах должна составить 

к 2018 году не менее 30 %. 
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В статье поднимается проблема выбора 

образовательных стратегий и связанная с 

ним проблема образовательной миграции 

выпускников школ Дальневосточного регио-

на. Отмечается, что в настоящее время 

регион относится к числу доноров, что при-

водит к неблагоприятному отбору и нега-

тивно отражается на экономике региона. 

Ключевые слова: образовательная стратегия, 

миграция, выпускники школ, проблема, регион. 

The article is devoted to the problem of choice 

of educational strategies and educational mi-

gration of secondary schools graduates in the 

Far East region. It is noted that at the present 

time the region is among donors, which leads to 

adverse selection and a negative impact on the 

economy of the region. 

Key words: educational strategy, migration, school 

graduates, the problem, region. 

Система образования в Российской Федерации 

в последнее время переживает эпоху постоянных 

реформ и изменений, направленных на создание и 

обеспечение реализации непрерывного образова-

ния (общее образование, профессиональное обра-

зование, дополнительное образование и профес-

сиональное обучение), т.е. образование в течение 

всей жизни. Это достигается посредством реали-

зации основных образовательных программ и 

различных образовательных программ, возмож-

ностью одновременного освоения нескольких 

образовательных программ с учетом имеющегося 

образования, квалификации и образования. 

В современной социологии образования мож-

но встретить большое количество работ, раскры-

вающих тему государственной политики образо-

вания, разработки федеральных образовательных 

стандартов, тенденций интеграции в мировое об-

разовательное пространство и реформ. Все хоро-

шо выглядит на бумаге, но на практике воплоще-

ние этих реформ и реальные преобразования вы-

глядят не так как написано. Проявляется некото-

рое противоречие в реализации реформ «сверху» 

и восприятием реформ «снизу». Непосредствен-

ными участниками преобразований являются са-

ми обучающиеся и их родители (законные пред-

ставители несовершеннолетних детей) и от того 

по какому пути пойдет сегодняшний школьник — 

завтрашний абитуриент, как будет выстроена его 

образовательная стратегия зависит не только его 

будущее но и будущее страны. 

Термин «стратегия» широко применяется в 

разных сферах, например, в военном деле, управ-

лении, планировании. Как правило, стратегия 

характеризуется системностью, долгосрочностью, 

целенаправленностью. В этом смысле она схожа с 

термином «траектория», которая подразумевает 

протяженность, наличие множества вариантов 

действий и взаимовлияния различных действий 

между собой. Основное отличие — в аспектах 

целеполагания. Стратегия — это планы на буду-

щее, уже совершенные и планируемые действия в 

их соответствии с целями. Траектория — это сле-

ды пути, наборы действий, рассмотренные отно-

сительно уже достигнутого результата. Образова-

тельная стратегия — концепция, являющаяся ос-

новой образовательной политики. Она характери-

зует долговременные, наиболее принципиальные, 

важные установки, планы, основные направления 

и принципы развития системы образования как 

mailto:skorp.nevi@mail.ru
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целостного социального института [1]. В таком 

смысле этот термин используется для обозначе-

ния социальных процессов на макроуровне. Од-

нако в социологии укоренилось также использо-

вание этой категории для обозначения долго-

срочных планов отдельных социальных групп и 

индивидов. Такую традицию употребления этой 

категории мы будем относить к микроуровню и 

обозначать им стратегии домохозяйств, типичные 

для жителей дальневосточных регионов. 

Ряд проблем, с которыми сталкивается выс-

шее образование на сегодняшний день, связаны с 

последствиями резкого демографического спада, 

начавшегося в 1990-х гг. Сейчас это проявляются 

в снижении количества выпускников школ, кото-

рые являются основной абитуриентской базой 

поступающих в высшие учебные заведения. По 

этой же причине долгое время российскими ис-

следователями отмечалось явление замыкания 

вузов на обучение студентов своего региона. Од-

нако, с принятием и вступлением в силу закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ситуация в корне меня-

ется. Он определяет, что приём на обучение по 

программам бакалавриата и программам специа-

литета проводится по общему правилу на основа-

нии результатов единого государственного экза-

мена (далее — ЕГЭ). Результаты ЕГЭ при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета действительны четыре 

года, следующих за годом получения таких ре-

зультатов [2]. С учетом этого у множества семей 

появляется возможность формирования и реали-

зации своей индивидуальной стратегии образова-

ния. 

Выпускники школ регионального уровня ис-

пользуют этот шанс для продолжения дальнейше-

го обучения за пределами своего административ-

но-территориального расположения. Однако реа-

лизация такой возможности посредством подачи 

заявления о приёме (с приложением необходи-

мых документов) в различные вузы, приводит к 

оттоку потенциальных абитуриентов из своего 

региона. Это привело к тому, что все регионы 

России разделились на две группы — доноров и 

реципиентов. Так, только 9 из 80 регионов имеют 

положительный баланс между уехавшими и при-

ехавшими в этот регион на учёбу выпускниками 

школ. При этом абсолютно все дальневосточные 

регионы являются донорами, т.е. поставщиками 

выпускников своих школ для образовательных 

организаций высшего образования других регио-

нов [3]. 

Отъезд наиболее успешных выпускников 

школ в другие регионы ставит вузы регионов в 

условия всё более жесткой конкуренции за ауди-

торию всё более низкого качества. Это подтвер-

ждается данными по качеству приёма за 2014 год, 

в которых большинство дальневосточных уни-

верситетов занимают низкие позиции [4]. В свою 

очередь потенциал и ресурсная база большинства 

дальневосточных вузов постоянно развивается, 

ориентируясь на достаточно высокие стандарты 

качества. Таким образом, формируется опреде-

ленное противоречие между образовательной 

миграцией выпускников школ и развитой сетью 

образовательных организаций в регионе, которое 

требует осмысления и разрешения. 

Риски, связанные с возможной потерей посто-

янного населения на этой значительной по разме-

рам территории могут сдерживаться не только 

политическими и экономическими методами, на 

которые чаще всего делается акцент при разра-

ботке стратегических программ развития терри-

торий. Значительную роль в стабилизации мигра-

ционной активности и закреплении населения 

играет и социальная инфраструктура, в которой 

система высшего образования занимает домини-

рующие позиции. 

В современной российской социальной науке 

системные исследования влияния университета 

на развитие территорий занимают важное место. 

Однако причины и факторы образовательной ми-

грации дальневосточников, так же как и ресурс-

ный потенциал дальневосточных вузов всё ещё 

редко попадает в поле внимания исследователей. 

Для более детального установления причин и 

факторов образовательной миграции необходимо 

получить ответы на ряд вопросов: 

 Связан ли миграционный отток выпускни-

ков дальневосточных школ с недостаточ-

ным развитием региональной системы 

высшего образования или с другими фак-

торами регионального развития? 

 Каковы стратегии дальневосточников в 

сфере высшего образования? Каковы их 

ожидания от вуза? Отличаются ли эти 

ожидания от тех, которые формулируют 

жители других регионов? 

 Соответствуют ли ресурсные возможности 

дальневосточных университетов ожидани-

ям и интересам населения и в чём именно 

они соответствуют или не соответствуют 

им? 

 Есть ли у дальневосточных регионов шанс 

стать регионом-реципиентом? 

Таким образом, проблема миграции является 

актуальной и имеет высокую практическую зна-

чимость, потому что приоритетное развитие 

дальневосточных территорий заявлено одним их 

основных направлений политики России. Высшее 

образование играет значительную роль в стаби-

лизации миграционной активности и закреплении 

населения на территории. 
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В статье рассмотрены концепции построения 

модели выпускника университета для технических 

специальностей на основе функционального, про-

ектного и сетевого подходов. Концепции исполь-

зуют отечественный и международный опыт в 

т.ч. по стандартам ИСО серии 9000, принятый 

для построения производственных и образова-

тельных систем на основе типичных стадий 

жизненного цикла продукции и услуг в строитель-

ном образовании. 

Ключевые слова: концепция, уровень образования, 

функциональный, проектный, сетевой метод. 

The article is devoted to choice the concept of students 

and specialist’s education by functional, project and 

network systems of management. The base of education 

is “Quality management of building products” in the 

building professions complex by standards ISO 9000. 

So study the methodic of teaching organization, aspects 

lection and practices course, it significance in profes-

sional activity. 
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Многолетний опыт исследования и постановки пре-

подавания специальных дисциплин, подготовки выпуск-

ных квалификационных работ в 7–10 семестрах показы-

вает, что обучение должно подчиняться основным си-

стемообразующим принципам управления обучением и 

последующей производственной деятельностью, постро-

енным на основе взаимно согласующихся учебных, 

научных и производственных методов. Их разделение, 

разрывы в методологии подготовки и использовании 

выпускников на производстве вносят дополнительные 

затраты для потребителей, трудности адаптации, дефек-

ты модели выпускника и т.п. 

Существующий функциональный метод был осно-

ван на разделении дисциплин по кафедрам, а сборка ин-

женера осуществлялась на основе усвоенных образова-

тельных фрагментов. Управление образованием по тра-

диционному функциональному принципу и по специа-

лизации кафедр затрудняет процесс обучения, снижает 

его качество и эффективность. Эти методы пригодны 

только для слабо конкурентных и застойных рынков, что 

не характерно для современного рынка труда. Недостат-

ки системы — слабая связь выпускников с рыночным 

производством, основные мотивы деятельности кафедр 

— штатное расписание и объем учебной нагрузки. 

В результате выпускающая кафедра большую часть 

времени занята устранением конфликтов и дефектов 

обучения на предыдущих курсах, не может использовать 

стратегическое планирование образования с существу-

ющим контингентом обучающихся. Затруднена макси-

мальная концентрация на заказчика, потребителя знаний 

и квалификации выпускника. Функциональный принцип 

образования может быть развит и сохранён для подго-

товки специалистов низшего звена — бакалавров и тех-

ников. 

Для складывающихся конкурентных рынков выпус-

кающим кафедрам в настоящее время подходит новое — 

процессное и проектное управление, которое по форме и 

содержанию сложнее функционального, в поисках 

упрощений произошёл откат к модели бакалавриата. Для 

реализации новых подходов необходимо выделить част-

ные процессы внутри общего образовательного процес-

са, назначить владельца процесса, ответственного («про-

фессора»), который способен управлять образовательной 

цепочкой для конкретного обучаемого в 7–10 семестрах. 

При этом владелец процесса обосновывает методику и 

содержание конкретного образования, а руководитель 

«проекта» обеспечивает непосредственное выполнение 

работ, преобразует власть функциональных кафедр в 

пользу участников процесса и исполнителей проекта. 

Данный принцип должен рассматриваться как основной 

для подготовки специалистов инженерного уровня. 

К недостаткам проектного метода относится труд-

ность адаптации к быстро меняющимся условиям рынка, 

необходимость гибко менять цели и задачи (а следова-

тельно и программы) образования. 

Но существует и система управления обучением бо-

лее высокого уровня — сетевого (облачного) управления 

в образовании. Для наиболее способных студентов спе-

циалитета, магистратуры необходимо внедрять концеп-

цию высшего образования на основе сетевого управле-

ния. Сущность сетевого управления применительно к 

образованию заключается в том, что обучаемые решают 

практические задачи, вызывающие интерес у потребите-

ля как к интеллектуальному продукту, так и к его инже-

нерному сопровождению, т.е. наиболее способному вы-

пускнику. Работа в этой системе осуществляется на ос-

нове реальных заказов, которые выбирает сам обучаемый 

и добивается выполнения заказа на конкурсной основе в 

соответствии со своими способностями. Работа с маги-

страми подтверждает эффективность такой формы обу-

чения в силу их потребности в свободном графике обу-

чения и возможности выполнения работ в электронном 
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пространстве, а также участию в деятельности реального 

производства. 

Соответственно рассмотренным концепциям обуче-

ния у выпускников появляется перспектива устройства 

на работу в компаниях, которые находятся на соответ-

ствующем уровне управления, т.е. повышается конку-

рентоспособность выпускников всех уровней (табл. 

1). 

Таблица 1. 

Структура концепций инженерного образования 

Концепция образования Модель специалиста Модель предприятия-

заказчика 

Должности выпускника 

 Функциональная (тра-

диционная, нерыноч-

ная) 

Бакалавр Нерыночный тип Техник, мастер, брига-

дир, рабочий 

Проектная (процессная, 

рыночная) 

Инженер (специалист) Рыночный тип Инженер, мастер, руко-

водитель низшего звена 

Сетевая («облачная», 

конкурентная) 

Магистр Рыночный эффектив-

ный тип с элементами 

глобализации 

Руководитель, топ-

менджер 

 
Методологической основой при выборе любой 

концепции образования является теория систем 

управления и применительно к профессиональной 

деятельности выпускников технических специально-

стей — теория управления качеством, как наиболее 

глубоко разработанная в области технических си-

стем. 

Сущность международных стандартов ИСО се-

рии 9000 принятых в нашей стране отражена в вось-

ми принципах менеджмента качества, которые при-

менительно к системе образования способствуют 

достижению целей качества образования и отражают 

связь образования и последующей практической дея-

тельности: 

1. Ориентировка образования на запросы и требо-

вания потребителя (образование, сфокусированное 

на заказчика), поскольку образовательные учрежде-

ния зависят от своих заказчиков, поэтому должны 

понимать текущие и будущие нужды заказчика, вы-

полнять требования и стараться превосходить его 

ожидания. 

2. Определение роли руководства вуза и выпус-

кающей кафедры по созданию условий достижения 

целей образования, руководители устанавливают 

единство цели, направления деятельности и внутрен-

нюю среду учебного заведения, в которых препода-

ватели могут стать полностью вовлеченными в до-

стижение целей организации. 

3. Вовлечение студентов и преподавателей в до-

стижение целей обучения и труда для успешной дея-

тельности учебного заведения. 

4. Выявление и организация процессов использо-

вания ресурсов и деятельности, процессный подход в 

основе управления. 

5. Организация системного подхода к обучению 

на принципах менеджмента качества, включающего 

идентификацию, понимание и управление системой 

взаимосвязанных процессов для достижения задан-

ных целей, способствующих эффективности вуза и 

кафедры. 

6. Постоянное улучшение всех видов деятельно-

сти, как основная цель образовательной деятельности 

учебного заведения. 

7. Обоснование принимаемых решений, эффек-

тивность 

решений основанных на логическом, интуитивном и 

численном анализе фактов в виде данных и инфор-

мации. 

8. Укрепление взаимовыгодных отношений с по-

ставщиками заказов, набора студентов, повышаю-

щих эффективность деятельности заинтересованных 

сторон. 

Анализ показывает, что студенты выпускных 

курсов испытывают острую потребность в адаптации 

к вопросам производства, в укреплении знаний в 

области практического управления, управления и 

контроля качества, изучения методов применения 

знаний к отраслевым проблемам. 
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В статье рассмотрены цели формирования 

инновационной инфраструктуры в российских 

вузах. Представлен механизм внедрения в про-

изводство инновационных научных разрабо-

ток. Определены цели и преимущества созда-

ния в вузах бизнес-инкубаторов, технопарков, 

инновационно-технологических центров. 

Ключевые слова: инновационная инфраструктура 

вузов, малые инновационные предприятия, бизнес-

инкубатор, технопарк, инновационно-

технологический центр. 

In the article the purpose of formation of innovative 

infrastructure in Russian universities. The mecha-

nism of introduction of innovative scientific re-

search. Defined objectives and advantages of the 

creation in universities, business incubators, tech-

nology parks, innovation and technology centers. 

Key words: innovation infrastructure of universities, 

small innovative companies, business incubator, tech-

nopark, innovation and technology center. 

В условиях инновационного развития экономики 

связь вузов и производства играет важнейшую роль в 

развитии высокотехнологичного производства и 

непосредственного роста экономики региона и стра-

ны в целом. Сегодня система партнерских отноше-

ний между вузами и бизнесом всё больше строится 

посредством инфраструктурных компаний, создан-

ных обеспечивать всестороннюю поддержку инно-

вационной деятельности (малые инновационные 

предприятия, бизнес-инкубаторы, технопарки, тех-

нополисы, инновационно-технологические центры и 

др.). Большинство инновационных структур создает-

ся на базе российских вузов. 

Основной целью создания инфраструктурных 

компаний при вузах является проведение совместных 

научных исследований и разработок и доведение 

инновационных идей до промышленных разработок. 

Другими словами, инновационная инфраструктура 

вузов формируется для коммерциализации результа-

тов их научно-исследовательских разработок. Про-

цесс коммерциализации начинается с момента появ-

ления заказчика на создание инновационной продук-

ции с использованием результатов последних науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. Он включает в себя ряд взаимосвязанных эта-

пов, связанных с подготовкой инновационных пред-

ложений, юридическим оформлением отношений 

между участниками процесса, решением вопросов о 

распределении прав на интеллектуальную собствен-

ность, освоением результатов исследований в произ-

водстве, сопровождением нового продукта.  

Коммерциализация инновационных проектов от-

крывает для их участников широкие возможности. 

Прежде всего, в реализации инновационных раз-

работок заинтересованы сами вузы. Это позволяет 

им, во-первых, получить дополнительные внебюд-

жетные средства, что весьма актуально в условиях 

сокращения объемов государственного финансиро-

вания. Во-вторых, это хороший стимул для развития 

научно-исследовательского потенциала и сохранения 

кадрового потенциала вуза. В-третьих, создание ин-

новационных компаний позволяет студентам вуза 

приобретать новейшие знания в ходе прохождения 

их производственной практики, способствует разви-

тию идей студенческого предпринимательства. Раз-

витие данной деятельности, в конечном счете, повы-

сит конкурентоспособность выпускников вуза на 

рынке труда. Решению проблемы трудоустройства 

выпускников способствует также формирование 

партнерских отношений с крупными компаниями и 

предприятиями, которые устанавливаются в ходе 

реализации инновационных проектов. 

Заинтересованность крупных компаний в разви-

тии инновационной инфраструктуры вузов обуслов-

лена следующими обстоятельствами. Во-первых, они 

получают возможность снизить собственные риски и 

уровень затрат на инновационную деятельность. Во-

вторых, дает возможность предприятиям приобрести 

молодых сотрудников, обладающих достаточными 

академическими знаниями и практическими навыка-

ми реализации бизнес-проектов. 

Государственные органы власти также заинтере-

сованы в развитии совместной инновационной дея-

тельности вузов и предприятий, так как она улучшает 

социально-экономическую ситуацию в регионе 

(стране) и стимулирует переход экономики на инно-

вационное развитие. В частности, внедрение в произ-

водство новых технологий стимулирует рост эконо-

мики территории в целом, способствует развитию 

малого и среднего предпринимательства, что повы-

шает уровень занятости населения, улучшает каче-

ство жизни, растут доходы бюджета и т.д. Поэтому 

на современном этапе развития государство прилага-

ет значительные усилия, направленные на поддержку 

развития инновационной инфраструктуры учрежде-

ний высшего образования. Государственная под-

держка включает в себя, прежде всего, оказание пря-

мой финансовой помощи инновационным компани-

ям при вузах. За период 2010-2012 гг., только соглас-

но Постановлению Правительства РФ от 09.04. 2010 

г. № 219, объем государственного субсидирования 

объектов инновационной инфраструктуры вузов со-

ставил порядка 40 млн. руб. Кроме того, эти компа-

нии имеют налоговые льготы, особые возможности 

по использованию упрощенной системы налогооб-

ложения и т.д. 

Основообразующим элементом инновационной 

инфраструктуры вузов являются малые инновацион-

ные предприятия (спин-офф предприятия). К катего-

рии малых инновационных предприятий (МИП), как 

правило, относят организации, которые по форме 

хозяйствования и другим критериям относится к 

субъектам малого предпринимательства, осуществ-

ляющие инновационную деятельность и вступающие 

в стратегическое взаимодействие с различными ин-
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ститутами современного рынка (крупными органи-

зациями, государством, инвесторами и др.) 

Малые инновационные предприятия (МИП) при 

вузах зародились в России еще в 90-х годах прошло-

го века. Однако, активно стали развиваться только с 

2009 года, после принятия федерального закона N 

217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации по вопросам 

создания бюджетными научными и образовательны-

ми учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности». Основная цель 

закона — обеспечить реальное внедрение в произ-

водство результатов научно-технической деятельно-

сти. Согласно закону, вузы и научно-

исследовательские институты могут самостоятельно 

создавать хозяйственные общества за счет бюджет-

ных средств. При этом, все разработки таких пред-

приятий будут принадлежать научным и образова-

тельным учреждениям, при которых они созданы. 

Доходы от деятельности инновационных предприя-

тий остаются в распоряжении вуза, и могут быть 

направлены только на правовую охрану результатов 

интеллектуальной деятельности, выплату вознаграж-

дения их авторам и на осуществление основной дея-

тельности учреждений, т.е. на образование и науку. 

Можно выделить два основных способа создания 

субъектов малого предпринимательства при вузах. 

Первый способ предполагает, что малые иннова-

ционные предприятия создаются на базе вуза, как 

рыночные дублеры его научных центров и лаборато-

рий. В этом случае уставный капитал, создаваемого 

предприятия имеет полное слияние с уставным капи-

талом университета, то есть денежные средства, обо-

рудование и другое имущество, находящиеся в опе-

ративном управлении вуза вносятся в качестве вкла-

да в уставный капитал инновационного предприятия. 

По сути, их деятельность направлена на модерниза-

цию и совершенствование результатов научно-

исследовательской работы вуза. 

Другой способ образования малых инновацион-

ных предприятий — объединение группы сотрудни-

ков научно-образовательной организации с предста-

вителями бизнеса (крупных корпораций, консалтин-

говых организаций, иностранных организаций и т.д.). 

Здесь уставный капитал формируется за счет объ-

единения ресурсов вуза и средств частных инвесто-

ров. 

Таким образом, малые инновационные предприя-

тия при вузах — это, прежде всего, фирмы, которые 

были основаны сотрудниками данных вузов. При 

этом очень часто эти сотрудники вуза одновременно 

являются собственниками внешних компаний, зани-

мающихся производством профильной продукции. 

Существование МИПов при вузах дает им ряд 

преимуществ: 

 во-первых, вуз позволяет отсрочивать плате-

жи за аренду и коммунальные услуги; 

 во-вторых, МИПы имеют возможность поль-

зоваться опытно-экспериментальной базой 

университета, наработанными связями вуза с 

партнерами и заказчиками, его научным по-

тенциалом, брендом. 

 в-третьих, получать через материнскую орга-

низацию часть государственного заказа. 

 в-четвертых, возрастает скорость проведения 

научных разработок и коммерциализации ре-

зультатов исследования. 

После принятия закона № 217 при вузах и науч-

но-исследовательских институтах было создано бо-

лее 900 инновационных предприятий [2]. Важно от-

метить, что 98 % из них созданы при вузах, на долю 

НИИ приходится только 2% таких предприятий. Ос-

новная часть малых инновационных предприятий 

при вузах создаются в форме обществ с ограничен-

ной ответственностью (ООО), размер уставного ка-

питала которых в среднем составляет порядка 300 

тысяч рублей. В большинстве случаев их деятель-

ность направлена на: создание, обработку, защиту и 

хранение программного обеспечения и информации; 

медицину; нанотехнологии; энергоэффективные и 

энергосберегающие технологии [2]. 

Достаточно часто ранние стадии своего развития 

малые инновационные предприятия вузов проходят в 

бизнес-инкубаторах, технопарках и т.д. 

Бизнес-инкубатор (инкубатор технологий, инно-

вационный инкубатор) — это наукоемкое предприя-

тие, которое тесно связана с университетом, создан-

ное для поддержки субъектов малого предпринима-

тельства на ранней стадии их развития (start-up). 

Главным концептуальным отличием бизнес-

инкубаторов является то, что они способствуют про-

цессу коммерциализации технологий на самых ран-

них этапах развития, то есть фактически начинают 

сотрудничество с группой исследователей, облада-

ющих лишь инновационной идеей. Возможно имен-

но поэтому, помимо стационарных бизнес-

инкубаторов, деятельность которых привязана к кон-

кретной местности, существуют и «виртуальные» 

инкубаторы, так называемые «инкубаторы без стен». 

Их географический охват деятельности ограничен в 

незначительной мере. 

В качестве основных элементов поддержки к 

нуждам start-up компаний, оказываемым в бизнес-

инкубаторах, можно назвать: 

- наличие в бизнес-инкубаторе оборудованных 

площадей для малых предприятий и возможность 

предоставления данных площадей в аренду на ста-

бильных и льготных условиях (за исключением 

«бизнес-инкубаторов без стен»), 

- доступ к обучению, консалтингу и другим про-

фессиональным услугам (юридическим, бухгалтер-

ским, маркетинговым и пр.). 

Такого рода опека и совместное покрытие расхо-

дов призваны облегчить начальную стадию развития 

нового предприятия путем уменьшения затрат, и тем 

самым уменьшить вероятность неудачи предприятия. 

Университетские бизнес-инкубаторы могут дей-

ствовать как самостоятельные структуры (автоном-

ные инкубаторы), в полном объеме реализующие 
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инновационную задачу, и как органичная часть, 

структурное звено многофункционального комплек-

са — технопарка, технопола или технополиса (так 

называемые, интегрированные инкубаторы). Инку-

баторы университетских комплексов различаются в 

зависимости от профиля вуза. Создание технологи-

ческого и/или интернет-инкубатора наиболее целесо-

образно в технических и естественно-научных вузах. 

Они занимаются «выращиванием» только высоко-

технологичных фирм. В вузах экономического про-

филя наиболее приемлемы организационные бизнес-

инкубаторы с технологиями низкого и среднего 

уровня. 

Технопарки (научный парк, научно-техно-

логический парк и т.д.) представляет собой объеди-

ненную вокруг научного центра (университета) 

научно-производственную, учебную и социокуль-

турную зону обеспечения непрерывного инноваци-

онного цикла, практического использования научно-

технических достижений, коммерциализации резуль-

татов научно-исследовательской работы. В зависи-

мости от стадии развития технопарки могут менять 

свой статус. На начальном этапе развития, как прави-

ло, технопарки реализуется в виде "научного парка", 

а через 2-3 года, когда появляются результаты науч-

но-технических разработок и возникает необходи-

мость привлекать современное наукоемкое произ-

водство, «научный парк» становится "научно-

технологическим парком". Технопарки крупного 

масштаба называют технополисом. 

Для создания технопарка, помимо наличия круп-

ного вуза или НИИ, необходимо присутствие науко-

емких предприятий, желающих инвестировать инно-

вационные проекты. Технопарки, как правило, раз-

мещаются на компактной территории, имеющей не-

обходимую инфраструктуру для организации науч-

но-производственного цикла создания нового про-

дукта. 

Отличительной чертой технопарков (технополи-

сов) является то, что помимо услуг консалтинга и 

предоставления в аренду офисных помещений, они 

могут обеспечить резидентов производственными 

площадями и оборудованием, содействуют в процес-

се нахождения источников финансирования проек-

тов и обеспечивают гарантии по кредитам. Оказание 

такого рода услуг, позволяет малым инновационным 

предприятиям развернуть свое производство на тер-

ритории технопарка, проводить необходимые иссле-

дования. 

Считается, что именно технопарки способны 

наиболее эффективно решать проблемы МИПов, 

возникающие на первоначальном этапе их развития. 

Они обеспечивают: 

1. Существенное снижение затрат МИПов на ор-

ганизацию бизнеса. В частности, речь идет о таких 

расходах, как издержки на приобретение неспеци-

фичных основных фондов (например, копировальная 

техника), расходы на получение доступа в Интернет, 

охрану, уборку и др. Технопарки могут предостав-

лять подобные услуги за счет существенного эффек-

та экономии на масштабе. 

2. Повышение уровня знаний и опыта в области 

рыночной конкуренции и защиты прав интеллекту-

альной собственности. Для решения данной пробле-

мы, технопарки предоставляют широкий спектр де-

ловых услуг (маркетинговые, консалтинговые, юри-

дические и др.), представляют на рынке интересы 

МИПов, а также оказывают профессиональную под-

держку в поиске источников финансирования реали-

зуемых инновационных проектов. 

3. Решение проблем, связанных с поиском биз-

нес-партнеров. Стимулирование кооперации между 

фирмами-клиентами — одна из важнейших функций 

современных технопарков. Для формирования парт-

нерских отношений между компаниями в рамках 

технопарка осуществляется профессиональное руко-

водство проектами кооперации. Так как объединение 

усилий высокотехнологичных компаний способно 

создавать существенный синергетический эффект, 

который невозможен в рамках одной организации. 

Технопарки имеют широкое распространение за 

рубежом (Великобритании, США). В России на 

начало 2013 года, было создано всего 6 технопарков 

с функционирующими бизнес-инкубаторами. К ним 

относятся «Западно-Сибирский инновационный 

центр» (Тюменская область), «Кузбасский техно-

парк» (Кемеровская область), «Технопарк Мордо-

вия» (Республика Мордовия), «Технопарк Новоси-

бирского Академгородка», «ИТ-парк Анкудиновка» 

Нижегородская область[3]. 

Другим типом организации поддержки иннова-

ционного бизнеса является создание инновационно-

технологических центров (ИТЦ). По сути, ИТЦ 

представляют собой конгломераты из множества 

субъектов малого предпринимательства, размещен-

ных под одной крышей. Поэтому, в литературе инно-

вационно-технологические центры достаточно часто 

рассматривают просто как организацию, обладаю-

щую имущественным комплексом [1]. 

К основным услугам, оказываемым в ИТЦ, отно-

сятся: предоставление в аренду офисных и производ-

ственных помещений, оборудования; информацион-

ные, технологические, консультационные и иные 

услуги и т.д. То есть по спектру оказываемых услуг 

ИТЦ во многом сродни технопаркам. Однако, в от-

личие от последних, ИТЦ призваны оказывать под-

держку уже сформировавшихся малых инновацион-

ных предприятий, прошедших наиболее трудные 

период своего развития — этапы создания, становле-

ния и выживания. То есть предприятиям, которые 

имеют устоявшуюся производственную деятель-

ность, обладают технологиями и патентами, деловы-

ми связями. Перечень организаций, которые будут 

арендовать помещения центра, как правило, известен 

еще до создания ИТЦ. Поэтому инновационные цен-

тры являются наименее дотационными структурами 

поддержки инновационного предпринимательства. 

Основная миссия инновационно-технологических 

центров — формирование устойчивых связей между 
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малым предпринимательством и промышленным 

производством. Исходя из этого, изначально предпо-

лагалось, что они должны создаваться при предприя-

тиях и научно-производственных комплексах. Одна-

ко, на практике оказалось, что почти половина ИТЦ 

создаются при вузах, многие из них — на базе дей-

ствующих технопарков. В результате эти технопарки 

и ИТЦ в значительной степени переплелись и оказа-

лись во многом дублирующими структурами. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что 

в современные вузы являются центрами не только 

формирования инновационных идей, но реализации 

инновационных проектов. Включение высшего обра-

зования в инновационную среду, путем формирова-

ния на базе вузов объектов инновационной инфра-

структуры, способствует активизации процессов ин-

теграции образования, науки и производства. Конеч-

ным результатом такой интеграции должен стать 

быстрый переход российской экономики на иннова-

ционное развитие 

Несмотря на очевидные преимущества, в процес-

се формирования структур поддержки инновацион-

ной деятельности в вузах продолжает сохраняться 

множество проблем. К основным из них можно отне-

сти: 

 несовершенство законодательства в области 

инновационной деятельности; 

 не разработан механизм и процедуры переда-

чи технологий от вузов промышленным пред-

приятиям и компаниям; 

 отсутствие стабильного источника финанси-

рования инновационной инфраструктуры ву-

зов; 

 необходимость подготовки квалифицирован-

ных кадров для инновационной инфраструк-

туры; 

 отсутствие экономических стимулов у про-

мышленных предприятий для внедрения ин-

новационных технологий. 
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В статье раскрываются важные аспекты 

преподавания дисциплины «История Даль-

него Востока», историографии в ходе гума-

нитарного обучения в медицинском вузе, 

освещаются актуальные направления и 

тенденции в изучении курса. 

Ключевые слова: история, Дальний Восток, ре-

гиональные исследования, историография, выс-

шее образование, регионоведение. 

The article reveals important aspects of teach-

ing «History of the Far East» in the humanities 

education in medical school, highlights current 

trends and tendencies in the study. 

Key words: history, Far East, regional studies, histo-

riography, higher education. 

Одной из актуальных идей современных по-

исков в области совершенствования высшего об-

разования, существенного повышения его эффек-

тивности, а также преподавания дисциплины 

«История Дальнего Востока» является идея це-

лостного педагогического процесса, основанного 

на гуманистических началах и компетенциях. 

В настоящее время гуманитарное обучение в 

медицинском вузе невозможно себе представить 

без осмысления связей истории с философией, 

социологией, психологией, педагогикой, этноло-

гией и многими другими и смежными дисципли-

нами в контексте развития всей мировой культу-

ры. Междисциплинарный подход в преподавании 

обеспечивает взаимное обогащение культурных 

компонентов, направленных на раскрытие, сти-

мулирование, развитие индивидуальных особен-

ностей студентов в условиях научно организо-

ванного учебного процесса.  

Изучение студентами истории Дальнего Во-

стока позволяет приблизить их к пониманию 

проблематики исторического развития восточной 

окраины страны. Поскольку многие проблемы 

освоения края в прошлом связаны с современно-

стью, проблемами, как социально-экономиче-

ского развития России, так и проблемами глоба-

лизации. 

Основные задачи, рассматриваемые в курсе 

«История Дальнего Востока» в Дальневосточном 

государственном медицинском университете, 

раскрываются в тесной связи со смежными 

науками и дисциплинами: археологией, всемир-

ной историей, историей отечества, социологией, 

философией, культурологией, литературоведени-

ем, искусствоведением (история живописи, 

http://www.riep.ru/upload/iblock/
http://www.uchebnyezavedenia.ru/
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скульптуры, архитектуры, музыки и т.д.), антро-

пологией, психологией, педагогикой, этнологией 

и т.д. Эта многосторонняя связь имеет большое 

значение, поскольку в комплексе она обогащает 

все отрасли научных знаний, получаемых студен-

тами в процессе обучения, опирается на систем-

ный подход в образовательной деятельности. 

В рамках этой программы открывается воз-

можность оказывать существенное влияние на 

студентов как граждан России – будущее нашего 

общества. Преподавание дисциплины «История 

Дальнего Востока» является одним из наиболее 

важных предметов учебного плана с точки зрения 

воспитания чувства патриотизма, нравственного, 

духовного воспитания всесторонне развитой лич-

ности, любви к своей малой родине. 

Лекционный курс предполагает знакомство 

студентов с основными историческими этапами 

развития Дальнего Востока, научными проблема-

ми дальневосточной историографии, а также кон-

кретно-историческим материалом. Важным явля-

ется сочетание теоретических вопросов с рас-

смотрением событийной культуры и истории. 

Дальний Восток России тесно связан разнообраз-

ными связями своими соседями по Азиатско-

Тихоокеанскому региону: Китаем, Кореей, Япо-

нией, США. Опыт этого взаимодействия накап-

ливался в течение долгого времени, имея в про-

шлом и конфликты и их преодоление. Изучение 

истории взаимоотношений разных народов и 

культур важно для конструктивного сотрудниче-

ства в настоящем. 

В ходе преподавания курса «История Дальне-

го Востока» нами используются учебные посо-

бия, соответствующие требованиям государ-

ственного образовательного стандарт, которые 

предназначены не только для лекционной, семи-

нарской и зачетно-проверочной работы студен-

тов, но и преподавателей.  

В курсе «История Дальнего Востока» среди 

многих проблем выделяется и занимает особое 

место проблема коренных малочисленных наро-

дов Севера, издревле населявших Дальний Во-

сток. Нами выстроена программа, в системе кото-

рой этнографическая составляющая является ча-

стью целого - культуры коренных народов При-

амурья и Приморья. Для понимания культуры 

стран АТР весьма важным является изучение ду-

ховной жизни и мировоззрении аборигенов.  

Также на лекциях и семинарах мы стараемся 

акцентировать внимание на особенностях мате-

риальной и духовной культуры различных этно-

сов, проживающих в России. Таким образом, изу-

чение дисциплины «История Дальнего Востока» 

способствует развитию общественной активности 

граждан; развитие дружбы и сотрудничества сту-

дентов, представляющих народы Хабаровского 

края; популяризация традиций и обычаев культур 

народов, проживающих в крае; формирование 

межнациональной и межконфессиональной толе-

рантности и воспитание чувства взаимоуважения 

между народами. 

В процессе обучения освещаются вопросы, 

касающиеся истории Дальневосточного государ-

ственного медицинского университета. При этом 

привлекаются следующие материалы: литература 

отечественных и зарубежных авторов, опублико-

ванные и неопубликованные данные из государ-

ственных и музейных архивов, материалы из 

фондов музеев, материалы научно-исследова-

тельских институтов, личные архивы, собствен-

ные полевые исследования автора, экскурсии в 

музеи, пешеходные экскурсии с целью изучения 

достопримечательностей г. Хабаровска и др.  

Применение на семинарских занятиях таких 

прогрессивных технологий как КСО (коллектив-

ный способ обучения), ТРИЗ – педагогика (тео-

рия решения изобретательских задач), эвристиче-

ское обучение с передачей собственного опыта 

сделали процесс преподавания курса более инте-

ресным, разнообразным и личностно окрашен-

ным. Так, например, изучение студентами ранних 

этапов истории Дальнего Востока проходило в 

Музее археологии. В процессе обучения исполь-

зуются новые формы презентации и подачи ин-

формации: интерактивные и мультимедийные 

технологии, интерактивные карты с панорамами 

улиц. 

Студентам на самостоятельное изучение с вы-

ступлениями во время семинаров предлагаются 

следующие темы: «Географические открытия на 

Дальнем Востоке», «История освоения Россией 

Приамурского края во второй половине ХIХ- 

начале ХХ вв.», «Генерал-губернаторы Приамур-

ского края», «Материальная и духовная культура 

коренных народов Приамурья», «Военные кон-

фликты и гражданская война на Дальнем Восто-

ке», «Волочаевская битва» и др. Подготовка сту-

дентов по дисциплине «История Дальнего Восто-

ка» проходит в Хабаровском краевом музее им. 

Н.И.Гродекова, поскольку в последний четверг 

месяца вход для студентов бесплатный. 

Методика преподавания дисциплины «Исто-

рия Дальнего Востока» находится в стадии ста-

новления и развития, складывается в стройную 

систему. Безусловно, она имеет свои особенности 

в связи со спецификой освещаемых проблем, ко-

торые следует учитывать при проведении лекций 

и семинаров. Междисциплинарное содержание 

курса требует по-новому взглянуть на процесс 

преподавания, используя не только традиционные 

педагогические подходы, но и использование но-

вых технологий, пересмотра организации процес-

са обучения, не теряя при этом духовно-

нравственных ориентиров, неразрывной связи с 

историей России. 
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В статье рассматривается проблема со-

отношение понятий личностного и профес-

сионального в подготовке выпускников вуза, 

выявление сути которых определяют необ-

ходимую иерархию компетенций обусловли-

вающих критерии личностного развития и 

профессионального становления бакалавров 

архитектурно-художественного профиля. 

Ключевые слова: конкурентоспособная лич-

ность, личностное развитие, профессиональный 

рост, бакалавр, компетенции, образ выпускника 

вуза. 

The article discusses the the problem of rela-

tions between the concepts of personal and pro-

fessional in preparing graduates, revealing the 

essence of which determine the necessary com-

petence hierarchy causing the criteria for per-

sonal development and professional develop-

ment of undergraduate architectural and artis-

tic profile. 

Key words: competitive personality, personal devel-

opment, professional development, bachelor, compe-

tence, the image of the graduates. 

Стремление к конкурентоспособности на рын-

ке труда обусловившее введение ФГОС нового 

поколения накладывает особый отпечаток на 

проблему личностного развития человека и его 

профессионального образования в высшей школе, 

что в свою очередь определяет актуальность пе-

реосмысления содержания личностно-

профессиональной подготовки студентов архи-

тектурно-художественного профиля. Причина 

тому существующая трактовка конкурентоспо-

собной личности как способной «быстро и безбо-

лезненно адаптироваться к постоянным измене-

ниям общественных условий, научно-

технического прогресса и новых видов деятель-

ности и форм общения при условии сохранения 

позитивного внутреннего психоэнергетического 

потенциала и гармонии» [1, с. 932]. Трактовка 

позволяет выделить как минимум три сферы раз-

вития конкурентоспособной личности: сферу дея-

тельности, сферу общения и сферу личности и ее 

самосознания, что в профессиональном образова-

нии и актуализирует проблему рассматривать 

всецело и личностное развитие, и профессио-

нальную подготовку будущего специалиста. 

Следует отметить, что в отечественной педа-

гогике и психологии разрабатывались варианты 

концепций направленные на объединение уже 

существующих теорий личности с профессио-

нальным ростом. Однако в них явно преобладало 

либо личностное (Б. С. Братусь, А. В. Петровский 

и др.), либо профессиональное развитие (Е. П. 

Ермолаева, А. К. Маркова и др.). На их основе 

делались различные попытки преодолеть разрыв 

между личностным и профессиональным разви-

тием специалиста. К примеру, М. Н. Мироновой 

[2] с опорой на шкалу личностных смыслов Б. С. 

Братуся предложена модель учителя. 

Переосмысление сути личностного развития и 

профессионального образования связано с такими 

значимыми базовыми понятиями как «личность» 

и «профессионализм», которые сквозь призму 

подготовки бакалавров архитектурного профиля 

имеют свою сущность их восприятия. 

В этом отношении нам импонирует точка зре-

ния, сложившаяся в целом в философии XX в., о 

том, что личность представляет аспект человека, 

способного познавать себя и окружающий мир и 

творить себя и окружающий мир по законам кра-

соты. Это позволяет сделать заключение о пред-

назначении человека, которое согласно В. И. Ан-

дрееву, состоит в преобразовании условий своего 

существования и параллельного созидания себя 

[3]. 

В психологии значимо представление о лич-

ности сформированное московской и санкт-

петербургской психологических школ. Так по 

мнению представителя московской психологиче-

ской школы А. Н. Леонтьева [4], рассматриваю-

щего три уровня организации человека «индивид 

— личность — индивидуальность», личность 

представляет собой психологическое образование 

особого типа, порождаемое жизнью человека в 

обществе, где соподчинение различных деятель-

ностей создаёт основание личности, формирова-

ние которой происходит в процессе социального 

развития (онтогенеза). По мнению учёного, свой-

ства индивида не переходят в свойства личности. 

Даже трансформированные, они так и остаются 

индивидными свойствами, не определяя склады-

вающейся личности, а составляя лишь предпо-

сылки и условия её формирования. Всё это обу-

словливает значимую роль социальных детерми-

нант, по сравнению с биологическими в развитии 

и формировании личности 

В отличие от московской школы Б. Г. Ананьев 

[5] выделил четыре уровня человеческой органи-

зации: «индивид - субъект деятельности — лич-

ность - индивидуальность» (понятия образующие 

единство, но не тождество). В этом представле-

нии принадлежность конкретного человека к че-

ловеческому роду зафиксирована в понятии «ин-

дивид», характеризующем человека как носителя 
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определенных биологических свойств. Вместе с 

тем, появляясь на свет человек как индивид, 

включается в систему общественных взаимоот-

ношений и процессов, в результате чего приобре-

тает особое социальное качество — он становится 

личностью. Это происходит потому, что человек, 

включаясь в систему общественных связей, вы-

ступает в качестве субъекта — носителя созна-

ния, которое формируется и развивается в про-

цессе деятельности. В свою очередь, особенности 

развития всех этих трёх уровней характеризуют 

неповторимость и своеобразие конкретного чело-

века, определяют его индивидуальность. Таким 

образом, понятие «личность» отражает один из 

наиболее значимых уровней организации челове-

ка, а именно особенности его развития как соци-

ального существа [6, с. 69-70]. 

Отсюда в характеристиках личности наиболее 

полно должна раскрываться общественная сущ-

ность человека, ибо свойство быть личностью 

присуще человеку не как биологическому суще-

ству, а как социальному, где под социальным су-

ществом, согласно Б. Г. Ананьеву, необходимо 

понимать человека конкретной общественно-

исторической эпохи в совокупности его обще-

ственных отношений. Т.е. человек рождается 

биологическим существом, а личностью стано-

вится в процессе онтогенеза путём усвоения об-

щественно-исторического опыта человечества. 

С позиции педагогики личность рассматрива-

ется не столько как биологическое существо, 

сколько определяется как общественное суще-

ство, ибо согласно В. Г. Белинскому, человека 

создаёт природа, «а развивает и образует его об-

щество» [7]. Поэтому понятие «личность» харак-

теризует общественную сущность человека (так 

как личность формируется только в коллективе) и 

обозначает совокупность его социальных свойств 

и качеств, которые вырабатываются им в процес-

се своей жизнедеятельности. Эти качества опре-

деляют выбор жизненного пути, в ходе которого 

человек осуществляет преобразование Природы, 

общества и себя самого, что позволяет личность в 

педагогике связывать с воспитанием и рассмат-

ривать её как социальную характеристику чело-

века, способного на самостоятельную социально-

полезную (культуросообразную) деятельность в 

обществе. 

В итоге целенаправленные изменения в свой-

ствах и качествах личности характеризуют про-

цесс её развития, который в частности, согласно 

И. Ф. Харламову и другим, рассматривается как 

взаимосвязанный процесс количественных и ка-

чественных изменений, происходящих в «анато-

мо-физиологическом созревании человека, в со-

вершенствовании его нервной системы и психи-

ки, а также его познавательной и творческой дея-

тельности, в обогащении его мировоззрения, 

нравственности, общественно-политических 

взглядов и убеждений» [8, с. 66]. Как следствие, в 

целом развитие личности можно определять, как 

процесс развития мировоззрения человека, его 

самосознания, «отношений к действительности, 

характера, способностей, психических процес-

сов», накопление общественного (можно сказать 

социокультурного) опыта под влиянием законо-

мерностей развития психики, состояний внутрен-

него субъекта, социальной ситуации его развития 

[9]. Как процесс, согласно Т. И. Ильиной, станов-

ления и формирования личности человека под 

влиянием внешних и внутренних, управляемых и 

неуправляемых факторов, в числе которых целе-

направленное обучение и воспитание играют ве-

дущую роль [10, с. 18]. При этом, как отмечает 

Ю. Б. Гиппентрейтер, процесс освоения специ-

альной сферы общественного опыта является со-

вершенно особым процессом, отличающимся от 

усвоения знаний, умений и способов дей-

ствий - процессом «в результате которого проис-

ходит формирование новых мотивов и потребно-

стей, их преобразование, соподчинение и т. д.» 

[11, с. 283]. 

Рассматривая понятие «профессионализм» 

применительно к высшей школе отметим, что что 

современная профессиология оперирует двумя 

различными понятиями «специалист» и «профес-

сионал». Если специалист рассматривается как 

работник, обладающий необходимыми для дан-

ной квалификации знаниями, умениями и навы-

ками, то профессионал, как указывает В. Д. Си-

моненко, определяется как «социально и профес-

сионально компетентный работник с хорошо вы-

раженными профессионально важными каче-

ствами и компетенцией, отличающийся индиви-

дуальным стилем деятельности» [12, с. 148]. При 

этом для придания качественной характеристики 

профессионалу используют понятия «ключевые 

квалификации» и «ключевые компетенции» с той 

разницей, что к ключевым квалификациям отно-

сят общепрофессиональные способности (вклю-

чающие в себя соответственно знания, умения, 

навыки) и качества личности необходимые для 

выполнения работы по определенной группе 

профессий. Тогда как к ключевым компетенциям 

относят межкультурные и межотраслевые спо-

собности, необходимые для адаптации и продук-

тивной деятельности в различных профессио-

нальных сообществах [12]. На этом основании 

образно ключевые компетенции можно предста-

вить ключом к становлению профессиональной 

компетентности, и если они сформированы, то 

это значит, что у человека есть некий особый ре-

сурс достижения высокого уровня компетентно-

сти в любом виде профессиональной деятельно-

сти. 

В связи с тем, что ключевые компетенции 

определяют универсальность, социально-профес-

сиональную мобильность профессионала, то Ев-

ропейское сообщество в профессиональном обра-

зовании при наличии полного списка, состоящего 
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из 37 компетентностей расписанных Дж. Равеном 

[13, с. 281-296] уделяет особое внимание пяти 

ключевым: социальной, коммуникативной, ин-

формационной, специальной, когнитивной. 

Отечественные стандарты профессиональной 

педагогики высшей школы выделяют общекуль-

турные и профессиональные компетенции. Свя-

зано это с тем, что министерство образования и 

науки РФ предложило взять за основу бинарную 

классификацию, в которой компетенции, необхо-

димые специалисту, разделили на две основные 

группы: общие (универсальные, ключевые, 

«надпрофессиональные») и профессиональные 

(предметно-специализированные) [14]. При этом 

в общих компетенциях определяют: 

 социально-личностные, гуманитарные и 

коммуникативные, подразумевающие об-

щую культуру, приверженность к этиче-

ским ценностям, толерантность, способ-

ность к конструктивной критике и само-

критике, умение работать в коллективе и 

т.д.; 

 общенаучные, в том числе гуманитарно-

социальные и экономические (включаю-

щие базовые знания в области математики 

и естественных наук, гуманитарных и со-

циально-экономических наук); базовые 

компьютерные и лингвистические навыки; 

способность понимать и использовать но-

вые знания и другие. 

В профессиональных компетенциях опреде-

ляют базовые общепрофессиональные, специали-

зированные (профессионально-профильные) и 

организационно-управленческие, включающие 

способность организовать и планировать работу, 

извлекать и анализировать информацию из раз-

ных источников, применять полученные знания 

на практике, адаптироваться к новым ситуациям 

и другие. С переходом на более высокий уровень 

образования в системе бакалавр-магистр объём 

специальных компетенций возрастает с учётом 

того, что формирование каждой компетенции 

обеспечивается определенным набором дисци-

плин (или практик), объединённых в соответ-

ствующие модули, а содержание модулей дисци-

плин - полностью соответствует уровню этих 

компетенций. 

Отсюда можно сделать вывод, что профессио-

нальное развитие (становление) в образователь-

ном процессе связано с формированием и разви-

тием, прежде всего, ключевых квалификаций и 

компетенций на первом уровне подготовки, кото-

рый условно можно назвать культурно-

профессиональный и далее профессионального 

творчества, индивидуального стиля профессио-

нальной деятельности на втором уровне — 

уровне мастерства. На данных уровнях подготов-

ки под формированием нужно понимать не при-

знак некой «финальности» (конечности) образо-

вательно-научного состояния человека, а посто-

янный процесс содержательного его обогащения, 

сопровождающийся оформлением, возникнове-

нием и изменением внешне проявляющихся осо-

бенностей, где движущими силами формирования 

являются создаваемые педагогические условия 

как система целенаправленного использования 

внешних и внутренних источников его стимули-

рования. Кроме того, согласно большинству ав-

торов, компетентностью нельзя владеть, ибо она 

не сумма того, что можно освоить как, например 

сумму знаний, умений, навыков. Компетентность 

может только формироваться в процессе освое-

ния какого-либо вида деятельности и может про-

являться как особая способность в том, насколько 

успешной будет у человека эта освоенная им дея-

тельность [14]. 

С этих позиций профессиональную подготов-

ку бакалавра можно рассматривать как педагоги-

ческую организацию и реализацию условий сти-

мулирования и управления внешней и внутренней 

активности студента, как педагогическую систе-

му совместной работы педагога и студента по 

осуществлению в образовательном процессе 

формирования его профессионализма и мастер-

ства, в результате которого происходит освоение 

человеческого профессионального опыта. В этих 

условиях особенность педагогических целей по 

развитию компетенций состоит в том, что они 

формируются не в виде действий преподавателя 

за студента, а в виде профессиональных умений и 

практических навыков студента в процессе осу-

ществления определённого вида деятельности, в 

частности, художественно-творческой. 

В итоге можно заключить - личностно-

профессиональную подготовку бакалавра архи-

тектурно-художественного профиля необходимо 

рассматривать как целостный процесс, в котором 

личностное развитие студента осуществляется в 

ходе освоения общественно-исторического (или 

социально-культурного) опыта, а профессиональ-

ное — в результате освоения человеческого про-

фессионального опыта. Личностное развитие со-

провождается формированием концептуального 

взгляда на мир, обусловливающим развитие цен-

ностных отношений в системе «Я-Природа», «Я-

Общество», «Я-Личность». Профессиональное 

развитие - формированием ключевых квалифика-

ций и компетенций на первом уровне подготовки 

и профессионального творчества, индивидуаль-

ного стиля профессиональной деятельности на 

втором. Развитие личности будет осуществляться 

в результате формирования таких компетенций 

как: эмоциональная, когнитивная, рефлексивная, 

социальная, деятельностная (организационно-

управленческая), коммуникативная. Под форми-

рованием ключевых квалификаций и ключевых 

компетенций следует считать компетенции тво-

рения: себя-созидающие и мир-творящие, под 

формированием профессионального творчества, 

индивидуального стиля профессиональной дея-
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тельности — формирование художественной 

компетенции, т.е. творения художественной дей-

ствительности [15]. 
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В статье рассматривается вопрос органи-

зации самостоятельной работы студентов 

направления «Менеджмент» в процессе 

обучения профессиональному иностранному 

языку с целью развития лидерских качеств. 
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The article describes the problem of developing 

leadership skills by means of students’ inde-

pendent study. 

Key-words: leadership skills, students’ independent 
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Одной из задач современного образования в 

высшей школе является активизация самостоя-

тельной работы студентов, так как она способ-

ствует самовыражению, самоконтролю, развитию 

творческого потенциала, внутренней мотивации, 

навыков саморазвития и самообразования, ре-

флексии, инициативности, ответственности, са-

модисциплины и других умений, навыков и ка-

честв личности, необходимых для успешной про-

фессиональной деятельности будущих специали-

стов. 

Вопросу организации самостоятельной работы 

в обучении иностранному языку уделяют внима-

ние многие методисты Н. Д Гальскова, Н. И. Гез, 

Г. А. Китайгородская, И. Л. Бим, Е. И. Пассов, Р. 

П. Мильруд, А. В. Матиенко, О. Г. Поляков и др. 

При формировании лидерских качеств у сту-

дентов в контексте профессионально-ориентиро-

ванного обучения, организация самостоятельной 

работы студентов, на наш взгляд, должна опреде-

ляться принципом поисковой, исследовательской, 

творческой деятельности, целью которой являет-

ся активизация и интенсификация учебного про-

цесса посредством реализации следующих задач: 

повысить уровень учебной автономии студентов, 

способности к самообразованию, саморазвитию; 

развить когнитивные, исследовательские и твор-

ческие умения; расширить кругозор и информа-

ционную культуру студентов; формировать лич-

ностные, социально-значимые и профессиональ-

ные качества обучаемых. 

В процессе обучения профессиональному 

иностранному языку студентов направления 

«Менеджмент» в рамках экспериментальной про-

граммы «Английский для менеджеров: развиваем 

лидерские качества», построенной на междисци-

плинарной интегративной основе, призванной 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met156
mailto:andreevas01@yandex.ru
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дополнить знания студентов в области професси-

онального иностранного языка, повысить моти-

вацию в изучении иностранного языка, развить 

психологическую составляющую лидерских ка-

честв студентов и подготовить их к дальнейшей 

профессиональной деятельности, для организа-

ции самостоятельной работы студентов были ис-

пользованы следующие ее виды: изучение допол-

нительной литературы и ресурсов Интернет; 

написание эссе, рецензий; творческие и исследо-

вательские проекты; участие в интерактивных 

семинарах посредством дистанционных образо-

вательных технологий; электронная коммуника-

ция посредством электронной почты, форума. 

Так, например, с целью активизации самопо-

знания в качестве самостоятельной работы сту-

дентам предлагалось выполнить диагностические 

тесты на выявление лидерских качеств, представ-

ленные на иностранном языке; для изучения сво-

его потенциала ответить на вопросы анкеты; бы-

ло рекомендовано составить на себя характери-

стику лидера, написанную в форме эссе с целью 

критического анализа лидерских качеств на дан-

ном этапе и разработки модели и плана личност-

но-профессионального саморазвития, включая 

прогнозирование результатов развития лидерских 

качеств, определение личностной позиции и лич-

ностно-профессиональных перспектив. 

Самостоятельная работа студентов носила 

творческо-поисковый характер, результаты кото-

рой выражались в виде эссе на английском языке, 

презентаций, проектов. Для эссе предлагались 

темы, отражающие позицию студентов к нрав-

ственному лидеру, например об этичном лидер-

стве, ценностных установках лидера-

преобразователя, о корпоративной культуре орга-

низации, о кодексе чести лидера. 

Для презентаций были предложены следую-

щие темы: 

1. «Эмоциональный интеллект лидера». 

2. «Харизматическая личность. Мифы и реаль-

ность». 

3. «Успех и карьера». 

4. «Портфолио лидера» и др. 

 Творческий процесс по созданию презен-

тации учит студентов самостоятельно 

мыслить, ориентироваться в информаци-

онном пространстве, креативно решать 

проблемы, привлекая с этой целью знания 

из смежных дисциплин, развивает лате-

ральное мышление. 

 Дж. Иббери-Ши выделяет шесть этапов 

подготовки студентов к презентациям: 

 определить подходящую тему; 

 исследовать проблематику («мозговой 

штурм», интервьюирование, обзор медий-

ных и интернет-источников); 

 выделить ключевые идеи (критический 

анализ найденной информации, синтезиро-

вание новой информации в уже существу-

ющие знания); 

 написать аргументированное эссе; 

 представить устное выступление (на осно-

ве письменного эссе) в заранее обозначен-

ном формате, быть готовым к вопросам по 

теме презентации; 

 подвести итог (анализ, оценка, рефлексия) 

можно в форме групповой дискуссии [1]. 

Защита презентации / проекта в учебной ауди-

тории способствует развитию умений выступле-

ния на публике, самообладания, поддержания 

визуального контакта с аудиторией, искусства 

убеждения, ораторского мастерства и риторики, 

что играет положительную роль в целенаправ-

ленном процессе формирования лидерских ка-

честв личности. 

Подготовка презентации, проекта не исключа-

ет и совместной самостоятельной работы студен-

тов, которая развивает навыки взаимодействия с 

коллективом и сотрудничества, умения аргумен-

тировать свою позицию, учит тактичному пове-

дению в процессе общения, коммуникативной 

толерантности и проявлению эмпатии по отно-

шению к участникам проекта; в то же время, 

предоставляет студенту возможность проявить 

настойчивость, инициативу в принятии решений, 

тем самым актуализируя лидерские стремления. 

В качестве интерактивного семинара студен-

там было предложено написание рецензии на 

просмотренный фильм, посвященный биографии 

известной личности, лидера. Выполненные рабо-

ты размещались на интернет-форуме с целью 

дискуссии и поддержания иноязычного общения 

за пределами аудитории. Участие в телекоммуни-

кационных проектах, электронных семинарах, 

блогах, общение с носителями языка посредством 

электронной почты, чата,– все это положительно 

сказывается как на учебном процессе в целом, так 

и повышает мотивацию в изучении иностранного 

языка, способствует формированию таких уме-

ний, как отстаивать свою точку зрения, тактично 

вступать в коммуникацию, корректно вести элек-

тронную переписку, а также развивает такие ли-

дерские качества, как самостоятельность, реши-

тельность, инициативность, креативность, ответ-

ственность за высказанные слова и принятые ре-

шения, самоуважение, независимость, уверен-

ность в себе. 

Таким образом, как показывает практика и 

проведенный педагогический эксперимент, орга-

низация самостоятельной работы в данном 

направлении способствует развитию лидерских 

качеств студентов, повышению мотивации в изу-

чении профессионального иностранного языка, 

формированию навыков самообучения, самовос-

питания и саморазвития личности. 
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В качестве ведущих тенденций развития 

современного общества и образования 

рассмотрены глобализация, фундаментали-

зация, гуманизация, технологизация, стан-

дартизация и компьютеризация. Показано, 

что для обеспечения продуктивной 

профессиональной деятельности в контекс-

те обозначенных тенденций, будущий 

специалист должен быть сформирован как 

творческая личность. 

Ключевые слова: творчество, творческая 

личность, фундаментализация, глобализация, гу-

манизация, технологизация, стандартизация, 

компьютеризация 

Globalization, fundamentalization, humaniza-

tion, technologization, standardization and 

computerization are considered as the leading 

trends in the development of modern society 

and education. It is shown that for productive 

professional activities in the context of the iden-

tified trends, a future specialist should be 

formed as a creative personality. 

Keywords: creativity, creative personality, funda-

mentalization, globalization, humanization, tech-

nologization, standardization, computerization 

Модернизация современного общества опира-

ется на модернизацию образования, на его со-

держательное и структурное обновление. Ресурс-

ное обеспечение образовательной сферы должно 

направляться на её эффективное обновление. Об-

разование призвано помочь разрешить противо-

речия между человеком и природой, природой и 

обществом, цивилизациями и культурами, между 

самими людьми. Миссия образования в Респуб-

лике Беларусь состоит в создании социальной 

стабильности и прогресса, развитии культурного 

и кадрового потенциала страны, достижении про-

дуктивности во всех сферах деятельности челове-

ка. 

К основным тенденциям, характерным для со-

временного этапа развития общества и образова-

ния исследователи (Б. С. Гершунский, И. С. Гуре-

вич, А. И. Субетто, А. Д. Урсул и др.) относят 

глобализацию, фундаментализацию, гуманиза-

цию, технологизацию, стандартизацию, компью-

теризацию. 

Решение сложных задач современности в об-

ласти экологии, освоения космоса, ядерной и 

термоядерной энергетики, сельскохозяйственных 

технологий, борьбы с заболеваниями (пока не 

излечимыми), разработки кибернетической тех-

ники, градостроительства и других становиться 

возможным только в глобальном масштабе, по-

средством усилий всего мирового сообщества. 

Только в глобальном масштабе возможны разра-

ботка и осуществление стратегии развития чело-

веческого общества на Земле, совместимой с про-

должением существования человечества (Д. И. 

Сахаров, 1992). Глобализация становится общей 

судьбой для народов и культур, которые, чтобы 

сохранить себя, должны прийти к пониманию 

возросшей ответственности человека и человече-

ства за жизнь и ее качество. Может быть, оказав-

шись на краю гибели, человечество остановит 

деструктивные силы и начнет возвращаться к 

истинным ценностям жизни (М. Н. Дудина, 1999). 

Тенденция глобализации имеет непосредственное 

отношение к системе образования в силу того, 

что образование и общество неотделимы друг от 

друга. Образование обеспечивает прогресс чело-

веческой цивилизации, оно значимо для каждого 

отдельно взятого человека. Система образования 

реализует перспективные, долговременные за-

просы человека, общества, государства (Б. С. 

Гершунский, 2010). 

Фундаментализация образования, согласно 

Меморандуму ЮНЕСКО «Фундаментальное уни-

верситетское образование» (1994), признана ве-

дущей тенденцией во многих странах мира. Фун-

даментализация обусловлена как прогрессирую-

щим ростом объема информации, потребностью 

ее обновления в течение двух-трех лет, так и 

необходимостью создания единого информаци-

онного пространства, интеграции локальных ци-

вилизаций в единое мировое сообщество, и обще-

го мирового рынка, обеспечивающего воспроиз-

водство социальных связей и отношений в про-

странстве и времени. Образование должно быть 

фундаментальным, т.е. основательным, глубоким, 

обеспечивающим готовность специалиста к раз-

решению непростых проблем современного ми-

роустройства. Для этого необходимо: а) преодо-

леть разобщенность естественнонаучных и гума-

нитарных компонентов целостной мировоззрен-

ческой культуры личности; б) создать интеграль-

ные междисциплинарные курсы, в основе кото-

рых универсальные и обобщенные знания, явля-

ющиеся базой для проведения прикладных иссле-

дований и разработок, для формирования общей 

mailto:15Larisa15@mail.ru
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и профессиональной культуры личности, быстрой 

адаптации к постоянно изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; в) преодолеть 

противоречия между фундаментальным образо-

ванием и профессиональным обучением при без-

условном приоритете фундаментальных знаний. 

Первым шагом на этом пути стало введение цик-

ла общих гуманитарных дисциплин в естествен-

нонаучное и техническое образование [1]. 

Гуманизация (humanus — человечный) обра-

зования касается вопросов его организации, 

функционирования и управления, а также вопро-

сов обучения, воспитания и развития личности 

обучаемых. Предполагается, что она должна реа-

лизовываться во всей системе образования, про-

низывая его гуманитарную и естественнонаучную 

составляющие, область технических, инженер-

ных, экономических и других наук. Гуманитари-

зация (humanitas — человеческая природа, духов-

ная культура) — частное проявление общей зада-

чи, связанной с возрождением культурно соотне-

сенного образования. Гуманитаризировать обра-

зование — означает выявить личностный смысл 

изучения учебных дисциплин (гуманитарных и 

естественнонаучных), осознать их значимость с 

позиции каждого ученика, создать комфортные 

условия для гармонического развития личности в 

образовательном процессе, т. е. сделать его лич-

ностно ориентированным и личностно значимым. 

Технологизация образовательного процесса 

предполагает внедрение в образование наиболее 

продуктивного инструментария, высокоэффек-

тивных информационных технологий, привлече-

ние максимально результативных способов орга-

низации и управления производственной дея-

тельностью. 

Роль компьютера в образовании, на производ-

стве и в повседневной жизни будет постоянно 

возрастать. Актуальным для образовательного 

процесса является компьютеризация образования, 

возникновение компьютики, науки об организа-

ции совместной деятельности преподавателя и 

компьютера (В. П. Беспалько, 2002). Результатом 

такой совместной деятельности должно стать 

выявление оптимальных условий, гарантирую-

щих реализацию целей образования. 

В содержании образования происходят боль-

шие изменения в связи с его стандартизацией. 

Стандартизация предполагает единые нормы, 

образцы общие требования к результату обуче-

ния, задаёт некоторое однообразие. Она призвана 

обеспечить разработку такого содержания обра-

зования, которое удовлетворяло бы соответству-

ющему стандарту. Проблема заключается в том, 

чтобы соблюсти определенный баланс: не допу-

стить чрезмерной алгоритмизации содержания 

образования, доминирования шаблонности и од-

нообразия, а предусмотреть проявление учеником 

оригинальности, смекалки, нестандартного мыш-

ления, «выход» за рамки уже известного. В обра-

зовании всегда должно поощряться стремление 

ученика к творчеству. 

Обозначенные выше тенденции развития об-

щества, образования и связанные с этим непро-

стые задачи-проблемы стремительно изменяюще-

гося мира, возможно реализовать с позиций твор-

ческого подхода к выполнению деятельности 

(учебной, профессиональной), творческого отно-

шения к происходящему, основы которых закла-

дываются средствами системы образования. Пра-

вомерной видится постановка вопроса о развитии 

творческих дарований ученика в школе, проекти-

ровании творческой личности будущего специа-

листа в вузе. 

Творчество, в интерпретации М. Г. Ярошев-

ского, есть высшая форма активности и самостоя-

тельной деятельности человека. Творчество в 

онтогенезе является результатом врожденной, 

физиологической потребности, «результат некое-

го инстинкта, ощущаемого также властно, как 

потребность птицы петь или стремление рыбы 

подниматься на нерест против течения бурной 

горной реки» [2, с. 115]. 

Творчество понимается как деятельность, це-

лью которой является решение задачи, постав-

ленной определенной ситуацией. В педагогике 

под творчеством понимают решение проблемы в 

условиях, когда алгоритмы решения субъекту не 

известны. Творчество имеет генетический корни. 

Оно невозможно без вдохновения, эмоционально-

го подъема, которые стимулируют этот процесс. 

Творчество раздвигает границы возможностей 

человеческого развития, способствует становле-

нию индивидуальности, самореализации, в том 

числе на уровне их творческого проявления. 

Творчество оценивается по его социальной зна-

чимости, новизне и оригинальности. Выдвижение 

новых идей предполагает выход за рамки сло-

жившихся и ставших привычными теорий, под-

ходов [3]. 

«Носителем» и «вдохновителем» творчества 

является творческая личность. Творческая лич-

ность — «это такой тип личности, для которой 

характерна устойчивая, высокого уровня направ-

ленность на творчество, мотивационно-

творческая активность, которая проявляется в 

органическом единстве с высоким уровнем твор-

ческих способностей и которые позволяют ей 

достигнуть прогрессивных, социально и лично 

значимых творческих результатов в одном или 

нескольких видах деятельности» [4, с. 125]. 

Функции творчества в жизнедеятельности 

личности: выражает активно-

преобразовательное отношение личности к миру; 

интегрирует личность в значимые для нее сферы 

деятельности и отношений; выступает механиз-

мом решения жизненно важных задач, алгоритм 

решения которых субъекту неизвестен; объекти-

вирует собственную индивидуальность для Дру-

гого; реализует право личности на свободу, вы-
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ход за пределы обязательного; защищает лич-

ность от стрессов, уныния, жизненных потрясе-

ний [5]. 

Новообразованием творческой личности явля-

ется способность и готовность к творческой, со-

зидательно-инновационной деятельности, к по-

стоянному самосовершенствованию [5]. 

Для подготовки будущего специалиста как 

творческой личности важно в учреждениях выс-

шего образования создать условия для целостно-

го, гармоничного развития студента: принятие 

его таким, какой он есть, совместно творить его 

личность средствами учебной, научной, обще-

ственной деятельности, научиться чувствовать 

его состояние, помочь ему «найти себя». 

Исходя из посыла, что творчество — это дея-

тельность по созданию нового, оригинального 

продукта, обладающего прогрессивностью, соци-

альной и личностной значимостью, и целей под-

готовки специалистов в системе вузовского обра-

зования есть основания в искомых категориях 

обозначить сущность проектирования творческой 

личности будущего специалиста. Новизна прояв-

ляется в свойствах и качествах формирующейся 

личности; в выборе средств и пути, который 

предстоит пройти для достижения цели; в не-

стандартности возникающих ситуаций, проявля-

ющихся эмоций и чувств. Социальная ценность 

университетской подготовки определяется её 

устремленностью в будущее, где у творчески 

мыслящего специалиста будет шанс проявить 

себя как творческая личность в избранной им 

профессиональной деятельности. “Оригинальный 

продукт” — это индивидуальность и уникаль-

ность личности каждого студента [5]. 

Проектированию творческой личности буду-

щего специалиста в условиях вузовской подго-

товки способствуют: 

 создание в вузе пространства творческого 

развития и саморазвития; 

 доминирование в системе высшего образо-

вания проблемного обучения, самостоя-

тельной работы; 

 активное включение студентов в учебно-

научно-исследовательскую деятельность; 

 целенаправленное создание в процессе 

обучения противоречий, коллизий, исполь-

зование аналогий; 

 поощрение оригинальных идей, нестан-

дартности и гибкости мышления, творче-

ской активности студентов; 

 специальная работа по развитию рефлек-

сивных способностей студентов; 

 интенсификация овладения студентами 

способами творческой деятельности; 

 усиление мотивации, направленности и го-

товности проявить себя в творчестве; 

 создание в процессе обучения благоприят-

ной атмосферы, инициирующей творче-

ство; 

 стимулирование потребности в самосо-

вершенствовании, личностном и профес-

сиональном росте [6]. 

Формирование будущего специалиста как 

творческой личности в системе высшего профес-

сионального образования закономерно увеличи-

вает гарантии получения конкурентоспособного, 

творческого продукта, что является важнейшей 

задачей любого государства. 
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В современных условиях практический вос-

питательный потенциал системы образо-

вания опирается в основном на опыт и цен-

ностные ориентации субъектов педагогиче-

ской деятельности. 
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In modern conditions the upbringing potential 

of the educational system relies heavily on the 

experience and value orientations of pedagogi-

cal activities. 
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«Жизнь есть нечто такое, что всегда только 

настоящее. И это самое трудное — жить в насто-

ящем» 

М.Мамардашвили 

Настоящее время, например, ЧерниговскаяТ.В 

— российский биолог, лингвист, семиотик и пси-

холог — характеризует как цивилизационный 

слом: «мы попали в ситуацию, когда разруха в 

головах настолько перекрыла все остальное, что 

является вообще главным фактором, определяю-

щим наше существование. Встает уже вопрос о 

том, что переигрывает: природа, т. е. Nature (ге-

ны), или опыт, Nurture (воспитание и окруже-

ние)» [1]. 

Диагноз антропологической катастрофы, гро-

зящей разрушением основ человеческого суще-

ствования, был поставлен нашей цивилизации 

четверть века назад М.К. Мамардашвили [2, c. 9], 

который понимал, что все зависит от человека, 

его мироотношения, осознания себя в мире, по-

нимания тех других, что нас окружают. 

Все, кто пытается анализировать состояние 

дел на сегодня, отмечают, что высокотехнологи-

ческое и бездуховное общество, не осознающее 

себя единой семьей, которая живет в общем доме 

с ограниченными ресурсами и нарастающими 

угрозами [1], становится все более агрессивным, 

забывая об ответственности за «звездное небо над 

головой и за нравственный закон внутри нас». 

Современные психологи констатируют: ментали-

тет нации ухудшается — мы стали менее гуман-

ными, менее культурными, менее творческими [3, 

с. 5]; в результате школьного обучения «миру 

является малокультурная, неадаптивная, агрес-

сивная, нетолерантная личность с неадекватными 

формами поведения» [3, с. 11]; молодежная среда 

характеризуется бездуховностью, потребитель-

ским отношением к жизни, демонстрируя асоци-

альные модели поведения — агрессии, вседозво-

ленности, национальной нетерпимости, неуваже-

ния к духовным традициям [4]. 

В настоящее время ситуация становится 

настолько сложной, что воспитание детей в си-

стеме общего образования обозначилось как пер-

воочередная проблема. 

Причины кризиса воспитания Б.Л. Вульфсон 

видит 

 в противоречии между нарастающей демо-

кратизацией общества и усиливающейся 

иерархией производственных и админи-

стративных функций, подчеркивая, что 

«образование разного уровня усиливает 

такое неравенство и нередко делает его не-

обратимым» [5, с. 4]; 

 в проблеме удлинения периода детства, в 

котором накапливаются знания, силы, идет 

приобщение к нравственным и социальным 

ценностям, вследствие чего индивид до-

стигает биологической зрелости раньше, 

чем обретает самостоятельный социальный 

статус, что, в свою очередь порождает 

внутрисемейные и социальные конфликты; 

 в роли средств массовой информации, про-

пагандирующих в той или иной форме 

насилие, жестокость, необузданную сексу-

альность, что повлекло за собой снижение 

возраста сексуального дебюта; 

 в разрушении традиционных взглядов на 

семью — «первую и важнейшую сферу 

физического, эмоционального и интеллек-

туального развития ребенка, главный канал 

связи между поколениями» [5, с. 6]; 

 в следовании «ультралиберальным» моде-

лям воспитания, делающим установку на 

«максимальную автономию» и «свободу 

самовыражения» для тинейджеров, что 

«часто приводит не к развитию их творче-

ской энергии и расцвету молодых талан-

тов, а к культу вседозволенности, распу-

щенности, росту юношеской преступности, 

размыванию нравственных норм» [5, c. 8]. 

Вывод, к которому приходит Б.Л. Вульфсон в 

2006 году: «ни одна из современных философско-

педагогических теорий и политических доктрин 

не в состоянии адекватно определить и четко 

конкретизировать основные цели и средства вос-

питания. Отсюда и «кризис идеалов». К чему 

стремиться? Какие жизненные цели преследо-

вать? Кого можно было избрать образцом для 

подражания?» 

Анализируя состояние проблемы, педагоги 

указывают и на влияние исторической действи-

тельности (освоение новых форм социальных и 

экономических отношений в кризисный период, 

начиная с конца девяностых годов), заимствова-

ние зарубежных культурных, образовательных и 

воспитательных практик, не учитывающих неста-

бильность экономики, снижения жизненного 

уровня в стране, ударившего, в первую очередь, 

по учителю, что в рамках здесь же присваиваемой 

рыночной идеологии лишило его авторитета в 

глазах обучающихся, переведя обучение в сферу 

услуг и т.д.) [6, с. 24]. Бесконечные реформы рос-

сийского образования с их контекстом идеи «до-

гоняющей модернизации» оставляли вне зоны 

внимания проблемы воспитания. И.В. Орлова, 

например, считает, что «в условиях идеологиче-

ской неопределенности, при отсутствии государ-

ственного заказа на воспитание граждан система 

образования не имела ориентиров для развития» 

[7]. 

В настоящее время России необходимо окон-

чательно утвердиться на позиции самостоятель-

ного субъекта в мировом сообществе, самодоста-

точного цивилизационного и культурного центра, 

опирающегося на традиционные в российском 

обществе семейные, национальные, религиозные 
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ценности. Таким образом, воспитание детей и 

молодёжи на основе духовной культуры и морали 

народов России приобретает форму государ-

ственного заказа: государство заняло четкую 

идейную позицию, основанную на ценностях 

гражданско-патриотического воспитания моло-

дежи России и требования к системе образования 

были сформулированы в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов 

[8]. 
Авторы, анализирующие программные мате-

риалы по воспитанию в ФГОС общего образова-

ния, указывают на некую их рассогласованность, 

отражающую влияние различных ценностных 

парадигм воспитания [6], указывая, что, напри-

мер, требования к нравственному сознанию и 

поведению формулируются в связи с «общечело-

веческими ценностями», которые нигде не опре-

деляются и могут трактоваться как угодно» [6, 

с.23]. 

Известно, что «практика обучения определя-

ется теоретическими конструкциями, на которые 

она опирается» [3, с. 5], однако теория воспита-

ния, по выражению Е.В. Бондаревской, «пережи-

вает в настоящее время серьезную драму» по-

скольку «оказалась неспособной ответить детям, 

молодым людям, их родителям и воспитателям на 

сущностные вопросы бытия: как жить достойно? 

Как обрести личные смыслы жизни? Как изме-

нить негативную воспитательную ситуацию, 

сложившуюся во многих семьях, образователь-

ных учреждениях, стране в целом?» [4] 

Философ М.К. Мамардашвили спасение чело-

века видел в его самоизменении, в движении по 

пути «к возможному человеку, постоянно транс-

цендирующему себя и способному к усилию ради 

того, чтобы измениться» [2]. Психологи полага-

ют: специфические психологические способности 

человеческих существ состоят в том, что они мо-

гут откликаться на разумные основания [1], гу-

манистическая психология указывает на необхо-

димость собственной активности для успешности 

человека. В то же время «человек не может стать 

лучше в одиночку» [9, с. 11], становление лично-

сти, формирование потребностей и способов 

жизнедеятельности, как удовлетворения этих по-

требностей, происходит в процессе взаимодей-

ствия с другими людьми, с вещами, созданными 

этими людьми и для людей. Для этого необходи-

ма система социализации, позволяющая передачу 

представлений о миропонимании, о предназначе-

нии человеческой личности, о нравственных при-

оритетах, как фундаментальных законах, о зако-

нах мироздания, поскольку «сама психофизиоло-

гическая организация индивида вместе с обу-

словленной ею речевой деятельностью является 

социальным продуктом, т.е. культурно детерми-

нирована» [1]. 

Выдающийся ученый, философ и педагог С.И. 

Гессен писал: «цели образования — культурные 

ценности, к которым в процессе образования 

должен быть приобщен человек» [10, с. 36.]. К 

сожалению, передача определенных культурных 

ценностей, стереотипов культурного поведения, 

которая осуществлялась из поколения в поколе-

ние в системе образования, составляя сам смысл 

образования, его сущность, в настоящее время 

«искажается сведением его сущности до прими-

тивного потребительского уровня, рассматривая 

образование как примитивную сферу услуг» [12]. 

Совершенно понятно, что образование должно 

включать в себя просвещение, т.е. передачу ин-

формации, дающей подрастающему поколению 

правильное современное представление об 

устройстве мира, об основных законах и явлени-

ях, об уровне современного понимания достигну-

тых познанием границ и т.п., но одновременно 

воспитывать отношение к этому миру, умение 

жить в мире с людьми, обустраивать и совершен-

ствовать мир, получая удовольствие от труда. 

В этом смысле оправдана методологическая 

ориентация на антропологическую картину мира 

и соответствующую ей онтологическую интер-

претацию процесса воспитания, обеспечивающе-

го качество человека, разрабатываемой совре-

менной педагогикой теории воспитания [4, 6, 12] 

Например, в психолого-педагогической моде-

ли системы рефлексивного диалога, рассматрива-

емой в работах Г.И. Давыдовой [12], отмечается, 

что в вузе имеют место две указанные его формы: 

коммуникация (интерактивный диалог) и обще-

ние (диалог-понимание). В предметно-групповой 

организации обучения во взаимодействии препо-

давателя и студентов в аудитории преобладает 

интерактивный диалог, который выступает как 

рефлексивное управление, а в процессе внеауди-

торной работы преобладает личностное общение 

— стремление на время, но искренне, разделить 

видение мира Другого. Учитывая постоянное со-

кращение часов аудиторных занятий, на рефлек-

сивное управление отводится все меньше време-

ни, а личностное общение осуществляется только 

кураторами. 

Во все времена воспитание в вузе осуществ-

лялось в процессе совместной деятельности: сту-

денты занимались наукой вместе с преподавате-

лями, наблюдая их практически в повседневной 

жизни, студенты становились свидетелями самых 

разнообразных выборов преподавателя, осмысляя 

и присваивая не только способы деятельности, но 

и ценностные шкалы, отношение к работе, даже 

привычки. 

Вариантом создания педагогических условий 

для социализации учащихся может быть привле-

чение их к выполнению коллективных проектов 

междисциплинарного характера [13], направлен-

ных на преодоление противоречий: между це-

лостностью культуры и ее фрагментарным пред-

ставлением в учебных курсах; между содержани-

ем дисциплин естественнонаучного и гуманитар-

http://www.pedagogika-cultura.ru/15-2012-g/89-uvarova-l-i-iz-opyta-provedeniya-dnya-kultury#Gessen
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ного циклов и задачей становления «человека 

культуры», ориентированного на многомерное 

восприятие мира. 

Среди публикаций, ставящих своей задачей 

«вывести процесс воспитания из гносеологиче-

ской сферы в сферу реального человеческого бы-

тия» [3, 4, 14], особый интерес вызывают работы, 

в центре которых постулат о необходимости раз-

вития личности не только с опорой на сферу ра-

ционального сознания, но и на сферу бессозна-

тельного [14]. 

Авторы исходят из положения о том, что со-

циогенез сформировал две формы активности 

человека — предметную деятельность и социаль-

ное поведение. 

«Все наше поведение — это лишь отражение и 

пропечатка мощи нами используемых социокуль-

турных форм, но никак не творение индивидуаль-

ного ума» — писал Л.П. Щедровицкий [15, с. 9]. 

Поведение опосредованного сферой бессозна-

тельного, актуализируется в процессе решения 

типичных для жизнедеятельности индивида про-

блем, стереотипно, но индивидуально [14], вклю-

чает в себя и неконтролируемые акты коммуни-

кационного и аффективного поведения, и спон-

танные устойчивые представления; стереотипы 

поведения остаются неизменными. 

Структура и содержание деятельности детер-

минированы целью: «отличительной особенно-

стью деятельности является ее осознанность, це-

ленаправленность, предметность, орудийность. 

Осознанность деятельности означает ее проду-

манность, планирование и предвосхищение ре-

зультата, наличие определенной логической схе-

мы,…ставя перед собой цепь последовательных 

целей, субъект последовательно меняет соответ-

ствующие им виды деятельности» [14]. 

В непрерывной психической деятельности по-

ведение и деятельность неразрывны, определяют-

ся как все уровни ментальной активности субъек-

та интегративным феноменом психики — обра-

зом мира. 

Выстраивая на таких теоретических основани-

ях свою инновационную сетевую парадигму обу-

чения и воспитания студентов в условиях совре-

менного информационного пространства, Г.А. 

Берулава указывает на то, что технологии обуче-

ния должны быть максимально индиви-

дуализированы, обеспечены психолого-

педагогическим сопровождением: «необходимо 

изучение поведенческих стереотипов современ-

ных молодых людей, являющихся бессознатель-

ным средством интерпретации событий в соот-

ветствии с индивидуальным социально-

культурным опытом и охваты-вающих любые 

виды телесного и ментального опыта» [3, с. 16]. 

Для воплощения в образовательную практику 

этого подхода авторы предлагают ввести «систе-

матический, целенаправленный тренинг гуманно-

го поведения в создаваемых психологом и педа-

гогом ситуациях и стимуляцию такого поведе-

ния» [3, с.10]. 

В большинстве случаев предполагается, что 

гуманное поведение в системе организованного 

обучения формируется как имитация поведения 

педагогов, что на передний план выдвигает тре-

бования к преподавателю. Педагог сам должен 

быть носителем культуры, естественно и адекват-

но существовать в мире культуры; и в то же вре-

мя обладать необходимыми компетенциями в 

сфере создания условий для культурного разви-

тия и саморазвития личности каждого из его уче-

ников. 

Собственно об этом и писал В.М. Розин: «Ве-

роятно, мы должны строить новый образ себя, 

который бы включал идею культуры, и других 

как равноценные в отношении к идее «Я». В этом 

случае источник нашей жизни (соответственно, 

наших желаний, воли, переживаний) — не только 

в нас самих, но и в Других, а также в Культуре. 

Центр мира — не один — в нас совпадающий с 

нашим я, а размещается в своеобразном «тре-

угольнике», вершины которого задаются Культу-

рой, Другими и, наконец, нашим «Я», но также 

особенностями моей семьи, народа, той культу-

ры, к которой я принадлежу. Реальность моя и 

других людей — принципиально неонтологична, 

т. е. является феноменом культуры, квинтэссен-

цией моего личного опыта и бытия» [16, с. 105–

106]. 

Для преподавателя как человека, призванного 

творить культуру в собственной профессиональ-

ной деятельности, важнейшим качеством являет-

ся его интеллигентность, которая в трактовке 

Ю.М. Лотмана понимается не как производное от 

слова интеллигенция (к интеллигенции в России 

часто относятся скептически, хотя А. Вознесен-

ский писал о ней «Не масса индифферентная, а 

совесть страны и честь»), а как «психологиче-

ское свойство, которое может быть присуще лю-

бому человеку, принадлежащему к любой соци-

альной группе». Интеллигентный человек — че-

ловек внутренне свободный, имеющий свои, вы-

ношенные им мысли, в то же время — «облада-

ющий желанием понять другого человека, понять, 

что он другой, что он имеет право быть другим», 

поскольку «понять Другого — вопрос морального 

будущего нашего общества» [17]. 

В своих лекциях Ю.М. Лотман подчеркивал: 

«потери в интеллигентных людях, людях культу-

ры, приводят к национальной катастро-

фе…отставание в науке — результат расточи-

тельности по отношению к интеллигентности»; 

«нужно чтобы национальный организм был здо-

ровым, чтобы он сам порождал культуру, сам 

органически порождал свое развитие, а не был бы 

на переливании чужой крови извне..» [17]. 

Проблема воспитания гуманиста — человека 

высокоинтеллектуального и интеллигентного — 

занимала лучшие умы человечества давно. Упо-
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минаемый Ю.М. Лотманом Лоренцо Валла — 

итальянский гуманист, представитель историче-

ской школы эрудитов пятнадцатого века, выдви-

гал пять условий воспитания гуманиста. Первым 

из них является общение с людьми высокого об-

разования и воспитания. Остальные четыре — 

наличие книг, условие места, условие времени, 

наличие досуга — имеют меньшее значение, их 

даже может не быть (чем не пример — граф Мон-

те-Кристо!). 

Именно во взаимодействии возможно смеще-

ние акцентов инициативы от воспитателя через 

партнерство к самовоспитанию, вследствие кото-

рого становится плодотворной автономная ини-

циатива субъекта воспитания. 

Необходима совместная деятельность субъек-

тов образования, открывающая внутренний мир 

преподавателя, многообразие, многоаспектность 

его проявлений, способствующая становлению 

личности студента, ценностной его ориентации, 

выявлению и развитию творческого потенциала. 

Ю.М. Лотман обращал внимание на общую 

закономерность: «взрыв научно-технического 

прогресса сопровождается регрессом в культуре» 

[17]. Сложность заключается в том, что «инфор-

мационные сети перестали быть только техниче-

ским средством, они приобрели статус новой 

культуры, обладающей собственной семиосфе-

рой. Тексты, презентируемые электронными но-

сителями информации, выступают сегодня как 

сенсорные и перцептивные эталоны, а представ-

ляемые сетью возможности достижения целей и 

удовлетворения потребностей — как нормы по-

ведения и социального взаимодействия» [3, с. 10]. 

Внедрение новых информационных техноло-

гий, переход к сетевым механизмам познания 

окружающей действительности, для которых ха-

рактерны эклектичность, неоднородность, отсут-

ствие системности в получаемой информации, 

требует огромной работы по совершенствованию 

образовательного процесса в вузе. 

Сколько бы ни пытались решать проблему 

воспитания в вузе, улучшая материальную базу, 

создавая систему эстетического оформления по-

мещений, устанавливая связи с другими объекта-

ми культуры, главной фигурой остается препода-

ватель с его ценностными ориентациями, профес-

сионализмом, интеллигентностью. Ю.М. Лотман 

был убежден, что силы гуманности и интелли-

гентности обладают огромным запасом: «интел-

лигентность устойчива и порождается в условиях, 

в которых, казалось бы, существовать никакое 

культурное образование не может» [17]. 

Футурологи, обсуждая перспективы «инфор-

мационного общества», предсказывая «объектив-

ный, закономерный переворот в экономике и в 

социальной сфере» [18], указывают на «значи-

тельное возрастание доли интеллигенции (интел-

лектуалов) в социальной структуре общества как 

на необходимое условие исторического прогресса 

человечества. 
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Обсуждаются вопросы современного от-

ношения к патриотическому воспитанию в 

вузе, содержание понятия и возможности в 

процессе преподавания отдельной дисци-

плины. 

Ключевые слова: патриотизм, методологические 

основания, педагогические условия, биографиче-

ский метод, образовательная среда. 

The modern patriotic approaches to the univer-

sity training system have been discussed, their 

concepts and opportunities in a definite subject 

teaching being included. 

Key words: patriotism, methodological foundations, 

teachers ' conditions, biographical method, educa-

tional environment. 

Исторические события последних тридцати 

лет, реформирование и перестройка всех обще-

ственных институтов привели к изменению 

структуры социальных ценностей. В обществен-

ном сознании получили широкое распростране-

ние неуважительное отношение к государству и 

общественным институтам, цинизм, индивидуа-

лизм, падение престижа военной службы. Иссле-

дования психологов подтверждают: «резкие из-

менения социально-экономических условий жиз-

недеятельности обычно сопровождаются значи-

тельными преобразованиями структуры ценност-

ных ориентаций молодежи» [1, с. 44] 

Гражданское воспитание молодого поколения 

должно стать залогом стабильного социально-

экономического, политического развития и наци-

ональной безопасности Российской Федерации. 

Уважение к своей стране, ее истории и воспита-

ние патриотизма президент Российской Федера-

ции В. В. Путин определил как основополагаю-

щий принцип существования самого государства 

[2, с. 4] 

Факторы, отрицательно влияющие на воспи-

тание патриотизма у молодежи, по мнению до-

статочно большого числа опрошенных молодых 

людей приведены в исследовании [3] в порядке 

убывания количества лиц, выбравших те или 

иные варианты: 

 отсутствие ясной патриотической идеи в 

обществе и ее слабое проявление в созна-

нии многих людей; 

 ненормальная обстановка в семье; 

 отрицательное влияние друзей; 

 отсутствие возможности проявить себя в 

хорошем и нужном деле; 

 сложная обстановка в стране; 

 отсутствие хорошего, дружного коллекти-

ва; 

 недостатки в воспитательной работе учи-

телей [3, с. 114]. 

Научные проблемы патриотического воспита-

ния А. К. Быков [4] разделяет на: 

 методологические; среди которых, в каче-

стве основной, видит проблему обеспече-

ния предметно-категориальной определен-

ности самого понятия патриотического 

воспитания, что совпадает с первой пози-

цией предыдущего примера; 

 научно-педагогические; охватывающие 

проблемы совершенствования воспита-

тельного процесса на уровне всех его со-

ставляющих компонентов — целевого, 

субъектно-объектного, содержательного, 

технологического, результативного; 

 междисциплинарные; подчеркивая, что 

«краеугольным среди междисциплинарных 

является вопрос: что же такое патриотизм 

в современных условиях [4, c. 41], 

 организационно-педагогические; включа-

ющие механизмы консолидации деятель-

ности с целью решения проблем патриоти-

ческого воспитания, повышение квалифи-

кации и профессиональная переподготовка 

руководителей образовательных организа-

ций и педагогов как субъектов патриотиче-

ского воспитания, которым следовало бы, 

выражаясь словами В.П. Зинченко « со-

брать по крупицам живое психологическое 

знание и, по возможности, в живой до-

ступной форме донести его до педагога и 

вместе с ним умножить его» [5 с. 11]. 

 научно-методические — «отбор содержа-

ния образования по учебным предметам и 

актуализация в нем патриотических идей; 

междисциплинарная интеграция патриоти-

ческих знаний на уроках в школе; исполь-

зование активных форм, методов и прие-

мов обучения в процессе патриотического 

воспитания молодежи; обобщение, систе-

матизация и распространение накопленно-

http://tvkultura.ru/video/
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го передового педагогического опыта в 

данной области» [4, с. 42]. 

Никакая образовательная система не сможет 

быть эффективной, если нет четко сформулиро-

ванной цели ее воздействия, не сформирован иде-

альный образ, к достижению которого необходи-

мо стремиться — лишь в этом случае разработка 

методов достижения цели и их применение будут 

результативными: любая система образования 

должна знать кого и как она будет воспитывать. 

Именно поэтому, обращаясь к такой привыч-

ной для всех уровней образования теме как пат-

риотическое воспитание, следует, прежде всего, 

рассмотреть само понятие патриотизма. 

Казалось бы, достаточно заглянуть в вики-

педию или привести классическое из В. Даля: 

«Патриотизм как цель и результат патриотиче-

ского воспитания молодёжи — это проявление 

любви к Родине, отчизне, отечеству», но доста-

точно посмотреть парочку публикаций, сопро-

вождающихся интернет-дискуссией [6-7], чтобы 

убедиться, что о понятии и принципах патрио-

тизма следует задуматься всерьез, хотя бы для 

того, чтобы сформировать для себя идеальный 

образ, который будет основой педагогического 

целеобразования. 

Рассматривая методологические аспекты пат-

риотического воспитания А. К. Быков, подчерки-

вает, что «патриотическое воспитание граждан, 

детей и молодежи — составная часть внутренней 

политики государства, компонент его идеологи-

ческой деятельности, поэтому определение стра-

тегических целей, задач, основных направлений 

его принадлежит именно государственным орга-

нам» [4, с. 38]. Появление Государственной про-

граммы «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2006-2010 годы» [8] указыва-

ет на понимание проблемы на уровне государствен-

ного руководства. 

Однако в настоящее время, в условиях демо-

кратизации и деполитизации педагогической 

науки, говорят о необходимости обновления по-

нятия "патриотизм" на основе общефилософских 

и психолого-педагогических положений, учиты-

вающих приоритет интересов и уcтpeмлeний 

личности [3, с. 111]. Обращение к философии 

типично для кризисной ситуации, когда привыч-

ное понимание мира и человека перестает удо-

влетворять тех, кто мыслит [9, с.30], тем более в 

условиях, когда «новые информационные техно-

логии, а затем так называемые конвергирующие 

технологии BNIC (био-, нано-, информационные 

и когнитивные) создают новую жизненную среду 

человека и ставят под вопрос многие привычные 

способы ориентации в мире и традиционные че-

ловеческие ценности» [9, с. 33]. 

Анализ педагогической литературы показыва-

ет, что большинство педагогов обращаются к до-

ступной и четко изложенной позиции И.И. Кон-

драшина, изложенной в его книге «Истины бытия 

в зерцале сознания. Системный подход к диалек-

тике менталитета» [10] (что подтверждается его 

обширным цитированием многими авторами). 

Наверное, трудно более четко сформулиро-

вать три бесспорных основных компонента поня-

тия «патриотизм». 

1. …«Наличие среди основных здоровых эмо-

ций каждого человека почитания места свое-

го рождения и места постоянного прожива-

ния как своей Родины, любовь и забота о 

данном территориальном формировании, 

уважение местных традиций, преданность до 

конца своей жизни данной территориальной 

области» [10]. 

2. «Уважение к своим предкам, любовь и про-

явление терпимости к своим землякам, про-

живающим на данной территории, желание 

помогать им, отучать от всего дурного. 

Высший показатель данного параметра - бла-

гожелательность ко всем своим соотече-

ственникам, являющимся гражданами данно-

го государства» [10]. 

3. «Делать конкретные каждодневные дела для 

улучшения состояния своей родины, ее при-

украшения и обустройства, помощи и взаи-

мовыручки своих земляков и соотечествен-

ников (начиная от поддержания порядка, 

опрятности и упрочения дружеских отноше-

ний с соседями в своей квартире, подъезде, 

доме, дворе до достойного развития всего 

своего города, района, края, Отчизны в це-

лом)» [10]. 

Идейность патриотизма выше и шире партий-

ной или сектантской идеологии, патриот надкон-

фессионален и наднационалистичен. 

Фактически в своей книге И.И. Кондрашин 

сформулировал целевую воспитательную уста-

новку: «настоящим (идеальным) патриотом мож-

но считать только человека, постоянно укрепля-

ющего свое физическое и нравственное здоровье, 

хорошо воспитанного, образованного и просве-

щенного, имеющего нормальную семью, почита-

ющего своих предков, растящего и воспитываю-

щего в лучших традициях своих потомков … и 

постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и 

культуру поведения, работающего во благо свое-

го Отечества, участвующего в общественных ме-

роприятиях или организациях патриотической 

ориентации, т.е. направленных на объединение 

сограждан в целях достижения патриотических 

целей и совместного выполнения патриотических 

задач той или иной степени сложности и важно-

сти по обустройству и развитию своей Родины, 

по оздоровлению, умножению числа своих про-

свещенных соотечественников» [10]. 

Появляется и естественный критерий уровня 

патриотического сознания — «широта понимания 

границ своей родины, степень любви к своим 

землякам и соотечественникам, а также перечень 

каждодневных деяний, направленных на поддер-
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жание в должном состоянии и развитие ее терри-

тории и проживающих на ней жителей» [10]. 

Все развитые страны вступают сейчас в «об-

щество знания», производство, распространение 

и использование знаний начинает определять все 

экономические и социальные процессы [9, с. 33], 

поэтому воспитание студенческой молодежи тре-

бует не только выработки определенных мораль-

но-этических норм, но и усвоение ценностей ин-

теллектуального труда, его особой общественной 

роли. 

Сегодня вопросы образования — это вопросы 

национальной безопасности. Перед нашей стра-

ной стоит задача создать новую инновационную 

экономику, однако у нас недостаточно высоко-

квалифицированных научно-технических кадров 

[11], также как и высококвалифицированных ра-

бочих. 

Патриотически ориентированный воспита-

тельный процесс требует расширения его субъ-

ектной базы, участия преподавателей не только 

гуманитарных [12], но и всех учебных дисци-

плин. Образовательная политика складывается из 

отдельных решений, принятых субъектами обра-

зовательного процесса в изменчивых и сугубо 

уникальных ситуациях конкретного взаимодей-

ствия, «при этом учитель не только учит, а еще и 

воспитывает, часто невольно, всем своим поведе-

нием, своим отношением к делу» [13, с. 76]. 

Содержание учебного предмета становится 

мощным инструментом воздействия на структуру 

личности студента, если преподаватель понимает 

и использует возможности своего предмета в 

формировании моральных, интеллектуальных, 

волевых, эмоциональных качеств личности [14], 

использует информацию, предоставляющую об-

разцы подлинной нравственности, патриотизма, 

духовности, гражданственности, гуманизма. 

Становление личности возможно лишь в дея-

тельности. Главное не разрушать, а созидать, 

помнить, что «каждое движение человека, каждое 

его действие — это действие с вещью, ранее со-

зданной людьми. А вся совокупность вещей — 

это грандиозное «тело человеческой цивилиза-

ции», результат деятельности многих поколений, 

опредмеченная история людей. [15, р. 139]. Пре-

подавание естественнонаучных дисциплин поз-

воляет обращать внимание на то, что мы все вре-

мя имеем дело с базой знаний, накопленной чело-

вечеством (Периодическая система элементов, 

таблица растворимости, любые табулированные 

данные), что все эти данные получены трудом 

многих поколений ученых, выделять и указывать 

на огромную долю в них российских ученых, го-

ворить о почетном долге внести в эту базу знаний 

свой, пусть совсем небольшой, вклад. 
Важным элементом патриотического воспита-

ния является организация и оформление образо-

вательного пространства как пространства, в ко-

тором идет обучение: создание в вузе учебных 

аудиторий, носящих имена работавших в них 

преподавателей, внесших особый вклад в разви-

тие вуза — в ТОГУ это аудитории имени первого 

ректора университета профессора М.П. Данилов-

ского, имени В.А. Кныра, доктора наук, заведо-

вавшего кафедрой физики. 

Одним из важнейших методов патриотическо-

го воспитания является биографический, когда 

обучение конкретным вопросам происходит на 

основе изучения биографий людей, которые за-

нимались этими вопросами профессионально, 

делали соответствующие открытия, создавали то, 

что впоследствии оказывалось достижениями 

общечеловеческого масштаба, влияло на развитие 

науки и культуры в целом. Знакомство с процес-

сом творческой деятельности ученого позволяет 

осваивать методологию этой деятельности, при-

менять аналогичные способы к другим объектам 

[16]. 

Обычно биографическому методу уделяют 

большое внимание в школе. В процессе препода-

вания вузовских курсов такого, например, пред-

мета как химия чаще всего ограничиваются де-

монстрацией портрета и краткой биографической 

справкой, но есть опыт докладов на студенческих 

конференциях. Особый интерес вызывают докла-

ды об ученых родного вуза. 

При подготовке доклада об авторе нескольких 

простых приборов, используемых в учебном ла-

бораторном эксперименте доценте кафедры хи-

мии Н.В. Разумове студенты не только обсуждали 

преимущества его приборов, сравнивая с обще-

принятыми (например, прибор для получения 

газов, очень простой, но аналогичный по области 

применения с аппаратом Киппа), но и говорили о 

том, что в истории науки остаются имена, связан-

ные с деятельностью во благо и развитие челове-

чества. 

Доски памяти, вузовский музей, книги по ис-

тории родного вуза, мероприятия вне учебного 

плана все это должно работать на главную идею: 

действенная основа патриотизма — деятельность 

во славу Родины. 

Заложенные в образовательные программы 

идеи патриотического воспитания могут быть 

воплощены в жизнь только как результат дея-

тельности преподавателя — всем известно, что 

при одном и том же содержании учебного мате-

риала любое занятие может иметь разный воспи-

тательный эффект, в зависимости от методов и 

приемов, которые использует ведущий. Посколь-

ку в современных условиях практический воспи-

тательный потенциал системы образования опи-

рается в основном на опыт и ценностные ориен-

тации субъектов педагогической деятельности, 

наверное, имеет смысл рассмотреть позицию ав-

торов, которые не задают возрастные рамки 

гражданскому воспитанию. 
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СПОСОБНОСТЕЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КРЕАТИВНОСТИ 

Горбанева Л.В., ст. преподаватель кафедры физи-

ки ДВГГУ, e-mail: largorbaneva@mail.ru 

В статье рассматривается проблема 

развития креативности будущих учителей 

физики. Автором предлагается исполь 

зование модели развития креативности на 

основе системного подхода. Предложены 

подходы к подготовке учителей физики, 

которые способствовали бы развитию 

профессиональной креативности. 

Ключевые слова: креативность, профессиональ-

ная креативность, системный подход 

The problem of development of creativity of 

future teachers of physics. The author proposes 

the use of models of creativity on the basis of a 

systematic approach. The approaches to the 

preparation of teachers of physics, which would 

contribute to the development of professional 

creativity. 

Key words: creativeness, professional creativeness 

of the future physicists teachers, systematic ap-

proach. 

Многим учителям предоставляется возмож-

ность разрабатывать и внедрять в практику ав-

торские программы и элективные курсы. Стрем-

ление к свободе и самостоятельности учителей по 

большому счету необратимо. Анализ требований 

общеобразовательных учреждений к учителям, 

ведущим работу в профильных классах, показы-

вает, что студенты за период обучения в педаго-

гическом вузе должны приобрести опыт и быть 

готовыми полученные знания преобразовывать в 

конкретные технологии их применения. Студен-

там в системе обучения необходимо научиться 

ориентироваться в разнообразной информации, 

быть способными ставить новые проблемы, нахо-

дить качественно новые решения в условиях не-

определенности, создавать условия вариативного 

выбора, постоянного совершенствования знаний, 

что и обуславливает развитие их креативных 

(творческих) способностей. В.В. Краевский отме-

чает, что готовый «сценарий» практической педа-

гогической деятельности не может предусмотреть 

каждую из тех неповторимых ситуаций, с кото-

рыми учитель сталкивается повседневно. В каж-

дой новой непредвиденной ситуации учитель 

должен действовать самостоятельно, решать 

http://echo.msk.ru/programs/kulshok/536957-echo/
http://echo.msk.ru/programs/kulshok/536957-echo/
http://echo.msk.ru/programs/kulshok/536957-echo/
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http://www.russia-talk.com/RF/patriot.htm
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp54038
http://ikondrashin.narod.ru/rus/intros/kond/patriot.htm
http://ikondrashin.narod.ru/rus/intros/kond/patriot.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_psy/n3645.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/novosti/rus_psy/n3645.html
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=491605&selid=11159232
mailto:largorbaneva@mail.ru
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практические задачи. Для того чтобы воспроизве-

сти опыт или передать его другим, его нужно 

осмыслить. Простое копирование хорошего об-

разца без понимания его сути может привести к 

неудачам. По мнению В.В. Краевского, важно 

креативно относиться к своей работе и обладать 

научно-педагогической подготовкой. Чтобы са-

мостоятельно «выводить мысль из опыта», необ-

ходимо быть образованным. 

Вышесказанное позволяет констатировать, что 

на современном этапе развития образования из-

менились требования к подготовке профессио-

нальных кадров, содержанию профессионального 

образования. Креативность становится специфи-

ческим компонентом педагогической деятельно-

сти, без которой она оказывается недостаточно 

эффективной. А это требует новых подходов к 

подготовке учителя: переосмысление задач, со-

держания и технологии подготовки, пересмотра 

форм и методов организации образовательного 

процесса. 

При анализе деятельности учителей и работы 

психологов и педагогов было выявлено, что про-

фессиональная креативность у будущих учителей 

проявляется в способности видеть, ставить и ори-

гинально решать педагогические проблемы, в 

умении прогнозировать учебно-воспитательный 

процесс, быстро и правильно ориентироваться в 

создавшейся экстремальной педагогической си-

туации, предвидеть результат. 

Профессиональную креативность мы рассмат-

риваем как интегральную характеристику лично-

сти, свидетельствующую о ее возможностях со-

здавать новое, оригинальное, неповторимое. 

Профессиональная креативность имеет свое-

образную психологическую структуру в зависи-

мости от содержания профессиональной деятель-

ности. Инвариантным компонентом профессио-

нальной креативности является общая творческая 

способность или творческий потенциал личности 

как система мотивационных, интеллектуальных, 

эмоциональных, волевых и ценностно-смысловых 

свойств личности, создающих возможность нахо-

дить новое, принимать решения и действовать 

нестандартно. Развитие профессиональной креа-

тивности зависит от ряда факторов и обеспечива-

ется совокупностью условий и средств. 

К важной характеристике профессиональной 

креативности, на наш взгляд, относится субъект-

ная позиция педагога, которая способствует более 

глубокому осознанию им смысла креативности в 

своей профессии; позволяет разработать про-

грамму требований к себе, к процессу и результа-

там своей деятельности; способствует последова-

тельному обобщению своего профессионального 

опыта и мастерства. Специфика самих «объек-

тов», подлежащих осмыслению и анализу педаго-

гом (системы обучения, воспитания и т.д.), также 

способствует развитию профессиональной креа-

тивности. Выбор альтернативных подходов и их 

оценивание к осуществлению своей педагогиче-

ской деятельности, способность ее коррекции и 

перестройки, способность к самоанализу, ориен-

тации на саморазвитие мы считаем показателями 

профессиональной креативности будущего учи-

теля. 

В системе обучения будущих учителей важно 

мотивировать к «самонаблюдению» за собствен-

ными реакциями и действиями, т.е. активному 

личностно-творческому рефлексированию. Ос-

мысление педагогической проблемы, как прави-

ло, протекает от обобщенных представлений о 

выходах из затруднения к конкретным творче-

ским способам его преодоления (к успешному 

решению). Рефлексивная аналитическая деятель-

ность требуется при моделировании систем обу-

чения и воспитания, при непосредственной реа-

лизации построенной модели и проведении само-

анализа результатов педагогической работы. По-

скольку процедурами самоанализа являются са-

монаблюдение, самооценка, самоконтроль, то 

именно им необходимо обучать будущих учите-

лей, т.е. рефлексия выступает как совокупность 

когнитивных приемов, способствующих разви-

тию профессиональной креативности. 

Чтобы реализация профессиональных требо-

ваний к современному специалисту стала воз-

можной, студентам в период обучения в вузе 

необходимо помочь в развитии их субъектно-

управленческих способностей: овладение техно-

логиями целеполагания, моделирования и органи-

зации деятельности, технологиями по управле-

нию развитием своего интеллектуального, духов-

ного и профессионального потенциала, готовно-

стью экстраполировать приобретенный опыт в 

профессиональную деятельность. 

Данная проблема рассматривается в нашем 

исследовании с позиции системного подхода 

(В.П. Беспалько, Д. Клиланд, В. Кинг, Л.И. Нови-

кова, Ю.К. Татаренко, Д.Ф. Карева, Е.К. Дворян-

кина), который позволяет рассматривать образо-

вание в вузе как целостный, взаимосвязанный 

комплекс, технологический режим взаимодей-

ствия которого позволяет гарантировать получе-

ние результата — высококвалифицированного 

специалиста. На основе системного подхода были 

определены цели обучения и технологии их до-

стижения, позволяющие развивать репродуктив-

ное и креативное мышление студентов; парамет-

ры и критерии оценки развития профессиональ-

ной креативности студентов; конструирование 

модели системы обучения. Учитель является носи-

телем педагогического творчества, первым субъек-

том педагогической практики, несущим ответствен-

ность за цели и технологии их достижения, модели-

рование систем обучения и воспитания в школе как 

моделей социокультурного пространства, где совер-

шается становление личности. Поэтому студенту, 

получающему педагогическое образование в вузе, 

необходимо овладеть системным подходом. 
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В исследовательской деятельности нам уда-

лось сформулировать ряд положений, способ-

ствующих развитию профессиональной креатив-

ности учителя: системное видение педагогиче-

ской реальности; преемственность, обеспечива-

ющая непрерывность и целостность формирова-

ния профессиональной креативности будущего 

учителя, которая должна найти отражение в со-

держании учебного материала, в наборе индиви-

дуально-дифференцированных заданий, формах, 

методах и средствах их выполнения; проблем-

ность, предполагающая наличие учебных и внеа-

удиторных ситуаций, содержащих проблемы, 

преднамеренно разработанных преподавателем и 

предлагаемых студентам для реализации цели 

развития их креативности; приоритетность ду-

ховно-нравственной основы при целенаправлен-

ном формировании мотивации к активной обще-

ственно-полезной деятельности как свойство 

личности; организация учебной деятельности, 

направленной на выявление способностей сту-

дентов и развитие их как субъектов креативной 

деятельности. 

Согласно этим положениям развитие профес-

сиональной креативности будущего учителя про-

исходит не во время изучения одного или не-

скольких спецкурсов, а на протяжении всего вре-

мени обучения в вузе. 

Развитию креативных качеств студента спо-

собствует внедрение в педагогическую практику 

новых, научно обоснованных и экспериментально 

проверенных технологий системы обучения. Од-

нако не всякое нововведение может способство-

вать положительным результатам, а ошибки в 

педагогической работе не допустимы. Для недо-

пустимости такого положения мы и предлагаем 

системный подход. 

Для развития профессиональной креативности 

студентов преподавателю необходимо изменить 

свое мышление, оно должно стать телеологиче-

ским (целевым), овладеть технологией целепола-

гания, что закономерно изменит характер, содер-

жание и направленность его деятельности в учеб-

ной работе со студентами. Взаимодействие пре-

подавателя и студентов должно стать субъектно-

субъектным, в которых студент перестает быть 

пассивным приемником, а становится активным 

субъектом образовательной деятельности, препо-

даватель перестает при этом быть транслятором 

информации. В его деятельности важным стано-

вится прогнозирование целей обучения, разра-

ботка технологий их достижения, организация 

деятельности студентов для реализации целей, 

управление взаимодействием систем преподава-

ния и учения, воспитания и самовоспитания, ре-

флексия полученных результатов. 

Основной акцент при развитии профессио-

нальной креативности падает на практические 

занятия, где преобладают такие средства обуче-

ния, как метод проблемных педагогических ситу-

аций, метод дискуссий, метод профессиональных 

ролевых игр и другие активные методы обучения. 

Важна потенциальная многовариантность, не-

определенность и незавершенность, наличие об-

разов креативного поведения и др. Необходимо 

внесение изменений в организацию учебного 

процесса (использование нетрадиционных форм 

преподнесения материала, формирование про-

блемных вопросов, совместный поиск решений, 

стимулирование познавательной активности и 

творческого потенциала студентов и лектора че-

рез преобразование их внутреннего и внешнего 

мира). 

Таким образом, развитие субъектной позиции 

педагога, развитие субъектно-управленческих 

способностей студентов, внедрение в педагогиче-

скую практику новых, научно обоснованных и 

экспериментально проверенных технологий обу-

чения, деловые, имитационные игры являются 

важными для развития профессиональной креа-

тивности будущего учителя и выполняют функ-

цию связующего звена между педагогической 

теорией и непосредственной практикой в школе. 
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В статье рассматривается методика 

включения элементов патриотического 

воспитания в курсовое проектирование по 

дисциплинам «Архитектурная дендроло-

гия», «Ландшафтное проектирование», 

«Теория и методика ландшафтного проек-

тирования» на темы «Мемориальный 

сквер», «Музейная территория в заповедни-

ке» и т. п. В процессе выполнения проекта 

студент знакомится с географией, приро-

дой, историей и населением проектируемой 

местности. 

Ключевые слова: памятники природы, истории, 

культуры; выдающиеся события и личности; пла-

нировочное решение. 
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This article discusses how to integrate elements 

of patriotic education in course design in the 

disciplines architectural dendrology, landscape 

design, theory and methods of landscape de-

sign. This includes topics such as memorial 

park and museum in the reserve area. In the 

course of the project the students get acquaint-

ed with the geography, nature, history and 

population projected area. 

Key words: monuments of nature, history and cul-

ture; eminent events and personalities; planning deci-

sion. 

Формирование основ и навыков патриотиче-

ского воспитания молодежи является заботой не 

только государства (в виде постановлений и ре-

комендаций). Реализация этого важнейшего со-

циально-культурного блока в становлении психо-

логии гражданина своей страны ложится, в ос-

новном, на плечи образовательных учреждений, в 

том числе, высших. При этом нельзя умалять 

роль самого преподавателя и его личной позиции 

в оценке исторических событий и личного уча-

стия в них. 

Целью данного сообщения является освеще-

ние опыта совместного со студентами осмысле-

ния, оценки некоторых исторических событий на 

дальневосточных рубежах России и попытка за-

фиксировать событие в одном из видов искусства 

— в объектах ландшафтной архитектуры. 

На архитектурном факультете ТОГУ студенты 

знакомятся с ландшафтным проектированием с 

первого курса на проекте модульного игрового 

пространства. В состав всех курсовых архитек-

турных проектов на каждом курсе включаются 

разделы: ситуационная схема и генеральный 

план. Эти чертежи предполагают знакомство с 

географией и анализ географического и градо-

строительного расположения объекта, выявляет 

наличие источников шумового загрязнения и за-

газованности. Ландшафтный анализ участка ука-

зывает на особенности рельефа, климата данной 

местности, наличие, ассортимент и качество зе-

леных насаждений. Содержание проекта отражает 

задание на проектирование, которое содержит 

значительную часть социально важных проблем. 

Все более напряженная политическая обста-

новка в мире, фальсификация истории всего ми-

ра, и нашей страны в частности, оглупление 

школьного образования и минимизирование про-

грамм профессиональной подготовки в вузах не 

может не беспокоить. С целью оживления патри-

отического воспитания молодежи в рамках учеб-

ного процесса, автор регулярно вводит в курсовое 

проектирование по дисциплинам, связанным с 

ландшафтным проектированием, такие темы, ко-

торые заставляют студентов изучить хотя бы 

фрагменты истории Хабаровского края, практи-

чески незнакомые им. Не меньше внимания уде-

ляется возможности познакомить студентов с 

особо охраняемыми территориями, заповедника-

ми, в том числе на отдаленных пограничных тер-

риториях. 

Курсовые проекты «Мемориальные скверы», 

выполняемые студентами 3-6 курсов специально-

сти «Архитектура, «Садово-парковое строитель-

ство», «Лесопарковое строительство» были по-

священы истории открытия, освоения и защиты 

дальневосточных рубежей России. 

Процессу последовательного поэтапного вы-

полнения курсового проекта предшествует раздел 

исследовательской работы по изучению истори-

ческой справки о событиях, о народностях, об 

отдельных личностях и их роли в определенный 

исторический момент, значение их деятельности 

в дальнейших исторических событиях. 

Такая постановка задачи способствует разви-

тию интереса к истории своей страны, своего 

края, своего населенного пункта. При этом может 

оказаться, что сам студент как бы продолжает 

жить в истории благодаря своей личной биогра-

фии, связанной с деятельностью своих предков. 

Например, на архитектурном факультете обуча-

лись по очереди братья Сухотины, потомки мо-

реплавателей — открывателей для России Даль-

него Востока, «птенцов гнезда Петрова». Среди 

преподавателей был талантливый художник Су-

воров, потомок по боковой линии генералиссиму-

са Суворова. Да и сам автор, по воле судьбы, ока-

зался по своей родословной потомком известных 

исторических личностей и в кое-каких связях с 

Натальей Гончаровой, женой А. Пушкина. 

Проект «Мемориальный сквер в поселке Чу-

микан» на берегу Охотского моря оживил незна-

комые страницы в истории Дальнего Востока. 

Памятное место знаменует момент, когда в 1931 

году несколько пограничников и гражданских 

лиц выдержали длительный бой с бандформиро-

ваниями и предотвратили отторжение всего 

Дальнего Востока и Якутии от России. 

Историю Чумиканского события 1931 года и 

описание вариантов проектов мемориального 

сквера в поселке автор поместила в статье в жур-

нале «Мой университет». Хабаровчане — участ-

ники общества сохранения истории и памяти за-

щитников российских рубежей, реализовали про-

ект, участвовали в установлении нового памятни-

ка в Чумикане и поставили памятную каменную 

стелу с названием мемориального сквера и крат-

кой исторической информацией. Журнал со ста-

тьей был разослан почти во все пограничные ча-

сти и управления. Эта информация вызвала 

настоящую бурю эмоций и деятельности среди 

журналистов и пограничников. Студенты и офи-

церы — преподаватели пограничного института 

побывали в Чумикане на открытии памятника, и 

на наших пресс-конференциях, где знакомились с 

проектами и фоторепортажами о строительстве 

сквера. Погрануправление ФСБ по Хабаровскому 

краю отметили автора почетной грамотой, обще-
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ство «Содействия развитию флота» вручили ме-

даль «Учителю за преданность профессии». 

Большая популярность события открытия па-

мятника в Чумикане вдохновила инициативных 

людей в соседнем поселке Удское на создание 

мемориального сквера, посвященного Ивану 

Москвитину, открывшего со своим отрядом для 

России берега Охотского моря, Шантарский ар-

хипелаг. Москвитин принес информацию об 

устье Амура и заложил острог на реке Уда в 

1640году. Вместе со студентами мы сделали про-

ект парадного сквера с мемориальной зоной в 

Удском. Сквер имитирует обобщенный образ 

древнего острога. Возбужденные местные иска-

тели следов истории обнаружили вскоре вблизи 

поселка остатки ограждений острога из верти-

кальных бревен. 

Не все знают, где находится Охотское море и 

поселок Чумикан. Гораздо известнее Хабаровск. 

Город Хабаровск стал родиной знаменитой Крас-

нознаменной Амурской флотилии. В самом нача-

ле двадцатого года корабли везли из Петербурга 

на поездах. На заводе «Арсенал» (ныне Дальди-

зель) с них снимали надстройки, одевали в броню 

и ставили самые мощные в то время дизельные 

двигатели. Амурская флотилия мониторов была 

мобильная, хорошо вооруженная. Она постоянно 

была в боях и схватках почти до злосчастных 90-

х годов. Теперь все корабли порезали на металло-

лом. И следов не осталось от славы защитницы 

бескрайних водных границ Дальнего Востока. 

Считая это несправедливым и обидным, мы со 

студентами разработали варианты мемориального 

сквера в Краснофлотском районе. Развивая тему 

памятника морякам Амурской флотилии, пред-

ложили восстановить один из образцов военного 

катера, установить его рядом с памятником моря-

кам, погибшим в годы гражданской войны. На 

больших вертикальных стелах, установленных на 

площадках отдыха на фоне сосен, разместили 

барельефы, названия кораблей, указание события, 

участниками которых были моряки-амурцы. Од-

нородное покрытие площади мемориала соединя-

ет его с памятником работникам судостроитель-

ного завода, ушедших на отечественную войну. 

Студенты проявили большой энтузиазм, позна-

комились с памятниками, с историей. Ветераны 

Амурской флотилии тоже очень хотели бы оста-

вить память потомкам не только в качестве своих 

могил. 

Тема присоединения тихоокеанского побере-

жья к России достаточно освещена в архивных 

материалах, в мемуарах и литературных произве-

дениях. Названия бухт, морей, заливов и мысов 

хранят имена мореплавателей. Знаменитая экспе-

диция капитана Геннадия Ивановича Невельского 

незнакома даже хабаровским молодым журнали-

стам. О существовании уникальной Николаев-

ской-на-Амуре крепости знают немногие истори-

ки и моряки. 

Поскольку автор данного сообщения много 

лет изучала и исследовала крепостные сооруже-

ния Николаевской крепости, Чныррахского и 

Малмыжского укрепрайонов, то старалась рас-

сказать о них в своих статьях, лекциях, в рисун-

ках и проектах музеефикации крепостных соору-

жений. Поэтому сразу откликнулась на просьбу 

из Николаевска-на-Амуре о проектировании пяти 

скверов в этом городе. Разбудить патриотические 

чувства у студентов, пробудить гордость за 

горстку мужественных моряков, совершивших 

невозможное — привести под царскую руку 

огромную страну Приамурья и тихоокеанских 

островов, организовать исследования, описания и 

оборону теперь уже российских земель — было 

несложно. 

Усвоение новых знаний отразилось в творче-

ском их применении. То есть в новой, незнакомой 

студенту ситуации [3, с.426]. Почти все варианты 

из 90 проектов наполнены темой открытия, ис-

следования большой реки и морских побережий. 

Памятники Невельскому и участникам его экспе-

диции стали основными акцентами в планировке 

скверов на высоком берегу Амура. Даже был 

предложен музейный комплекс имени Невельско-

го. Помимо традиционных для ландшафтных 

объектов площадок, сооружений и зеленых 

насаждений, появились видовые площадки в виде 

палубы или корпуса корабля, в виде взметнув-

шейся волны и т.п. С видовых площадок откры-

ваются виды на бывшие крепостные сооружения. 

Повышению качества профессиональной под-

готовки ландшафтных архитекторов способствует 

их личное знакомство с памятниками природы, с 

парками, ботаническими садами, заповедниками, 

музейными комплексами. Организация таких ме-

роприятий тоже входит в программу обучения и 

патриотического воспитания. 

В заключение следует сказать, что привлече-

ние в учебный процесс не формальных, а реаль-

ных и актуальных социальных, исторических, 

природоохранных тем, участие студентов не 

только в шоу, но и в реальных профессиональных 

конкурсах, проектах и их реализации пробуждает 

интерес и патриотические чувства к своей стране, 

заботу о ней и ее гражданах, формирует профес-

сиональные и общекультурные компетенции. 
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manders observations. 

Однажды один из преподавателей вуза не без 

горечи заметил: школа не готовит школьника в 

вуз, многие выпускники не подтверждают своих 

оценок. На что собеседник — школьный учитель, 

дал такой ответ: «А школа и не должна готовить в 

вуз, у нее другие задачи». Но, именно в школе 

определяется направленность на будущую про-

фессию. В старшем школьном возрасте ученики 

задумываются о выборе будущей профессии и в 

первую очередь старшеклассников интересуют 

профессии, с которыми они сталкиваются в по-

вседневной жизни, но профессии военной 

направленности рассматриваются ими не часто, 

из-за того, что абитуриенты не всегда представ-

ляют содержание деятельности данной профес-

сии. 

Государству необходимы люди, прежде всего 

здоровые, дисциплинированные, проявляющие 

инициативу, готовые работать на благо страны, 

смелые и мужественные, готовые в случае необ-

ходимости встать на его защиту. 

Выбор профессии — важный шаг. Этот шаг 

сделан — абитуриент решил стать офицером. 

Поступив в Ввуз, курсант знает, где и как ему 

предстоит в будущем применить свой могучий 

потенциал. Кроме того, он должен представлять 

список качеств, которыми должен обладать офи-

цер: системность мышления, умение анализиро-

вать, широкая специализация (эрудированность), 

умение принимать решения, дисциплинирован-

ность, умение проявлять инициативу, готовность 

работать на благо страны, смелость и мужествен-

ность, готовность в случае необходимости встать 

на его защиту Родины. 

В принципе преподавателю Ввуза нужны не 

оценки аттестата, а развитые интеллектуальные 

умения вчерашнего школьника, его умение само-

стоятельно работать, творческое отношение к 

знаниям, стремление стать не просто специали-

стом, а профессионалом, глубоко постигшим 

свою профессию. 

Личность любого человека можно представить 

в виде системы различных составляющих, при 

этом каждая личность постоянно развивается и в 

различные этапы развития личности развивается 

тот или иной её компонент. На сегодняшний день 

существует ряд теорий, описывающих этапы и 

особенности развития личности, и все они ставят 

во главу различные составляющие. 

Личностное развитие бывшего абитуриента в 

высшем учебном заведении проходит определён-

ные этапы, причём важно понимать разницу меж-

ду обучением в гражданском и военном вузе. 

Учёба в Ввузе имеет следующие специфические 

особенности: 

1. Специфичность знаний, навыков, умений и 

качеств, которые необходимо сформировать у 

воинов, обусловлена их нацеленностью на 

предотвращение агрессии и при необходимости 

подавления, уничтожения противника [1, с. 141]. 

2. Изучение военного дела для военнослужа-

щих — служебная обязанность [1, с. 142]. В осно-

ве военного дела лежат знания воинских уставов, 

занятия по дисциплинам, включенным в опера-

тивно-боевую подготовку (тактика, военная топо-

графия, и пр.). 

3. Обучение военнослужащих проводится 

неотрывно от выполнения служебных обязанно-

стей, в условиях постоянной боевой готовности 

[1, с. 142]. Очень часто у курсантов происходит 

неразрывная цепочка смены деятельности: учеб-

ные занятия — заступление в наряд — несение 

наряда — смена наряда — учебные занятия, что 

оставляет им довольно мало времени на подго-

товку к занятиям. 

4. Одновременно используются индивидуаль-

ные и коллективные формы обучения [1, с. 142]. 

mailto:gorodilova.m@bk.ru
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5. Подготовка военнослужащих имеет ярко 

выраженную практическую направленность [1, с. 

142]. В связи с этим, учебный отдел планирует 

для курсантов выезды на полевые учебные цен-

тры. 

6. Овладение воинским мастерством прово-

дится с использованием реальной боевой техники 

и вооружения [1, с. 142]. Это вызывает у курсан-

тов большие психологические и физические 

трудности, самостоятельности, смелости и реши-

тельности. 

7. Процесс обучения осуществляется в рамках 

уставной организации, направляется командиром-

единоначальником, детально и жестко регламен-

тирован требованиями руководящих документов, 

которые определяют принципиальный подход к 

содержанию, организации и методике воинского 

обучения и воспитания [1, с. 142]. 

Но, пожалуй, наибольшее влияние на обуче-

ние и воспитание курсантов оказывает уставная 

сторона службы, соблюдение ритуалов. Ежеднев-

ные построения, поднятие флага, ношение формы 

повышает у курсантов настроение и обостряет 

эмоциональные переживания, испытываемое чув-

ство принадлежности. 

Этап поступления в высшее военное учебное 

заведение можно рассматривать как вступление в 

самостоятельную жизнь. При этом в психологии 

курсанта первого курса происходят изменения, 

касающиеся его сознания. Это - уход из семьи, 

расставание со школьным коллективом, неподго-

товленность к учёбе в Ввузе, ограничение в сво-

боде, выполнение приказов командиров и 

начальников. Именно в этот период курсант 

начинает переживать сильное «психологическое 

явление» — адаптация к учебе в военном учеб-

ном заведении. 

Учебный процесс в наибольшей степени дол-

жен способствовать росту, обогащению, удовле-

творению всякого рода познавательных и духов-

ных потребностей будущего офицера. Учение 

становится частью жизни курсанта, если оно 

управляется с его же позиций, реализуя внутрен-

нюю готовность к развитию самостоятельности, 

самоутверждению, нравственному становлению. 

Если приобретенные знания станут убеждениями 

и приобретут роль мотивов деятельности и пове-

дения, тогда возможно самоуправление своим 

развитием. 

На первом курсе в высшем военном учебном 

заведении курсанту исполняется 17-18 лет. Пси-

хологи относят данный возраст к юношескому 

периоду развития личности. С физиологической 

точки зрения данный возраст характеризуется 

быстрым увеличением роста, массы мышц, за-

вершаются процессы формирования всех органов 

и систем, окончательно сформирована костная и 

вегетативная системы. В этот период жизни орга-

низм юноши достигает функционального уровня 

взрослого человека, активно развивается вынос-

ливость, усиливаются процессы торможения, 

психика становится более уравновешенной. Фи-

зиологическое развитие юноши 17 лет обеспечи-

вает готовность организма к большим трениро-

вочным нагрузкам, нацеленных на достижение 

спортивных результатов. Большинство психоло-

гов признают важность физиологического разви-

тия в формировании и становлении личности. 

Обычно, первые три года после школы услов-

но называют периодом личностного взросления 

человека. К окончанию этого периода перед нами 

достаточно взрослый человек, имеющий свои 

устойчивые индивидуальные особенности. 

На втором курсе, молодые люди уже сформи-

рованы как учащиеся, т.е. они понимают свою 

позицию участника делового учебного процесса, 

способны в какой-то мере оценить не только свои 

способности, но и возможности. 

Успех обучения курсантов во многом зависит 

от уровня развития их познавательных способно-

стей — восприятия, мышления, воображения, 

памяти. 

Уровень развития — не только результат 

прошлых лет. Влияние на развитие в любом воз-

расте оказывает система воспитательного воздей-

ствия. 

В это время происходит самоутверждение 

личности; утверждение его самосознания, отно-

сительной сформированности ценностных ориен-

таций, мировоззрения, личной ответственности и 

долгом перед семьей и обществом. 

В условиях военной службы курсант проходит 

несколько этапов адаптации. 

На первом этапе курсанту присуще состояние 

неопределённости, его посещает чувство страха 

от того, что он не знает, что его ожидает. Проис-

ходит изменение жизненных стереотипов, изме-

няются взгляды на учёбу и взаимоотношения с 

окружающими. 

Следующий этап — этап стартового психиче-

ского напряжения, который можно считать запус-

ком процесса адаптации. Идет внутренняя моби-

лизация ресурсов человека с последующим ис-

пользованием их в целях организации нового 

уровня психической деятельности в измененных 

условиях существования. 

Затем — наблюдаются острые психические 

реакции входа. Курсант ощущает на себе влияние 

новых условий существования, как географиче-

ских (возможное изменение климата места про-

живания), так и социальных (курсант имеет круг 

общения, ограниченный военным учебным заве-

дением). 

В итоге наступает этап острых психических 

реакций выхода. В это время у курсанта происхо-

дит замена старых стереотипов поведения на но-

вые, выработанные с учетом новых условий су-

ществования. 

Как отмечают психологи, длительность про-

цесса приспособления индивидуальна и занимает 
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от двух-трех месяцев до года. Тем не менее, это 

достаточный срок, чтобы командиры, воспитате-

ли и преподаватели могли помочь курсанту уско-

рить и облегчить этапы переживания адаптации. 

В дальневосточном высшем военном учебном 

заведении, среди курсантов первого курса в конце 

первого семестра обучения, было проведено ис-

следование, направленное на изучение особенно-

стей социально-психологической адаптации к 

обучению военном вузе. Исследование проводи-

лось с использованием многоуровневого лич-

ностного опросника «Адаптация» (МЛО-АМ), 

разработанного А.Г. Маклаковым и С.В. Чермя-

ниным. Этот опросник «предназначен для изуче-

ния адаптивных возможностей индивида на осно-

ве оценки некоторых психофизиологических ха-

рактеристик, которые отражают особенности 

психического и социального развития. Данный 

опросник рекомендуется к использованию, для 

решения задач профессионального психологиче-

ского отбора, психологического сопровождения 

учебной и профессиональной деятельности» [2, с. 

549-558]. 

Личностные характеристики курсантов пока-

зали результаты тестирования. В отношении каж-

дого курсанта, были сделаны выводы «годен» — 

«не годен», а также подробно оценивалась пове-

денческая регуляция, коммуникативные качества 

и моральная нормативность. 

Анализ результатов показал, что 96 % от об-

щего числа опрашиваемых, успешно прошли этап 

адаптации и относятся к группам с высокой, нор-

мальной и удовлетворительной адаптацией. 

Только у 4 % опрашиваемых процесс адаптации 

еще не завершился, и они нуждаются в помощи 

со стороны командиров, воспитателей и препода-

вателей. 

Каждый курсант проходит свой индивидуаль-

ный путь развития. Все они развиваются не толь-

ко разными темпами, но и проходят через раз-

личные ступени, которые находятся в тесной свя-

зи не только с возрастом непосредственно, но и с 

конкретным содержанием жизнедеятельности. 

Достаточно большой процент адаптированных 

курсантов во многом определяется профессио-

нальным психологическим отбором, который бу-

дущие первокурсники проходят задолго до по-

ступления. 89 % курсантов, вошедшие в группу с 

высокой и нормальной адаптацией, легко адапти-

руются к новым условиям, достаточно быстро 

определяют стратегию поведения, коммуника-

тивны и, большинство, не конфликтны, эмоцио-

нально устойчивы. 

7 % респондентов составили группу с удовле-

творительной адаптацией, которые пока зависят 

от условий среды, в которой находятся. Они об-

щительны, но круг их общения невелик. 

Курсантам, которые попали в группу с низкой 

адаптацией, требуется индивидуальный подход и 

постоянное наблюдение, у них могут случаться 

срывы, проявляться агрессия и конфликтность. 

Из трудностей, возникших у курсантов при 

прохождении процесса адаптации к условиям 

военного вуза, мы можем отметить следующие: 

условия учёбы с обязательной самоподготовкой; 

совмещение учебы и службы; содержание и спе-

цифичность преподаваемых дисциплин; регуляр-

ные построения и занятия строевой подготовкой. 

Курсанты начинают понимать, что образова-

ние воспитывает уважение к учению — тяжелому 

труду человеческого ума. 

Наблюдения показали, что самый сложный 

период обучения в военном вузе — первый курс. 

Становление самостоятельной личности, опреде-

ления жизненных ценностей и ориентиров проис-

ходит на первом курсе. При таком становлении 

большую роль играет адаптация курсанта к обу-

чению в военном вузе, ведь от того, как легко и 

быстро пройдет этот период зависит психологи-

ческое состояние курсанта, его успеваемость, 

развитие и становление его личности, и будущая 

профессиональная деятельность. Первоочередная 

задача командиров, воспитателей и педагогов 

состоит в том, чтобы постараться помочь курсан-

там успешно пройти этот период, создать условия 

для самореализации. 

Все сказанное это результат изучения научной 

литературы, многолетних наблюдений, экспери-

ментальной работы, научных поисков и стремле-

ния воспитать и обучить курсанта, который стре-

миться стать не просто офицером, а профессио-

налом, глубоко постигшим свою профессию. 
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В статье рассматривается формирование 

исследовательской компетентности в 

структуре профессиональной подготовки 

студента; характеризуется организация 
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студентов в рамках различных видов учеб-

но-исследовательских и научно-

исследовательских работ 

Ключевые слова: исследовательская компетент-
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In article formation of a research kompetenost 

in structure of vocational training of the student 

is considered; the organization of research 

activity of students within different types of 

educational and research and research works 

is characterized 

Keywords: research competence, research work of 

students, vocational training of the student 

Ценностные основы высшей школы базиру-

ются на позициях инновационности в развитии, 

что расширяет ее познавательные возможности, 

которые опираются на принципы междисципли-

нарности и проблемной ориентированности, 

практико ориентированных форм обучения. Уни-

верситеты традиционно выполняют две миссии: 

трансляция знаний и проведение научных иссле-

дований. Студенческая молодежь, обучающаяся 

сегодня в вузах, будет работать в новых условиях 

и иметь дело с производственными технология-

ми, которые еще не разработаны, но обязательно 

будут внедрены. Поэтому актуальность формиро-

вания исследовательской компетентности обу-

словлена потребностями рыночной экономики, в 

рамках которой профессиональное будущее чело-

века не задается однозначно. В силу этого учеб-

ным заведениям приходится переходить на ре-

жим подготовки по профессиям, имеющим доста-

точно широкую сферу приложения. 

Характерной особенностью исследовательской 

подготовки в вузе является обеспечение прочного 

естественнонаучного, математического и мировоз-

зренческого фундамента профессиональной компе-

тентности, широты междисциплинарного системно-

интегративного знания о природе, социуме, мышле-

нии, а также глубоких системных обще-

профессиональных и специально-профессиональных 

знаний [1]. 

Для подготовки таких профессионалов сегодня 

важно понимать, что традиционное видение профес-

сионального образования как среды, нацеленной на 

обеспечение обучающимся трансляции заданной 

суммы знаний, преподавание фиксированных 

предметов, является явно недостаточным и более 

того существенным препятствием на пути формиро-

вания нового исследовательского стиля мышления 

специалиста. Основой образования должны стать 

не столько учебные предметы, сколько механизмы 

мыслительной деятельности, т.е. процедуры рефлек-

сивного характера. Знания и методы познания, а также 

деятельности необходимо соединить в органическую 

целостность. 

Анализ прогнозирования изменений содержа-

ния высшего профессионального образования и 

имеющихся трактовок инновационного подхода к 

его реформированию показывает, что новый тип 

образования должен предстать как проективный в 

своей сущности, ориентированный на методоло-

гичность и формирование «ментальной будущно-

сти». 

На смену широкому спектру частных методов, 

алгоритмов, процедур, дифференцированных по 

отраслям промышленности, мало связанных меж-

ду собой, приходят универсальные технологии 

профессиональной деятельности, в основе кото-

рых лежит общая методология, общенаучные 

принципы и закономерности, общенаучные поня-

тия и методы, свойственные исследовательской 

деятельности. 

Исследовательская деятельность в образова-

тельном процессе не может развиваться без со-

здания специальных организационных и научно-

методических условий. Она может быть сведена 

либо к индивидуальным репродуктивным учеб-

ным формам (реферирование, написание докла-

дов), либо стать собственно научным, направлен-

ным на получение объективно нового знания, а 

потому объемным и узкоспециализированным. 

Таким образом, с одной стороны, исследователь-

ская деятельность является актом обучения; с 

другой стороны, в исследовательской деятельно-

сти активизируются функции, имеющие выход на 

личностное развитие обучающихся. 

К одному из непременных условий гармонич-

ного формирования личности исследователя от-

носится обсуждение нравственно-этического ас-

пекта осуществления исследовательской деятель-

ности. Это предопределяет необходимость об-

суждения со студентами таких вопросов, как до-

стоверность получаемых результатов, уважитель-

ное отношение к преподавателю, вежливость и 

взаимопомощь, скромность при обосновании 

научной и практической значимости полученных 

результатов, а также определения собственной 

роли в проведенном исследовании; четкость и 

порядочность исследователя; гуманность и мо-

ральная ответственность за полученные результа-

ты. 

Основная особенность исследовательской дея-

тельности, в отличие от многих других образова-

тельных технологий, в том, что при ее реализации 

не только формируется система знаний, развива-

ются мыслительные операции, навыки целепола-

гания, планирования, рефлексии, но и обретение 

студентами норм, ценностей и традиций исследо-

вательской деятельности как части культуры со-

временной цивилизации. 

Исследовательская компетентность представ-

лена учеными как некая форма существования 

знаний, умений, образованности в целом, детер-

минирующая личностную самореализацию, 

нахождение студентами своего места в мире, 
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вследствие чего профессиональная подготовка 

становится высоко мотивированной, индивидуа-

лизированной, обеспечивающей реализацию лич-

ностного потенциала, признание его окружаю-

щими и осознание субъектом своей собственной 

значимости. 

Наиболее глубоко проработанным в научной 

литературе является термин «исследовательские 

умения», что необоснованно транспортирует по-

нимание исследовательской компетентности в 

операциональную составляющую, выводя за рам-

ки понятия личностные особенности ее носителя. 

Т.А. Ильина, исследуя исследовательские 

навыки студентов технического вуза, пишет о 

том, что исследовательские навыки позволяют с 

большей степенью самостоятельности провести 

эксперимент, сделать обработку и обобщение 

результатов исследований; быстро разбираться в 

новом оборудовании и технологиях, применяе-

мых в эксперименте; эффективно работать с 

научной литературой, журналами, рефератами; 

правильно организовать свой научный труд; зна-

комиться со структурой научных учреждений и 

патентной службы, с историей научных открытий 

и воплощением научных идей в практику [2]. 

Таким образом, исследовательская компе-

тентность представлена сложным синтезом ко-

гнитивного, технологического и личностного 

опыта студента. На высоком уровне сформиро-

ванности исследовательской компетентности сту-

денты способны переносить принципы исследо-

вательского подхода на различные аспекты своей 

учебной деятельности, применяют их в разных 

ситуациях осваиваемой профессиональной дея-

тельности, что соответствует характеристикам 

полифункциональности, универсальности и мно-

гомерности исследовательской компетентности. 

[3] 

Помимо этого исследовательская компетент-

ность студентов вуза позволяет выразить ведущие 

стороны процесса развития личности, отразить 

универсальность соответствующей деятельности 

с окружающим миром, инициировать способ-

ность к творческому самовыражению, саморазви-

тию, оценивать как со стороны, так и самостоя-

тельно эффективность познавательной деятель-

ности, переносить полученные знания, умения и 

навыки исследования в любую область познава-

тельной и практической деятельности. Уровень 

исследовательской компетентности задает сте-

пень и форму проявления индивидуальности сту-

дента в учебном процессе в вузе, успешность его 

результатов, способствует вхождению личности в 

социальную жизнь университета. 
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В статье рассматриваются особенности 

проявления аксидент-защищенного харак-

тера педагогов высшей школы и условия его 

дальнейшего развития. 
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безопасность деятельности. 

The article considers the peculiarities of mani-

festation of accident-protected nature of teach-

ers of the higher school and the conditions for 

its further development. 

Key words: accident, accidentally abilities, accident-

protected nature, the safety of operation. 

В современной профессиональной деятельно-

сти психологические факторы обеспечения её 

безопасности занимают важное место, причём, в 

самых различных видах деятельности. Поэтому 

анализ теоретических концепций, адекватно объ-

ясняющих психологические факторы безопасно-

сти деятельности, является актуальным. В первую 

очередь это касается выявления аксидентальных 

способностей и развитие аксидент-защищенных 

личностей, наделенных определенными чертами 

характера [1]. 

Понятие «аксидент» — это опасное событие, 

которое вероятностным образом связано со здо-

ровьем и жизнью человека. Фактор внезапности, 

неожиданности, который нередко связывается с 

причиной несчастного случая, вполне входит и в 

аксидент. С этих позиций аксиденты происходят 

в труде врачей, педагогов, военных и т.д. Но, в то 

же время, аксидент — это не обязательно не-

успех, неудача. 

Данная проблема представлена исследования-

ми С.А. Елисеева и других психологов [2, 3, 4], 

которые раскрывают сущность проявления акси-

дентальных способностей как свойств функцио-
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нальных систем, реализующих познавательные и 

психомоторные процессы, которые имеют инди-

видуальную меру выраженности, проявляющую-

ся в обеспечении безопасности деятельности как 

особой формы её успешности и качественного 

своеобразия. 

Качественной стороной аксидентальных спо-

собностей выступает проявление аксидент-

защищенного характера профессионала в той или 

иной деятельности. 

Следовательно, аксидент-защищённый харак-

тер есть проекция подструктур направленности, 

опыта, индивидуальных особенностей психиче-

ских процессов и биологически обусловлен. 

Сущность аксидент-защищённого характера 

представляется, прежде всего, в проявлении опе-

режающего отражения действительности в раз-

личных видах деятельности. Поскольку для чув-

ства опасности опережающее отражение состав-

ляет основу, то при аксидент-защищённом харак-

тере чувство опасности разнонаправленное. Со-

храняется, при этом, некое определённое ядро, 

вокруг которого в зависимости от вида деятель-

ности могут происходить структурные измене-

ния. 

Попытаемся обозначить это ядро. Стержнем 

любого аксидент-защищённого характера являет-

ся критичность мышления. Кроме того, оказыва-

ется, что при анализе межструктурных связей 

личность «травматика» вообще не имеет связей 

«характер — критичность мышления». Характе-

рологические же черты «нетравматика», в т.ч. 

«инициативность», «активность», «организован-

ность», «коллективизм» имеют с критичностью 

мышления статистически достоверные (1-

процентный уровень значимости) связи. 

Второй компонент здесь — волевая сфера, ку-

да в первую очередь включаются дисциплиниро-

ванность и самообладание. Поскольку самообла-

дание связано с сильным типом нервной системы, 

то и эта особенность становится характерологи-

ческим фактором. Применив факторный анализ в 

его распространённой форме — центроидный 

метод с ортогональной ротацией, С.А. Елисеев 

выделил следующие три фактора: 

 фактор коллективизированной профподго-

товленности; 

 фактор высокопрофессионального внима-

ния; 

 фактор силы новых процессов [2]. 

Согласно модели динамической функцио-

нальной структуры личности, эти факторы можно 

рассматривать как компоненты структуры харак-

тера. Причём, первые два фактора — это одно-

временно и ПВК — профессионально важные 

качества. То есть речь идёт о характере профес-

сионала, который указанные факторы вместе с 

некоторыми другими особенностями позволяет 

интерпретировать как «аксидент-защищённый 

характер». 

Следующим характерологическим фактором 

аксидент-защищённого характера надо считать 

особую чувствительность к малейшим проявле-

ниям опасности с предвидением вариантов её 

развития. 

Характерологической чертой аксидент-защи-

щённого характера является преобладание 

успешности нерискованного поведения в обыч-

ной и рискованного поведения в экстремальной 

ситуациях. 

Наконец, в структуре аксидент-защищённого 

характера должно быть чёткое осознание воз-

можности собственного несчастья (аксидента) и 

собственной смерти. 

Духовный склад аксидент-защищённого ха-

рактера в реальной жизни, по-видимому, доста-

точно разнообразен. Известен, например, тип 

«непотопляемого» характера, когда человек вы-

ходит из самых сложных и опасных ситуаций. 

Социальная окраска такого характера представ-

ляется также различной. Это может быть пре-

ступник, который находит способы уходить от 

справедливого наказания. Это может быть и сы-

щик, который в условиях постоянной опасности 

умеет сохранять своё здоровье. И тому, и друго-

му, как это вполне можно допустить, приходится 

водить автомобиль. И, если они не делают ава-

рий, не допускают травм, то их аксидентальные 

способности проявляются, по крайней мере, в 

двух видах деятельности: преступной и водитель-

ской, с одной стороны, сыскной и водительской 

— с другой. А это уже даёт возможность гово-

рить об аксидент-защищённом характере. 

Аксидент-защищённые характеры, по нашему 

мнению, требуются для удержания власти. Дело в 

том, что удержание власти складывается из раз-

личных видов деятельности. Кроме целостной 

управленческой деятельности происходит её 

структурирование на дипломатическую, артисти-

ческую, правовую, педагогическую, социально-

психологическую и т.д. Особую роль занимает 

деятельность по обеспечению безопасности, но 

она пронизывает все другие виды деятельности 

[1]. 

Необходимо подчеркнуть, что аксидент-

защищённый характер совсем не означает, что с 

человеком не может в принципе произойти акси-

дент. Вероятность возникновения аксидента су-

ществует для любого человека. Но для аксидент-

защищённого она меньше, а для аксидент-

незащищённого — больше. 

Общий психологический облик человека, 

наиболее существенное в нём с позиции безопас-

ности труда видно другим людям с намётанным 

глазом. К числу опасных черт характера нередко 

относят недисциплинированность во всём, нелов-

кость движений, проявляющуюся не только в 

работе, «безалаберность», «легкомыслие» и т.п. 

То есть характерологические черты аксидент-
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незащищённого или аксидент-защищённого ха-

рактера можно уловить. 

Нами была проанализирована возможность 

противодействия опасности с позиции проявле-

нии аксидент-защищенного характера преподава-

телей химии и физики ДВГГУ. 

Цель исследования — изучение особенностей 

аксидент-защищенного характера у профессиона-

лов высшей школы. 

Объект исследования — профессиональная 

деятельность педагогов высшей школы. 

Предмет исследования — выявление акси-

дент-защищенного характера в профессиональ-

ной деятельности педагогов высшей школы. 

Гипотеза работы заключается в предположе-

нии, что у каждого педагога в той или иной мере 

имеются аксидентальные способности, выявление 

и развитие которых обеспечивает или не обеспе-

чивает проявление аксидент-защищенного харак-

тера. 

Экспериментальной выборкой служила группа 

из 10 преподавателей. Они не проходили специ-

ального профотбора, а прошли как бы «есте-

ственный отбор», работая в своих подразделени-

ях, где зарекомендовали себя с положительной 

стороны в отношении успешности безопасности в 

осуществлении образовательного процесса в вузе. 

Для изучения аксидентальных способностей и 

проявления их в аксидент-защищенном характере 

в профессиональной деятельности для этой груп-

пы педагогов были использованы следующие 

методики: личностный тест самооценки Спилбер-

га; тест тревожности Дж. Тейлора; опросник Ай-

зенка; аксидент-тест; карта личности К.К. Плато-

нова. 

Все применённые методики составляли еди-

ный комплекс, реализующий личностный подход 

к человеку. Кроме того, на каждого испытуемого 

была составлена краткая характеристика, которая 

позволяла данные, полученные по тестам, сопо-

ставлять с содержательной и конкретной инфор-

мацией, характеризующей психологические осо-

бенности личностей педагогов. 

Результаты проведенного исследования пред-

ставлены в таблице. 

Таблица 

Модели индивидуального безопасного стиля деятельности педагогов высшей школы 

Уровень тревожности Баллы  Средний балл 

по Спилбергу по Тейлору 
экстра-

версия 
нейротизм  

аксидент-

тест  

карта лично-

сти 

Средний Средний 14 6 4,2 3,0 

Низкий Низкий 11 8 3,9 4,0 

Высокий Высокий 15 14 3,5 3,7 

Высокий или сред-

ний 
Повышенный 7-8 6-7 3,4-4,0 3,3-3,8 

 

Количественный и качественный анализ ре-

зультатов показывает, что для подструктур акси-

дентальных способностей была выявлена неодно-

значная роль тревожности; с позиции же уровня 

аксидентальных способностей, они оказались у 

всех испытуемых превышающими 3 балла, т.е. 

достаточный уровень для проявления аксиден-

тальных способностей, и соответственно, акси-

дент-защищенного характера был у всех испыту-

емых. 

Поскольку все преподаватели проходят курсы 

повышения квалификации, то можно допустить 

её положительное влияние на обе подструктуры 

аксидентальных способностей. Далее формирует-

ся ИСД (индивидуальный стиль деятельности), 

причём выделяется четыре модели поведения с 

различным проявлением аксидент-защищенного 

характера. Основанием для этого послужили ста-

тистические данные результатов исследования и 

качественный анализ характеристик испытуемых. 

Анализ таблицы показывает более или менее 

ровную картину по средним баллам карты лично-

сти и аксидент-теста. Причём, показатели по-

следнего подчёркивают, что имеется определён-

ный уровень аксидентальных способностей со 

знаком «+», т.к. значения превышают по модулю 

три балла. Средний показатель по карте личности 

указывает на некоторую общность данной соци-

альной группы. 

Другая сторона моделей аксидент-безопасного 

поведения подтверждает, что тревожность может 

по-разному влиять на аксидентальные способно-

сти, уменьшая чувство опасности или же усили-

вая его, тем самым повышая или снижая показа-

тель аксидент-защищенного характера. 

При этом надо иметь в виду, что преподава-

тельская деятельность — это область не обяза-

тельно абсолютной профессиональной пригодно-

сти. Безопасность каждого педагога обеспечива-

ется по мере развития аксидент-защищенного 

характера. Но именно этому и соответствуют мо-

дели безопасного поведения, представленные в 

таблице по результатам исследования. 
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Современные ученые пишут о связи предрас-

положенности к несчастным случаям лиц, прояв-

ляющих экстраверсию. Но в построенных моде-

лях безопасного поведения педагогов речь идёт 

не вообще об экстраверсии или нейротизме, а о 

комплексе, который позитивным образом влияет 

либо на чувство опасности, либо на безопасную 

психомоторику, либо на то и другое. Вообще эти 

модели демонстрируют вариабельность индиви-

дуального безопасного стиля деятельности педа-

гога с аксидент-защищенным характером. 

Во всяком случае, и тревожность, и экстравер-

сия, и нейротизм в определённой мере поддаются 

индивидуальному или групповому психотренингу 

по развитию аксидент-защищенного характера. 

Следовательно, в определённых пределах воз-

можна и психокоррекция. 

Следовательно, взаимосвязь тренировки при 

специально организованной деятельности по раз-

витию аксидент-защищенного характера и струк-

туры аксидентальных способностей может раз-

вить: 

1) способность критически оценивать соотно-

шение между успешностью и безопасностью дея-

тельности. В обычных условиях преподаватель-

ской деятельности достижение повторяемости 

положительных результатов будет способство-

вать закреплению умственных навыков безопас-

ности; 

2) способность не рисковать в обычной педа-

гогической деятельности, соблюдая, при этом, 

правила, инструкции и стандарты по обеспече-

нию безопасности этой деятельности, закреплён-

ный в навыке «не рисковать зря»; 

3) способность пойти на риск в экстремальной 

ситуации, обеспечивая, при этом, успешность и 

безопасность деятельности. Здесь речь может 

пойти о закреплении путём тренировки навыков 

опасной, а точнее, аксидентальной деятельности; 

4) способность к предвидению вариантов дей-

ствия источников опасности, т.е. закрепление и 

развитие этой способности путём тренировки 

навыков предвидения; 

5) способность к обнаружению, различению и 

опознанию слабых сигналов, предвестников, сим-

волов опасности. Закрепление и развитие путём 

соответствующей тренировки сенсорных навыков 

здесь представляется бесспорным; 

6) способность к поддержанию на достаточ-

ном для обеспечения безопасности уровне вни-

мания, в первую очередь — распределения, пере-

ключения и концентрации. Тренировка по укреп-

лению соответствующих навыков здесь несо-

мненна. 

7) способность к безопасному взаимодей-

ствию с другими людьми. 

Для подструктуры «безопасная психомотори-

ка» тренировка также может иметь большое зна-

чение. Помимо возможности тренировки коорди-

нации движений в связи с состоянием физиче-

ской, мышечной силы, возможна тренировка вре-

мени простой сенсомоторной реакции, времени и 

точности сложной сенсомоторной реакции. Пер-

спективна тренировка на тренажёрах с моделиро-

ванием опасности соответствующей деятельно-

сти. 
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В статье рассматриваются особенности 

проявления системы ценностных ориента-

ций бакалавров на начальном этапе обуче-

ния в вузе. По результатам эмпирического 

исследования обосновывается динамика 

ценностных ориентаций существования, 

взаимодействия и организации жизнедея-

тельности в зависимости от гендерных 

особенностей. 
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стема ценностных ориентаций, ценности суще-

ствования, ценности взаимодействия, ценности 
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The article considers the peculiarities of mani-

festation of the system of value orientations of 

bachelors at the initial stage of education. Ac-

cording to the results of the empirical research 

substantiates the dynamics of value orientations 

of existence, interaction and organization of life 

depending on gender. 
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Постановка проблемы. Каждое общество 

имеет уникальную ценностно-ориентационную 

структуру, в которой отражается самобытность 

данной культуры. Поскольку набор ценностей, 

которые усваивает индивид в процессе социали-

зации ему «транслирует» именно общество, ис-

следование системы ценностных ориентаций 

личности представляется особенно актуальной 

проблемой в ситуации серьезных социальных 

изменений, когда отмечается некоторая «размы-

тость» общественной ценностной структуры, 

многие ценности оказываются порушенными, 

исчезают социальные структуры норм. 

Система ценностных ориентаций, являясь 

психологической характеристикой зрелой лично-

сти, одним из центральных личностных образо-

ваний, выражает содержательное отношение че-

ловека к социальной действительности и в этом 

качестве определяет мотивацию его поведения, 

оказывает существенное влияние на все стороны 

его деятельности. Как элемент структуры лично-

сти, ценностные ориентации характеризуют 

внутреннюю готовность к совершению опреде-

ленной деятельности по удовлетворению потреб-

ностей и интересов, указывают на направлен-

ность ее поведения [1, 2, 4] . 

Предпосылки для начала реального выполне-

ния системой ценностных ориентаций всех своих 

регулятивных функций окончательно складыва-

ются лишь в юношеском возрасте. Как обосно-

ванно пишут психологи, только в юношеском 

возрасте моральное мировоззрение начинает 

представлять собой такую устойчивую систему 

нравственных идеалов и принципов, которая ста-

новится постоянно действующим нравственным 

побудителем, опосредствующем все их поведе-

ние, деятельность, отношение к окружающей 

действительности и к самому себе [3, 5, 7]. В ос-

нове приобретения ценностной системой реально 

действующего характера, по нашему мнению, 

лежит осознание человеком личностного смысла 

своей жизни. По мнению В. Франкла [6], именно 

в юношеском возрасте вопросы о смысле жизни 

наиболее часты и особенно насущны. Появление 

потребности в определении своих жизненных 

целей, нахождении своего места в жизни стано-

вится отличительной особенностью именно этого 

возраста. Характерной чертой юношеского воз-

раста является формирование жизненных планов, 

возникающих в результате обобщения личност-

ных целей, иерархизации мотивов, становления 

устойчивого ядра ценностных ориентаций. Появ-

ление жизненных планов, выступающих, по его 

мнению, как явления одновременно социального 

и этического порядка, характеризуется различием 

вопросов кем быть и каким быть, т.е. обособле-

нием процессов профессионального и морального 

самоопределения. Тем самым в юношеском воз-

расте складывается собственное мировоззрение 

человека, создающее возможность формирования 

внутренней, автономной системы ценностей. 

Юношеский возраст, таким образом, является 

решающим в плане формирования ценностной 

системы личности [3, 7]. 

Описание выборки и методов исследова-

ния. В 2013-2014 гг. нами было проведено эмпи-

рическое исследование, цель которого — рас-

смотреть систему ценностных ориентаций и осо-

бенности их проявления в юношеском возрасте. 

Объект исследования: ценностные ориентации 

молодых людей, обучающихся в вузе. Предмет 

исследования: система ценностных ориентаций и 

особенности ее проявления в юношеском воз-

расте на примере бакалавров, обучающихся в 

ДВГГУ. Гипотеза: мы предполагаем, что система 

ценностных ориентаций в юношеском возрасте 

имеет иерархическую структуру, включающую в 

себя ценности существования, взаимодействия и 

организации жизни и зависит от половозрастных 

особенностей. Исследование осуществлялось на 

базе факультетов ФЕНМиИТ и ФПиСГТ ДВГГУ. 

В нем приняли участие 39 студентов первого кур-

са в возрасте 17-18 лет (16 юношей и 23 девуш-

ки). 

Теоретической основой исследования систе-

мы ценностных ориентаций бакалавров послужи-

ло положение о том, что в системе ценностных 

ориентаций выделяется три категории ценностей: 

Ценности существования — это наиболее 

общие ориентиры, которыми руководствуется 

человек в своей жизнедеятельности. Они прони-

зывают культуру, в которой человек живет, и он 

ими руководствуется в регуляции своей жизнеде-

ятельности. К ценностям существования относят-

ся следующие пары: рациональное — иррацио-

нальное, эмоционально положительное — эмоци-

онально отрицательное, созидающая активность 

— разрушающая активность. 

Ценности организации жизни — это ценности 

цели; наиболее общие цели которые люди трак-

туют как цели жизнедеятельности. Если говорить 

просто о целях человека, то их может быть бес-

конечное количество, и их перечисление указы-

вает только на некоторые содержательные ориен-

тиры и совсем ничего не говорят о том, к чему 

человек стремится. А.С. Шаров предположил, что 

наиболее общими целями жизнедеятельности 

могут быть: потребность в самовыражении и 

обожествлении собственной личности, стремле-

ние к власти и любовь к людям как их возвыше-

ние, удовлетворение витальных потребностей и 

жертвование собой ради приобретения смысла. 

Для реального человека эти ценности организа-

ции имеют конкретное выражение и особенное 

ему присущее сочетание. 

Ценности взаимодействия — это ценности 

средства, к которым традиционно относят каче-

ства и свойства личности человека. А.С. Шаров 

эти ценности взаимодействия разбил на группы в 
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зависимости от ценностей существования и уров-

ня регуляции жизнедеятельности. 

Для реализации цели эмпирического исследо-

вания нами были выбраны следующие методики: 

 исследование ценностей существования 

(А.С. Шаров); 

 исследование ценностей организации жиз-

ни (А.С. Шаров); 

 исследование ценностей взаимодействия 

(А.С. Шаров). 

Выбор данных методик определен тем, что 

существует взаимопроникновение и взаимопере-

ход ценностей, которые проявляются в следую-

щем: ценности существования находят свое вы-

ражение в ценностях организации и взаимодей-

ствия. Также ценности организации и взаимодей-

ствия рассмотрены по уровням регуляции жизне-

деятельности. 

Математическая обработка предполагает 

нахождение среднего арифметического, диспер-

сии и корреляции Пирсона между ценностями 

существования, организации и взаимодействия. 

Результаты исследования. Отмечая общие 

тенденции в изучении системы ценностных ори-

ентаций в юношеском возрасте, выделим следу-

ющие особенности их проявления по результатам 

исследования, приведенным в табл. 1. 

Таблица 1 

Состояние системы ценностных ориентаций бакалавров 

Возраст Система ценностей 
Ориентация на ценности: 

Среднее Дисперсия 
Р И Э

+ 
Э

- 
А

+ 
А

- 

17 — 18 лет 

Ценности существования 3,85 2,74 3,49 2,42 3,90 3,11 3,25 0,359436 

Ценности 

организации жизни 
7,39 6,79 6,90 4,29 6,34 5,36 6,18 1,326578 

Ценности взаимодействия 5,50 5,60 5,80 6,29 7,16 8,50 6,46 1,39573 

Примечание: Р — ориентация на ценность рационального подхода к жизни; И — ориентация на инту-

ицию; Э
+ — 

ориентация на радости жизни, положительные эмоциональные переживания; Э
-
 — ориента-

ция на эмоционально отрицательное, значимость отрицательных переживаний для личности бакалавра; 

А
+
 — ориентация на творчество и созидание в поведении и жизни; А

-
 — человек ориентирован на шаб-

лоны поведения, на разрушение сложившихся отношений и форм жизни, на конфликты и ссоры. 

 

Анализ данных показывает, что в раннем 

юношеском возрасте значимость ценностей су-

ществования в регуляции жизнью увеличивается, 

но незначительно. Общая ориентация на созида-

ющую активность остается (3,9) и она более чем 

раньше подкреплена осознанным подходом к 

жизни и поведению (3,85). Эти ориентации при-

носят определенные успехи, которые радуют ре-

бят (3,49). Появляется в ориентациях на ценности 

существования и такой момент, что возрастает 

значимость разрушающей активности и отрица-

тельных переживаний в жизни бакалавра (соот-

ветственно 3,11 и 2,42). Это связанно с социаль-

ной ориентацией на отдых и развлечения, веселое 

препровождение времени. Наряду с этим потреб-

ность в одиночестве возрастает. В данное время 

встает проблема обеспечить себя материально на 

некотором уровне. 

Если описывать динамику ориентаций на цен-

ности организации жизнедеятельности, то заме-

тим, что юноши и девушки реалистичны и праг-

матичны, ценят материальный комфорт и обеспе-

ченную жизнь, хотят быть самостоятельными и 

авторитетными. Для достижения этого они ори-

ентированы на получение образования. При этом 

они ориентированы на помощь окружающим, на 

похвалу и завоевание авторитета, чувствуют в 

себе силу сделать нечто грандиозное (7,39). С 

этим, пожалуй, связана и переоценка ими своих 

сил и возможностей. Менее всего они ориентиро-

ваны на удовольствия и развлечения и страдают, 

когда их не понимают и не все в их возможности 

сделать. Объяснить данный факт можно не толь-

ко сложившимися социокультурными условиями 

развития, но и тем, что, даже развлекаясь, они 

самоопределяются в чем-то для себя важном. Для 

юношеского возраста в значимости ценностей 

организации жизни приоритеты практически со-

храняются. Единственное различие, это то, что 

важность отрицательных переживаний в их жиз-

ни снижается, действительно в раннем юноше-

ском возрасте конфликтов со взрослыми, да и 

сверстниками становится меньше, отсюда и чув-

ство заброшенности и оторванности от людей 

пропадает. 

В юношеском возрасте значимость ценностей 

взаимодействия возрастает (6,46). Именно в этом 

возрасте общение и взаимодействие с людьми 

становится самым важным для юношей и деву-

шек. Это основная сфера их жизни, они не мыс-

лят себя без общения и взаимодействия с друзья-

ми и просто знакомыми. Но во взаимодействия 

для них по-прежнему имеют особое значение 

конфликты и ссоры с ближними. Это проявляется 

не только в том, что юноши и девушки кон-

фликтны, но скорее они не просто их переживают 
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и это оставляет след в их душах (8,50). Они не 

только критичны и непримиримы, но часто не 

верят в себя, отсюда пессимизм и пассивность. 

Однако для юношеского возраста возрастает зна-

чимость конструктивного подхода к решению 

возникших проблем (7,16) и чувств, связанных с 

оценкой негативных проявлений в их жизни 

(6,29). Разумный и рациональный подход к жизни 

по степени значимости стоит на последнем месте. 

Динамика ориентаций в ценностях взаимодей-

ствия в юношеском возрасте происходит не так 

ярко. 

При изучении системы ценностных ориента-

ций и особенностей ее проявления в юношеском 

возрасте мы обращали внимание и на то, сформи-

рованы или нет ценностные ориентации не толь-

ко в зависимости от данного возраста, но и пола. 

Степень сформированности ценностных ориента-

ций определялась посредством вычисления кор-

реляций между отдельными видами ценностей по 

Пирсону, результаты которого представлены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Степень сформированности ценностных ориентаций у бакалавров в зависимости от пола (%) 

Степень сформированности ценностных ориентаций 
Пол 

Юноши Девушки 

Высокая 61,3 49,7 

Средняя 12,6 21,1 

Низкая 23,3 20,8 

Не сформированы 2,8 8,4 

 
Из данных таблицы следует, что высокая сте-

пень сформированности ценностных ориентаций 

характерна для 49,7 % девушек и 61,3 % юношей, 

т.е у них она выражена ярче, чем у девушек. 

Этот вывод может быть объяснен не только 

тем, что социальная ситуация развития нашего 

общества сейчас требует от молодого человека 

планирования собственной жизни и активного 

достижения поставленных целей. Девушки также 

включены в этот процесс, но в меньшей степени. 

Кроме того, юноши более реалистично подходят 

к жизни, чаще всего надеясь только на себя. В 

себе они видят будущего кормильца и главу се-

мьи. Одним словом, социокультурные стереоти-

пы и установки сказываются и на формировании 

системы ценностных ориентаций. 

Степень сформированности говорит о том, 

насколько простроен и целостен механизм регу-

ляции поведения в юношеском возрасте. 

Отмечая общие тенденции в изучении систе-

мы ценностных ориентаций в юношеском воз-

расте, выделим следующие особенности их про-

явления: 

1. В юношеском возрасте на начальном этапе 

обучения в вузе идет интенсивное формирование 

ценностной регуляции жизнедеятельности, при-

чем у юношей этот процесс осуществляется более 

активно. 

2. Динамика ценностей существования у бака-

лавров проявляется в увеличении значимости 

интуиции и опоре на мнение большинства 

сверстников. Также идет рост значимости чувств 

и более всего негативных переживаний в регуля-

ции жизнедеятельности. Важность рационально-

го, продуманного подхода к решению важных 

проблем снижается. Половые различия касаются 

лишь степени ориентации на те или иные группы 

ценностей. 

3. Важность ценностей взаимодействия осо-

бенно интенсивно увеличивается в юношеском 

возрасте на начальном этапе обучения в вузе. 

Наряду с увеличением значимости идет их 

осмысление. Идет рост пределов допустимого в 

поведении и жизни. Подтверждением этому явля-

ется снижение в юношеском возрасте деструк-

тивного и конструктивного начала в общении и 

поведении, т.е. меньше становится конфликтов, 

ссор и обид. Это говорит об особенностях проте-

кания процесса профессионального самоопреде-

ления, когда отношения приобретают некоторую 

устойчивость. 

4. В юношеском возрасте значимы половые 

различия по ценностям организации жизнедея-

тельности: юноши и девушки сензитивны в от-

ношении проектирования собственной жизни, 

причем осознание этого процесса у юношей более 

выражено. Они более вариативны в ориентации 

на ценности организации жизни. Если у девушек 

по всем группам ценностей идет снижение, то у 

юношей наблюдается рост значимости рацио-

нального и продуманного подхода к организации 

жизни и важность материально обеспеченной 

жизни. 

5. Обобщая исследования по динамике прояв-

ления системы ценностей в юношеском возрасте 

можно сказать, что степень значимости различ-
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ных групп ценностей в системе проявления цен-

ностных ориентаций с возрастом увеличивается. 

Наиболее стабильны ценности существования, а 

увеличение степени значимости характерно для 

ценностей взаимодействия и в меньшей мере — 

для ценностей организации жизни. 
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В статье рассматривается возможность 

формирования профессиональной ответ-

ственности путем активизации мотивации 

достижения успеха у студентов, обучаю-

щихся по направлению «Менеджмент». 

Приведены результаты диагностического 

исследования, подтверждающие эффек-

тивность выдвинутых средств, способ-

ствующих развитию мотивации достиже-

ния успеха в учебно-воспитательном про-

цессе в высшей школе. 

Ключевые слова: мотивация достижения успеха, 

профессиональная ответственность 

The article focuses on the possibility to develop 

professional responsibility by activating the 

achievement motivation of future managers. It 

provides the results of diagnostic study that 

confirm the efficiency of the offered means 

aimed to develop the achievement motivation in 

higher education institutions. 

Key words: achievement motivation, professional 

responsibility 

В современных экономических условиях 

наиболее конкурентоспособным специалистом на 

рынке труда является активная личность с разви-

тыми волевыми качествами, высоким чувством 

долга и ответственности. В процессе формирова-

ния общекультурных и профессиональных ком-

петенций у будущего менеджера в вузе необхо-

димо создавать специальные педагогические 

условия, способствующие развитию и активиза-

ции профессионально значимых и востребован-

ных личностных качеств. 

Мотивация имеет большое значение в профес-

сиональной деятельности специалиста, т.к. регу-

лирует поведение личности, определяет его ак-

тивность [1, с. 200]. Отсутствие мотивации ведет 

к безразличию, пассивности и бездействию, 

уклонению от ответственности. Согласно точке 

зрения Н.А. Головко, мотивами могут служить 

требования и задачи, поставленные перед челове-

ком обществом [2, с. 48]. Следовательно, побуди-

телями ответственности являются не только 

внутренние мотивы личности, но и внешняя 

необходимость, т.е. социальные требования, пра-

вила и нормы поведения, принятые в конкретном 

социуме. 

Согласно исследованиям ученых, мотивация 

классифицируется на положительную (мотивация 

достижения успеха) и отрицательную (мотивация 

избегания неудач). Основателями теории мотива-

ции достижения успеха считаются Д. Аткинсон, 

Д. Мак-Клелланд, Х. Хекхаузен, согласно точке 

зрения которых, настоящий феномен проявляется 

в стремлении личности добиваться лучших ре-

зультатов в определенной сфере деятельности [4, 

с. 91]. По мнению А.А. Реана и Я.Л. Коломинско-

го, личности с высокой мотивацией достижения 

успеха характерны такие качества как активность, 

не зависящая от внешнего контроля, инициатив-

ность, ответственность. Человек с высокой моти-

вацией избегания неудач уклоняется от участия в 

деятельности, связанной с необходимостью про-

являть инициативу, ищет причины отказа от от-

ветственных поручений. А.А. Реан и Я.Л. Коло-

минский указывают на тот факт, что люди, при-

надлежащие к данному виду, отличаются мень-

шей настойчивостью и самостоятельностью, пло-

хо оценивают свои возможности, выбирают лег-

кие задания, не требующие особых трудовых за-

трат, уклоняются от ответственности [6, с. 60]. 
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Таким образом, мы можем заключить, что мо-

тивация достижения успеха является фактором, 

побуждающим личность к ответственности. Це-

ленаправленное формирование профессиональ-

ной ответственности требует организации педаго-

гических мероприятий, направленных на разви-

тие мотивационного компонента, в частности, 

мотивацию достижения успеха у будущих специ-

алистов. 

С целью активизации мотивации достижения 

успеха в учебно-воспитательном процессе необ-

ходимо учитывать потребности личности, ориен-

тированной на успех: 

 потребность в достижении и успехе; 

 ожидание успеха; 

 внешняя положительная оценка (похвала); 

 положительное эмоциональное состояние 

[4, с. 94]. 

Одним из главных средств развития мотива-

ции достижения успеха в учебно-воспитательном 

процессе являются интерактивные методы обуче-

ния: профессионально-ориентированные про-

блемные ситуации, ролевые игры, тренинги, и т.д. 

Ролевые игры развивают решительность, настой-

чивость, уверенность в своих силах и ожидание в 

успех [5, c. 48]. 

Целенаправленная активизация мотивации до-

стижения успеха у студентов в процессе экспе-

риментальной работы включала создание расска-

зов по картинкам на тему достижения, составле-

ние сценариев своих действий, ориентированных 

на успех, анализ процесса реализации плана по 

достижению поставленной цели. Необходимо 

также подчеркнуть, что после каждой выполнен-

ной задачи обучающиеся давали аргументиро-

ванную положительную оценку друг другу. 

В процессе работы с профессионально-

ориентированными проблемными ситуациями 

учитывались следующие требования: 

 учебные задачи должны соответствовать 

уровню знаний обучающихся и их интел-

лектуальным способностям, и не требовать 

чрезмерных усилий в выполнении; 

 в процессе обучения должен присутство-

вать эффект новизны; 

 обучающийся должен иметь возможность 

выбора, т.е. учебные задачи должны быть 

разного уровня сложности; 

 студенты должны осознавать значимость 

учебных задач для себя и своей будущей 

профессии. 

Важным условием развития мотивации до-

стижения успеха является наличие самостоятель-

ной работы, в процессе которой обучающиеся 

формулируют для себя цели, разрабатывают про-

граммы по их достижению, анализируют резуль-

таты своей учебной деятельности. Одним из 

условий формирования профессиональной ответ-

ственности у будущих специалистов является 

развитие рефлексии путем включения обучаю-

щихся в автономное обучение [3, с. 64]. В про-

цессе автономного обучения студенты ставили 

промежуточные и конечные цели, определяли 

надлежащие средства и содержание самостоя-

тельной работы, систематически осуществляли 

самоконтроль, давали оценку проделанной рабо-

те. Студентам была предложена определенная 

свобода выбора темпа изучения материала, мето-

дов и средств обучения. При выполнении опреде-

ленной задачи студенты оценивали сначала друг 

друга, а впоследствии, корректировали и давали 

оценку своей деятельности. 

С целью определения уровня мотивации у бу-

дущих специалистов направления «Менеджмент» 

было проведено исследование на основе диагно-

стики мотивации успеха и боязни неудачи, разра-

ботанной А.А. Реаном. На конечном этапе было 

выявлено, что 54,17 % обучающихся эксперимен-

тальной группы обладают мотивацией достиже-

ния успеха, студентов, тяготеющих к мотивации 

на неудачу, выявлено не было, 45,83 % обучаю-

щихся продемонстрировали не выраженный мо-

тивационный вектор. 
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Наблюдение за участием обучающихся в де-

батах, групповых проектах и тренингах свиде-

тельствует о том, что у студентов сформирова-

лось понимание необходимости не «оставаться в 

стороне» и принимать нейтральную позицию, а 

активно искать пути решения поставленной про-

блемы, испытывать чувство причастности в сов-

местной работе. 

Таким образом, результаты эксперименталь-

ной работы, направленной на формирование про-

фессиональной ответственности у будущих спе-

циалистов, свидетельствуют об эффективном 

влиянии интерактивных методов (профессио-

нально-ориентированных проблемных ситуаций, 

психологических тренингов, ролевых игр и т.д.) и 

автономного обучения на процесс активизации 

мотивации достижения успеха. 
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В статье рассматривается необходимость 

развития у студентов, обучающихся по 

направлению «Социальная работа», одного 

из важнейших личностно профессиональных 

качеств — эмпатии средствами 

волонтерской деятельности. 

Ключевые слова: эмпатия, социальная работа, 

личностно профессиональные качества, добро-

вольческая деятельность. 

The article describes the need for development 

of empathy - one of the most important 

personal competencies for students for «Social 

work» major. This competency can be 

developed with the help of volunteerism. 

Key words: empathy, social work, personal and 

professional qualities, volunteerism. 

Известно, что ни одно общество не может эф-

фективно развиваться, не имея нравственных 

идеалов добра, сострадания, милосердия. Именно 

такие личностные качества воспитываются у мо-

лодежи, занимающейся добровольческой дея-

тельностью, которая содействует их духовно-

нравственному развитию через приобщение к 

общечеловеческим ценностям и позволяет нахо-

дить молодым людям ресурсы собственного лич-

ностного совершенствования. 

Область нашего интереса лоцируется в изуче-

нии становления такого базового профессиональ-

но значимого личностного качества у студентов, 

обучающихся в гуманитарном вузе по направле-

нию подготовки «социальная работа», как эмпа-

тия. 

Именно социальная работа как вид професси-

ональной деятельности в сфере «человек-человек» 

предъявляет особые требования к способностям 

личности в принятии, сочувствии, сопереживании, 

понимании другого — эмпатии. Она помогает про-

никнуть в мысли, чувства другого человека, увидеть 

его проблему, стать на его место, так как, по словам 

А. Адлера, «невозможно понять другую личность, 

если одновременно не отождествлять себя с ней» [1, 

с. 58]. Важно отметить, что научить этому качеству 

нельзя, его можно освоить с помощью эмоциональ-

ного опыта, пережить и прочувствовать. 

Т. П. Гаврилова выделяет две формы эмпатии: 

первая — направлена человеком на себя самого и 

вызывающая чувство дискомфорта или личностный 

дистресс. Она возникает в ситуациях, когда воспри-

нимаемое состояние партнера приводит к напряже-

нию субъекта эмпатии, и он, оказывается, эмоцио-

нально уязвим, так как испытывает переживания, 

сходные с объектом эмпатии, но направленные на 

самого себя. Переживается то, что могло случиться 

с ним в будущем, или то, что произошло в про-

шлом. 

Вторая форма эмпатии направлена на другого, 

обозначается как сострадание, сочувствие или эм-

патическая забота. В сочувствии отражается пере-

живание индивидом неблагополучия другого безот-

носительно к его собственному благополучию. Оно 

возникает в ситуации, когда воспринимаемое состо-

яние партнера актуализирует нравственные побуж-

дения в его пользу и вызывают потребность помочь 

[3, с. 17]. Эта мысль важна для нас в связи с тем, 

что, попадая в условия добровольческой деятельно-

сти, студент, взаимодействуя с различными катего-

риями населения, учится понимать и отслеживать 
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эмоциональное состояние другого человека, сочув-

ствовать и помогать в решении возникших проблем. 

По данным Е.П. Ильина, эмпатия является свой-

ством личности, стимулирующим альтруистическое 

поведение [6, с. 218]. По его мнению, чем больше 

человек склонен к сопереживанию, тем выше его 

готовность к помощи в каждом отдельном случае. 

Клиент, обратившийся за помощью к социальному 

работнику, ищет у него не только сочувствия, со-

страдания, но и конкретной помощи. Принимая 

другого человека, мы стараемся понять личностный 

смысл его поступков, поэтому эмпатия предполага-

ет не только сострадание, чуткость, но и ответ-

ственность за него. 

Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, В.А. Сластенин 

выделяют способность к эмпатии как личностное 

качество, развитие которого обусловлено характе-

ром профессиональной деятельности. 

Т.В. Дорошенко, актуализируя внимание на ста-

новлении личности психолога в условиях ВУЗа, 

доказательно обосновала необходимость наличия 

такого качества личности как эмпатия [5, с. 64]. 

Соглашаясь с мнением автора, мы добавляем и лич-

ности будущего бакалавра по направлению «соци-

альная работа», когда, реализуясь в системе «чело-

век-человек», он должен быть личностно готовым к 

выполнению определенных этических норм, важ-

нейшей из которых является выстраивание дове-

рительных отношений на основе принятия, эмпа-

тии, поддержки другого человека [4, с. 64]. 

Современная трактовка вышеуказанного фе-

номена позволяет констатировать, что эмпатия — 

это специфический эмоциональный опыт, даю-

щий возможность откликаться на помощь людям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации . 

Специалист, работающий в социальной сфере, 

обладающий развитой эмпатией, способен «войти 

в личный мир другого», когда «как будто стано-

вишься этим другим» (К. Роджерс), а значит - 

лучше понять проблемы своих клиентов. 

На протяжении 8 лет в Дальневосточном гос-

ударственном гуманитарном университете был 

организован эксперимент, позволивший вклю-

чить студентов, обучающихся по специальности 

«социальная работа» в волонтерскую деятель-

ность, и отследить развитие такого профессио-

нально-личностного качества, как эмпатия. Так 

как, наибольшая востребованность в овладении 

технологическими приемами волонтерской дея-

тельности осуществляется в профессии специали-

ста по социальной работе, представляем фраг-

мент научного исследования, раскрывающего 

качественные изменения личности, происходя-

щие с ним в ходе включения в волонтерскую дея-

тельность. 

В ходе констатирующего этапа нами отобраны 

для получения фоновых показателей и определе-

ния динамики процесса личностно-

профессионального развития студенты 1 и 3 кур-

сов данной специальности, которые через три года 

(длительность преобразующего эксперимента) ста-

ли студентами 3 и 5 курсов. 

На данном этапе эксперимента нами было 

проведено анкетирование первокурсников и тре-

тьекурсников (64 человека) по методике И.М. 

Юсупова «Исследование уровня эмпатии». 

Найдено, что 23,9 % студентов 1-го и 26,1 % сту-

дентов третьего курсов обладают нормальным 

уровнем ее развития; 3,1 % первокурсников и 6,5 

% третьекурсников показали очень высокий уро-

вень эмпатии; низкий и очень низкий уровень 

эмпатии оказался у большинства студентов пер-

вого — 73,0 % и у студентов третьего курса — 

47,8 %. 

Полученные результаты констатирующего 

среза свидетельствуют о недостаточно сформиро-

ванном уровне профессионально личностного 

качества для реализации компетентной деятель-

ности заявленного специалиста, в связи с чем 

была создана социально-психологическая, педа-

гогическая среда, позволившая развить данное 

качество у студентов. Наш опыт организации 

добровольческой деятельности в Дальневосточ-

ном государственном гуманитарном университе-

те позволил рассматривать ее как ресурс, способ-

ствующий развитию потребности у студентов в 

заботе о других людях, когда, вырабатывая соб-

ственную «стратегию жизни (К.А. Абульханова-

Славская), такой студент будет осознанно отно-

ситься к своему делу, готовым сопереживать кли-

енту и помогать ему. 

Включаясь в добровольческую деятельность, 

студенты вместе с преподавателями выезжали в 

учреждения социального обслуживания (интер-

наты для престарелых и инвалидов, дома ветера-

нов), в которых они могли оказывать различные 

виды поддержки пожилым и старым людям: про-

вести консультирование, написать письма, орга-

низовать и провести творческий вечер русского 

романса, вечер воспоминаний, почитать стихи, а 

иногда и просто поговорить. То есть, на практике 

студенты применяли знания, полученные в ходе 

изучения теоретического материала по теме «Аз-

бука общения с пожилыми людьми» по предмету 

«Социальная геронтология», осваивали различ-

ные технологии взаимодействия с данной воз-

растной категорией, учились быть эмпатийными. 

Рефлексия, проведенная преподавателем в конце 

занятия, показала, что большинство студентов 

испытывали тяжелое, подавленное состояние, так 

как многие из них первый раз столкнулись с про-

блемой одиночества, старости и беспомощности. 

Мнения студентов были различны, поскольку 

каждый из них имел свой, индивидуальный, про-

житый и прочувствованный им эмоциональный 

опыт отношения к себе, жизни и людям. Но глав-

ное — это то, что среди них не было равнодуш-

ных, безразличных студентов к проблемам оди-

ноких престарелых людей. Они пытались поста-

вить себя на место пожилого человека, рассказы-
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вая, что они чувствуют и предлагали различные 

выходы из каждой конкретной ситуации, которая 

была дана для рассмотрения (примеры были взя-

ты из личного архива дома-интерната для преста-

релых). 

Одним из активных методов обучения студен-

тов, участвующих в добровольческой деятельно-

сти, являлись тренинги, которые успешно исполь-

зовались как групповая форма взаимодействия 

студентов, способствующая развитию не только 

умения работы в команде и принятия коллектив-

ных решений, но и идентификация студентов с 

субъектами своей будущей профессиональной 

деятельности. Цель таких тренинговых занятий - 

погружение студента в ситуации реальной жизни, 

что помогало ему пережить, прочувствовать и 

научиться понимать другого человека. 

Например, беседа со студентами о важных 

профессиональных качествах, необходимых со-

циальному работнику и добровольцу привела их 

к пониманию необходимости такого базового 

качества, как эмпатия, так как в ходе их взаимо-

действия с клиентом всегда требуется установле-

ние эмоционального контакта. Продуктивность 

такого сотрудничества зависит от того, насколько 

создан эмоциональный фон, благоприятный для 

совместной деятельности. Когда человек знает, 

что его слушают, его мысли и чувства понятны и 

приняты, возрастает доверие между тем, кто ока-

зывает помощь, и тем, кто ее принимает. 

Поэтому, чтобы научить студентов понимать 

и принимать мысли и чувства других людей, бы-

ли разработаны тренинговые занятия по развитию 

эмпатии. Тренинговая работа вызывала у студен-

тов интерес, давала возможность реализовать 

технологии работы с различными категориями 

населения при организации и проведении волон-

терских акций, следовательно, способствовала 

более глубокому пониманию, осознанию и 

осмыслению ими своей будущей профессии. 

Мы фиксировали внутренние изменения, ко-

торые происходили со студентами: они станови-

лись толерантнее, внимательнее друг к другу и 

клиентам, сопереживали, сочувствовали людям, с 

которыми приходилось работать, и при этом 

предлагали пути и средства решения их проблем, 

рефлексировали свои ощущения и переживания. 

Создавалась атмосфера понимания, доброжела-

тельности, поддержки любой инициативы, что 

способствовало закреплению желания заниматься 

такой деятельностью. 

Полученные в ходе констатирующего и пре-

образующего эксперимента результаты позволи-

ли выявить положительную динамику изменения 

уровня развития эмпатии (таблица). 

Динамика развития личностно-профессиональных качеств студентов 

Личностно-

профессиональное 

качество 

Выборка 64 человека Выборка 46 человек 

до эксперимента после экспери-

мента 

до эксперимента после экспери-

мента 

Уровни в % Уровни в % 
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Эмпатия 10,9 23,9 56,7 15,6 54,7 21,9 19,6 26,1 41,3 28,3 52,1 8,7 

 
Таким образом, полученные результаты сви-

детельствуют об эффективности влияния волон-

терской деятельности в вузе на процесс развития 

такого личностно-профессионального качества 

будущих специалистов (бакалавров) по социаль-

ной работе, как эмпатия. 

Для студента, активно включенного в добро-

вольческую деятельность, осуществляющего вза-

имодействие с различными категориями населе-

ния в социальной сфере, проявление и развитие 

эмпатии в сочетании с милосердием, добротой, 

любовью к людям становится жизненно необхо-

димым личностным и профессиональным каче-

ством. 

Библиографический список 

1. Адлер А. Понять природу человека /А. Ад-

лер; пер. Е.А. Цыпина. — СПб.: Гуманитар-

ное агенство «Академический проект», 1997. 

2. Вандышева, Л.В. Формирование готовности 

будущего специалиста по социальной работе 

к волонтерской деятельности: дисс. … канд. 

пед. наук: 13.00.01. — Самара, 2006. — Биб-

лиогр.: с.115-132. 

3. Гаврилова Т.П. Эмпатия как специфический 

способ познания человека человеком 

//Теоретические и прикладные проблемы 

психологии познания людьми друг друга. — 

Краснодар, 1975. — № 2. 



Проблемы высшего образования — 2015 

130 

4. Добровольчество в России и в мире в контек-

сте партнерства: сборник статей /Отв. ред. 

И.Н. Гаврилова. — М.: Институт сравнитель-

ной политологии РАН, 2001. 

5. Дорошенко Т.В. Исследование «эмпатическо-

го профиля» будущих психологов 

//Психологическая наука и образование. — 

2007. — № 2. 

6. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб.: 

Питер, 2003. 

7. Кудринская Л. А. Добровольческий труд: 

сущность, функции, специфика // СОЦИС. — 

2006. — № 5. 

Ерошенко Н. М. 

МЕТОДОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА 

Ерошенко Н.М. — доцент, доц. кафедры «Дизайн 

архитектурной среды», e-mail: nellae@mail.ru 

(ТОГУ). 

В статье рассматривается инновацион-

ность деятельности архитектора-

дизайнера; проводится параллель методо-

логии проектной деятельности с традици-

онными средствами обучения студентов, 

архитекторов-дизайнеров; приводятся ме-

тодики психологической активизации твор-

ческого мышления. 

Ключевые слова: инновационность, методоло-

гия профессиональной подготовки архитектора-

дизайнера, эвристические аналогии. 

The article is devoted to the innovation of the 

architect-designer. There is a parallel method-

ology for project activities with traditional 

means of teaching students, architects, design-

ers. And also the techniques of the psychologi-

cal activation of creative thinking were devel-

oped. 

Keywords: innovation, training methodologies archi-

tect-designer, heuristic analogy. 

Инновация в архитектурно-дизайнерской дея-

тельности представляется как результат инвести-

рования интеллектуального решения в разработку 

проекта и получение ранее не применявшейся 

творческой идеи, предложений по обновлению 

сфер жизни человека и последующий процесс 

внедрения этого, с фиксированным получением 

дополнительной ценности в виде коренного 

улучшения, креативности, прогресса. 

Деятельность архитектора-дизайнера — спе-

цифический системный объект; элементы этой 

системы — конкретные приемы и методы. Они 

обладают весьма широким веером связей — и 

между собой и с системой в целом — легко ме-

няются в зависимости от индивидуального опыта 

проектировщика, его мировоззренческих устано-

вок и особенностей реально поставленных перед 

ним задач. Все попытки осмыслить методы ди-

зайнерского творчества с позиций теории не име-

ли исчерпывающего успеха. Ведь идет «Работа на 

границе чувства и мысли, эмоции и абстракции, 

реального и концептуального, общепонятного и 

субъективного» [4]. Однако, рассматривая це-

лостность объекта дизайна, самого дизайна и 

культуры вообще, можно наметить некоторое 

структурирование архитектурно-дизайнерской 

деятельности. Она реализуется практическими 

средствами, одна часть которых, находится и 

изобретается профессионалом в процессе работы, 

другую составляют методы научного анализа, 

классификации и прочие, применяемые в физио-

логии, социальной психологии, эргономике и пр. 

[4]. Конкретные приемы и методы выполнения 

реальных проектных задач качественно разнооб-

разны и имеют многоцелевую направленность. 

Некоторые из них — однозначно, избирательно 

используются только на определенных этапах и 

видах работ, другие имеют универсальный харак-

тер и используются в самых различных случаях. 

Одни нацелены на аналитические задачи, но на 

разных стадиях проектного процесса, другие 

направлены на подсознательный синтез характе-

ристик будущего объекта. 

Структура обучающего процесса будущего 

архитектора-дизайнера профессиональным навы-

кам в большой степени содержит те же составля-

ющие что и профессиональная архитектурно-

дизайнерская деятельность, неразрывно связана с 

методологией архитектурно-дизайнерского про-

ектирования вообще. Уже цели и задачи, методы 

и приемы работы над студенческими курсовыми 

проектами содержат составляющие поэтапной 

разработки архитектурно-дизайнерского реально-

го проектирования. 

Первый этап предпроектной деятельности — 

предпроектный анализ - начальная стадия работ 

по дизайнерскому проектированию, цель которой 

- преобразовать условия задачи в принципы ее 

решения, создать из описания потребности мо-

дель материально-пространственного объекта, 

удовлетворяющего эту потребность [1, c. 196]. 

Сбор данных, касающихся будущего объекта 

проектирования, осуществляется с помощью ряда 

методов. Это: «Метод «Дельфи», «Метод вжи-

вания в роль», «Метод дерева целей», «Метод 

сценариев» и т.д. Индивидуальная творческая 

установка предваряет деятельность, определяет ее 

направленность, концентрирует усилия для ре-

шения поставленной проектной проблемы. Она, в 

известном смысле, «сужает» пространство мыш-

ления, что согласуется с эвристическим правилом 

— ограничивать область поиска. 

Второй этап - выработка творческой, ав-

торской проектной установки. Архитектор-

дизайнер среди множества аспектов решения 

своих конкретных задач ищет свою собственную 

«сверхзадачу». В процессе проектирования осу-
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ществляются связи логико-методологического, 

теоретического мышления с творческим, кон-

кретно-образным. Методика архитектурно-

дизайнерского проектирования опирается на ме-

тоды и приемы творческой деятельности, исполь-

зующие эвристическое мышление (поиск новых 

действий в необычных ситуациях). Рассмотрев 

системно все условия формирования будущего 

объекта проектирования, архитектор-дизайнер 

формирует веер определенных вариантов реше-

ний будущего проекта, удовлетворяющих боль-

шой сумме требований. 

Третий этап - поиск проектной идеи (кон-

цепции). К нему относятся наиболее специфич-

ные методы и приемы, обеспечивающие макси-

мальную эффективность всех последующих раз-

работок. В пределах выбранного варианта наме-

чаются несколько, которые последовательно раз-

рабатываются. В процессе работы, уточняя, про-

водя сравнение, автор приходит к определенному 

результату, главной проектной идее. Именно 

здесь важно применение исследовательских 

(творческих) методов при проектировании. 

Поиск проектной идеи может быть как про-

цессом сугубо личностным, так и коллективным 

— особенно продуктивным, когда проектирова-

ние касается прогностических проектов. Исполь-

зуется целый ряд методик, идентифицирующих 

коллективный поиск проектных идей, например: 

«Мозговая атака» — метод стимуляции ак-

тивности и продуктивности творческой деятель-

ности за счет ее освобождения от ограничений, 

свойственных тривиальным условиям и рутин-

ным приемам работы. В обычной ситуации сте-

реотипы принятия решений, боязнь неудачи, 

страх показаться смешным тормозят возникнове-

ние всякого рода новаторских идей. Снятие «тор-

мозящих факторов» при «Мозговой атаке» осу-

ществляется путем работы в группе, каждый член 

которой высказывается на заданную тему и вы-

двигает идеи, не оценивая их как истинные или 

ложные, какими бы «дикими» они ни казались, не 

подвергая их аналитическому разбору, побуждая 

друг друга к поиску разного рода ассоциаций, 

вариантов усовершенствования. Затем все выска-

занные идеи анализируются и из них выбирают 

содержащие наиболее удачные решения [1, c. 

192]. 

«Проектный семинар» — интенсивная крат-

косрочная коллективная работа над общей темой, 

предполагающая активный обмен проектными 

идеями и совместный их анализ. Это — свобод-

ное от рутинности, эффективное средство творче-

ского общения, которое использует различные 

формы работы, обеспечивает деловой, дружеский 

уровень сотрудничества, включает и экспери-

мент, и обучение при разработке поставленной 

темой семинара задачи [1, c. 200]. 

«Проектирование в воображаемых услови-

ях» — способ активизации творческого процесса 

за счет подстановки вместо реальных обстоятель-

ств, задач и условий — экспериментальных, 

неожиданных или недопустимых в обычной жиз-

ни [1, c. 197]. Метод способствует нахождению 

нетривиальных, оригинальных решений проект-

ной задачи. 

«Морфологический подход», основная идея 

которого систематически находить все мыслимые 

варианты решения проблемы или реализации си-

стем путем комбинирования выделенных элемен-

тов или их признаков. 

«Метод синектики» — система креативного 

мышления, основанная на предположении, что 

все вещи, даже самые непохожие, каким-то обра-

зом связаны друг с другом: физически, психоло-

гически или символически. 

«Метод аналогий (ассоциаций)», методика 

психологической активизации творческого мыш-

ления. Аналогии можно рассматривать как сред-

ства для смещения процесса исследования струк-

туры проблемы с уровня осознанного мышления 

на уровень спонтанной активности головного 

мозга. Аналогии являются хорошим возбудите-

лем ассоциаций, которые в свою очередь стиму-

лируют творческие возможности. Применение 

аналогий эвристических способствует устране-

нию противоречий, содержащихся в проблемной 

проектной ситуации, при этом, в зависимости от 

поставленной задачи, можно использовать анало-

гии различных типов [1, c. 164]: 

 прямые аналогии, в соответствии с кото-

рыми осуществляется поиск решений ана-

логичных задач, примеров сходных про-

цессов в других областях знаний, с даль-

нейшей адаптацией этих решений к соб-

ственной задаче; 

 субъективные аналогии предлагают пред-

ставить себя тем объектом, с которым свя-

зана проблема, и попытаться рассуждать о 

«своих» ощущениях и путях решения про-

ектной задачи; 

 символические аналогии, в которых ха-

рактеристики одного предмета отождеств-

ляются с характеристиками другого [1, c. 

164]; отличаются тем, что при формулиро-

вании творческой задачи архитекторы-

дизайнеры пользуются образами, сравне-

ниями и метафорами, отражающими их 

суть; 

 фантастические аналогии или представ-

ление вещей такими, какими они не явля-

ются, но какими мы хотели бы их видеть 

[1, c. 164]. Мысленное использование фан-

тастических средств часто помогает обна-

ружить ложные ограничения, которые ме-

шают выходу на новую идею. 

Эвристические аналогии стимулируют твор-

ческие возможности. Фактически, ассоциация, 

как компонент образного мышления или вообра-

жения в творчестве, является интуитивным спо-
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собом гармонизации и композиции, а интуитив-

ное, ассоциативное мышление становится основ-

ным в работе. 

Заключительный этап - проектная разработ-

ка. Результатом ее является технический проект, 

согласования, рабочие чертежи - подготовка ма-

териалов для реализации проекта. 

В эпоху активного внедрения инноваций в 

нашу повседневную жизнь вполне логично изме-

нение образовательных технологий. С внедрени-

ем массового освоения студентами компьютерной 

графики как на стадии работы над проектами, так 

и на завершающем этапе при их оформлении и 

презентации изменились технологии преподава-

ния учебного архитектурно-дизайнерского проек-

тирования. Но важно осознавать, что применение 

компьютерных программ, компьютерной графики 

в учебном процессе подготовки архитекторов-

дизайнеров абсолютно оправдано, если оно до-

полняет, а не подменяет традиционные средства 

обучения студентов архитекторов-дизайнеров. 

Учитывая специфику этой творческой профессии, 

ее уникальность и значимость для государства, 

для общества, необходимо и важно создание 

условий для устойчивого развития архитектурно-

дизайнерского образования в настоящем и буду-

щем. 
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В статье рассмотрена современная инно-

вационная технология в воспитательной 

сфере образовательного процесса вуза на 

основе приобщения молодежи к изучению 

микроистории своей семьи в истории Оте-

чества. Методологической основой иннова-

ции является ценностно-генеалогический 

подход в целостном образовательном 

пространстве семьи и вуза. Освоение и 

осознание ценностей, классифицированных 

как генеалогические ценности, влияет на 

духовно-нравственное воспитание студен-

тов. 

Ключевые слова: ценностно-генеалогический 

подход, генеалогическая культура, 
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The article deals with modern innovative tech-

nologies in the educational sphere of the uni-

versity’s educational process on the basis of in-

troducing them to the study of micro-history of 

his family in the history of the Fatherland. 

Methodological basis of innovation is a value-

based approach in the educational space of a 

family and University. Development and com-

prehension of the values classified as genealog-

ic value, influences on spiritual and moral edu-

cation of students. 

Key words: Value-genealogical approach, genealog-

ical culture, genealogical values, moral values, conti-

nuity of generations, youth culture. 

Относительно целей и задач воспитания в пе-

дагогике существуют разные суждения. Не отвер-

гая других целей воспитания, особо вычленяются 

задачи воспитания качеств личности, раскрыва-

ющие ее нравственность (М.М. Рубинштейн). В 

условиях внедрения в учебно-воспитательный 

процесс образовательного учреждения ценност-

но-генеалогического подхода [1, с. 77-87; 3, с. 

221-225] акцентируется внимание на формирова-

нии генеалогической культуры студентов при 

сохранении целевой установки на развитие пат-

риотических, гражданских и общечеловеческих 

(нравственных) качеств личности как инноваци-

онной деятельности в духовно-нравственном вос-

питании студентов, в оптимизации государствен-

ной воспитательной политики в субъектах РФ. 

В разработанном нами курсе «История се-

мьи в истории Отечества: генеалогия в учеб-

ном процессе высшей школы» [1] сущность 

формирования генеалогической культуры лич-

ности заключается в целенаправленном приоб-

щении ее к общечеловеческим и семейным куль-

турным ценностям, этике и эстетике поведения, 

социально и индивидуально значимой творче-

ской деятельности. Личность, приобщенная к 

генеалогической культуре, начинает гармонично 

сочетать в себе такие черты, как патриотизм, 

гражданская ответственность, гуманизм, толе-

рантность. В ее поведении активно проявляется 
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не только личностная, но и общественная актив-

ность, стремление делать добро людям, береж-

ное отношение к родительской семье, почита-

ние предков, сохранение семейных традиций, 

отзывчивость, честность, добропорядочность, 

целеустремленность и др. качества. Решение про-

блем развития генеалогической культуры лично-

сти в вузе во многом зависит от организации 

учебно-воспитательной работы в нем [2, с. 140-

154]. 

В связи с этим формулируются и направ-

ления воспитательных задач образовательно-

го учреждения: 

 воспитание генеалогических и нравствен-

ных ценностей личности; 

 воспитание генеалогической и нравствен-

ной культуры и на этой основе актуализа-

ция нравственного становления личности; 

 воспитание патриотов России, достой-

ных граждан своей страны, своего края, 

помнящих свое родство, знающих свою 

родословную, историю семьи, Отечества; 

 воспитание толерантности, культуры меж-

личностных и межэтнических отношений; 

 формирование у студентов активной 

жизненной позиции, позитивного отно-

шения к труду и общественной деятель-

ности на основе осознания семейных тра-

диций, обычаев, поступков родителей и 

предков; 

 нравственное обогащение личности сред-

ствами художественного представления 

своей семейной истории; 

 привитие нравственной культуры, бе-

режного отношения к родителям, пред-

кам, родительской и своей будущей се-

мье; 

 нравственные проявления в поведении 

и деятельности. 

Для достижения эффекта воспитательной ра-

боты образовательного учреждения во внеауди-

торной работе со студентами целесообразно про-

водить воспитательные мероприятия генеалоги-

ческого содержания, организовав студенческий 

Центр истории семьи. При Центре удобно прово-

дить встречи с учеными разных направлений - 

историками, генеалогами, архивистами, библио-

графами, филологами для организации работы по 

вопросам изучения истории семьи, обсуждения 

методик генеалогического поиска, определения 

исторических интервалов исследования, его оп-

тимального объема и географии поиска. Приори-

тетными направлениями работы Центра должны 

стать организация и проведение локальных ву-

зовских, районных мероприятий - тематических 

конференций, коллоквиумов, круглых столов; 

участие в патриотических акциях; подготовка 

выставок; издание сборников лучших исследова-

тельских работ студентов; оформление тематиче-

ских грантов для студентов по генеалогическим 

исследованиям; подготовка лучших исследований 

студентов к участию в краеведческих и генеало-

гических мероприятиях в городе, регионе, России 

и за рубежом и т.д. 

В студенческом «Центре истории семьи» 

необходимо наладить работу по обсуждению и 

оформлению творческих работ студентов по ге-

неалогической тематике, с привлечением кон-

сультаций ученых и специалистов, рассмотреть 

создание тематического (генеалогического) сайта 

в Интернете, его обновление и др. проблемы. По-

ле для творческой деятельности студенческого 

«Центра история семьи» неограниченно. На его 

базе целесообразно организовывать и проводить 

празднования семейных дат, юбилеев, памятных 

событий. Родителям, преподавателям и студентам 

уместно разрабатывать оригинальные сценарии 

капустников, спектаклей, сюрпризов, в ходе ко-

торых формируется культура поздравления и 

вручения подарков близким, культура проявления 

внимания к ним. 

Через Центр истории семьи целесообразно ор-

ганизовать участие студентов в работе образова-

тельных генеалогических центров, творческих 

коллективах, семейных клубах по интересам, кра-

еведческих объединениях, которые часто служат 

стержнем личностного и нравственного развития 

молодежи. В работе таких объединений целесо-

образно практиковать использование информа-

ции о народных традициях семейного воспита-

ния, семейных обрядах, принятых в русской 

культуре и культуре других народов. 

Предложенная программа формирования 

генеалогической культуры студентов в усло-

виях ценностно-генеалогического подхода в 

силу своей фундаментальности должна приоб-

рести базовый приоритетный характер в це-

лостном образовательном пространстве се-

мьи и образовательного учреждения. Не ис-

ключено, что в деятельности студенческого 

Центра истории семьи окажется и проблема  

организации работы со старшими поколениями и 

современниками: представителями родственни-

ков студентов, преподавателями, теми, кто инте-

ресуется практической генеалогией. В этой связи 

в поле деятельности Центра могут возникнуть 

самые разные задачи: 

 сделать старших родственников студентов 

активными участниками воспитательного 

процесса, взаимодействующими с соб-

ственным ребенком (студентом) в дости-

жении поставленной им цели: написание 

истории семьи; 

 донести до сознания родственников важ-

ность ценностно-генеалогического подхода 

в связи с тем, что написание истории семьи 

студентом связано с формированием его 

личности, его нравственным становлением 

через развитие у него генеалогических и 
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нравственных ценностей, генеалогической 

и нравственной культуры. 

Для осознания родственниками студентов по-

ставленных задач необходимо организовать (при-

влечь) их участие в работе студенческого Центра 

истории семьи по генеалогическим проблемам. 

Важно привлечь не только студентов, но и их 

старших родственников к работе генеалогических 

организаций, обществ любителей истории, твор-

ческих коллективов, семейных клубов по изуче-

нию и творческому представлению истории се-

мьи. Такая работа, например, проводится в крае-

ведческих объединениях по установлению роли 

семьи в развитии региона, края, страны, конкрет-

ного производства и т.д. с тем, чтобы старшие в 

семье могли оказать помощь студентам в их це-

леустремленной поисковой генеалогической дея-

тельности. 

Приобщение старшего поколения к совмест-

ному со студентами написанию истории семьи 

предполагает обязательную дифференциацию и 

учет их интересов (проблемы отцов, матерей из 

неполной семьи, бабушек и дедушек, многодет-

ных родителей и др.). Это можно осуществить в 

рамках работы родительских университетов, лек-

ториев, проблемных семинаров. Работа, напри-

мер, в семейных клубах поможет в организации 

совместной поисковой генеалогической деятель-

ности родителей, преодолении семейной замкну-

тости, расширит сферу общения, содержанием 

которого станут общие интересы, связанные с 

работой по написанию истории семьи студента-

ми. 

Старшие родственники могут совместно обсу-

дить такие темы, как общение со студентами в 

современных условиях. Для этого их следует по-

знакомить с особенностями современной моло-

дежной культуры, ценностями, привычками, язы-

ком, атрибутикой. Целесообразно обсудить такие 

проблемы, как нравственные ценности современ-

ной семьи, преемственность поколений, традиции 

семейного воспитания, семейные конфликты и их 

преодоление, вопросы народной педагогики, круг 

семейных чтений, организация выходного дня в 

семье и др. 

При ориентации образовательного учрежде-

ния на ценностно-генеалогический подход в вос-

питании студентов в целостной образовательной 

среде семьи и образовательного учреждения важ-

но приобщить старших родственников студентов 

к участию в традиционных мероприятиях образо-

вательного учреждения (проведение Дней семьи, 

Дней открытых дверей для родителей, родитель-

ских конференций по проблемам совместной с 

молодежью генеалогической деятельности, орга-

низация семейных праздников, выставок творче-

ского представления истории семьи, фестивалей 

семейного творчества и др.). 

Образовательное учреждение, внедряя цен-

ностно-генеалогический подход к формированию 

генеалогической культуры студентов, становится 

консультационным центром по проблемам генеа-

логии. Совместная генеалогическая деятельность 

образовательного учреждения и семьи будет слу-

жить не только стержнем формирования генеало-

гической культуры личности, но и существенным 

фактором укрепления семьи. 

Выделенные направления работы со студенче-

ством, преподавателями и старшими поколения-

ми семьи проводятся с позиций ценностно-

генеалогического подхода к формированию гене-

алогической культуры молодежи и направлены на 

духовно-нравственное развитие личности сред-

ствами генеалогических и нравственных ценно-

стей, формируемых у студентов при изучении 

ими истории семьи. 

Формирование целостной, гармоничной, 

нравственной личности студента при условии 

единства взглядов, позиций, действий педаго-

гического коллектива образовательного учре-

ждения, студентов и представителей семьи 

требует системного подхода к организации 

учебно-воспитательной работы по изучению 

студентами истории своей семьи. Воспитание 

нравственной личности достигается при 

осуществлении научно обоснованной вза-

имосвязи всех компонентов, звеньев, этапов 

образовательной деятельности, ее планомерно-

сти, межсубъектном взаимодействии препо-

давателей, студентов и представителей семьи. 

Формирование генеалогической культу-

ры, нравственное становление студентов 

происходят постепенно, по мере накопления 

ими генеалогических знаний, приобщения к 

генеалогическим ценностям во взаимодействии 

и при содействии внешних структур районно-

го, городского, регионального, федерального 

уровней. На этой основе актуализируется раз-

витие нравственных ценностей, приобретение 

студентом позитивного опыта по сбору ин-

формации об истории своей семьи, изучение 

жизненного опыта родительской семьи и более 

отдаленных предков под воздействием препо-

давателей, представителей семьи, внутренних 

(субъективных) факторов. Ведущую роль при 

этом играет специальная организация обще-

ственно и личностно значимой деятельности 

студентов по изучению истории своей семьи. В 

соответствии с психологической структу-

рой личности объектом педагогического вли-

яния становятся взаимосвязанные сферы внут-

реннего мира студента - нравственные ценно-

сти, нравственное сознание, нравственные 

чувства и нравственные привычки, опреде-

ляющие линию поведения молодого человека 

не только в изучении истории семьи, но и в 

других ситуациях. Это отражает осуществление 

воздействия на все образующие компоненты ге-

неалогической культуры — целевой, содержа-

тельный, деятельностный, результативный. 
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Целевой компонент дополняется задачами 

развития генеалогической культуры, генеалоги-

ческих и связанных с ними нравственных ценно-

стей, в целом нравственного становления лично-

сти под влиянием генеалогического фактора. 

Содержательный компонент отражает измене-

ния и дополнения, коррективы не только в учеб-

ные образовательные программы, но и в воспита-

тельные программы, акцентируя внимание на ге-

неалогических аспектах учебного материала, вос-

питательной деятельности. 

Деятельностный компонент обеспечивает взаи-

модействие субъектов целостной образовательной 

среды семьи и образовательного учреждения, их 

сотрудничество; организацию поисковой деятель-

ности и взаимодействие студентов с учреждениями 

и организациями, владеющими информацией об 

истории семьи студента; управление процессом 

изучения и составления описания истории семьи. 

Результативный компонент отражает эффек-

тивность протекания процесса изучения и описания 

истории семьи студента, а также констатацию из-

менений, происходящих в когнитивной, эмоцио-

нальной, нравственной сферах личности воспитан-

ника, в его поведении и деятельности. 

Реализация программы курса «История се-

мьи в истории Отечества» по формированию 

генеалогической культуры студентов в учебно-

воспитательной деятельности предполагает ис-

пользование инновационных образовательных 

технологий, включение методов обучения и вос-

питания, направленных непосредственно на 

развитие студентов средствами генеалогии: 

 методы формирования нравственного со-

знания и нравственных чувств (рассказ, 

лекция, беседа, диспут, диалог, пример, 

использование средств массовых комму-

никаций и компьютерных технологий; 

нравственно-эстетического потенциала 

искусства и другие на материале генеало-

гической направленности); 

 методы формирования нравственных 

привычек и опыта нравственного поведе-

ния (организация воспитывающих ситуа-

ций, игра, индивидуальное проектирова-

ние, творческие конкурсы, волонтерская, 

музейная, краеведческая, природо-

охранная деятельность, военно-

патриотическая поисковая работа и др.). 

Общая атмосфера образовательного учрежде-

ния (традиции, морально-эмоциональный климат, 

доброжелательность и взаимная ответственность) 

существенно влияет на генеалогическую культу-

ру личности. Общую атмосферу определяет и 

внеучебная деятельность (работа генеалогических 

центров, творческих коллективов, семейных клу-

бов по интересам, краеведческих объединений 

др.). Это качество образовательной среды создает 

предпосылки для построения личностно-

ориентированного процесса обучения и воспита-

ния, который на уровне организации этого про-

цесса реализует гуманистическую идею. Когда 

говорят о личностно-ориентированном образова-

тельном процессе, то подразумевают принципи-

альное изменение представления об отправной 

точке в этом процессе. Традиционно такой от-

правной точкой является система знаний, кото-

рую необходимо освоить. В личностно-

ориентированном обучении такой точкой являет-

ся личность воспитанника, его предшествующий 

опыт, интеллектуальные свойства, внутренние 

установки, чувства и т.д. Знания служат лишь 

средством, которое позволяет расширить его лич-

ностный опыт, развить человека, освоить исто-

рию своих предков. В контексте ценностно-

генеалогического подхода к формированию гене-

алогической культуры целесообразно руковод-

ствоваться модулями, характеризующими инди-

видуальную генеалогическую культуру личности: 

 ценностно-ориентационный, отражающий 

интересы и мотивы изучения истории се-

мьи; 

 - научно-познавательный, характеризую-

щий знания студентами генеалогических 

понятий, терминов; постулирующий нали-

чие установки на изучение истории семьи; 

отображающий умения поисковой дея-

тельности; 

 - эмоционально-нравственный, отражаю-

щий сопереживание, эмоциональное отно-

шение; 

 - творчески-созидательный, включающий 

исследовательскую деятельность, творче-

ское оформление результатов. 

Рассмотрение ценностно-генеалогических ос-

нов формирования генеалогической культуры 

студентов в целостной образовательной среде 

семьи и образовательного учреждения позволяет 

сделать следующие выводы: установлен и обос-

нован процесс формирования многоаспектной 

целостной образовательной среды, которая объ-

единяет семью и образовательное учреждение и 

становится основным полем активной деятельно-

сти субъектов взаимодействия в формировании 

генеалогической культуры молодежи. Такая среда 

предрасполагает к возникновению и установле-

нию связи между образовательной средой и со-

циумом по трансляции социального и индивиду-

ального опыта, освоению культуры, что превра-

щает среду в единое образовательное простран-

ство и составляет его суть. 

Определена целостная образовательная среда 

[1, 87-97] как системное образование, основанное 

на принципах целостности, интегративности, 

многоаспектности, осознанности, обоснованно-

сти, в рамках которого определены действия каж-

дого из субъектов взаимодействия. Понятие «це-

лостная образовательная среда» отражает взаимо-

связь условий, обеспечивающих образование и 

воспитание молодежи; обязательное присутствие 
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воспитанника в среде; взаимовлияние, взаимо-

действие окружения с ним при условии, что ос-

новным хранителем генеалогических ценностей 

личности выступает семья. 

Разработана стратегия генеалогического обра-

зования в целостной образовательной среде, 

включающая три этапа: общей ориентации; 

углубления через анализ данного исторического 

явления, установления внутренних, сущностных 

свойств; синтеза. Обоснован системообразующий 

фактор целостной образовательной среды — 

многообразная по видам, формам и содержа-

нию, взаимосвязанная деятельность. Выявлены 

системообразующие функции целостной обра-

зовательной среды: трансляционная, аксиологи-

ческая, деятельностная, образовательная, воспи-

тательная и развивающая. 

Установлена взаимосвязь генеалогической и 

нравственной культур личности на основе при-

общения ее к генеалогическим ценностям в их 

связи с нравственными ценностями (в общей си-

стеме человеческих ценностей), которые разви-

ваются и формируются при изучении истории 

семьи: 

 общечеловеческие, абсолютные ценности, 

отражающие связи с семьей, принадлеж-

ность к семье. 

Семья. Родители (мать, отец). Предки. Отно-

шение между потомками и живущими представи-

телями старшего поколения. Любовь, почитание 

старших. Добро. Милосердие. Преемственность 

поколений. Осознание роли предков для потом-

ков. Отношения в семье. Принадлежность к роду. 

Роль родителей в истории семьи. Семейные связи 

с породненными родами; 

 государственные и общественные ценно-

сти, отражающие осознание причастности 

к стране и роли предков в истории Отече-

ства. 

Осознание принадлежности к своему Отече-

ству через предков, собственной значимости для 

будущего. Чувство гордости за семью, своих ро-

дителей. Семейный долг во имя Родины. Семей-

ная честь. Значение родительской семьи для 

дальнейшего становления (жизненного самоопре-

деления). Служение своему Отечеству. Стремле-

ние состояться, как личность, внести свой вклад в 

развитие Отчизны; 

 - патриотические и гражданские ценности, 

влияющие на духовно- нравственное раз-

витие. 

Чувство гордости за семью, своих родителей, 

представителей старших поколений. Чувство гор-

дости от принадлежности к своему роду. Патрио-

тизм. Осознание принадлежности к государству 

— гражданственность. Чувство ответственности 

за свое поведение, деятельность. Способность к 

творческому обобщению материалов по истории 

семьи. Толерантность в отношении к взглядам, 

мнениям, поведению своих предков из глубины 

веков и ныне живущих родственников. Высокие 

духовные интересы. Поведение и действия в со-

ответствии с семейными традициями. Осознание 

ответственности за принятие решений. Осознание 

самостоятельности в жизни, в принятии решений. 

Трудолюбие как общечеловеческая ценность. 

Освоение и осознание таких ценностей, клас-

сифицированных как генеалогические ценности, 

влияет на духовно-нравственное воспитание сту-

дентов. Под нравственным развитием следует 

понимать процесс позитивных количественных и 

качественных изменений, обогащающих лич-

ность. Формирование выступает как результат 

развития личности и означает ее становление, 

приобретение совокупности нравственных устой-

чивых свойств и качеств. 

Разработаны пути формирования генеалогиче-

ской культуры в образовательной среде, которые 

осуществлены с позиции проявления генеалоги-

ческих факторов в каждом из составляющих дан-

ную среду: 

 семье как первом организующем начале 

приобщения молодого человека к истории 

семьи, рода, семейным традициям, даль-

ним и близким предкам; 

 современной системе образования, преду-

сматривающей индивидуальное развитие 

личности с опорой на гуманистические, 

общечеловеческие ценности. 

Такая система предполагает толерантное от-

ношение к личности обучаемого, предостерегает 

его от ошибок родителей в отношении игнориро-

вания истории семьи и нравственных ценностей, 

формируемых в семье и передаваемых из поколе-

ния в поколение на основе принципа преемствен-

ности. 

Духовно-нравственное воспитание студентов 

опосредует их отношение к изучению истории 

семьи, проявляется в поведении, эмоционально-

нравственных отношениях, научно-

познавательной деятельности, т.е. отражает раз-

витие и проявление содержательных модулей. 

Знание и понимание особенностей генеалогиче-

ской культуры, умение их выделить, а также об-

ратить внимание на их проявление в учебных 

ситуациях, в учебной и генеалогической деятель-

ности, в поведении и отношениях характеризуют 

духовно-нравственную воспитанность студентов. 

Ценностно-генеалогический подход как методо-

логия инновационной деятельности исходит из 

положения о том, что в прошлом опыте развития 

семьи имеются значимые идеи, фактический ма-

териал, который можно использовать в целях ду-

ховно-нравственного воспитания студентов. 
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В статье рассматривается роль самосто-

ятельной работы студентов как инстру-

мент формирования, саморазвития и само-

выражения личности, проявление ее инди-

видуальных черт и возможностей 

Ключевые слова: научное познание, самостоя-

тельная работа, познавательная деятельность. 

The article deals with the role of students' orig-

inal work as an instrument of the formation of 

personal self-development and self-expression, 

displaying of its individual characteristics and 

possibilities. 

Key words: scientific knowledge, original work, 

cognitive activities. 

В соответствии с циклом научного познания 

учебный процесс должен строиться в соответ-

ствии с логикой научного познания: от фактов к 

гипотезам и через полученные из гипотезы след-

ствия к экспериментальной проверке. Для сту-

дентов данная модель является способом получе-

ния субъективно новой информации. Поэтому 

необходим учет следующих условий: подбор 

трудных, но посильных для студентов задач, за-

интересованность студентов в решении постав-

ленной проблемы. Систематизация усложняю-

щихся заданий осуществляется с учетом их опо-

ры на общетехнические дисциплины и взаимо-

связей их содержания. Предлагаемые задания 

имеют теоретическую или практическую направ-

ленность. 

Научное познание (и знание как его результат) 

есть процесс, т.е. целостная развивающая система 

знания, основным элементом которой является 

теория — высшая форма организации знания. 

Чтобы студенты успешно овладевали метода-

ми научного познания и пользовались, как ин-

струментом получения новых знаний, необходи-

ма систематическая работа по формированию 

исследовательских умений, навыков и повыше-

нию уровня самостоятельности. 

Рассматривая самостоятельную познаватель-

ную деятельность с точки зрения целеполагания и 

планирования, мы считаем, что самостоятельная 

познавательная деятельность формируется при 

глубоком и осмысленном усвоении студентами 

основ наук, овладении навыками работы с ин-

формацией, а также путем применения получен-

ных знаний на практике. 

Систематическая самостоятельная работа вос-

питывает у студентов умение рассуждать, само-

стоятельно проникать в существо изучаемых 

явлений, прививает интерес к науке. 

Самостоятельная работа студента рассматри-

вается как метод обучения, посредством которого 

достигается приобретение знаний, решение мно-

гих воспитательных задач (активности, настойчи-

вости, самостоятельности и др.). Самостоятель-

ная работа предполагает активные умственные 

действия студентов, связанные с поиском 

наиболее рациональных способов выполне-

ния предложенных заданий, с анализом результа-

тов работы. 

Можно выделить следующие основные эле-

менты, характерные для самостоятельной работы: 

 наличие задания в различных формах (ре-

фераты, доклады, сообщения, задачи, рас-

четно-графические работы, курсовые рабо-

ты, курсовые проекты); 

 самостоятельный выбор студентом темы и 

задания исследования; 

 косвенное участие преподавателя в руко-

водстве при выполнении задания студен-

том (опосредованное управление препода-

вателем познавательной деятельностью 

студента); 

 наличие специального предоставленного 

времени и возможного места для выполне-

ния (практические занятия, лабораторный 

практикум, индивидуальные консультации, 

факультативы и др.). 

Рассматривая последовательность формиро-

вания самостоятельной познавательной деятель-

ности, многие исследователи выделяют четыре 

уровня ее сформированности (П.И. Пидкасистый 

и М.Л. Портнов): 

 репродуктивный: воспроизведение, пере-

нос известного способа в аналогичную или 

отдаленно напоминающую; 
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 реконструктивно-вариативный: перенос 

известного способа с некоторой модерни-

зацией в нестандартной ситуации; 

 частично-поисковый: перенос нескольких 

известных способов в необычной ситуации 

и их комбинирование для решения новой 

задачи; 

 исследовательский: создание нового спо-

соба или метода решения проблемной си-

туации. 

Каждый из уровней обладает спецификой це-

леполагания и планирования. На первом — сту-

дент осуществляет постановку задачи и планиро-

вания самостоятельной исследовательской дея-

тельности под руководством преподавателя. На 

втором — преподаватель ставит проблему и цель 

исследования, а студент планирует и выполняет 

исследование самостоятельно. На третьем уровне 

студент осуществляет постановку цели и плани-

рование в рамках предъявленной преподавателем 

задачи. На четвертом — студент осуществляет 

исследовательскую деятельность по собственной 

инициативе и самостоятельно. В дальнейшем мы 

будем придерживаться данной классификации 

уровней самостоятельной научно- исследователь-

ской деятельности студентов. 

При организации самостоятельной работы 

в группе на лекциях, лабораторных, практиче-

ских и факультативных занятиях должны быть 

решены две основные задачи. Первая — созда-

ние положительной мотивации и устойчивого 

интереса к изучению данной дисциплины, что 

должно повышать стремление студентов к са-

мообразованию. Вторая задача заключается в 

увязке вопросов правильной организации прове-

дения работы на занятии с методической сторо-

ной проведения самостоятельной работы. Для 

того чтобы самостоятельная работа студента бы-

ла эффективной и результативной необходимо 

выполнить ряд условий: 

 методически правильно организовать ра-

боту в аудитории; 

 обеспечить студента необходимыми ме-

тодическими материалами с целью пре-

вращения процесса самостоятельной рабо-

ты в процесс творческий, в результате ко-

торого он должен учиться мыслить, ана-

лизировать задания, учитывать условия, 

ставить задачи, решать возникающие в 

процессе работы проблемы. 

Отличительной чертой самостоятельной рабо-

ты является ее ярко выраженный индивидуаль-

ный характер. Самостоятельная работа — это 

важнейшая форма самовыражения личности, про-

явление ее индивидуальных возможностей и черт. 

Следует отметить, что: 

1. Самостоятельная работа содействует форми-

рованию самостоятельности как качества 

личности студента. 

2. Самостоятельная работа формирует у сту-

дентов не только профессиональные навыки, 

но также и развивает их личностные творче-

ские возможности. 

3. Служит формированию и росту их как твор-

ческих личностей, способных обоснованно, 

мобильно и эффективно решать возникаю-

щие задачи. 

4. Самостоятельная работа развивает творче-

ские созидательные способности, которые 

для выпускников вузов сейчас не менее важ-

ны, чем их теоретические знания. Эти каче-

ства высоко ценятся на современном рынке 

труда. 

5. Самостоятельная работа способствует реали-

зации принципа индивидуального подхода, 

позволяет дифференцировать и интегриро-

вать учебные знания и тем самым содейство-

вать достижению действительно сознатель-

ного и прочного овладения знаниями. 

6. Только самостоятельно приобретенные зна-

ния могут сформировать умения и навыки 

творческого подхода к любой деятельности. 

Оценка знаний студентов должны произво-

диться с учетом качества и количества вы-

полненных самостоятельных заданий про-

блемного характера. 

Формирование при самостоятельной работе 

исследовательских качеств занимает ведущее 

место в целостном процессе профессиональной 

подготовки будущего специалиста и обусловлено 

это тем, что их адекватная самооценка определяет 

профессиональную направленность и компетент-

ность личности. 

Библиографический список 

1. Кларин, М.В. Инновации в мировой педаго-

гике: формирование научно-

исследовательских процедур, развитие ново-

го проблемного видения / М.В. Кларин 

//Лицейское гимназическое образование. — 

1997. — № 1. — С.11-123. 

2. Леднев, В.В. Основы научных исследований: 

Тексты лекций / В.В. Леднев. — Тамбов: 

ТТУ, 1994 — 290 с. 

3. Мокрицкая, Н.И. Актуализация личностно-

ориентированного подхода при подготовке 

специалистов инженерного профиля. / А.И. 

Зинченко, Н.И. Мокрицкая // Образование на 

Севере: проблемы и перспективы: Материалы 

Международной конференции Магадан, 11-

13 июня 2002 г. — Магадан, 2002. — С. 63-

65. 

4. Мокрицкая, Н.И. Формирование творческого 

потенциала студентов технических специаль-

ностей. / Н.И. Мокрицкая // Высокие техно-

логии в педагогическом процессе: Труды VI 

Международной научно-методической кон-

ференции преподавателей вузов, ученых и 



Субъекты образовательной деятельности 

139 

специалистов, Н.Новгород, 21-22 апреля 2005 

г. — Н.Новгород, 2005. –Том 3. — С. 230-232. 

5. Пидкасистый, П.И. Искусство преподавания / 

П.И. Пидкасистый, М.Л. Портнов. — М.: 

Пед. общ. России, 1999. — 212 с. 

6. Разумовский, В.Г. Развитие творческих спо-

собностей учащихся в процессе обучения фи-

зике / В.Г. Разумовский. — М: Просвещение, 

1975 — 272 с. 

7. Усова, А.В. формирование у школьников 

научных понятий в процессе обучения / А.В. 

Усова. — М., 1986. — 86 с. 

Незаментимова Л.Е. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ 
ВОСПИТЫВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ 

Незаментимова Л.Е. — стар. преп.кафедры «Хи-

мия», e-mail: lnzam@yandex.ru (ТОГУ) 

В статье рассматриваются особенности и 
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ties of pedagogical communication teacher - 

student on practical lessons in chemistry from 

the perspective of improving training and edu-

cation. 
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Развитие образования сопровождается непре-

рывными исследованиями и дискуссиями специа-

листов по вопросам совершенствования обучения 

и воспитания. Теория и практика целостного пе-

дагогического процесса развивались в последние 

десятилетия [1, 2, 3 и др.], работа над ними про-

должается и сегодня. Выдвинуто много интерес-

ных и ценных идей, связанных с интенсификаци-

ей, оптимизацией, активизацией обучения и вос-

питания, анализом и учетом личностных свойств 

обучаемых и обучающих, организацией их дея-

тельности. Целостный подход к организации 

учебного процесса проявляется в обеспечении 

комплексного решения задач обучения и воспи-

тания. 

Принципы воспитывающего обучения пред-

полагают формирование в процессе обучения 

базовой культуры личности: культуры общения, 

труда и жизнедеятельности, нравственной, право-

вой, физической и эстетической культуры. Вос-

питание в процессе обучения связано с интеллек-

туальным развитием и, прежде всего, с развитием 

креативности, индивидуальных познавательных 

способностей обучаемых. 

Воспитывающий эффект в обучении зависит 

от содержания образования, его разносторонно-

сти, гуманитарной направленности и научности. 

Общеобразовательные науки фундаментального 

цикла являются основой для практической дея-

тельности, где требуется постоянное обновление 

и углубление знаний. Современная химия — 

настолько обширная область естествознания, что 

многие ее разделы по существу представляют 

собой самостоятельные, хотя и тесно взаимосвя-

занные, научные дисциплины. Будучи сплетенной 

межпредметными связями с физикой, математи-

кой, биологией — химия, как учебная дисципли-

на, обладает огромными общеобразовательными 

ресурсами. Трудно назвать другую науку, содер-

жание которой настолько насыщено собственной 

терминологией, своеобразным языком, в которой 

настолько взаимосвязаны теория и эксперимент, 

логика и воображение, наглядность и абстрагиро-

вание. 

Практические занятия являются весомой ча-

стью курса химии в вузе, еще более усилена эта 

часть за счет введения в последние годы коррек-

ционного курса («курса выравнивания») для сту-

дентов-первокурсников. При составлении семест-

ровых календарных планов проведения практиче-

ских занятий и лабораторных работ преподава-

тель всегда соотносит их тематику с учетом взаи-

модополняемости. Активизации обучения на 

практических занятиях по химии способствует 

использование активных и интерактивных техно-

логий обучения [4, с. 43, 44]. Опыт показывает, 

что одним из способов повышения познаватель-

ного интереса и активизации обучения является 

включение в содержание практических занятий 

элементов лабораторного практикума в виде экс-

периментальных задач, наглядных моделей, опы-

тов, иллюстрирующих важные моменты теории. 

Это соответствует и пожеланиям студентов: анке-

тирование 6 контрольных групп показало, что 90 

% студентов считают самым полезным видом 

занятий при изучении химии именно лаборатор-

ные работы. А вот число часов лабораторных ра-

бот в курсе химии при переходе к программам 

обучения бакалавров резко сокращено. 

Педагогическое общение преподаватель — 

студент на практических занятиях имеет особен-

ности: здесь наиболее активен межличностный 

контакт, общение преподавателя и студента при-

нимает форму живого диалога. Возникают осо-

бые возможности для усиления воспитывающего 

эффекта в обучении. Реализация этих возможно-

стей зависит как от содержания образования, так 

и от личности педагога (преподавателя). Вернее, 

от авторитета его личности, обусловленного от-

ношением к обучаемым и к педагогической дея-

тельности, эрудицией, уровнем профессионализ-

ма. Одной из главных задач, стоящих перед пре-
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подавателем, является утверждение себя как ав-

торитетного источника информации [5, с. 244]. 

Выбор методов обучения и построение содержа-

ния учебного материала необходимо проводить 

на основании сформулированных целей обучения 

и воспитания. 

Цели обучения и воспитания должны отвечать 

современным психолого-педагогическим требо-

ваниям и выражаться через знания, умения и 

навыки, то есть через деятельность. Ориентиру-

ясь на эту деятельность, преподаватели состав-

ляют контролирующие задания, решение которых 

можно проверить и оценить. Поэтому цели обу-

чения должны быть конкретными, диагностич-

ными и однозначными для восприятия [6, с. 232]. 

На практических занятиях цели формируются в 

виде типовых обучающих и контролирующих 

задач и заданий разной степени сложности. 

Умение решать задачи по химии является ос-

новным критерием творческого усвоения предме-

та. Поэтому в экзаменационные билеты всегда 

включаются задачи. 

Химические задачи в образовательном плане 

развивают умения и навыки в применении теоре-

тических знаний, формируют количественные 

представления о химических процессах, устанав-

ливают связь с жизненными ситуациями, содей-

ствуют формированию профессиональных зна-

ний, прививают интерес к предмету. Решение 

всех видов задач развивает логическое мышле-

ние, умение проводить мотивированное сравне-

ние, обобщение, пользоваться различными ис-

точниками информации. Решение задач имеет и 

большое воспитательное значение, так как спо-

собствует развитию ценных качеств личности: 

настойчивости, целенаправленности, ответствен-

ности, способности к анализу собственной дея-

тельности. 

Процесс решения любой задачи — это, по су-

ществу, ситуация проблемного обучения. Под-

борка заданий для практического занятия может 

включать задачи качественные и расчетные, с 

устными, письменными и экспериментальными 

формами решения. Сущность химических про-

цессов отражает комплекс качественного и коли-

чественного, поэтому математический аппарат, 

оформление решения не должны быть самоце-

лью, когда решение задачи может превратиться в 

абстрактные расчеты, произведенные безотноси-

тельно к химизму процесса. 

В совершенствовании педагогического взаи-

модействия на практическом занятии по химии 

для опытного преподавателя имеет большое зна-

чение систематический анализ ошибок, которые 

допускают студенты. Наиболее часто приходится 

сталкиваться со смешиванием понятий; перено-

сом признаков одного понятия на другое, что 

приводит к логическим ошибкам; недооценкой 

существенных признаков понятий; несвязывани-

ем строения вещества с его свойствами; затруд-

нением переноса знаний на новые свойства (при-

менение знаний в новой ситуации); недостаточ-

ным использованием теории для объяснения фак-

тов; слабым знанием химического языка. Для 

коррекции выявленных проблем преподавателю 

следует с особым вниманием подойти к отбору 

содержания практических занятий, использовать 

приемы развивающих и личностно ориентиро-

ванных технологий. 

Практическое занятие включает и активизиру-

ет самостоятельную работу студентов. Интерес 

при самостоятельной работе возникает тогда, ко-

гда решение задач вызывает затруднения. Однако 

непреодолимые затруднения, заведомо непосиль-

ные задания могут и убить этот интерес. 

Имея теоретические знания, студенты не все-

гда могут решить типовую или усложненную за-

дачу. Это происходит потому, что они затрудня-

ются в поиске пути решения, не владеют алго-

ритмом решения. Проблема может быть снята 

использованием алгоритмизированных заданий. 

Но решение по алгоритму имеет как положитель-

ные, так и отрицательные стороны. Алгоритмиза-

ция позволяет увеличить удельный вес самостоя-

тельной работы обучаемых, способствует совер-

шенствованию управления учебным процессом, 

дисциплинирует умственную деятельность сту-

дентов, обеспечивает массовость (в качестве ис-

ходных берется большое количество заданий) и 

результативность (направлена на получение фик-

сированного результата). Решение по алгоритму 

при этом строго направленно, полностью управ-

ляемо, не допускает произвольных действий. По-

стоянное использование такого типа заданий 

приводит к формальному освоению учебного ма-

териала и плохо согласуется с дифференцирован-

ным и индивидуальным обучением. 

Большинство студентов предпочитает такие 

формы проведения практических занятий, на ко-

торых преподаватель применяет импровизацию, 

игровые методы, совместное обсуждение про-

блем и результатов. Для этого требуется активи-

зация работы не только студента, но и преподава-

теля. Это элементы «активного обучения», кото-

рое представляет собой переход от преимуще-

ственно регламентирующих, алгоритмизирован-

ных, программированных форм и методов орга-

низации процесса обучения в вузе к развиваю-

щим, проблемным, исследовательским, поиско-

вым, обеспечивающим порождение познаватель-

ных мотивов, интереса к будущей профессио-

нальной деятельности, условий для творчества в 

обучении [2, с. 43, 44]. Речь должна идти не о 

«принуждении» к активности, а о побуждении к 

ней, о создании дидактических и психологиче-

ских условий порождения активности личности в 

педагогическом процессе. 

В качестве способа активизации учебной дея-

тельности студента не всегда действует усиление 

контроля. Принцип воспитывающего обучения 
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предполагает уважительное отношение к лично-

сти обучаемого и одновременно разумную требо-

вательность к нему. Требовательность, не осно-

ванная на уважении, вызывает отторжение и 

агрессивность. Но и доброжелательность без тре-

бовательности приводит к неорганизованности, 

нарушениям дисциплины. Воспитательный по-

тенциал требовательности возрастает, если она 

объективно целесообразна, продиктована потреб-

ностями процесса обучения. Требовательность, 

какой бы справедливой она ни была, не принесет 

пользы, если она нереалистична, не рассчитана на 

достигнутый уровень развития личности обучае-

мого. Излишний критицизм со стороны препода-

вателя, подчеркивание недостатков может сни-

зить самооценку и уровень притязаний обучаемо-

го и не способствовать позитивным сдвигам в его 

личностном и интеллектуальном развитии. А.С. 

Макаренко считал, что к человеку следует подхо-

дить с оптимистической гипотезой, даже если 

есть риск ошибиться. Задача педагога — выявить 

в ученике положительное, помочь ему поверить в 

свои способности. В таком случае, если обучае-

мый добивается успеха, он укрепляет уверен-

ность в своих силах, получает стимул к личност-

ному росту. 

Воспитательный потенциал обучения химии 

возрастает, если соблюдается единство требова-

ний лектора и преподавателя, ведущего практи-

ческие и лабораторные занятия (не всегда это 

одно и то же лицо), а также деканата, админи-

страции вуза. Разнонаправленные, несбалансиро-

ванные воспитательные воздействия подрывают 

успех воспитания в обучении. 

Практическое занятие по химии может и 

должно развивать познавательные интересы, ин-

теллектуальные способности и личностные каче-

ства обучаемых. К основным принципам и одно-

временно требованиям к организации и содержа-

нию практических занятий следует отнести: 

 отражение в содержании учебного матери-

ала задач развития личности, ее патриоти-

ческой направленности и базовой культу-

ры; 

 научная и практическая значимость содер-

жания учебного материала; 

 соответствие уровня сложности учебного 

материала реальным возможностям обуча-

емых; 

 обеспечение дифференцированного и ин-

дивидуального подхода в процессе обуче-

ния; 

 соответствие объема учебных заданий 

времени, отведенному для изучения соот-

ветствующих разделов и тем; 

 обеспечение адекватного контроля усвое-

ния учебного материала; 

 воспитание убежденности в позитивной 

роли химии в жизни современного обще-

ства, грамотного отношения к собственно-

му здоровью и окружающей среде; 

 соответствие содержания учебных занятий 

имеющейся учебно-методической и мате-

риальной базе; 

 педагогическая состоятельность и профес-

сиональная компетентность преподавателя. 

Таким образом, на практических занятиях по 

химии реально создание условий для осуществ-

ления целостного педагогического процесса как 

специально организованного взаимодействия 

преподавателя и студентов, направленного на 

решение образовательных, воспитательных и раз-

вивающих задач. 
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Представлены результаты социологическо-

го опроса студентов управленческих, гума-

нитарных и технических специальностей об 

их отношениях к высшему образованию. 

Преобладающими являются прагматиче-

ские отношения. К высшему образованию 

как самостоятельной ценности и условию 

для расширения своего кругозора и личност-
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ного саморазвития относится меньшая 

часть студентов. Последнее более свой-

ственно студентам технических специаль-

ностей, чем гуманитарных или управленче-

ских. 

Ключевые слова: студенты, высшее образова-

ние, информация о вузе, специальности, отноше-

ния, послевузовские намерения. 

Presents the results of a poll of students of 

management, humanitarian and technical spe-

cialties about their relationship to higher edu-

cation. The predominant pragmatic relations. 

Higher Education as an independent value and 

condition to expand their horizons and person-

al self-development is a minority of students. 

The latter is more typical of engineering stu-

dents than the humanities or management. 

Key words: students, higher education, information 

about the institution, specialty, relationships, post-

graduate intentions. 

На конференции «Педагогика высшей школы» 

в 2014 году был представлен доклад на тему 

«Прагматизм и аксиология в отношениях студен-

тов к высшему образованию», который опубли-

кован в соответствующем сборнике материалов 

конференции [1]. В докладе по итогам анализа 

результатов социологического опроса студентов 

было отмечено, что у большинства из них доми-

нирует прагматическое отношение к вузовскому 

образованию (получение диплома, подготовка к 

профессиональной деятельности, овладение спе-

циальностью, достижение более высокого соци-

ального статуса, карьера и т.п.). К высшему обра-

зованию как самостоятельной ценности и усло-

вию для расширения своего кругозора и личност-

ного саморазвития относится меньшая часть сту-

дентов. Тогда одним из участников конференции 

был задан вопрос: «А есть ли разница в отноше-

ниях студентов к получаемому образованию, 

обучающихся в вузах по гуманитарным и техни-

ческим специальностям?». Для ответа на этот 

вопрос мы на то время не располагали информа-

цией, и было обещано проанализировать допол-

нительно результаты опроса и представить ре-

зультаты анализа на конференции 2015 года, что 

и делается в данном докладе. 

Все полученные результаты опроса были 

дифференцированы по трём группам студентов, 

обучающихся по специальностям: «Государ-

ственное и муниципальное управление» и «Ме-

неджмент» (119 чел.), гуманитарного профиля (70 

чел), инженерным (111 чел.). 

На стадии выбора вуза большинство студен-

тов всех профилей подготовки получили инфор-

мацию о вузах от своих родителей и их знакомых, 

от студентов этих вузов и сверстников. Гумани-

тарии в этом плане чаще обращались к рекламе 

по TV и в газетах, активнее участвовали в "днях 

открытых дверей" и "ярмарках профессий". Более 

одной трети выбравших технические специально-

сти узнали о вузах от студентов, уже в них обу-

чающихся. 

Большинство студентов всех специальностей 

связывают цель своего вузовского образования 

со стремлением получить соответствующий ди-

плом и карьерой. Немногим более одной третьей 

части студентов управленческих и инженерных 

специальностей рассматривают в качестве цели 

высшего образования расширение своего круго-

зора. 

Среди причин выбора вузов менее половины 

студентов гуманитариев и управленцев назвали 

«нравится специальность». Среди студентов ин-

женерных специальностей таковых выявлено бо-

лее половины. Другая значимая причина для всех 

— «близко к дому». 

До поступления в вузы абитуриенты имели 

свои ожидания от своего выбора. Наибольшее 

количество студентов удовлетворено учёбой в 

вузах полностью или частично. Наименьшая доля 

неудовлетворённых среди студентов гуманитар-

ных и инженерных специальностей (около 3 %). 

Изучался и такой показатель отношения сту-

дентов к вузовскому образованию, как трудности 

их учения по сравнению с довузовским. Выявле-

но, что около одной трети студентов управленче-

ских и гуманитарных профилей подготовки счи-

тают, что учиться в вузе легче, чем в учреждени-

ях довузовского образвания. Примерно столько 

же среди них считают, что тудее или нет суще-

ственной разницы. Среди студентов инженерных 

специальностей 55 % считают, что в вузе учиться 

труднее. В то же время, среди обучающихся по 

инженерным профессиям меньше, чем у других 

имели задолженности по итогам зачётно-

экзаменационных сессий. 

Интегральным показателем отношения сту-

дентов к вузовскому образованию являются их 

намерения после окончания вузов. Выявлено, 

что среди опрошенных студентов около 70 % 

намерены работать по полученным специально-

стям. Такие намерения имеют более трёх четвер-

тей будущих инженеров. 

Выводы. 

Студенты разных профилей профессиональ-

ной подготовки по большинству показателей 

имеют сходные конфигурации в своих отношени-

ях к вузовскому образованию. Некоторые отли-

чия свойственны студентам инженерных специ-

альностей, по сравнению с обучающимися по 

управленческим и гуманитарным профилям. А 

именно, большая часть будущих инженеров (в 

основном мужчин) выбрали свои профессии по-

тому, что они им нравятся, после окончания вузов 

намерены работать по получаемым специально-

стям, и связывают с этим свои жизненные планы 

и карьерный рост. 
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В статье представлены результаты 

выявления профессиональной идентичности 

студентов бакалавриата, которая 

рассматривается как фактор повышения 

мотивации учебной деятельности. 

Ключевые слова: фактор, профессиональная 

идентичность, самоосуществление, потребность, 

мотивация. 

The article presents the results of detection of 

the professional identity of undergraduate stu-

dents, which is considered as the factor of in-

crease of motivation of educational activity. 

Key words: factor, professional identity, fulfillment, 

need, motivation. 

Успешность учебной деятельности зачастую 

связывается с интеллектуальным уровнем обуча-

ющегося. Однако целый ряд экспериментальных 

исследований обращает внимание на проблему 

соотношения мотивационного и интеллектуаль-

ного факторов. Сопоставление общего интеллекта 

студентов с уровнем их учебной успешности поз-

воляет сделать вывод, что нет значимой связи 

интеллекта ни с успеваемостью по специальным 

дисциплинам, ни с успеваемостью по дисципли-

нам других циклов государственного стандарта 

по направлению подготовки. Отличаются же 

«сильные» и «слабые» студенты по уровню моти-

вации учебной деятельности. При недостаточно-

сти базовых знаний, умений и навыков высокий 

уровень мотивации может стать решающим фак-

тором для успешного формирования компетен-

ций, определенных образовательным стандартом. 

Проблема развития мотивации учебной дея-

тельности является актуальнейшей проблемой на 

настоящем этапе развития современного образо-

вания [1]. Развитие мотивации учебной деятель-

ности является одной из важнейших проблем на 

настоящем этапе развития современного образо-

вания [1]. Роль мотивации в учебной деятельно-

сти показана в работах А.Н. Леонтьева, Н.Ф. Та-

лызиной и других авторов. По мнению Ю.М. Ор-

лова и других исследователей, мотивы учебной 

деятельности развиваются в единстве с другими 

сторонами мотивационной сферы, т.е. потребно-

стями, целями и т.д. 

Учебная деятельность всегда полимотивиро-

вана. 

Среди разнообразных факторов, определяю-

щих успешность учебной деятельности, можно 

выделить мотивы выбора и отношение к будущей 

профессии. Профессиональное самосознание сту-

дента — это осознание, идентификация себя как 

студента учебно-профессиональной и будущей 

профессионально-производственной деятельно-

сти. Профессиональная идентичность рассматри-

вается в психологии как ведущая характеристика 

профессионального развития человека, которая 

свидетельствует о степени принятия избранной 

профессиональной деятельности в качестве сред-

ства самореализации и развития [2]. 

Большинство исследователей трактуют иден-

тичность как результат некого процесса самопо-

знания, самопонимания, отождествления и т.п. 

Таким образом, профессиональную идентич-

ность студентов можно понимать как результат 

целенаправленной активности субъекта в рамках 

учебно-профессиональной деятельности, харак-

теризующей значимость для студента профессии 

как средства удовлетворения своих потребностей. 

Средствами достижения профессиональной 

идентичности являются соответствующие знания 

и способности, которые обеспечивают реализа-

цию активности, направленной на достижение 

заданной профессиональной идентичности. 

Профессиональная идентичность студентов — 

это единство представлений о самом себе, эмоци-

ональных переживаний и осознанной активности, 

связанных с приобретением профессии, на основе 

которого появляется чувство тождественности с 

самим собой как будущим специалистом. 

С целью выявления профессиональной иден-

тичности студентов бакалавриата по направлени-

ям подготовки «Педагогическое образование» 

профиль Биология (Б) и профиль Биология и хи-

мия (Б+Х) и «Экология и природопользование» 

профиль Экология (Эк) было проведено исследо-

вание с использованием опросника профессио-

нальной идентичности студентов [3]. В соответ-

ствии с этой методикой выделяются два биполяр-

ных фактора, такие как «Эмоции от удовлетво-

ренности/неудовлетворенности потребностей 

человека в данной профессии» и «Позиция актив-

ного/пассивного отношения студента к профес-

сии». 

Предпосылкой всякой деятельности является 

та или иная потребность, соответственно предпо-

сылкой учебно-профессиональной деятельности 
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студентов являются те потребности, которые 

планируется удовлетворить в будущей професси-

ональной деятельности. 

Позиция осознанного активного отношения 

студента к приобретаемой профессии может быть 

также обозначена как позиция «субъекта». Мно-

гие авторы в качестве основной предпосылки 

успешного освоения профессии рассматривают 

не только конкретные знания и умения и не толь-

ко психофизиологические характеристики, кото-

рые могли бы пригодиться в избранной профес-

сии, но и субъектное отношение к своим действи-

ям и поступкам. 

Данные эксперимента (% опрошенных) пред-

ставлены в таблице. 

 

Осознанная 

активность 

(уровень) 

Эмоциональное отношение 

Преимущественно отри-

цательные эмоции 

Нет явного преобладания Преимущественно поло-

жительные эмоции 

Б Б+Х Эк Б Б+Х Эк Б Б+Х Эк 

Низкий 16,5 12,5 0 0 0 0 0 0 0 

Средний 33,3 50,0 10,0 16,5 0 30,0 0 0 0 

Высокий 16,5 37,5 0 0 0 0 16,5 0 60,0 

 
На основании результатов были выделены 

пять типов профессиональной идентичности (из 

девяти предлагаемых Родыгиной У.С.). 

Тип 1 «характеризуется пассивной позицией, 

сопровождающейся отрицательными эмоциями 

относительно будущей профессии. Студенты, 

относящиеся к этому типу, считают, что данная 

профессия не для них. Она не способна удовле-

творить их потребности, в ней они не могут реа-

лизовать себя. Наблюдается пассивное отноше-

ние к профессии, присутствуют негативные эмо-

ции относительно будущей профессии» [3, с. 44]. 

К этой группе относятся 16,5 % студентов (Б) (4-й 

курс) и 12,5 % студентов (Б+Х) (3-й курс). Среди 

студентов, обучающихся по направлению «Эко-

логия и природопользование» таковых нет (0 %). 

Тип 2 «характеризуется средневыраженной 

активной позицией, сопровождающейся отрица-

тельными эмоциями относительно будущей про-

фессии. Студенты в этой группе считают, что 

выбранная профессия удовлетворяет не всем их 

жизненным потребностям и запросам. Но к раз-

личным учебно-профессиональным ситуациям 

эти студенты могут относиться по-разному: где-

то активно ставя цели и исполняя задуманное, а 

где-то пуская все на самотек» [3, с.45]. В этому 

типу относятся 33,3 % студентов направления 

«Педагогическое образование» профиль Биология 

и 50 % студентов направления «Педагогическое 

образование» профиль Биология и Химия и толь-

ко 10 % студентов направления «Экология и при-

родопользование». 

Тип 3 «характеризуется средневыраженной 

активной позицией, сопровождающейся 

нейтральными эмоциями относительно будущей 

профессии. У студентов данного типа нет выра-

женных тенденций, показатели находятся на 

среднем уровне. Это говорит о том, что к разным 

учебно-профессиональным ситуациям студент 

может относиться по-разному, преобладание 

эмоций также зависит от различных ситуаций. 

Потенциально студенты данного типа могут пе-

рейти в любой другой тип при определенных си-

туациях» [3, с.45]. К этой группе относятся 16,5 

% студентов профиля Биология и 30 % студентов 

направления «Экология и природопользование». 

Студентов направления «Педагогическое образо-

вание» профиль Биология и Химия в этой группе 

не оказалось 

Тип 4 «характеризуется активной позицией, 

сопровождающейся отрицательными эмоциями 

относительно будущей профессии. Несмотря на 

то, что у студентов, относящихся к данному типу, 

присутствуют негативные эмоции относительно 

профессии и всего, что с ней связано, они стре-

мятся достичь определенных целей в данной 

профессии, и проявляют значительную актив-

ность в учебно-профессиональной деятельности. 

Можно предположить, что существуют какие-то 

внешние побудители их активности, помимо со-

держания будущей профессии (социальные обя-

зательства, родительское мнение и др.)» [3, с.45]. 

К этой группе относятся 16,5 % студентов профи-

ля Биология и 37,5 % студентов профиля Биоло-

гия и химия направления «Педагогическое обра-

зование». Экологов в это группе нет. 

Тип 5 «характеризуется активной позицией, 

сопровождающейся положительными эмоциями 

относительно будущей профессии. Профессио-

нальная идентичность студента является выра-

женной и активной. Студенты, придерживающие-

ся данной позиции, считают, будущая профессия 

удовлетворяет их потребностям и запросам, в ней 

они видят свое призвание и способ самореализа-

ции. Они ставят цели и достигают их. При любой 

возможности пытаются приобрести опыт профес-

сиональной деятельности» [3, с.45]. В этой группе 

оказалось 16,5 % студентов профиля Биология 

направления «Педагогическое образование» и 60 
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% экологов. Процент присутствия студентов 

профиля Биология и химия равен нулю. 

Если рассмотреть результаты опроса в целом 

по профессии Эколог и Учитель, то становится 

очевидным, что статус профессии Эколог поло-

жительно сказывается на процессе профессио-

нальной идентификации студентов. Здесь самый 

большой процент студентов с активной позицией 

и высоким уровнем положительных эмоций отно-

сительно будущей профессии. Что касается про-

фессии учитель, то, к сожалению, четко просле-

живается тенденция разочарования в профессии 

(снижение уровня активности и повышение коли-

чества отрицательных эмоций) от 1-го курса к 4-

му. Если на первом курсе к типу 5 относится 16,5 

% студентов, то на четвертом курсе таких нет 

вообще. 
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В статье рассматривается необходимость 

привлечения студентов и преподавателей 

всех возрастов к занятиям физкультурой, 

анализируются практические и эмоциональ-

ные аспекты данной задачи. 

Ключевые слова: психофизическая гармония, 

оздоровительный бег, радость движения. 

The article discusses the need to involve stu-

dents and teachers of all ages to physical exer-

cises, analyzes practical and emotional aspects 

of this task. 

Key words: psychophysical harmony, jogging, the 

joy of movement. 

В наше бурное время при напряженном темпе 

жизни и всезатопляющем потоке информации 

далеко не каждому удается чувствовать себя пол-

ноценной творческой единицей. Влияние стрес-

сов на психику творческой личности заметно 

смягчается, если человек стремится к гармонии 

тела и духа. И, конечно же, физкультура и спорт 

способны дать отличную физическую подготовку 

и надежную психологическую устойчивость. 

Бег, бесспорно, — самый доступный вид физ-

культурных занятий многоцелевого назначения. 

Кому-то хочется снизить массу тела и возвратить 

юношескую стройность, кто-то желает избавить-

ся от вредных привычек, кому-то нужно упорядо-

чить жизнь путем соблюдения строгого режима, 

кое-кто мечтает развить выносливость для со-

вершенствования спортивного мастерства. И, 

преследуя разные цели, бегун укрепляет свое 

здоровье, не задумываясь об этом, как бы походя. 

Мысли об укреплении здоровья всегда наве-

вают грусть. Ведь обычно вспоминают о нем, как 

о воздухе, когда его не хватает. Вспоминают — и 

иногда начинают бегать. И вот мы читаем о бегу-

нах, избавившихся благодаря бегу от различных 

недомоганий по совету врачей и даже вопреки 

медицинским показаниям. Сейчас никто не оспа-

ривает благотворное влияние бега. Но почему же 

тогда не бегают все поголовно? 

Честно признаемся, нам легче понять движу-

щие мотивы пагубных пристрастий — курения, 

алкоголизма, наркомании. Сила дурной привычки 

стимулируется получаемой эйфорией. Здесь не 

мысли о здоровье, а эфемерное наслаждение и 

кажущаяся психофизическая гармония являются 

ведущими. 

А вот понять бегуна, пусть даже с хорошей 

физической подготовкой, намного труднее. 

Сложно поверить, что он исключительно ради 

удовольствия покрывает десятки километров, 

испытывая физическое и душевное удовлетворе-

ние. 

С позиции начинающего бегуна самоистяза-

ние марафонца на марафонских и сверхмарафон-

ских дистанциях представляется каким-то необъ-

яснимым мазохизмом. Человек, ведущий непо-

движный образ жизни, хорошо помнит ситуацию, 

когда по необходимости пришлось пробежать 200 

метров к отходящему автобусу. Сердце вот-вот 

выскочит из груди, горло как будто смазали гор-

чицей, а боль в мышцах напоминает о пробежке 

несколько дней. 

В подобной ситуации невозможно предста-

вить себе бегуна на марафонской дистанции в 

состоянии душевного комфорта. Трудно даже 

вообразить, что его физические мучения перио-
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дически озаряются неизъяснимой радостью. По-

нять его могут такие же «одержимые бегом» сту-

денты и преподаватели университета, постоянно 

участвующие во всех городских легкоатлетиче-

ских соревнованиях и выезжающие на марафон-

ские пробеги не только в города Дальнего Восто-

ка. Так некоторые преподаватели принимали уча-

стие и получают приглашения к участию в меж-

дународных пробегах в Москве и Омске. 

Полагаю, что разным соображениям о пользе 

бега не хватает эмоциональной окраски. Однако 

разум понуждает вас приступить к тренировкам и 

«добежать» до встречи с радостью. А для этого 

очень важно не отбить охоту к бегу на начальных 

этапах тренировок. В этот период чрезмерное 

усердие в достижении каких-то «рекордов», че-

столюбивое стремление обогнать более трениро-

ванных товарищей по команде и другие порывы в 

направлении форсировании плана тренировок 

чреваты непредсказуемыми последствиями. Пол-

ная потеря желания бегать — ещё не самый пе-

чальный результат такого форсирования. 

Бег — очень серьёзное занятие, не допускаю-

щее каких-либо авантюр. Приступая к трениров-

кам, вы начинаете большую работу по упорядо-

чению режима дня, отказываетесь от некоторых 

устоявшихся привычек, пытаетесь отрегулиро-

вать отношения в семье и т.п. Короче, вы присту-

паете к ломке динамического стереотипа, совер-

шаете революционный шаг, начинаете пере-

стройку в личном быту. Вы начинаете эту работу, 

чтобы увидеть мир в свежих красках. Ощутить 

радость движения, получать ежедневный заряд 

бодрости, достичь психофизической гармонии. 

Ради этого стоит пойти на некоторые бытовые 

ограничения и лишения. 

Трудно начать бегать — продолжить ещё 

труднее. Даже если вы являетесь членом клуба 

любителей бега, бег остается вашим сугубо лич-

ным занятием. Никто ни в клубе, ни дома, ни на 

работе не потребует строгого отчета о выполне-

нии плана тренировок, а перед самим собой отчи-

тываться легко, что расслабляет волю. Начальные 

трудности связаны не только с усталостью, 

сколько с соблюдением дисциплины, необходи-

мостью регулярно преодолевать лень. Потом то-

же нужны волевые усилия, но теперь они чаще 

связаны с необходимостью терпеть усталость, 

боли в мышцах и другие физические затруднения. 

К счастью на этом этапе сквозь физические муче-

ния к Вам начинает пробиваться такая желанная 

радость. 

Научиться бегать в своё удовольствие — та-

кую цель следует ставить перед собой на началь-

ных этапах тренировок. По мере физического 

совершенствования всё чаще появляются мысли о 

марафонском пробеге. 

Марафон — хрустальная мечта каждого бегу-

на. Настанет день, когда она осуществиться. Не 

надо только торопить события. Вас не должны 

беспокоить сроки. Ведь, пробежав марафон, вы 

не оставите бег, чтобы почивать на лаврах. Те-

перь без бега ваше существование будет вялым и 

пресным. Неразумно отказываться добровольно 

от радости движения. 

Для полноты картины заметим, что академик 

Н. М. Амосов [4] не одобрял марафонские пробе-

ги, он выступал за умеренные физические нагруз-

ки. Но ведь умеренность в еде не радует любите-

ля вкусно поесть, равно как марафонцу не до-

ставляют радости короткие пробежки. Конечно, 

не все люди могут стать марафонцами, и не сле-

дует к этому призывать, но, думается, физкульту-

ра и спорт широким фронтом войдут к нам в быт, 

когда чувство радости движения станет ведущим 

мотивом. Но радость движения не приходит сама 

собой, ее необходимо выстрадать многонедель-

ными регулярными тренировками. Судя по спор-

тивно-медицинским публикациям, недостатка в 

различных рекомендациях по составлению пла-

нов и программ тренировок сейчас не ощущается 

[5, 6, 7]. Каждый желающий может составить 

программу тренировок по своему вкусу, руковод-

ствуясь наличием свободного времени, личными 

склонностями, наличием спортивных сооружений 

вблизи дома, климатическими условиями и т. д. 

Не каждый может избрать бег в качестве основ-

ного физкультурного занятия. Многие находят 

свою радость в игровых видах спорта (футбол, 

хоккей и т. п.), где бурлят страсти и через край 

выплескиваются эмоции. А бег сам по себе, и тем 

более в одиночку, представляется монотонным, 

скучным и тягостным. Но существенным пре-

имуществом оздоровительного бега в одиночку в 

сравнении с игровыми видами спорта являются 

полная независимость от команды и возможность 

совмещать старт и финиш на пороге дома в лю-

бое подходящее время. 

Чтобы получать радость от бега, видимо, 

наряду с хорошей физической подготовкой, надо 

иметь соответствующий склад психоэмоциональ-

ной сферы. Известные мне бегуны на длинные 

дистанции спокойны, неторопливы, рассудитель-

ны. Жизненные невзгоды они переносят стоиче-

ски, а многие неприятности не принимают черес-

чур близко к сердцу. Получили ли они эти каче-

ства с генами при рождении или же выстрадали в 

процессе длительного бега? Последняя версия 

выглядит предпочтительней. На бег они смотрят 

как на отдых. По отношению к ним бытующее 

суждение о том, что, дескать, «мы не умеем ни 

работать, ни отдыхать» несправедливо, по край-

ней мере, наполовину. Уж отдыхать-то, во всяком 

случае, они умеют. 

И именно такой отдых нужен преподавателю 

и студенту с постоянным стремлением к успеху, 

постоянно озабоченным, живущим в напряжен-

ном ритме. Прежде всего они должны научиться 

бегать в течение одного-двух часов, когда уже не 

беспокоят боли в мышцах и суставах, дышится 
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легко и можно на бегу вести беседу с приятелем 

или же наслаждаться одиночеством, неторопливо 

обдумывать учебно-методические и научные 

проблемы. 

И вот однажды в лесу или в поле, после подъ-

ема на крутой холм или при спуске к речке бегун 

почувствует без видимой причины прилив энер-

гии и оживления, эйфорию. Вокруг великолеп-

ный пейзаж и прекрасные люди. Многие обиды 

можно простить, они теперь представляются 

надуманными, хочется петь и кричать от счастья. 

Радость пришла, она распирает грудь. Не каждый 

день она посещает бегуна, но даже редкие встре-

чи с ней окрыляют его. 

В заключение следует отметить, что вопросы 

здоровья не являются сугубо личной проблемой 

отдельных преподавателей или студентов. Они 

приобретают особую остроту и государственное 

звучание на фоне кризисных явлений в государ-

стве и обществе в условиях демографического 

спада и повышения внимания к увеличению про-

должительности жизни и продления периода тру-

доспособности. Указы Президента и Постановле-

ния Правительства РФ [1] отражают глубокую 

озабоченность состоянием физкультуры и спорта 

в РФ. В стране принята Концепция федеральной 

целевой программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в РФ» [2], ее аналог имеется и в 

Хабаровском крае [3]. Думается, что предлагае-

мая вниманию читателей публикация, будет, в 

частности, способствовать популяризации ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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В статье рассматривается проблема гума-

низации и гуманитаризации современного 

высшего профессионального образования в 

контексте идеи развития личности в дру-

жественной образовательной среде. 
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The article deals with the problem of humaniza-

tion and liberalization of modern higher educa-

tion in the context of the ideas of personal de-

velopment in a friendly learning environment. 

Key words: humanization, liberalization, higher ed-

ucation, personal development. 

В настоящее время проблема гуманизации 

общества, в целом, и образования, в частности, 

является приоритетной в общественном сознании 

всего человечества. Гуманизация образования, 

являясь одной из общемировых тенденций, вы-

ступает основным принципом реформирования 

образования в современной России [4, 5, 6, 7, 8, 

9]. Это обусловлено объективными причинами, 

так как сегодня острыми являются экологические 

проблемы, проблема экспансии техносферы, про-

блема духовно-нравственного кризиса и дегума-

низации общества. В России эти негативные яв-

ления усугубляются государственно-политиче-

скими, экономическими изменениями, которые 

привели к существенной экономической неста-

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70455850/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70455850/#ixzz3eichBtA9
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http://government.ru/media/files/%2041d4e65eda8d60b71cca.pdf
http://government.ru/media/files/%2041d4e65eda8d60b71cca.pdf
http://www.garant.ru/hotlaw/xabar/%20380158/#ixzz3eid37uXR
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бильности, резкому расслоению и социальной 

незащищенности некоторых слоев населения, 

межэтническим, религиозным, национальным 

конфликтам, утрате ценностных ориентиров и 

глубокому нравственному кризису, о котором 

пишут А.Г. Асмолов, Л.Ф. Вязникова, Л.П. Буева, 

В.И. Гараджа, В.П. Зинченко, В.А. Лекторский и 

др. Путь выхода из кризиса ученые видят в изме-

нении отношения к личности, в совершенствова-

нии самого человека, возрастании его духовного 

потенциала, в повышении его ответственности за 

судьбы мира, то есть в гуманизации и гуманита-

ризации всех сфер жизни общества и, в первую 

очередь, образования. 

Гуманизация в самом широком смысле слова 

означает полноценное развитие человека как 

личности в адекватных условиях, обеспечиваю-

щих это развитие. Гуманизация осуществляется 

как определенный результат социализации чело-

века, т.е. всемерного вовлечения его в систему 

самых разнообразных общественных отношений, 

в которой он постоянно осваивает (присваивает, 

усваивает и продуцирует) культурные условия 

своего существования. 

Гуманизация общества обеспечивает гумани-

зацию образования, в том числе высшего профес-

сионального образования. Как социальный ин-

ститут университет подпадает под влияние гума-

низации как общесоциологической тенденции 

постиндустриального общества наряду с другими 

социальными образованиями. Степень этого вли-

яния зависит от общесоциологических факторов 

«внешнего» по отношению к университету по-

рядка: уровня социально-культурного развития 

общества, его политической организации, исто-

рических традиций, национальных особенностей, 

духовной атмосферы. Как особый образователь-

ный, исследовательский и культурный центр уни-

верситет одновременно выступает не только объ-

ектом, но и субъектом гуманизации обществен-

ной жизни, в том числе и системы образования. 

Гуманизация всего образовательного процесса 

и высшего, в частности, выступает как историче-

ски необходимая тенденция, которая требует 

разъяснения и понимания в свете места и роли 

феномена науки, способов включения человека в 

научно-педагогический механизм освоения зна-

ний, соотношения в этих знаниях разного рода 

информаций и культуры, рационально-

логических и чувственно-конкретных форм осво-

ения действительности. 

Гуманизация образования как определенная 

направленность его развития пронизывает все 

механизмы, направления и виды образовательно-

го процесса. Гуманизация образования является 

процессом развития системы взаимоорганизован-

ных ценностей, обеспечивающих через усваивае-

мые людьми знания их профессионально-

нравственное развитие, формирование социально 

значимых ориентаций и установок, осознание 

своей личностной ценности, свободы и ответ-

ственности за поступки и результаты деятельно-

сти. Гуманизация высшего профессионального 

образования обеспечивает не только освоение 

студентами суммы различных знаний через изу-

чение учебных дисциплин. Она представляет со-

бой сложный процесс, имеющий различные 

направления и способы реализации непосред-

ственно в самом образовании, и в пограничных с 

ним контекстах влияния на студентов важных 

воспитательных факторов. 

Ведущим направлением и формой гуманиза-

ции высшего образования выступает гуманитари-

зация образовательного процесса в вузе. Фунда-

ментом современной концепции гуманитарного 

образования служат, в первую очередь, гумани-

стические традиции в образовании: уважение к 

личности обучающегося, его индивидуальным 

потребностям, стремление к сотрудничеству и 

сотворчеству. Педагогический опыт европейских 

гуманистов, некоторые черты классического об-

разования XVIII-XIX вв., идеи К.Д. Ушинского и 

А. Дистервега, К. Ясперса и П.Ф. Каптерева, Д. 

Дьюи, К. Роджерса, А. Маслоу образуют научную 

базу и ценностно-смысловую шкалу данной кон-

цепции. 

Концепция диалога (М.М. Бахтин) является 

своеобразным стержнем современного подхода к 

гуманитарному образованию. Диалог представля-

ет собой форма взаимодействия субъектов, кото-

рая противостоит монологическому субъект-

объектному взаимодействию. По мнению А.П. 

Валицкой, гуманитарная модель образования яв-

ляется альтернативой по отношению к сложив-

шимся типам образования, в которых главен-

ствующее место занимает один из компонентов 

образовательной парадигмы (учитель, ученик или 

сумма знаний) и обеспечивает равноправие суве-

ренных субъектов образовательного процесса, где 

и учитель, и ученик, и содержание учебных дис-

циплин как целостный культурный текст вступа-

ют в «диалог на равных» [2]. Действительно, 

сущность и содержательная специфика диалога 

обусловливает особенное педагогическое взаимо-

действие в образовательном пространстве, кото-

рое можно характеризовать как дружественное. 

Дружественность способствует выявлению и со-

зданию таких психолого-педагогических условий, 

в которых личность получает возможность про-

дуктивного самоосуществления. 

Идея гуманитаризации образования рассмат-

ривала М.А. Дмитриева: «Тематическое и содер-

жательное разнообразие предлагаемых курсов (по 

гуманитарным дисциплинам) не может заменить 

их единообразие с точки зрения «внутренней 

идеи»: все они по сути являются курсами знание-

центристской направленности… Напротив, глу-

бокое осмысление педагогами сути гуманитарно-

го образования, направленного не на расширение 

объема знаний в гуманитарной области, а на глу-
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бинное развитие способностей учащихся к само-

совершенствованию, самостановлению, само-

определению приводит к необходимости понять и 

принять иную, гуманитарную парадигму образо-

вания…Приоритет должен отдаваться не столько 

гуманитарным наукам, сколько гуманитарному 

образованию в целом» [3, с. 263–264]. Возникает 

вопрос о содержательных проявлениях гумани-

тарного образования. 

Гуманитарное образование сегодня противо-

поставляется не естественнонаучному или мате-

матическому образованию, а технократическому 

подходу в образовании, важнейшие черты и нега-

тивные последствия которого становятся в насто-

ящее время очевидными. Технократизм в образо-

вании — следствие тоталитарной идеологии, 

стремившейся превратить личность в легко заме-

няемую часть слаженного социального механиз-

ма, это искусственное разделение знаний на за-

мкнутые предметные области, стандартизация 

способов и результатов образовательного процес-

са, внедрение технологий во все сферы жизни, 

узкая специализация, подавление эмоционально-

го и образного восприятия в угоду развитию ло-

гического мышления. 

Основными направлениями гуманитаризации 

высшего образования сегодня являются следую-

щие: 

 обновление содержания образования во 

всех предметных сферах на основе пред-

ставлений о специфике гуманитарного 

знания; 

 влияние на образовательную и социокуль-

турную среду для изменения имиджа гу-

манитарного знания. 

Изменения содержания образования должны 

происходить на всех уровнях. Важными идеями 

изменения содержания гуманитарного образова-

ния можно считать ниже перечисленные: 

 важность усвоения участниками образова-

тельного процесса целей и ценностей гу-

манитарного образования; 

 необходимость коррекции содержания об-

разования в сторону приоритетного разви-

тия общекультурных компонентов; 

 значимость создания гуманитарной обра-

зовательной среды. 

Фундаментальными ценностями гуманитарно-

го образования являются: 

 философская идея человека как главной 

ценности жизни; 

 свободное мировоззренческое определе-

ние; 

 самоосуществление и жизнетворчество че-

ловека в жизни и культуре; 

 ответственность человека за свои поступ-

ки; 

 диалог культур как важнейшее средство 

воспитание человека культуры; 

 единство мира и человека как его органи-

ческой части; 

 осмысление знания как «живого», самоиз-

меняющегося, подвижного, имеющего 

множественность характеристик. 

Антропоцентрическая ориентация гуманитар-

ного подхода предполагает соответствующую 

методологию, отличающуюся от привычной есте-

ственнонаучной. Изменяются акценты и логика 

познания. Самым важным становится не столько 

понимание неких фактов и влияния на них тех 

или иных факторов, условий, механизмов, сколь-

ко отношение человека к этим фактам и взаимо-

действиям, смысл, который они для него приоб-

ретают. 

Важная черта гуманитарного познания — 

смещение акцента с выведения общих законов на 

поиск индивидуального, уникального, неповто-

римого, особенного, поэтому критерием оценки 

адекватности и эффективности гуманитарного 

познания является не соответствие заданным эта-

лонам, а глубина постижения. 

Необходимо отметить, что существуют раз-

личные гуманитарные концепции, все они в той 

или иной форме берут за отправную точку непо-

средственное взаимодействие и общение с «объ-

ектом» гуманитарного исследования, которое 

«становится спрашиванием и беседой, то есть 

диалогом» (М.М. Бахтин). В процессе диалога 

возможно подлинное глубинное понимание, 

включающее не только отражение фактов и адек-

ватную трактовку их объективного значения, но и 

постижение их ценностно-смысловых оснований. 

Принципиальной особенностью гуманитарно-

го подхода является признание сложности, про-

тиворечивости, неисчерпаемости и постоянной 

изменчивости, динамичности, лабильности чело-

века, личности. В отличие от технократического 

знания гуманитарное знание является всегда не-

окончательным, развертывающимся, открытым и 

требующим развития [1]. 

Высшее гуманитарное образование помогает 

человеку определить свое место в мире: осознан-

но и успешно выбрать ценности, убеждения, со-

циальную позицию, профессию, позволяет твор-

чески применять имеющиеся знания на практике, 

способствует гармоничному развитию разных 

личностных свойств, творческих способностей и 

позитивной жизненной позиции, способствует 

развитию смысловой сферы личности. 

Гуманитаризация содержания высшего обра-

зования может быть достигнута в рамках препо-

давания традиционных предметов за счет выяв-

ления и использования их гуманитарного потен-

циала. Для этого в работе со студентами могут 

быть использованы различные приемы: 

 демонстрация места данного предмета (от-

расли знаний) в системе научных знаний и 

культуре человечества в целом, установле-
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ние связи данного предмета с другими 

предметами (другими отраслями знаний); 

 разъяснение значимости изучаемого мате-

риала (отдельного факта, явления) для 

практической жизни людей, для развития 

человеческой культуры в целом; 

 выявление связи изучаемого знания с лич-

ным опытом преподавателя, обучающихся, 

других конкретных людей; 

 знакомство с историей изучения познавае-

мого факта, явления, предмета; 

 раскрытие роли личности ученого, иссле-

дователя, деятеля культуры в возникнове-

нии нового знания, в обогащении челове-

ческих представлений о мире; 

 выявление перспектив познания и практи-

ческого использования данного явления, 

факта; 

 предположения о роли данного знания в 

будущей культуре и практической жизни 

всего человечества. 

Итак, гуманитаризация образования имеет 

личностную ориентацию, целью и основой обра-

зования полагает саму личность, ее развитие, сле-

довательно, в процессе обучения, построенном на 

принципе «гуманизации», происходит развитие и 

становление личности в дружественной образова-

тельной среде. 
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Социальный заказ на подготовку профессио-

нальных кадров, реализуемый на основе компе-

тентностного подхода, требует, чтобы выпускник 

вуза или колледжа мог результативно использо-

вать квалификацию, опыт и компетенции, полу-

ченные им в процессе обучения, быстро адапти-

роваться к новой для него среде и включаться в 

производственный процесс. При этом человек 

одновременно выступает как в качестве объекта, 

так и в качестве субъекта, характеризующегося 

качественной определенностью. Очевидно, что 

обучение должно ориентироваться на конкрет-

ную производственную практику, а не только на 

учебники, и должно осуществляться в сотрудни-

честве учебных заведений и производственных 

организаций, учреждений. Еще в 1966 году аме-

риканский экономист Махлуп Ф. в своей работе 

«Производство и распространение знаний в 

США» писал: «Под производством знаний мы 

понимаем любую деятельность человека(или вы-

званную им), эффективно направленную на то, 

что создавать, изменить или подтвердить в соб-

ственном или чужом уме осмысленное понима-

ние или признание каких-либо фактов» [2]. В ос-

нове предложенной им классификации знаний 

лежит субъективный критерий, а именно: что 

знает, почему знает, для чего знает. Все знания он 

подразделял на следующие виды: 

1) интеллектуальные знания, удовлетворяю-

щие интеллектуальные потребности в процессе 

активной умственной деятельности; 

2) практические знания — знания, имеющие 

значение для профессиональной деятельности, 

организации быта, самообслуживания и само-

обеспечения; 

3) духовные знания — познание Бога и путей 

спасения души; 

4) будничные и развлекательные знания; 

5) ненужные знания — знания, лежащие вне 

сферы интересов познающего и удерживающиеся 

в памяти бесцельно. 

Причем он подчеркивает, что «…знание как 

конечный продукт подразделяется на два вида: 

знание как продукт для потребления и знание как 

капиталовложение» [2]. С его точки зрения, обу-

чением целесообразно называть приобретение 

знаний, необходимых для получения специально-

сти, а «образованием» — изучение того, что не 

является для нее (специальности) необходимым. 

Общество расходует на «индустрию знаний» и 

новые информационные технологии значитель-

ные средства, так как это способствует росту 

производительности труда, приросту националь-

ного богатства, экономии ресурсов, стимулирова-

нию производства и улучшению системы управ-

ления производством на микроуровне и экономи-

кой в целом. 

Согласно Махлупу Ф., практико-ориентиро-

ванное обучение можно рассматривать как вид 

обучения, результатом которого является 

«осмысленное понимание значения познанного 

для познающего». Преимущественной целью 

обучения является формирование у студентов 

знаний, умений и навыков практической работы, 

востребованных в разнообразных сферах профес-

сиональной практики, то есть такой вид обуче-

ния, целью которого является формирование у 

обучающихся компетенций в сферах социальной 

и профессиональной практики, а также понима-

ние того, где, как, для чего и кем они могут быть 

применены на практике. Критерий отбора один  

результативность (продуктивность) обучения. 

Это означает, что, наряду с изложением основ 

наук, в учебную деятельность необходимо вклю-

чать материал, который будет раскрывать роль и 

значение приобретаемых знаний в профессио-

нальной или обыденной деятельности обучающе-

гося. Без этого любой процесс обучения обречен 

на неудачу. 

Современные западные теории социальных и 

педагогических инноваций уделяют серьезное 

внимание процессам коммуникации и обучению 

формам социального взаимодействия, соответ-

ствующих новому информационному этапу раз-

вития общества. Следует отметить, что «новые 

формы и методы», именуемые технологиями, не 

существуют сами по себе. Их сумма (количество) 

не являются технологией. Важно то, чтобы каж-
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дая из внедряемых в учебный процесс форм, каж-

дый метод, прием познания приносили прирост 

практического знания и опыта в профессиональ-

ном смысле этой дефиниции. Тогда знания обре-

тают значимость и профессиональную опреде-

ленность для обучающегося. Это и должно быть 

самоцелью проектирования практико-

ориентированной технологии. 

Любая форма познания, вырванная из этого 

контекста, теряет смысл. Сошлемся на Ходжсона 

Дж., который применительно к социальным ин-

ститутам формулирует правило: Х есть Y в кон-

тексте С [3]. Оно применимо и в нашем случае. 

Из этого следует, что любому преподавателю 

необходимо отбирать только те формы и методы 

обучения, которые будут обеспечивать «призна-

ние каких-либо фактов», профессионально зна-

чимых для обучающихся. 

Сами же технологии обучения — это сово-

купность взаимосвязанных между собой приемов 

и способов воздействия на мотивацию студентов, 

их отношение к обучению и осмыслению содер-

жания изучаемой дисциплины посредством опре-

деленным образом организованной теоретиче-

ской и практической учебной деятельности. По-

пробуем рассмотреть современное восприятие и 

позиции сторонников практико-ориентирован-

ного обучения (табл. 1). 

Таблица 1 

Содержание и результаты практико-ориентированного обучения 

Алгоритм формирования практико-

ориентированного содержания дисциплины 

Цели и результаты практико-ориентированной 

деятельности 

Определение критериев отбора практико-

ориентированного содержания учебного материала 

Иметь навыки практической деятельности по 

направлению освоенной образовательной про-

граммы дисциплины 

Определение соотношения теоретической и прак-

тической составляющих обучения 

Обладать навыками аналитической, алгоритмиче-

ской и иной практико-ориентированной деятельно-

сти 

Определение соотношения аудиторной и самостоя-

тельной работы обучающихся 

Уметь самостоятельно работать, планировать свою 

профессиональную деятельность, ставить и решать 

профессиональные задачи 

Определение содержания изучаемой дисциплины, 

соответствующего современному уровню развития 

науки, ее специфике и связи с практикой 

Знать профессиональный язык, устройство своей 

профессиональной сферы; теоретические и прак-

тические возможности своего профессионального 

направления и конкретную ситуацию на рынке 

труда 

Проектируемое содержание дисциплины должно 

быть реализовано в процесс совместной деятельно-

сти преподавателя и студента 

Опыт познавательной деятельности, зафиксиро-

ванный в форме знаний, умений и навыков. Опыт 

продуктивной деятельности, зафиксированный в 

форме способов её осуществления (умения и навы-

ки) 

 Формирование у обучающегося опыта сквозного, 

обобщенного представления о содержании дисци-

плины, умения структурировать учебный матери-

ал, соотносить его с собственным социальным 

опытом 

Опыт творческой деятельности, фиксированный в 

форме решения проблемных задач, анализа ситуа-

ций. Опыт нравственных и мировоззренческих 

ценностей, фиксированный в виде идеалов, убеж-

дений, взглядов, принципов. Опыт работы в ко-

манде 

 
В этой связи необходимо перечислить и хотя 

бы кратко охарактеризовать основные формы и 

методы обучения. Начнем с проблемного обуче-

ния, обладающего значительным стимулирую-

щим потенциалом для активизации интеллекту-

альной деятельности и актуализации знаний. 

По определению, проблемное обучение — это 

форма изложения теоретического материала, 

предполагающая постановку учебного задания 

(вопроса, задачи, проблемы), создающего у обу-

чающихся состояние интеллектуального затруд-

нения, стимулирующего их самостоятельную, 

поисковую, мыслительную и творческую актив-

ность. Целями проблемной лекции могут высту-

пать: образовательная, развивающая, методоло-

гическая, воспитательная, коммуникативная, 

прикладная составляющие содержания лекцион-

ного материала. Способы постановки проблемно-

го задания: 

1. Совместное со студентами решение про-

блемы в процессе проблемного изложения мате-

риала (информации) преподавателем. 
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2. Самостоятельный поиск решения проблемы 

студентами после постановки ее преподавателем. 

3. Самостоятельные формулирование пробле-

мы и поиск способов решения проблемы студен-

тами. 

Завершается лекция фронтальным опросом 

или обсуждением и подведением итога. 

Распространенным видом самостоятельной 

работы студентов является практическое занятие. 

Этот вид самостоятельной работы студентов тре-

бует практического применения знаний при ре-

шении задач, выполнении графических заданий, 

заданий, связанных с составлением аналитиче-

ских записок, заполнением деловой, профессио-

нальной документации и других заданий, приме-

нение которых определяется спецификой изучае-

мой дисциплины, степенью готовности студентов 

к данной форме организации познавательной дея-

тельности, готовностью самого преподавателя к 

различным формам общения и передачи инфор-

мации. 

Цель практического занятия: образовательная, 

развивающая, воспитательная, коммуникативная, 

прикладная  формирование и контроль практи-

ческих умений и навыков (табл. 2). 

Таблица 2 

Особенности методики проведения практического занятия 

Ограничители для студента Виды заданий Формы заданий 

Уровень теоретической подготовки Индивидуальные Решение задач 

Графическая работа 

Заполнение деловой документации 

Профессиональная заинтересованность 

/ незаинтересованность 

Коллективные 

(групповые) 

Расчет показателей 

Составление бизнес-планов 

Обработка данных социологических ис-

следований, участие в исследованиях 

Умения и навыки самостоятельной 

работы и работы в группе (степень 

сформированности умений и навыков 

как инструментов познания) 

 Экспериментальное задание и обработка 

результатов 

Работа с первоисточниками (конспекти-

рование, опорный конспекта и др.) 

Анализ конкретных ситуаций 

Тест 

 
Анализ конкретных ситуаций — один из ме-

тодов активизации познавательной деятельности 

студентов путем изучения актуальных жизнен-

ных проблем. В последние два десятилетия в Рос-

сии получил распространение анализ конкретных 

ситуаций (кейс-метод). Метод case-study или ме-

тод конкретных ситуаций (от английского case — 

случай, ситуация) — метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных ситуаций. кейсов). 

Метод case-study относится к неигровым имита-

ционным активным методам обучения. В России 

этот метод был известен еще в двадцатые годы 

ХХ века. 

Цель метода case-study — совместными уси-

лиями группы студентов проанализировать ка-

кую-либо ситуацию и выработать практическое 

решение проблемы. Процесс завершается оцен-

кой предложенных алгоритмов решения и выбо-

ром лучшего из них в контексте поставленной 

проблемы. Возможны следующие альтернатив-

ные подходы к организации и целеполаганию 

обучения. 

Целью первого метода является обучение по-

иску единственно верного решения (Гарвардская 

(американская) школа. Американские кейсы со-

держат 20-25 страниц текста и 8-10 страниц ил-

люстраций. Целью этой школы является обучение 

многовариантности решения проблемы. Это — 

Манчестерская (европейская) школа. Европей-

ские кейсы в 1,5-2 раза короче американских. 

Главное, чтобы использование метода отвечало 

следующим условиям: хороший кейс и опреде-

ленная методика его использования в учебном 

процессе (табл. 3). 

Отличительной особенностью метода case–

study является создание проблемной ситуации на 

основе фактов из реальной жизни. Деловая игра  

это форма познавательной деятельности, модели-

рующая, имитирующая те или иные практические 

ситуации, объективные условия и системы отно-

шений, характерные для данного вида професси-

ональной практики. Ее считают средством моде-

лирования разнообразных условий профессио-

нальной деятельности (включая экстремальные). 

Она многофункциональна. Ее определяют и как 

метод имитации принятия решений руководящи-

ми работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях, осуществляемый 

по заданным правилам группой людей или чело-

веком с ПК в диалоговом режиме. 
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Таблица 3 

Анализ конкретных ситуаций 

Виды ситуаций Содержание Этапы занятия 

Ситуации-

иллюстрации 

Конкретные явления и процессы, события 1) Введение (вхождение) в си-

туацию. 

2) Целеполагание. 

3) Формулирование задания и 

его практические аспекты. 

4) Дискуссия. 

5) Обобщение. 

6) Подведение итогов 

Ситуации-

тренинги 

Социальные, юридические, экономические или ад-

министративные решения и оценки и т.д. 

Ситуации-

оценки 

Анализ поведения, действия в конкретных ситуаци-

ях, событиях, прогнозирование последствий и т.д. 

Ситуации-

проблемы 

Нестандартные явления, процессы, оценки, эконо-

мическое, политическое, математическое и др. обос-

нование 

 
Бизнес-игры представляют собой моделирова-

ние типичных ситуаций, характерных для оцени-

ваемой деятельности, которые позволяют оценить 

уровень профессионализма участников Ас-

сессмент-Центра, их мыслительные и организа-

ционные способности. 

Ролевые игры  это групповая игра, в которой 

студенты берут на себя различные роли (напри-

мер, «сотрудников и руководителей фирмы») в 

специально создаваемых сюжетных условиях. 

Цель каждого игрока или команд игроков — вы-

играть игру. Рассмотрим классификацию и осо-

бенности игры как формы познавательной дея-

тельности (табл. 4). 

Таблица 4 

Деловая игра как форма познавательной деятельности 

Виды деловых 

игр 

 Цели Сценарий деловой игры 

(элементы подготовки и проведе-

ния) 

Учебные  Овладение определенными знаниями, уме-

ниями и навыками, социальным опытом 

Предмет игры (объект, имитации) 

Цель, задачи, проблема, критерии 

оценки 

Участники (роли, функции игроков) 

Правила, условия игры, докумен-

тальное и техническое обеспечение  

Аттестационные Оценка знаний, умений и навыков 

Ролевое взаимодействие 

Итоги игры (обобщение преподава-

теля, 

Исследовательские Поиск новых, совершенствование извест-

ных приемов решения  

экспертная оценка, коллективное 

обсуждение результатов) 

 
Три следующие формы организации практико-

ориентированного обучения могут использовать-

ся как самостоятельно, так и ка фрагмент, часть 

учебного занятия. Дискуссия — это столкновение 

различных точек зрения, основанное на обмене 

речевыми высказываниями по определенным 

правилам. Научить «играть по правилам» — до-

статочно сложная задача формирования комму-

никативных и общекультурных компетенций и 

приобретения соответствующего опыта. 

Формой коллективного изучения и обсужде-

ния актуальных теоретических, научно–

практических, методических проблем является 

конференция. По определению — это собрание, 

которое организовано для обсуждения опреде-

лённых проблемы или вопросов. Виды конферен-

ций: теоретическая, научно–практическая, науч-

но–методическая. Цели организации и проведе-

ния конференций: более глубокое, основательное 

изучение проблемы; ознакомление с научными, 
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техническими и практическими достижениями, 

обобщение опыта; анализ проблемы, поиск и вы-

работка решения, рекомендаций, моделирование 

ситуации, разработка сценария, методики, в том 

числе с использованием зарубежного опыта и т. 

д. Конференция может включать в себя элементы 

диалога, дискуссии. 

 

Таблица 5 

Дискуссия как форма формирования общекультурных компетенций 

 

Правила Результаты 

Высокая культура речи, четкая форму-

лировка мыслей 

Знание проблемы 

Спор по существу Формирование мировоззрения 

Стремление к истине  Формирование культуры общения 

Уважение точки зрения оппонента, 

научная аргументации 

Умение отстаивать свою собственную точку зрения 

Такт и выдержка Развитие коммуникабельности 

Самокритичность, способность к ком-

промиссу 

Формирование таких личностных качеств, как инициативность, 

предприимчивость, лидерство и др. 

 
Организация «круглого стола» предполагает 

подготовительный этап: 

 составление перечня вопросов, актуальных 

на какой-то момент времени; 

 ознакомление всех участников с вопроса-

ми, правилами поведения; 

 определение состава «приглашенных» спе-

циалистов-производственников, управлен-

цев, экспертов и распределение ролей в 

рамках игры–тренинга; 

 определение участников с правилами про-

ведения круглого стола. 

Например, допущение дебатов, полемики, 

элементов дискуссии, диалога в форме изложения 

мнения по проблеме), способность ведущего к 

импровизации, умение заинтересовать аудито-

рию, привлечь ее к обсуждению проблемы. 

Таким образом, во-первых, в рамках практико-

ориентированного обучения безусловным прио-

ритетом является деятельность студентов, орга-

низованная и осуществляемая с целью получить 

намеченный результат. Во-вторых, любая проек-

тируемая технология представляет собой дизайн 

методов и форм организации обучения, направ-

ленных на формирование профессиональных, 

общекультурных и коммуникативных компетен-

ций. Как правило, используются все возможные 

формы и методы проведения занятий: словесный, 

наглядный, практический объяснительно-

иллюстративный, информационный, частично-

поисковый, поисковый, проблемный, исследова-

тельский и др., реализуемые в различных формах. 

Представленный в статье материал может 

быть переработан и расширен преподавателем и 

дает возможность «играть» по определенным 

правилам, которые быстро осваивают студенты. 

В дальнейшем они могут самостоятельно исполь-

зовать приобретенный опыт при решении произ-

водственных и повседневных задач, проблем об-

щения. 
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In article questions of the organization of inde-

pendent work of students are considered by 

preparation in a bachelor degree. 

Key words: independent work, bakalavriat, kompe-

tentnostnyy approach. 

Новые федеральные образовательные стан-

дарты ориентированы на компетентностный под-

ход и модульный принцип основных образова-

тельных программ. Природа компетенций являет-

ся целостной, в виду этого и освоение компетен-

ций также должно быть целостным. При этом 

встает проблема нахождения технологий обуче-

ния, позволяющих объединять и сочетать изуче-

ние теории, получение практических навыков и 

приобретение некоторого опыта, связанного со 

спецификой выбранной профессии. При этом 

предполагается активная деятельность самих сту-

дентов. Если традиционно вести только лекцион-

ные и практические занятия по математике, то не 

обеспечивается акцент на самостоятельную рабо-

ту студентов на должном уровне. А с другой сто-

роны, в связи с ограниченностью применяемых 

средств обучения можно столкнуться с трудно-

стями приобретения профессионального опыта. 

Новые образовательные стандарты, направлен-

ные на саморазвитие, самоопределение и саморе-

ализацию студента, заставляют иначе подходить 

к организации занятий, искать новые виды заня-

тий или новое наполнение традиционных форм 

обучения. Так в федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего профессио-

нального образования по направлению подготов-

ки 010400 Прикладная математика и информати-

ка (квалификация (степень) "бакалавр") одним из 

требований к условиям реализации основных об-

разовательных программ является: «Реализация 

компетентностного подхода должна предусмат-

ривать широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков обучающихся» [1]. Ис-

пользование практико-ориентированного подхода 

при подготовке бакалавров по направлению 

«Прикладная математика и информатика» позво-

ляет не только приобретать профессиональные 

компетентности выпускникам, но и претендовать 

на ведущие позиции в дальнейшем трудоустрой-

стве. Выпускники кафедры «Прикладная матема-

тика» ТОГУ занимают ведущие позиции в круп-

ных IT-компаниях по управлению разработками и 

интеграции сложных программных систем, а 

также создают собственные бизнес-проекты в 

области IT, возглавляют аналитические и марке-

тинговые отделы крупных компаний и финансо-

вых организаций, консалтинговые фирмы, центры 

логистики [2, с. 212-215]. 

Ввиду вышеперечисленного меняются прин-

ципы организации обучения: приоритетными 

становятся внеаудиторные формы обучения и 

более расширенные принципы организации само-

стоятельной работы студентов. Существует мно-

жество определений понятия самостоятельной 

работы студентов, но, по сути, они сводятся к 

тому, что самостоятельная работа студентов — 

это планируемая индивидуальная или коллектив-

ная учебная и научная работа, выполняемая в 

рамках образовательного процесса под методиче-

ским и научным руководством, и контролем со 

стороны преподавателя. Самостоятельная работа 

рассматривается как высшая форма учебной дея-

тельности, которая носит интегральный характер 

и, по сути, есть форма самообразования. С точки 

зрения компетентностного подхода необходимо 

формулировать образовательные результаты 

(компетенции), а затем соответствующие им со-

держание и деятельность, тем самым будет 

наблюдаться активизация самостоятельной рабо-

ты студентов. В противном случае внешние для 

студента знания, умения и навыки, социальные 

нормы, мотивы и ценности приводят к возникно-

вению внутреннего отторжения информации как 

«избыточной». Организация самостоятельной 

работы студентов в вузе в рамках реализации 

компетентностного подхода смещает акценты с 

позиции превращения внешней информационной 

сферы во внутреннюю сферу на позицию созида-

ния самим студентом собственной внутренней 

сферы в условиях переживания практического 

опыта. Возникает сочетание фундаментальности 

подготовки и его практической направленности. 

В этом случае самостоятельная работа студента 

— это непрерывное приращение собственных 

способностей, создание новых возможностей для 

освоения новых, все более сложных знаний, уме-

ний, приобретение опыта. 

Можно определить следующие виды самосто-

ятельной работы студентов: 

 Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя, отличительной особенно-

стью которой является то, что преподава-

тель даёт задания студенту в зависимости 

от целей и содержания учебного курса. 

При этом преподаватель инициирует кон-

кретные виды учебной деятельности 

(определяет задание или формулирует тему 

для самостоятельного изучения и цели, 

определяющие значимость данного зада-

ния), оказывает поддержку студенту в про-

цессе учёбы, направляет на отыскание ре-

шения или осуществляет ссылку на ин-

формационные источники, контролирует и 

анализирует результаты обучения (СРП) 

 Индивидуальная самостоятельная работа, 

при которой студент самостоятельно про-

рабатывает материал, который обсуждался 

во время аудиторных занятий. Студенты 
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сами задаются целью, какой материал они 

должны проработать самостоятельно, в ос-

новном подготовиться к экзаменам, кон-

трольным срезам, тестированию и т.п. 

(ИСР) 

 Свободная самостоятельная работа, в про-

цессе которой студент сам ставит себе 

цель, что изучить самостоятельно, в какой 

срок и какими средствами в зависимости 

от личных интересов, потребностей и т.д. 

Данный вид самостоятельной работы мо-

жет быть не связан с дисциплиной (учеб-

ным планом), и соответственно, не контро-

лируется преподавателем (ССР) 

Так при изучении предмета «Обработка экс-

периментальных данных на ЭВМ» бакалаврам 

направления «Прикладная математика и инфор-

матика» была поставлена задача изучения павод-

ка Дальнего Востока 2013 года с целью прогноза 

поведения паводка на последующую ближайшую 

неделю. Каждому студенту на выбор было пред-

ложено исследование одной из местностей Даль-

него Востока и соответствующей реки [3, с. 7-14]. 

Материалы исследования послужили основой для 

курсовой работы по данному предмету. Такой вид 

самостоятельной работы можно рассматривать 

как СРП. В ходе исследования студенты сравни-

вали результаты на протяжении нескольких лет. 

В связи с этим рассматривались различные моде-

ли паводка. При этом студентам пришлось само-

стоятельно изучить и сформулировать методику, 

применяемую для обработки конкретных данных. 

Такой вид самостоятельной работы уже можно 

рассматривать как ИСР и ССР. Аналогично, при 

изучении дисциплины «Многомерные статисти-

ческие методы», студентам было предложено 

обработать результаты более 2000 работ по 

олимпиады по математике и физике учеников 9-

11 классов. Из студентов были сформированы 

творческие группы по 2-3 человека для обработки 

данных отдельно не только по математике и фи-

зике, но и отдельно по классам 9-го, 10-го и 11-го 

классов. В ходе исследования предлагалось опре-

делить темы, которые у школьников не вызывает 

затруднений, вызывает затруднения и т.п. При 

этом вид самостоятельной работы студентов — 

СРП. Далее студенты могли выявить влияние 

разных факторов на результат олимпиады (ИСР). 

При этом студентам пришлось самостоятельно 

изучить и сформулировать методику многомер-

ной статистики, применяемую для обработки та-

ких данных (ИСР, ССР). 

Переход к компетентностному подходу при 

разработке государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образо-

вания является своевременным и необходимым, 

так как интегральная оценка качества подготовки 

выпускника может быть наиболее полно получе-

на только при определении его компетентности в 

выбранной области профессиональной деятель-

ности. Использование компетентностного подхо-

да при разработке государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального 

образования требует изменения взглядов на 

структуру, форму и содержание оценочных и ди-

агностических средств для итоговой государ-

ственной аттестации выпускников по направле-

ниям подготовки. 
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The article examines the organizational aspects 

of the state final examination and assessment of 

students ' competence of the Vladivostok branch 

of the Russian customs Academy specialty 

036401.65 Customs case in the course of pro-

tection of the qualification work. 

Key words: Federal state educational standard, state 
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В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, 

созданного в компетентностном формате, и зада-

чами профессиональной деятельности выпускник 

специальности 036401.65 «Таможенное дело» 

должен обладать определенными профессиональ-

ными компетенциями. Одной из основных целей 

профессиональной деятельности выпускника по 

данной специальности является деятельность, 

направленная на осуществление функций Феде-

ральной таможенной службы, связанных с обес-

печением реализации задач в области таможенно-

го дела [3]. 
Основными направлениями профессиональ-

ной деятельности специалиста таможенного дела 

является: 

 применение таможенных процедур; 

 осуществление таможенного контроля; 

 правоохранительная деятельность в обла-

сти таможенного дела; 

 управленческая деятельность; 

 информационно-аналитическая деятель-

ность; 

 научно-исследовательская и проектная де-

ятельность. 

По данным видам деятельности стандартом 

определенны 55 компетенций, большая часть ко-

торых относится к профессиональным. 

Реализация образовательной программы и ее 

закрепление в компетенциях выпускника вуза 

проверяется комплексом оценочных средств, ко-

торые являются регламентированными, квали-

метрическими процедурами [1]. 

Основным способом объективной оценки 

компетенций выпускника из традиционных форм 

контроля является государственная итоговая ат-

тестация (ГИА). Как оценочная квалиметрическая 

процедура ГИА направлена на установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников по основной образовательной про-

грамме специальности требованиям Федерально-

го государственного образовательного стандарта. 

Во Владивостокском филиале Российской та-

моженной академии при ГИА выпускников спе-

циальности «Таможенное дело» предусмотрена 

сдача государственного междисциплинарного 

экзамена «Теория и практика таможенного дела» 

и защита выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Для повышения качества подготовленности 

студентов к государственному экзамену и опре-

деления уровня теоретической и практической 

подготовки требованиям ФГОС специальности 

«Таможенное дело» разработан тренинг, который 

проводится в течение недели, предшествующей 

сдаче государственного экзамена. 

Задачей проведения тренинга является совер-

шенствование знаний и навыков студентов по-

средством решения типовых теоретических и 

практических заданий государственного междис-

циплинарного экзамена. 

Студенты имеют доступ к тестовым заданиям 

по дисциплинам, входящим в программу итого-

вого государственного экзамена, в компьютерных 

классах филиала, а отработка решения типовых 

задач организуется преподавателями соответ-

ствующих дисциплин по заранее составленному 

расписанию тренинга. 

При ответе на теоретические вопросы тренин-

га студенты могут проконтролировать уровень 

знаний, полученных при изучении общепрофес-

сиональных дисциплин и дисциплин специализа-

ций. Оценивается компетентность выпускников в 

вопросах применения таможенных процедур, 

осуществления таможенного контроля, государ-

ственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, правоохранительной и управленче-

ской деятельности таможенных органов. 

При выполнении практических заданий тре-

нинга студенты совершенствуют профессиональ-

ные умения и навыки, выражающиеся в умении 

использовать нормативные документы при при-

нятии решения в процессе таможенного кон-

троля, осуществлении таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств. Ос-

новная часть учебной деятельности осуществля-

ется студентом на этапе тренинга самостоятель-

но. Компьютерное тестирование позволяет ему 

выявить пробелы в теоретической подготовке. С 

помощью методических рекомендаций студент 

самостоятельно решает типовые практические 

задания. Для учебной группы проводятся семина-

ры по решению типовых задач, где поясняются 

методики решения, указываются возможные 

ошибки. 

Для оценки сформированных компетенций по 

результатам подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ студентов специально-

сти «Таможенное дело» применяются оценочные 

листы рецензента ВКР, члена государственной 

аттестационной комиссии и научного руководи-

теля ВКР, разработанные преподавателями ка-

федры товароведения и таможенной экспертизы 

[2, с. 78]. 

Во вводной части оценочного листа преду-

смотрено место для заполнения информации о 

студенте. Далее располагается таблица, в которой 

представлены критерии компетенций выпускника 

по результатам представленной ВКР и характери-

стики оценок. Эксперт должен отметить в листе 

соответствующие характеристики. В заключи-
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тельной части оценочного листа содержатся гра-

фы, в которых рецензент и научный руководитель 

может отразить в произвольной форме замечания 

по содержанию работы, а член ГАК — высказать 

особое мнение. Также имеется графа «итоговая 

оценка», вывод о присвоении квалификации. 

В оценочный лист рецензента включены 8 ха-

рактеристик компетенций, в оценочный лист чле-

на ГАК и лист научного руководителя вошли 11 

характеристик (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика компетенций в оценочных листах 

Характеристики компетенций по результатам представленной ВКР 

в оценочном листе научного руко-

водителя 

в оценочном листе рецензента в оценочном листе члена ГАК 

Умение разрабатывать план ис-

следований и структуру ВКР (ПК 

— 39) 

Актуальность темы ВКР (ПК-

39) 

Актуальность темы ВКР (ПК-39) 

Актуальность темы ВКР (ПК-39) Оценка структуры работы и 

логики изложения материала 

(ПК — 39) 

Оценка структуры работы и ло-

гики изложения материала (ПК 

— 39) 

Степень аргументации выводов и 

предложений (ПК — 39) 

Степень аргументации выводов 

и предложений (ПК — 39) 

Степень аргументации выводов и 

предложений (ПК — 39) 

Уровень внедрения (ПК -40) Уровень внедрения (ПК -40) Уровень внедрения (ПК -40) 

Уровень практической значимости 

(ПК — 40) 

Уровень практической значи-

мости (ПК — 40) 

Уровень практической значимо-

сти (ПК — 40) 

Умение анализировать статисти-

ческие данные (ПК — 32) 

Умение анализировать стати-

стические данные (ПК — 32) 

Уровень применения научных 

методик (ОК — 6) 

Уровень применения научных ме-

тодик (ОК — 6) 

Уровень применения научных 

методик (ОК — 6) 

Качество оформления работы 

(ОПК — 2) 

Качество оформления работы 

(ОПК — 2) 

Качество оформления работы 

(ОПК — 2) 

Качество информационного со-

провождения доклада (ОПК — 2) 

Степень ответственности диплом-

ника (ОК — 2) 

- Уровень эрудиции дипломника 

(ОПК — 4) 

Уровень деловой коммуникации 

(ОК — 1) 

- Культура защиты (ПК — 41) 

Степень самостоятельности в ис-

следованиях ВКР (ОК — 1) 

- Аргументация ответов (ПК — 41) 

 
Критерием для включения в список компетен-

ций, оцениваемых в процессе защиты ВКР, слу-

жит их универсальность. Не включаются те из 

профессиональных компетенций, которые могут 

быть продемонстрированы только в отдельных 

ВКР. 

Как видно из таблицы 1, для каждой из вы-

бранных компетенций сформулированы характе-

ристики, оцениваемые экспертом. Характеристи-

ки компетенций сформулированы с учетом при-

меняемых в настоящее время бланков оценочных 

листов членов ГАК для оценки качества выпол-

нения и защиты ВКР. Например, для оценки ком-

петенции «умеет разрабатывать планы и про-

граммы проведения научных исследований в обла-

сти таможенного дела» (ПК-39) предложены 

характеристики «актуальность темы ВКР», 

«оценка структуры работы и логики изложения 

материала», «степень аргументации выводов и 

предложений». Для оценки компетенции «умеет 

проводить научные исследования по различным 

направлениям таможенной деятельности, кри-

тически оценивать полученные результаты и 

делать выводы» (ПК-40) в оценочный лист вклю-

чены характеристики «уровень внедрения» и 

«уровень практической значимости» [2, с. 78]. 

В формулировках характеристик, оценивае-

мых рецензентом, также учтены рекомендации по 

рецензированию ВКР, изложенные в Оценочных 

и диагностических средствах итоговой государ-

ственной аттестации студентов специальности 

Таможенное дело. Таким способом обеспечивает-
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ся преемственность процедур государственной 

аттестации. 

Для каждого критерия оценивания защиты 

ВКР описаны уровни соответствия оценкам «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». Приоритетом оценивания 

является уровень компетентности выпускника, 

связанный с подготовленностью его к практиче-

ской деятельности в таможенных органах. 

В заключение следует отметить, что для оце-

нивания студентов при государственной итоговой 

аттестации необходимо дальнейшее преобразова-

ние традиционных оценочных средств с учетом 

компетентностного подхода. 
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В статье описывается единый учебно-

методический комплекс для изучения темы 

«Технологии обработки текстовой 

информации» раздела «Прикладные про-

граммные средства реализации информа-

ционных процессов» дисциплины «Информа-

тика». 

Ключевые слова: информатика, учебно-

методический комплекс, текстовая информация, 

текстовый редактор. 

This article describes a training package for 

the study of the topic "Technology for textual 

information" discipline "Informatics". 

Key words: informatics, training package, text in-

formation, word processor. 

В настоящее время информатика является 

чрезвычайно актуальной и востребованной дис-

циплиной. Компьютеры стали неотъемлемой ча-

стью современной культуры, а появившееся и 

развивающиеся новые информационные техноло-

гии оказывают существенное влияние на природу 

образовательного процесса [1]. 

Дисциплина «Информатика» изучается сту-

дентами первого курса большинства направлений 

бакалавриата и специалитета. Содержание и тре-

бования к освоению дисциплины регламентиру-

ются разными нормативными документами. Фе-

деральными государственными образовательны-

ми стандартами определяются требования к при-

обретенным компетенциям, знаниям, умениям и 

навыкам. Структура педагогических измеритель-

ных материалов Федерального Интернет-

экзамена в сфере профессионального образования 

(ФЭПО) представляет тематическое наполнение 

разделов дисциплины «Информатика». 

Кроме этого существует и обновляется набор 

международных нормативных документов по 

вопросам обучения информатике. К числу этих 

документов относятся: 

 Computing Curricula 2001: Computer Science 

(Рекомендации по преподаванию инфор-

матики в университетах); 

 IFIP/UNESCO Informatics Curriculum 

Framework 2000 for Higher Education (Схе-

ма учебного плана по информатике 2000 

для высших учебных заведений); 

 Учебный план ECDL/ICDL (Европейские 

компьютерные права/Международные 

компьютерные права). 

Во всех перечисленных документах в качестве 

одного из обязательных, базисных навыков, кото-

рыми должны владеть студенты, выступает навык 

обработки текстовой информации на компьютере. 

В результате освоения дисциплины «Информати-

ка» студент должен знать назначение и основные 

функции текстовых процессоров, приемы ввода, 

редактирования и форматирования текста; уметь 

производить ввод и редактирование текста, рабо-

тать с текстовыми блоками; устанавливать основ-

ные параметры форматирования шрифтов, абза-

цев, страниц, таблиц [2]. 

Для изучения темы «Технологии обработки 

текстовой информации» раздела «Прикладные 

программные средства реализации информаци-

онных процессов» дисциплины «Информатика» 

авторами создан единый учебно-методический 

комплекс, состоящий из учебного пособия «Ос-

новы работы с текстовым редактором Microsoft 

Word 2010», методических указаний к выполне-

нию лабораторных работ и электронной презен-

тации по темам пособия. 

Изучению текстового редактора Word посвя-

щено огромное количество книг, самоучителей, 

mailto:niisasa@mail.ru
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электронных курсов. В представленном учебном 

пособии рассмотрены основные, но достаточные 

для подготовки даже сложных и объемных доку-

ментов принципы работы с версией Microsoft 

Word 2010 в рамках программы дисциплины 

«Информатика». 

Для приобретения студентами практических 

умений и навыков обработки текстовой инфор-

мации авторами составлены подробные задания к 

выполнению лабораторных работ. В методиче-

ских указаниях к выполнению лабораторных ра-

бот дается ссылка на параграфы учебного посо-

бия для самостоятельного изучения соответству-

ющего теоретического материала. В конце мето-

дических указаний приведен тест для контроля 

знаний. Задания теста охватывают изученные на 

занятиях темы и составлены по образцу вопросов 

тестов единого портала Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru и центра ком-

пьютерного обучения «Специалист» 

www.specialist.ru по теме «Текстовый редактор 

Word». 

Электронная презентация, входящая в учебно-

методический комплекс, позволяет визуально 

представить изучаемый материал, обеспечивает 

лучшее понимание и усвоение информации. 

Подготовленный авторами учебный комплекс 

позволяет более эффективно организовать работу 

преподавателя и студента как во время аудитор-

ных занятий, так в самостоятельной работе сту-

дента при изучении данного раздела информати-

ки. 
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В статье рассматривается разработанный 

авторами проект Амурского дендрария в 

городе Амурске, как пример применения 

элементов опережающего обучения. В про-

екте учитывается специфика среды для 

людей с ограниченными возможностями, 

основанная на исследованиях оздоравлива-

ющей и реабилитирующей архитектурно-

ландшафтной среды. 
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In the course of training young professionals 

has the task both humanitarian and engineering 

plans. In the priority often remains an engi-

neering part of the question, since it is the ba-

sis, a further in-depth analysis of the project re-

flects the individuality of each approach of the 

developers. The article deals with the devel-

oped project Amur arboretum in Amursk, as an 

example of using the elements of advanced 

training. The project takes into account the 

specifics of the environment for people with 

disabilities, based on studies heals and exoner-

ates the built environment. 

Keywords: advance training, barrier-free environ-

ment, rehabilitates architecture, people with disabili-

ties. 

В процессе обучения молодые специалисты 

ставят перед собой задачи как гуманитарного, так 

и инженерного плана. В приоритете чаще остает-

ся инженерная часть вопроса, так как она являет-

ся основой. Дальнейший детальный анализ про-

екта отражает индивидуальность подхода каждо-

го из разработчиков. 

Актуальность применения безбарьерных про-

странств в санаторно- курортных и рекреацион-

ных комплексах основана на знании производ-

ственной и социально-демографической ситуации 

в Хабаровском крае. В частности, отмечается 

наличие в Амурске, Хабаровске, Комсомольске-

на-Амуре и в других населенных пунктах ассоци-

ации родителей, имеющих детей с ограниченны-

ми возможностями. 

Преобладание ресурсодобывающих и травмо-

опасных отраслей промышленности (лесоразра-

ботки, рудники, шахты, рыбная отрасль, охота, 

карьеры каменоломен и др.) на Дальнем Востоке 

неотвратимо увеличивает количество людей с 

ограниченными возможностями. Люди, полу-

чившие инвалидность вследствие производствен-

ных травм, особенно нуждаются в реабилитации, 

так как они находятся в трудоспособном воз-

расте. 

Среди ограниченных возможностей людей 

выделяют семь основных: нарушения слуха; 
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нарушения зрения; нарушения речи (логопаты); 

нарушения опорно-двигательного аппарата; 

нарушения поведения и общения; нарушения 

психического развития, умственная отсталость; 

комплексные нарушения психоделического раз-

вития, с так называемыми сложными дефектами 

(слепоглухонемые, глухие или слепые с умствен-

ной отсталостью). 

При проектировании Амурского дендрария 

учитывались правила, нормы и методы ланд-

шафтной архитектуры, включающие в себя эле-

менты, раннее не используемые в российском 

паркостроении. При зонировании общей террито-

рии дендрария авторами выделена территория 

для людей с ограниченными возможностями и 

людей, нуждающихся в реабилитации, а также 

участок для занятий паралимпийскими видами 

спорта, с возможным перспективным развитием 

здесь паралимпийского центра. Данная террито-

рия размещается вблизи входной зоны и, кроме 

того, имеет свой дополнительный въезд и вход. 

Проектируемый участок связан с пространством 

парка и дендрария аллеями, тропами и дорожка-

ми, по которым люди с ограниченными возмож-

ностями самостоятельно, с помощью лошадей 

или спортивного специального оборудования 

способны посетить каждую из функциональных 

зон дендрария, включая оранжереи, пруды и раз-

влекательные центры. 

Архитектурно-ландшафтные приемы. 

Главным приемом в устройстве садов для людей 

с ограниченными возможностями является ис-

пользование архитектурно-ландшафтных объек-

тов, влияющих на чувственное восприятие. Са-

мыми эффективными считаются элементы, свя-

занные с ландшафтотерапией, фитотерапией, 

ароматерапией, цвето-и свето-терапией (влияние 

динамики света и цвета в любое время суток), 

сильвиотерапией (любование лесом), трудотера-

пией (при возможностях участия посетителей в 

уходе за садом), ипотерапией (общение и езда на 

лошади), кинологотерапией (общение с собака-

ми), общения с мелкими животными и птицами 

(звериный зоодетский сад). При этом учитывают-

ся наиболее положительное влияние благоприят-

ных осязательных чувств и эмоций, в виде забот-

ливого ухода за животными, и психофизиологи-

ческого влияния на организм трудотерапии. 

Нормированное пространство рекреацион-

ной среды применяется преимущественно для 

людей с нарушениями опорно — двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих людей, а также 

людей со сложными дефектами психофизиологи-

ческого характера. Для людей с такими наруше-

ниями обязательно учитывается бесступенчатая 

досягаемость, досягаемость предметов на рассто-

янии вытянутой руки, размер встречных про-

странств, наличие лифтов и мест стоянки легко-

вого автотранспорта, повышенная безопасность 

окружения и другие нормы, в том числе, колори-

стические. 

При проектировании безбарьерной среды учи-

тываются минимальные возможности человека, 

способы его контакта с окружающей средой с 

одной стороны, и возможности среды для улуч-

шения состояния человека — с другой стороны. В 

проекте Амурского дендрария, в зоне паралим-

пийского центра, помимо гостиницы с комплек-

сом необходимого дополнительного обслужива-

ния, запроектирован лечебно-оздоровительный 

центр в виде жилых улиц с перекрытиями, с 

функцией долговременного или кратковременно-

го пребывания там людей с ограниченными воз-

можностями, включающие дополнительные усло-

вия для оздоровления человека. В этом центре 

предусмотрены: открытый плавательный бассейн, 

зимние сады с лечебной и прогулочной функци-

ей, медицинский пункт, прогулочные озеленен-

ные галереи, фитобары, спортивные залы, залы 

для солнечных и воздушных ванн. В жилых по-

мещениях, помимо обязательного оборудования, 

соответствующего требованиям безбарьерной 

среды, проектируются миниатюрные садики или 

«висячие» огороды, которые могут размещаться 

на уровне стола и имеют размеры, соотносящиеся 

с размером радиуса вытянутой руки. Инвалид-

колясочник помещает нижнюю часть тела на ко-

ляске под столом и ухаживает за растениями. Та-

кие сады могут размещаться на столах, подокон-

никах или балконах в виде контейнерного озеле-

нения. На открытом воздухе при каждой жилой 

комнате на террасах располагаются вертикальные 

сады с декоративными, огородными или плодово-

ягодными культурами. В каждом случае выбира-

ются растения, подходящие для последующего 

ухода за ними человека с определенными ограни-

чениями. 

Авторами изучено разнообразие реабилитаци-

онных садов, которое основано на специфике 

поведения людей с ограниченными возможно-

стями. 

Сады тактильных ощущений. Основой сада 

тактильных ощущений является повышенная без-

опасность, достигаемая ограничителями на пово-

ротах, нормированию встречных территорий, 

применением рельефных покрытий для препят-

ствования скольжению в неблагоприятную пого-

ду. Подсветка дорожки позволяет слепым и сла-

бовидящим людям хорошо ориентироваться в 

пространстве. Оздоровительная функция сада 

основана на тактильных ощущениях, ароматера-

пии и аудиотерапии (музыкальное или звуковое 

сопровождение). Сады тактильных ощущений 

подходят всем категориям посетителей, поэтому 

основными критериями при проектировании яв-

ляются доступность и многообразие элементов с 

разнообразной фактурой поверхности. 

Сад для колясочников представляет собой 

сад-террасу, разбитую над уровнем земли в виде 
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столов, повышающую удобство и безопасность 

пребывания в данном саду, а также дающую воз-

можность людям с ограниченными возможностя-

ми участвовать в развитии сада, осуществляя по-

сильный уход за растениями. 

Архитектурные объекты для глухих и сла-

бослышащих. Для глухих и слабослышащих лю-

дей подходят все типы садов, поэтому для обще-

ния, реабилитации и укрепления здоровья в садах 

можно расположить отдельные объекты. Широко 

применяемые в таких случаях сцены для музы-

кального творчества и общения позволяют людям 

двигаются в такт музыке, ощущая вибрации пола. 

Сады для людей с отклонениями психофи-

зиологического характера и нарушениями в 

общем развитии проектируются с повышенным 

вниманием и учетом воздействий на психику че-

ловека. В таких садах необходимо грамотно со-

блюдать дозировку цвета окружения, динамики 

подсветки. Безопасность достигается максималь-

ной открытостью пространства, отсутствием 

опасных растений и архитектурных элементов. 

Зона общения людей с ограниченными воз-

можностями с животными позволяет посети-

телей почувствовать на себе влияние кинологоте-

рапии, ипотерапии и др. Зона включает в себя 

открытую территорию для прогулки с животны-

ми средних и миниатюрных размеров, и крытые 

помещения для общения с мелкими животными и 

птицами, а также помещения для содержания жи-

вотных. 

Сад ароматических ощущений находится в 

отдалении от зоодома, для недопущения смеше-

ния запахов. Он расположен в одинаковой до-

ступности от каждого сада. Данный сад в разные 

периоды своего цветения создает непостоянную, 

меняющуюся, приятную атмосферу всего окру-

жения. 

Учитывая зачастую экстремальные природно-

климатические условия проживания на Дальнем 

Востоке (частые наводнения, суровые холодные 

зимы с сильными ветрами, жаркое влажное лето 

со штилем), снижающие качество жизни всех 

дальневосточников, естественна необходимость 

создания доступной оздоравливающей и реабили-

тирующей среды в каждом населенном пункте. 

Или, хотя бы, в нескольких районах для людей с 

ограниченными возможностями. В этом состоя-

нии находятся практически все даже здоровые 

люди на разных этапах своей жизни. Мамы с ко-

лясками, беременные женщины, маленькие дети, 

пожилые люди нуждаются в щадящем режиме. 

Так что, проектирование среды для людей с огра-

ниченными возможностями необходимо и подхо-

дит всем остальным категориям населения. В 

данном случае, авторы запроектировали парко-

вую среду в виде перспективного паралимпий-

ского центра почти в центре Хабаровского края. 

Таким образом, самостоятельное изучение 

проблем людей с отклонениями здоровья, прожи-

вающих на территории Хабаровского края, заста-

вило авторов уже на стадии курсового архитек-

турного проектирования в учебном процессе про-

думать использование средств и приемов ланд-

шафтной архитектуры для проектирования бла-

гоприятной и безопасной среды для людей с 

ограниченными возможностями 

Использование элементов опережающего обу-

чения при проектировании безбарьерной архи-

тектурно-ландшафтной среды способствует раз-

витию чувства ответственности у студентов, при-

вивает привычку задумываться и анализировать 

все возможные варианты для создания рацио-

нальной и максимально функционально насы-

щенной среды. 

Необходимость опыта анализа различных 

психофизических нарушений у людей с ограни-

ченными возможностями продиктовало потреб-

ность в выявлении способов улучшения его пре-

бывания в урбанизированной среде. Обязатель-

ными при проектировании оздоравливающей и 

реабилитирующей среды являются учет норм и 

требований безбарьерной среды и знание совре-

менных методов и приемов формирования архи-

тектурно-ландшафтных комплексов. 

Подобная практика курсового архитектурного 

проектирования, с предшествующим ему значи-

тельным разделом научно-исследовательской 

работы, повышает профессиональную компетен-

цию архитектора, делает его в ряде случаев очень 

востребованным в практической жизни. 
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В статье рассматривается целесообраз-

ность применения модульного принципа при 

организации процесса изучения дисциплины 

"Детали машин" в современных условиях. 

Предлагается модульная структура учебно-

го курса и вариант её реализации 

Ключевые слова: учебный модуль, детали ма-

шин, структура курса, методическое обеспечение. 

This article discusses the feasibility of applica-

tion of the modular principle in the organiza-

tion of process of study of discipline "machine 

Parts" in modern conditions. Features modular 

structure of the curriculum and its implementa-

tion option 

Key words: training module, machine parts, course 

structure, methodological support. 

Состояние учебного процесса в высших учеб-

ных заведениях в настоящее время отличается 

динамичностью и непредсказуемостью. Частая 

смена образовательных стандартов, требований к 

уровню освоения дисциплин, к объёму и содер-

жанию учебных курсов вынуждает кафедры 

изыскивать новые формы реализации учебного 

процесса, совершенствовать структуру курсов. К 

этому подталкивает и прямое требование послед-

них образовательных стандартов по активному 

использованию новых образовательных техноло-

гий. 

Удобной формой реализации основных требо-

ваний к современному образованию может быть 

использование модульного принципа в организа-

ции построения учебного курса. Считается, что 

начало использования модульного обучения от-

носится к началу 70-х годов прошлого века [1]. 

Не смотря на достаточно длительное время ис-

пользования модульных технологий, сложно 

найти строгое определение понятия «учебный 

модуль». В различных источниках [2, 3] форму-

лировка определения ставится в зависимость от 

целей и области применения модульного подхо-

да. Его можно рассматривать и при структуриро-

вании основной образовательной программы, и 

отдельно взятой дисциплины, и для части курса. 

В педагогике понятие модуля чаще всего опреде-

ляют как "целевой функциональный узел, в кото-

ром учебное содержание, технология овладения 

им, система контроля и коррекции объединены в 

систему высокого уровня целостности" [3]. Исхо-

дя из задач, решение которых предполагается 

рассмотреть в настоящей работе, модуль следова-

ло бы определить как функционально самостоя-

тельную структурную единицу учебного курса 

(дисциплины), включающую необходимую ин-

формацию и все виды работ, обеспечивающие 

требуемый уровень освоения конкретной дидак-

тической единицы и приобретение определённых 

компетенций. 

Объём и содержание модуля определяется ди-

дактической целью, которая ставится при его 

формировании. Применительно к дисциплинам, 

обеспечивающим общеинженерную подготовку, 

которые отличаются большим разнообразием 

видов учебных занятий, целесообразно включать 

в модуль следующие основные блоки: 

 входной контроль знаний и умений; 

 дидактическую цель и задачи; 

 полное теоретическое обеспечение постав-

ленных задач; 

 кейсы и задания к практическим занятиям 

или на самостоятельную работу; 

 лабораторные работы, относящиеся к 

включенным в модуль разделам курса; 

 контрольно-измерительные материалы (те-

сты, экзаменационные вопросы и т. п.). 

Исследователи рекомендуют [1] начинать 

каждый модуль с входного контроля знаний и 

умений для определения уровня готовности обу-

чаемых к предстоящей самостоятельной работе. 

Однако входной контроль имеет смысл лишь в 

том случае, если для усвоения содержания моду-

ля необходимы в большом объёме знания других 

дисциплин или предыдущих модулей, поэтому в 

отдельных модулях этот блок вполне может от-

сутствовать. 
Модульная организация учебного курса при 

изучении технических дисциплин для инженер-

ных специальностей и направлений в последние 

годы приобретает особую актуальность. Подго-

товленность студентов, получающих образование 

машиностроительного профиля, продолжает за-

метно снижаться. Причин этому много и основ-

ные − отсутствие мотивации к овладению буду-

щей профессией и низкая работоспособность, то 

есть способность выполнять большие объёмы 

работ в определенные сроки. Деление курса на 

достаточно небольшие автономные фрагменты 

(модули) с возможностью полной отчётности да-

ёт возможность студентам быстрее адаптировать-

ся к ситуации, активизировать самостоятельную 

работу, утвердиться в своих способностях, повы-
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сить уровень освоения дисциплины и, в конечном 

итоге, − успеваемость. 

Модульный подход органично вписывается в 

балльно-рейтинговую систему оценки знаний [4]. 

Накопление баллов по результатам освоения 

учебного модуля с прозрачной системой контроля 

понятнее и объективнее ежедневной или ежене-

дельной оценки знаний как для студента, так и 

для преподавателя. 

Количество модулей в структуре дисциплины 

зависит от многих факторов. Существуют реко-

мендации [3], подтверждённые зарубежным опы-

том, в соответствии с которыми учебную дисци-

плину следует разделять на 6-10 модулей с опти-

мальным объёмом в 12-18 часов. Однако в суще-

ствующих в настоящее время условиях, когда 

согласно учебным планам для общетехнических 

дисциплин на теоретический курс выделяется в 

основном 34 часа, следовать общепринятым нор-

мам сложно. 

Классический курс "Детали машин и основы 

конструирования" традиционно включает шесть 

основных разделов, соответственно, имеет смысл 

выделять шесть модулей. Предлагается включать 

в модули все виды работ, выполняемые студен-

тами при изучении дисциплины, в том числе, ла-

бораторный практикум. Примерная структура 

курса и состав модулей показаны на схеме. 

 

 

 
На схеме цифрами отмечены: 

1. блок входного контроля; 

2. теоретический блок (обоснование ко всем 

видам заданий); 

3. кейсы и практические задания; 

4. лабораторный практикум; 

5. контрольный комплекс. 

Модули могут различаться не только по со-

держанию, но и по составу. Например, входной 

контроль, как уже отмечалось, не имеет смысла 

включать в каждый модуль; лабораторный прак-

тикум, в силу ограниченных возможностей лабо-

ратории и ограниченного объёма часов на этот 

вид занятий, также присутствует не во всех моду-

лях. 

Следует отметить особую значимость модуль-

ной организации учебного курса для повышения 

эффективности самостоятельной работы студен-

тов и результативности работы преподавателей. 

Не секрет, что количество обучаемых не сумев-

ших в установленные сроки освоить дисциплину, 

выполнив определённые объёмы работ, в послед-

ние годы неуклонно увеличивается. Возникает 

проблема "отработок", дополнительных консуль-

таций, приёма задолженностей и т. п. Наличие 

"модулей" с набором заданий, охватывающих 

конкретный раздел курса, и исчерпывающими 

комментариями по их выполнению, позволяет 

студенту практически без участия преподавателя 

освоить материал, выполнить определённый пе-

речень заданий и быть аттестованным в автома-

тическом или ином режиме. Очевидно, что для 

реализации подобных процедур работы, модуль 

должен быть "конструктивно" оформлен. Наибо-

лее рациональный вариант заключается, на наш 

взгляд, в представлении каждого модуля в виде 

отдельного учебного пособия включающего все 

отмеченные выше блоки. Пособие должно быть 

подготовлено как на бумажном носителе, так и в 

электронном виде. Студенту, желающему само-

стоятельно освоить конкретный раздел курса, 

достаточно выбрать соответствующее пособие, 

получить у преподавателя определённый набор 

заданий, проработав материал, выполнить зада-

ния и, предоставив необходимую отчётность, по-

лучить промежуточную аттестацию в виде "оцен-

ки" или определённого количества баллов. В 

настоящее время в таком варианте полностью 
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разработан первый модуль "Критерии работоспо-

собности и основы расчёта деталей машин" [5]. 

Первый опыт использования подтверждает его 

эффективность. Работы продолжаются. 
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ДЕЛOВAЯ ИГPA КAК МЕТOД 
ИНТЕPAКТИВНOГO OБУЧЕНИЯ 

CТУДЕНТOВ ВУЗA 

Гутик Т.В. — cтapший пpепoдaвaтель кaфедpы 

«Coциaльнo-культуpный cеpвиc и туpизм», e-

mail: tatiana.gutik@mail.ru (ТOГУ) 

В cтaтье paccмoтpены пpеимущеcтвa ин-

теpaктивных метoдoв oбучения и выделены 

ocoбеннocти пpoведения зaнятий в фopме 

делoвoй игpы c целью фopмиpoвaния и 

paзвития пpoфеccиoнaльных нaвыкoв 

oбучaющихcя. 

Ключевые cлoвa: делoвaя игpa, интеpaктивнaя 

фopмa, кoмпетентнocтный пoдхoд, 

пpoфеccиoнaльные нaвыки, диaлoг. 

The article considers the benefits of interactive 

teaching methods and the features of classes in 

the form or a business game aimed at formation 

and development of professional skills of stu-

dents. 

Key words: business game, interactive form, compe-

tence approach, professional knowledge, dialog. 

В cooтветcтвии c ФГOC oдним из тpебoвaний 

к уcлoвиям pеaлизaции ocнoвных oбpaзoвaтель-

ных пpoгpaмм бaкaлaвpиaтa (пoдгoтoвки cпе-

циaлиcтa) являетcя шиpoкoе иcпoльзoвaние в 

учебнoм пpoцеccе aктивных и интеpaктивных 

фopм пpoведения зaнятий. В coчетaнии c 

внеaудитopнoй paбoтoй этo cпocoбcтвует 

фopмиpoвaнию и paзвитию пpoфеccиoнaльных 

нaвыкoв oбучaющихcя. 

Удельный веc зaнятий, пpoвoдимых в ин-

теpaктивных фopмaх, oпpеделяетcя cледующими 

пapaметpaми: глaвнoй целью OOП, ocoбеннocтью 

кoнтингентa oбучaющихcя и coдеpжaнием 

кoнкpетных диcциплин. Вo мнoгих нaпpaвлениях 

пoдгoтoвки в целoм oни дoлжны cocтaвлять не 

менее 20 пpoцентoв aудитopных зaнятий. 

«Интеpaктивный («Inter» — этo взaимный, 

«act» — дейcтвoвaть) — oзнaчaет взaимo-

дейcтвoвaть, нaхoдитьcя в pежиме беcеды, 

диaлoгa c кем-либo» [1, c. 44]. Дpугими cлoвaми, 

в oтличие oт aктивных метoдoв, интеpaктивные 

нaпpaвлены нa бoлее шиpoкoе взaимoдейcтвие 

cтудентoв кaк c пpепoдaвaтелем, тaк и дpуг c 

дpугoм и нa пpoявление aктивнocти cтудентoв в 

пpoцеccе oбучения. 

Интеpaктивнoе oбучение — этo oднa из фopм 

opгaнизaции учебнoгo пpoцеcca, целью кoтopoй 

являетcя coздaние тaких уcлoвий oбучения, пpи 

кoтopых cтудент чувcтвует cвoю уcпешнocть, 

cвoю интеллектуaльную cocтoятельнocть, чтo 

делaет пpoдуктивным caм пpoцеcc oбучения. 

Ocнoвные зaдaчи интеpaктивных фopм oбуче-

ния: 

 вызвaть интеpеc у oбучaющихcя; 

 cпocoбcтвoвaть эффективнoму уcвoению 

учебнoгo мaтеpиaлa; 

 нaучить caмocтoятельнo pешaть пocтaвлен-

ные пpепoдaвaтелем зaдaчи; 

 уcтaнoвить взaимoдейcтвия между cту-

дентaми и нaучить paбoтaть в кoллективе, 

уметь выcлушaть тoчку зpения кaждoгo 

выcтупaющегo; 

 cфopмиpoвaть жизненные и пpoфеccиo-

нaльные нaвыки oбучaющихcя; 

 выйти нa уpoвень ocoзнaннoй кoмпетенции 

cтудентa. 

Вaжнoе меcтo cpеди метoдoв интеpaктивнoгo 

oбучения, oбеcпечивaющих мaкcимaльнoе 

иcпoльзoвaние индивидуaльнoгo пoдхoдa к 

кaждoму cтуденту зaнимaет метoд делoвых игp. 

«Делoвaя игpa — фopмa вoccoздaния пpед-

метнoгo и coциaльнoгo coдеpжaния пpoфеccи-

oнaльнoй деятельнocти, мoделиpoвaния cиcтем 

oтнoшений, paзнooбpaзных уcлoвий пpoфеccи-

oнaльнoй деятельнocти, хapaктеpных для дaннoгo 

видa пpaктики» [2, c. 28]. 

В делoвoй игpе oбучение учacтникoв 

пpoиcхoдит в пpoцеccе coвмеcтнoй деятельнocти. 

Пpи этoм кaждый pешaет cвoю oтдельную зaдaчу 

в cooтветcтвии co cвoей poлью и функцией.  

mailto:tatiana.gutik@mail.ru
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Делoвaя игpa — этo не пpocтo coвмеcтнoе 

oбучение, этo oбучение coвмеcтнoй деятельнocти, 

умениям и нaвыкaм coтpудничеcтвa. 

Делoвaя игpa являетcя cлoжнo уcтpoенным 

метoдoм oбучения, тaк кaк мoжет coчетaть в cебе 

paзличные метoды интеpaктивнoгo oбучения, 

тaкие кaк диcкуccия, мoзгoвoй штуpм, aнaлиз 

кoнкpетных cитуaций и т.п. 

Нa cегoдняшний день в литеpaтуpе пpивo-

дитcя oгpoмнoе paзнooбpaзие типoлoгий и 

клaccификaций делoвых игp. Paзличaют делoвые 

игpы учебные, иccледoвaтельcкие, упpaвлен-

чеcкие, aттеcтaциoнные. Oблacть пpименения 

делoвых игp тaкже дoвoльнo шиpoкa: экoнoмикa, 

упpaвление, педaгoгикa, пcихoлoгия, инженеpные 

диcциплины, экoлoгия, медицинa, иcтopия, 

геoгpaфия, и т.д. 

Диcциплинa «Этикa и этикет» изучaетcя cту-

дентaми Тихooкеaнcкoгo гocудapcтвеннoгo уни-

веpcитетa, oбучaющимиcя пo нaпpaвлениям 

бaкaлaвpиaтa «Туpизм», «Гocтиничнoе делo», 

«Cеpвиc» нa втopoм куpcе. Coглacнo темaти-

чеcкoгo плaнa пpaктичеcкие зaнятия в фopме 

делoвoй игpы мoжнo пpoвoдить пo cледующим 

темaм: «Этикет пpиветcтвий и пpедcтaвлений», 

«Этикa pешения cпopных вoпpocoв и кoнфликт-

ных cитуaций», «Пpaвилa пpoведения делoвых 

беcед и публичных выcтуплений», «Культуpa 

телефoннoгo paзгoвopa». 

Гoтoвяcь к делoвoй игpе, cтуденты 

paзбивaютcя нa гpуппы, кaждoй гpуппе 

пpедлaгaетcя cвoя cитуaция, кoтopую неoбхoдимo 

oбыгpaть. Pacпpеделив poли, oбучaющимcя 

oтвoдитcя вpемя нa пoдгoтoвку. Зaтем кaждaя 

гpуппa выcтупaет пеpед aудитopией oбыгpывaя 

cвoю cитуaцию. Пpи пoдведении итoгoв cтуденты 

oценивaют paбoту кaждoй гpуппы, укaзывaя 

oшибки и отмечая пoлoжительные стороны. 

Пpи пpoведении зaнятий в фopме делoвoй 

игpы poль пpепoдaвaтеля pезкo меняетcя. Здеcь 

oн зaнимaетcя лишь oбщей opгaнизaцией 

пoдгoтoвки делoвoй игpы и зaтем cтaнoвитcя 

пpocтым нaблюдaтелем. 

В pезультaте тaких зaнятий cтуденты приоб-

ретают нaвыки pешения пocтaвленных зaдaч, 

учaтcя oтcтaивaть cвoю тoчку зpения, apгумен-

тиpoвaть и coглaшaтьcя c oппoнентoм, пpинимaть 

кoмпpoмиccнoе pешение в пpoцеccе 

пpoфеccиoнaльнoй деятельнocти. 

Cпецифику делoвoй игpы кaк метoдa интеpaк-

тивнoгo oбучения мoжнo oпpеделить cледующим 

oбpaзoм: 

 система oбучения мaкcимaльнo пpиближе-

на к pеaльнoй пpaктичеcкoй деятельнocти 

pукoвoдителей и cпециaлиcтoв. Этo 

дocтигaетcя путем иcпoльзoвaния в 

делoвых игpaх мoделей pеaльных coциaль-

нo-экoнoмичеcких oтнoшений; 

 метoд делoвых игp пpедcтaвляет coбoй 

пpoцеcc пo aктивизaции пoлученных 

теopетичеcких знaний и иcпoльзoвaнию их 

в пpaктичеcкoй деятельнocти. 

Делoвaя игpa дaет вoзмoжнocть нaгляднo 

пpедcтaвить модель отношений, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности. Опыт 

пpoведения зaнятий в фopме делoвoй игpы пока-

зал, чтo пoлученные в pезультaте умения и нaвы-

ки имеют бoлее выcoкую cтепень уcвoяемocти пo 

cpaвнению c дpугими тpaдициoнными метoдaми 

oбучения. 

Зaнятия, пpoведенные c иcпoльзoвaнием ин-

теpaктивнoй метoдики выpaбaтывaют у студентов 

нaвыки пpименения теopетичеcких знaний, пoлу-

ченных в хoде изучения диcциплин, нaпpaвлен-

ные нa фopмиpoвaние пpaктичеcкoй cocтaвляю-

щей будущей деятельнocти. 

Тaким oбpaзoм, внедpение интеpaктивных 

метoдoв oбучения — oднo из вaжнейших 

нaпpaвлений coвеpшенcтвoвaния пoдгoтoвки cту-

дентoв в coвpеменнoм вузе и oбязaтельнoе 

уcлoвие эффективнoй pеaлизaции кoмпетент-

нocтнoгo пoдхoдa. 
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организации самостоятельной работы 

студентов на занятиях и во внеаудиторное 

время. 

Ключевые слова: самостоятельная работа сту-

дента, эффективность учебного процесса, направ-

ления деятельности преподавателя. 

In the article the questions of increase of effi-

ciency of process of educating are considered 

due to organization of independent work of stu-

dents on employments and in extracurricular 

time. 

Key words: independent work of student, efficiency 

of educational process, direction of activity of teach-

er. 

С целью повышения качества знаний целесо-

образно применять такие методы обучения, кото-

рые могут создать условия для активизации по-

знавательной деятельности студента. Анализ ли-

тературы позволяет сделать вывод, что наиболь-

шая эффективность усвоения новой информации 

достигается в практической деятельности. По-

этому самостоятельная работа студентов (СРС) в 

последнее время стала одной из ведущих форм 

учебного процесса. Самостоятельная работа спо-

собствует углублённому изучению теоретическо-

го материала, выполнению расчётно-графических 

заданий и успешной их защите. 

Специфика дисциплин кафедры позволяет ин-

дивидуальным заданиям по начертательной гео-

метрии и расчётно-графическим заданиям по чер-

чению придать практический характер и внести 

элементы конструирования. Это потребует от 

студента на основе самостоятельной работы со 

специальной и справочной литературой, провести 

поиск необходимой информации и анализ воз-

можных вариантов решения поставленных задач 

с выбором оптимального решения (учебно-

исследовательская работа). 

Для достижения более эффективных результа-

тов самостоятельной работы студентов особое 

внимание кафедра уделяет разработке учебно-

методической литературы по организации СРС и 

системы тестового контроля на всех этапах обу-

чения всем изучаемым разделам преподаваемых 

дисциплин. 

Разработка современных методов организации 

СРС предполагает поиск наиболее оптимальных 

путей активизации самостоятельной деятельности 

студентов в сочетании с традиционными метода-

ми: 

 формирование психологического климата в 

группе и ориентирование студента на ли-

дера; 

 дифференцированный подход к обучаю-

щимся; 

 разработка методики проведения занятий с 

использованием активных форм обучения. 

Кроме того есть возможности широкого ис-

пользования Интернет-технологий для более эф-

фективного осуществления процесса обучения, 

такие как: 

 создание персонального сайта преподава-

теля, как инструмента для поддержки 

учебного процесса; 

 создание личного кабинета преподавателя 

с возможностью обратной связи; 

 формирование сайта кафедры и наполне-

ние его методическими разработками. 

Последнее включает: 

 комплекты индивидуальных заданий и ре-

комендаций с целью организации СРС в 

аудиторное и внеаудиторное время; 

 методические материалы для подготовки 

защиты заданий; 

 методические рекомендации по само-

контролю графических работ и уровню 

теоретической подготовки; 

 карты и тесты для контроля знаний и само-

контроля. 

Практический опыт преподавательской рабо-

ты даёт основание выявить наиболее важные 

направления самостоятельной работы студентов, 

изучающих курс графических дисциплин: 

 использование справочников, учебников и 

методической литературы при поиске 

практических примеров выполняемых ра-

бот; 

 ответы на вопросы самоконтроля по изуча-

емым темам; 

 рецензирование задач, выполняемых дру-

гими студентами; 

 подготовка вопросов для тематических 

олимпиад и презентаций; 

 выступление с докладами и рефератами по 
изучаемому разделу дисциплины; 

 самостоятельное изучение нормативно-

технических источников; 

 подготовка сообщений по результатам 

углублённого изучения вопросов по теме 

на практических занятиях и конференциях; 

 выполнение практических заданий; 

 ориентирование студентов на самостоя-

тельную работу с учебником (основным 

источником знаний по дисциплине). 

Направления деятельности преподавателя для 

реализации этих видов работы: 

 разработка учебно-методических пособий 

и методических рекомендаций по органи-

зации СРС и критериев оценок; 

 подготовка тем рефератов и докладов по 

линии студенческого научного общества; 

 составление перечня вопросов для подго-

товки к зачётному занятию; 

 разработка раздаточного материала по за-

даниям для выдачи студентам; 

 составление карт самоконтроля степени 

усвоения теоретического материала; 
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 составление тестов для самоподготовки к 

защите заданий; 

 ознакомление обучающихся с целями, объ-

ёмом работы, сроками выполнения, фор-

мой контроля СРС; 

 соблюдение принципов последовательно-

сти при организации внеаудиторной рабо-

ты; 

 проведение анализа выполненной работы 

студента и её оценка; 

 проведение групповых и индивидуальных 

консультаций по методике самостоятель-

ной работы; 

 проведение занятий с использованием ак-

тивных форм обучения; 

 осуществление систематического контроля 

выполнения студентами графика самостоя-

тельной работы; 

 обеспечение психологического климата в 

группе и ориентирование студентов на ли-

дера (дифференцированный подход к обу-

чающимся); 

 содействие формированию и наполнению 

сайта кафедры (сайта преподавателя) для 

размещения методических указаний и ре-

комендаций, образцов заданий, учебных 

пособий (с возможностью обратной связи). 

Организация самостоятельной работы на заня-

тиях и во внеаудиторное время обеспечивает не-

обходимый уровень знаний, умений и навыков 

студентов. 

Овладение знаниями происходит при прора-

ботке материала лекций и его дополнении путём 

конспектирования учебников и методических 

разработок, ознакомления со стандартами ЕСКД 

и другими нормативными документами, при ра-

боте со справочниками, участии в учебно-

исследовательской работе, использовании ком-

пьютерной техники и Интернета. 

Систематизация и закрепление знаний осу-

ществляется путём ответов на контрольные во-

просы и тестовые задания, при подготовке к вы-

ступлениям на занятиях и конференциях. 

Для формирования умений предусмотрено 

решение типовых задач, решение вариантных 

задач с поиском оптимального способа решения, 

выполнение расчётно-графических работ и чер-

тежей типовых изделий. 

Приобретённые навыки студентов можно оце-

нить при выполнении итогового задания при-

кладного характера и сдаче зачёта. 

Для обеспечения эффективности организации 

процесса обучения разрабатываются учебно-

методические комплексы (УМКС) по всем дис-

циплинам кафедры. УМКС отражают средства и 

методы обучения, обеспечивающие учебно-

методическую базу для эффективной организации 

самостоятельной работы студентов и совершен-

ствования технологии обучения. УМКС включа-

ет: 

 рекомендуемую литературу (основную и 

дополнительную); 

 методические указания и рекомендации по 

выполнению графических работ и заданий 

творческого характера; 

 вопросы к рубежному, итоговому контро-

лю знаний и методические рекомендации 

по подготовке студента к этому контролю; 

 рекомендации к решению задач и заданий 

практического характера в зачётных биле-

тах; 

 методические рекомендации по изучению 

материала, вынесенного на самостоятель-

ное изучение. 

Рассмотренные выше подходы к организации 

самостоятельной работы позволят студентам до-

стигнуть соответствующего уровня знаний, уме-

ний и навыков обучения в вузе и для адаптации к 

дальнейшей деятельности на производстве. 
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В статье идёт речь о применении разрабо-

танного и созданного автором статьи 

электронного образовательного ресурса, 

способного более эффективно контролиро-

вать не только изучение теоретического 

материала по графическим дисциплинам, но 

и практическое применение знаний и навы-

ков студентов заочной формы обучения. 

Приведены примеры реально функциониру-

ющих тестовых заданий. 

Ключевые слова: электронные образовательные 

ресурсы, тестовые задания по графическим дис-

циплинам, практические построения. 

The article refers to the application of the de-

veloped and created by the author of e-learning 

resource, is able to more effectively control not 

only the study of theoretical material on graph-

ic disciplines, but also the practical application 

of knowledge and skills of students of the corre-

spondence form of training. There are examples 

of the functioning of the test tasks. 

Key words: electronic educational resources, test 

graphic disciplines, practical build. 

Современные условия труда, развитие науки и 

техники предъявляют особые новые требования к 

качеству профессиональной подготовки инжене-

ров различных отраслей промышленности. Для 

успешной производственной деятельности инже-
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нера в будущем необходимы такие профессио-

нальные качества, как инженерно-техническая 

грамотность, творческий подход к выполняемой 

работе, развитое пространственное мышление, 

умение ориентироваться в конструкторской и 

технологической документации, использование 

возможностей компьютерной техники, готов-

ность к постоянному самообразованию. Основу 

для развития этих качеств необходимо создать во 

время обучения в высших учебных заведениях. 

Особое влияние на инженерное мышление бу-

дущих специалистов оказывают графические 

дисциплины начертательная геометрия и инже-

нерная графика. Изучение графических дисци-

плин является одной из важнейших составляю-

щих профессионального инженерного образова-

ния и формирования личности, способной решать 

производственно-технические задачи, оригиналь-

но мыслить, создавать новую технику. 

Начертательная геометрия вырабатывает про-

странственное воображение, совершенствует ло-

гическое мышление и интеллект, развивает твор-

ческие способности, необходимые для изучения 

других дисциплин и постижения будущей про-

фессии, а также интуицию будущего специали-

ста, необходимую для любой творческой работы, 

особенно инженерной и научной. Знание правил 

инженерной графики даёт возможность графиче-

скими способами грамотно передавать информа-

цию в различных областях профессиональной 

деятельности для реализации творческих идей 

инженера. 

В век стремительного научно-технического 

прогресса разработка и использование компью-

терных технологий стали большим подспорьем в 

учебном процессе для всех дисциплин. Персо-

нальный компьютер всё чаще выступает и как 

средство обучения (использование обучающих 

программ, электронных учебников и пособий, 

тестового контроля знаний), так и рабочий ин-

струмент (использование прикладных графиче-

ских программ). 

Однако, при изучении начертательной геомет-

рии и инженерной графики использование ком-

пьютера для контроля деятельности студентов 

реально только в процессе контроля теоретиче-

ских знаний. В силу того, что при проверке гра-

фических работ, выполненных студентом, необ-

ходимо учитывать различные аспекты: прежде 

всего правильность геометрических построений, 

соответствия требованиям стандартов, степень 

рациональности решения задач и, конечно, нали-

чие творческого подхода в реализации цели. 

Кроме того особую важность в этом процессе 

имеет общение студента с преподавателем во 

время защиты графической работы. Учесть эти 

факторы при теоретическом тестировании не 

представляется возможным. 

Ввиду того, что в системе высшего образова-

ния существует тенденция к сокращению числа 

аудиторных часов, отводимых на изучение гра-

фических дисциплин, увеличение количества 

студентов на одного преподавателя, тестирование 

приобретает массовый характер. Объясняется это 

тем, что результаты решения тестовых заданий 

легко поддаются количественной оценке и стати-

стической обработке, при этом наиболее рацио-

нально используется время преподавателя при 

отслеживании успеваемости большого количе-

ства студентов. В действительности же при те-

стировании фиксируется лишь конечный резуль-

тат (ответ), а сам процесс, который привел к тому 

или иному результату, не вскрывается. Поэтому 

желаемых результатов оценки знаний и умений 

студента в процессе обучения графическим дис-

циплинам большинство тестов не имеет. Эти фак-

торы вынуждают вести исследовательскую рабо-

ту по совершенствованию организационно-

педагогического и учебно-методического обеспе-

чения начертательной геометрии и инженерной 

графики с использованием инновационных тех-

нологий в направлении соответствия современ-

ным квалификационным требованиям, предъяв-

ляемым к выпускникам технических вузов. 

Предлагаемые методические указания для 

студентов инженерно-технических специально-

стей заочной формы обучения относятся к ново-

му классу учебных материалов — электронным 

образовательным ресурсам и способны более эф-

фективно контролировать такие стороны образо-

вательного процесса, как изучение теоретическо-

го материала и практическое применение знаний, 

навыков и умений. 

В предлагаемой работе наряду с традицион-

ными тестами применяется широкий спектр зада-

ний, в которых необходимо достроить недостаю-

щие изображения или выполнить построения ка-

ких-либо геометрических образов, т.к. именно 

практические построения являются наилучшим 

средством более глубокого и всестороннего усво-

ения основных теоретических положений курса 

графических дисциплин. Такие задания располо-

жены в конце каждой темы. 

Задачей данного ресурса является контроль 

знаний и умений студентов по основным разде-

лам курса начертательной геометрии в первом 

семестре и инженерной графики — во втором 

семестре. При этом учебная работа, реализуемая 

в аудитории с участием преподавателя, успешно 

переносятся в стадию самоподготовки. 

Автор данной статьи представляет примеры 

отдельных листов с тестовыми заданиями по 

начертательной геометрии (рис. 1). Тестовые за-

дания охватывают все темы теоретического мате-

риала курса, поэтому при подготовке к работе 

студент должен последовательно прорабатывать 

разделы по курсу «Начертательная геометрия» 

или «Инженерная графика» соответственно. 

 



 

 

 

Рис. 1. Примеры листов с тестовыми заданиями по начертательной геометрии для студентов заочной формы обучения 



 

 

 

Рис. 2. Примеры листов с тестовыми заданиями по инженерной графике для студентов заочной формы обучения  



 

 

  
Рис. 3. Примеры тестовых заданий по инженерной графике, по которым требуется чертить на листах фА4 на чертёжной бумаге 
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В тестовых заданиях применяются задания за-

крытой формы, которые предполагают выбор 

правильного ответа (или ответов) из нескольких 

предложенных текстовых или графических вари-

антов и задания на установление соответствия, в 

которых элементам одного множества требуется 

поставить в соответствие элементы другого мно-

жества. Кроме того в каждой теме предусмотрены 

задания, в которых требуется дать конструируе-

мый ответ. При этом есть вероятность закрепле-

ния знаний, полученных при изучении теоретиче-

ского материала. Выполнение комплекта тесто-

вых заданий является отчётом студента о проде-

ланной работе по изучению программного мате-

риала. 

На рис. 2 представлены примеры листов с ре-

шёнными тестовыми заданиями по инженерной 

графике. 

При тестировании по инженерной графике 

предъявляются аналогичные требования, но в 

этом случае предусмотрены дополнительно и 

задания, которые требуется выполнить на отдель-

ных листах чертёжной бумаги. Они являются за-

ключительным этапом тестирования. Такие те-

стовые задания показаны на рис. 3. 

Разработанные и реально функционирующие 

тестовые задания были апробированы в период 

зимней сессии 2014-2015 учебного года. Они раз-

мещены на сайте кафедры «Начертательная гео-

метрия и машинная графика» ТОГУ для обеспе-

чения самостоятельной работы студентов заочной 

формы обучения (http://pnu.edu.ru/ru/faculties/ 

full_time/fait/ngmg/study/distance-accelerated/#ng). 
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Рассматриваются негативные аспекты 

компьютеризации, связанные с отсутстви-

ем у студентов знаний базовых понятий 

школьной математики (дроби, проценты, 

арифметические действия). 

Ключевые слова: компьютер, плотность, вычис-

ление, дроби, проценты, 

The negative aspects of a computerization con-

nected with absence at students of knowledge of 

basic concepts of school mathematics (frac-

tions, percent, arithmetic actions) are consid-

ered. 

Key words: computer, density, calculation, fractions, 

percent. 

С 2001 г. на кафедре физики ТОГУ ведутся 

планомерные работы по внедрению компьютер-

ных технологий в учебный процесс. Введено в 

эксплуатацию два компьютерных класса, в кото-

рых студенты, обучающиеся по направлению 

подготовки бакалавров 011200.62 «Физика», 

осваивают ряд дисциплин. Компьютеры широко 

применяются для текущего и выходного контроля 

знаний студентов технических направлений бака-

лавриата, а также для проведения интернет–

тестирования — федерального экзамена профес-

сионального образования (ФЭПО). Компьютер-

ные технологии и мультимедиа оборудование 

эффективно используются при проведении лек-

ционных, практических и лабораторных занятий. 

Это позволило значительно расширить возмож-

ности учебных курсов включением в них видео-

записей реальных физических экспериментов, 

анимаций и пр. 

Однако модернизация образовательного про-

цесса в ТОГУ сопровождается резким снижением 

уровня подготовки школьников по математике и 

физике, падением конкурса на физические и тех-

нические направления подготовки бакалавров и 

специалистов. Наметилась тенденция, когда ком-

пьютер становится не средством становления 

личности студента, а способствует формирова-

нию у него шаблонного мышления и безынициа-

тивного отношения к учебе. 

В данной работе обсуждаются назревшие к 

настоящему времени негативные последствия 

использования калькуляторов, которые возника-

ют при проведении студентами обработки экспе-

риментальных данных, полученных в учебном 

лабораторном эксперименте. 

В качестве примера рассмотрим лабораторную 

работу «Определение плотности твердых тел», в 

которой студенты с помощью простой формулы 

𝜌 =
4𝑚

𝜋𝐷2ℎ
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находят плотность деревянного цилиндра. Здесь 

𝑚 — масса, ℎ — высота цилиндра, 𝐷 — его диа-

метр. Задача состоит в том, что измеренные зна-

чения 𝑚, ℎ, 𝐷 выразить в единицах СИ, подста-

вить в данную формулу и провести простой 

арифметический расчет. 

Однако уже здесь возникают определенные 

проблемы: студенты плохо знают часто встреча-

ющиеся приставки десятичных кратных и доль-

ных единиц; правило сдвига запятой в десятич-

ной дроби с выделением порядка числа; правила 

действий со степенями; процедура перехода к 

единицам СИ не отработана до автоматизма. Сту-

денты, особенно первокурсники, сталкиваются с 

трудностями, связанными с отсутствием созна-

тельных и прочных вычислительных навыков. 

Элементарные арифметические расчеты, даже с 

использованием микрокалькуляторов, планшетов 

и пр, очень часто приводят к получению фанта-

стических, оторванных от практической жизни 

ответов. А ведь это материал 7-го класса средней 

школы [1], причем, материал тесно связанный не 

только с промышленностью и строительством, но 

и с будничными ситуациями в нашей жизни — в 

магазине, расчетом коммунальных платежей и пр. 

Важным этапом обработки эксперименталь-

ных данных является вычисление погрешностей, 

позволяющее разумно организовать процесс из-

мерений и оценить их точность. В течение мно-

гих лет на кафедре физики ТОГУ это вычисление 

студенты проводили методом Стьюдента. Однако 

отсутствие у студентов навыков численных рас-

четов и дифференцирования функции нескольких 

переменных вынудило кафедру физики два года 

назад отказаться от применения этого метода в 

лабораторном практикуме. Исключение состав-

ляют студенты, занимающиеся по направлению 

подготовки бакалавров 011200.62 «Физика». Все 

остальные студенты оценивают только погреш-

ность приборов, указывая ее в специальной (мет-

рологической) таблице. 

Многие студенты испытывают трудности при 

переводе меры угла (например, угла дифракции 

света, измеренного с помощью гониометра в ла-

боратории оптики), выраженного в градусах, ми-

нутах и секундах в десятичный вид. Это свиде-

тельствует о слабых знаниях единиц измерения 

угловых размеров и дробных величин. 

С этой проблемой тесно связана другая — 

“вечная” — проблема процентов. В лабораторном 

практикуме часто приходится сравнивать полу-

ченное в эксперименте значение физической ве-

личины с табличным значением. При этом ре-

зультат такого сравнения студентам необходимо 

выразить количественно в процентах. Например, 

«найденное значение модуля Юнга стали превы-

шает табличное значение на 10 %». Основная 

масса студентов самостоятельно это сравнение 

сделать не может. А это — материал 5-6 класса 

школьного курса математики [2], причем, такой 

материал, без которого жизнь современного че-

ловека представить невозможно. С этим поняти-

ем человек сталкивается практически ежедневно. 

Известно, что вычислительная культура явля-

ется основой для изучения математики и других 

научных дисциплин. Поэтому отсутствие вычис-

лительной культуры означает не только отсут-

ствие математической культуры, но и, по мнению 

авторов, является проявлением духовной дегра-

дации личности. Вспоминаются горькие слова 

академика Арнольда В. И.: "Новое поколение 

детей не знает ни таблицы умножения, ни евкли-

довой геометрии — ничего. Не понимает и не 

хочет знать. Они только хотят нажимать на кноп-

ки компьютера, и больше ничего"[3]. Данные вы-

борочного теста свидетельствуют о том, что 

свыше 60 % студентов-заочников 1-го курса пло-

хо знает таблицу умножения! 

Используя калькуляторы, студенты нажимают 

на кнопки бездумно, формально, не понимая су-

щества решаемой задачи и никак не оценивая 

результат решения этой задачи. Ответом на кри-

тические замечания преподавателя, как правило, 

является бодрое оправдание студента: «На ком-

пьютере считал!». Оформился разрыв между 

огромными возможностями компьютеров и уров-

нем школьных знаний по математике и физике. 

Положение усугубляется тем, что 70 % сту-

дентов ТОГУ, изучающих физику, начинает осво-

ение дисциплины в 1-м семестре, а значит, при 

достаточно низком уровне математической куль-

туры и отсутствии базовых знаний из области 

высшей математики. При этом планируемая 

аудиторная нагрузка по лабораторным работам 

составляет всего лишь 1 час в неделю, что ставит 

преподавателей в сложное положение: за это 

время познакомить студентов с современной 

научной аппаратурой и выработать у них навыки 

и умения из области школьной математики не-

возможно. 

Возможными путями решения накопившихся 

проблем, по мнению авторов, являются: 

1) существенное ограничение использования 

школьниками калькуляторов на уроках математи-

ки и физики с целью приучить их полагаться в 

учебе только на свои умения и навыки; 

2) перестройка содержания и методики прове-

дения курсов выравнивания по математике и фи-

зике с целью ликвидации пробелов школьной 

подготовки в элементарной арифметике; 

3) систематическое выполнение всех расчетов 

в задачах на практических занятиях по физике и 

математике без использования калькуляторов на 

доске студентами или преподавателем в течении 

первого семестра изучения физики. 
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В статье рассматриваются вопросы, свя-

занные с острой необходимостью подго-

товки для машиностроительных предприя-

тий Дальнего Востока России инженеров—

механиков в направлении метрология, стан-

дартизация и сертификация 

Ключевые слова: метрология, машиностроение, 

бакалавр, учебно-научный комплекс. 

This article discusses several issues regarding 

the pressing need of mechahic engineers train-

ing in the field of metrology, standardization 

and certification for machine-building enter-

prises in the Russian Far Fast. 

Key words: metrology, mechanical engineering, 

bachelor, educational scientific center. 

Правительство России и общественность 

Дальнего Востока заняты поиском оптимальной 

модели развития народнохозяйственного ком-

плекса в наиболее удаленном от центра регионе. 

В постреформенный период и по настоящее вре-

мя импульс развития получил только сырьевой 

сектор экономики. Важность этого направления 

не подлежит сомнению, однако оно не способно в 

перспективе стать фундаментом развития региона 

и сохранения численности местного населения. 

На уровне Правительства продекларирован те-

зис, определяющий развития региона — форми-

рование современных производств, обеспечива-

ющих создание высокооплачиваемых рабочих 

мест. 

В рамках реализации этой программы созда-

ются территории опережающего социально-

экономического развития. Особая роль отводится 

развитию обрабатывающей промышленности, без 

которой сложно представить решение этой фун-

даментальной задачи. Результатом деятельности 

создаваемого обновленного производственного 

комплекса должен стать выпуск высококаче-

ственной продукции способной конкурировать по 

основным характеристикам с лучшими мировыми 

образцами. Только производство и реализация на 

рынке высококачественной продукции позволит 

решить и важную социальную задачу — обеспе-

чить высокую заработную плату и, как следствие, 

достойный уровень жизни населения. 

Краткая историческая справка. В относитель-

но недавнем советском прошлом не смогли ре-

шить задачу выпуска высококачественной про-

дукции, что послужило основной причиной «за-

мерзания» экономики и последующей геополити-

ческой катастрофы. В советское время вопросами 

качества продукции ведали непосредственно гос-

ударственные структуры. Не смотря на обилие 

государственных стандартов и всевозможных 

государственных, партийных, общественных и 

иных надзорных органов за их исполнением, ре-

шить задачу обеспечения высокого уровня каче-

ства продукции так и не удалось. Основной при-

чиной, тормозившей решение той проблемы было 

отсутствие жесткой связи качества продукции и 

финансовых результатов предприятия. Ситуация 

радикально изменилась после проведения в 

стране реформы собственности. 

Государство перевело стандарты из сферы 

обязательных к исполнению документов в реко-

мендательные, одновременно упразднило всю 

систему государственного контроля и надзора, 

сохранив за собой сегмент надзора и контроля 

только за исполнением требований по обеспече-

нию безопасности. 

Отныне обеспечение качества продукции воз-

ложено исключительно на само предприятие. В 

условиях жесткой конкуренции экономическое 

благополучие предприятия в значительной степе-

ни зависит от качества продукции. Конкуренто-

способность предприятия можно представить 

символической дробью, в числителе которой по-

казатели качества, а в знаменателе себестоимость 

продукции. 

В условиях ограниченного резерва по сниже-

нию себестоимости продукции улучшение пока-

зателей ее качества является определяющим фак-

тором повышения конкурентоспособности и, как 

следствие, экономического процветания. 

Высокий уровень качества продукции на со-

временном производстве достигается внедрением 

передовых технологий и добровольным исполне-

нием норм и правил, изложенных в международ-

ных и национальных стандартах, а также реали-

зацией идей квалиметрии. Только неукоснитель-

http://rudocs.exdat.com/docs/index-23812.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-169327.html
http://do.gendocs.ru/docs/index-169327.html
http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=viarn_nuzhnali
http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=viarn_nuzhnali
mailto:klepikovsi48@mail.ru
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ное следование требованиям стандартов и поло-

жений внутренней системы управления каче-

ством, является гарантом успешного функциони-

рования предприятия на российском и междуна-

родном рынках. 

В процессе оценки качества продукции все 

большее применение находят идеи квалиметрии, 

сущность которой заключается в максимальном 

использовании измерительных процедур. С уче-

том нового стратегического значения качества 

продукции на данном этапе развития нашей стра-

ны, на рынке труда сформировалась перспектива 

расширения сегмента потребности в специали-

стах стандартизации, сертификации и метроло-

гии, предназначенных по факту своего образова-

ния максимально ускорить решение этой пробле-

мы. 

Особая роль в обеспечении качества продук-

ции отведена специалистам метрологам. Именно 

специалисты данного профиля осуществляют 

комплекс измерительных процедур на всех ста-

диях НИОКР и в процессе производства, подби-

рают эффективные методы средств измерений, 

составляют графики проверки и калибровки 

средств измерений, участвуют в разработке кри-

териев оценки качества продукции по результа-

там измерений и реализации идей квалиметрии. 

В ТОГУ свыше 10 лет ведется подготовка 

специалистов в области стандартизации и серти-

фикации, а с 2010 года — бакалавров по стандар-

тизации и метрологии. На наш взгляд в перспек-

тиве специалисты данного профиля будут наибо-

лее востребованы на рынке труда. Кроме того с 

учетом тенденций развития обрабатывающей 

промышленности считаем целесообразным обу-

чение основам стандартизации и метрологии всех 

будущих специалистов технического профиля. 

Программа обучения по специальности стандар-

тизация и сертификация доказала свою состоя-

тельность. 

В процессе подготовки бакалавров — метро-

логов сформировалась учебно-научная система, 

включающая следующие основные направления 

[1]: 

 теория измерений (включающая термино-

логию), оценка качества метрологических 

средств и процедур, включая качество вы-

полнения методик измерений, поверки, ка-

либровки и испытаний, обработка резуль-

татов; 

 разработка методов и средств измерений, в 

том числе: создание теоретических основ и 

разработка эталонов единиц физических 

величин и образцовых средств измерений 

(включая стандартные образцы свойств 

веществ и материалов), воспроизведение 

единиц физических величин с помощью 

эталонов и их передача средствам измере-

ний; 

 метрологическое обеспечение на стадиях 

НИОКР и подготовки производства; 

 теоретические и организационно-методи-

ческие аспекты метрологического обеспе-

чения производства, в том числе разработ-

ка систем метрологического обеспечения 

производства продукции конкретных ви-

дов; 

 разработка комплексного метрологическо-

го обеспечения производственного подраз-

деления и отдельного субъекта хозяйство-

вания; 

 автоматизация метрологических работ; 

 метрологическая экспертиза конструктор-

ской и технологической документации; 

 информационное обеспечение метрологи-

ческих операций и процедур; 

 международное сотрудничество и пробле-

мы гармонизации метрологических техно-

логий, процедур и нормативных докумен-

тов, теоретические и практические аспекты 

подготовки специалистов-метрологов. 

Смежными направлениями для данной науч-

но-учебной системы являются: 

 технология машиностроения, при преобла-

дании вопросов технологии контроля, 

обеспечения точности и оценки качества; 

 средства технических измерений и произ-

водственного контроля физических вели-

чин ; 

 квалиметрия и управление качеством; 

 стандартизация и сертификация в области 

метрологии и метрологического обеспече-

ния. 

Подготовка метрологов должна иметь непре-

рывный цикл образования, включая среднее спе-

циальное, высшее всех ступеней и, естественно, 

постоянную переподготовку и повышение квали-

фикации. 

В процессе обучения студентов и повышения 

квалификации специалистов и руководителей 

организаций различных форм собственности сле-

дует использовать опыт сотрудников Дальнево-

сточного межрегионального территориального 

управления (ДМТУ) Росстандарта, Дальнево-

сточного филиала ФГУП "ВНИИФТРИ", испыта-

тельных лабораторий и метрологических служб 

предприятий, освоивших выпуск высококаче-

ственной продукции. 

Ахиллесова пята современной высшей школы 

— слабая связь с реальным сектором экономики. 

Привлечение сторонних специалистов может 

стать существенным фактором решения этой 

сложной и актуальной проблемы. В учебном про-

цессе, особенно на его завершающей стадии, це-

лесообразно использовать имеющееся современ-

ное метрологическое оборудование в организаци-

ях и опыт высокопрофессиональных специали-

стов — метрологов. В частности, сотрудники 

ДМТУ Росстандарта квалифицированно доведут 
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до сведения обучающихся положения законов, 

норм и правил, практикуемых в области метроло-

гии и обеспечения единства измерений, в центре 

метрологии и стандартизации студенты могут 

получить опыт работы на современном повероч-

ном оборудовании и воочию познать процесс по-

верки и калибровки средств измерений. В Даль-

невосточном филиале ФГУП "ВНИИФТРИ" 

функционирует центр государственных первич-

ных и вторичных эталонов для воспроизведения 

единиц физических величин на мировом уровне 

по точности. Предприятие, выпускающее высо-

кокачественную продукцию, как правило, осна-

щено современным метрологическим оборудова-

нием и обладает опытом организации эффектив-

ной метрологической службы. Получение прак-

тических навыков работы с измерительным обо-

рудованием и технической документацией в про-

цессе поверки и калибровки средств измерений 

обеспечит соответствие уровня подготовки обу-

чающихся к требованиям, предъявляемым к спе-

циалистам- профессионалам и ,следовательно, 

облегчить процесс трудоустройства. 

В заключение можно констатировать следую-

щее: в ТОГУ создана полноценная учебно–

научная система, позволяющая эффективно ре-

шать актуальную проблему — формирование 

кадрового потенциала в области стандартизации, 

метрологии и управления качеством, способного 

внести решающий вклад в процесс создания вы-

сококачественного конкурентноспособного про-

мышленного комплекса региона. 
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В статье рассматриваются значимость и 

необходимость демонстрационного мате-

риала при реализации образовательных про-

грамм, их виды и основные требования к их 

разработке. 
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многоканальная информация, законы памяти, 

новые знания 

This article describes the importance and ne-

cessity of demonstration material in the imple-

mentation of educational programs, their types 

and basic requirements for their realization. 

Key words: demonstration material, multi-channel 

information, the laws of memory, new knowledge 

В настоящее время особую актуальность при-

обретают вопросы реализации образовательных 

программ, включающих комплексное научно-

методическое обеспечение. В достижении резуль-

тативности обучения немаловажную роль играет 

качественный демонстрационный материал обес-

печения образовательного процесса. Сегодня сло-

во преподавателя должно подкрепляться актив-

ным наглядным сопровождением, комплектом 

демонстрационного и вспомогательного материа-

ла, то есть группой средств обучения, с помощью 

которого реализуются многие функции процесса 

обучения: информационная, управленческая, кон-

тролирующая. Студент находится в процессе по-

знавательной деятельности, траектория которой 

должна обеспечивать взаимосвязь знаний, навы-

ков и разрешения ситуации. Необходимо чтобы 

восприятие информации сопровождалось углуб-

лением существующих и получением новых зна-

ний. В этом может помочь изучение современных 

теорий личности, которые также дают возмож-

ность лучше понять поведение и действия сту-

дентов в процессе познавательной деятельности. 

Рассмотрим роль демонстрационного, вспомога-

тельного и наглядного материала в данном про-

цессе. 

Интересными в этом плане являются данные, 

приведенные Л.С. Халдеевым [1, с.20,21] по изу-

чению роли мозга человека в восприятии инфор-

мации. Так, исследования, проведенные учеными, 

свидетельствуют о различиях в деятельности по-

лушарий головного мозга. Левое полушарие об-

рабатывает информацию последовательно, фраг-

мент за фрагментом. Правое полушарие воспри-

нимает ее в целом, на уровне интуиции. В есте-

ственном процессе мышления и обучения мозг 

использует не левое и правое полушария отдель-

но, а оба полушария одновременно. Чтобы по-

мочь студенту эффективно использовать оба по-

лушария мозга, следует помнить, что информация 

сохраняется в видео-, аудио- и чувствах системах. 

К видеосистеме сохранения информации отно-

сятся: картинки-образы-диаграммы-графики-

схемы-фотографии; к аудиосистеме: слова-

музыка-звуки-акценты-разговоры (дебаты), а к 

mailto:zhana_k@list.ru
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чувствам-системе: эмоции-запахи-вкусы-

тактильные ощущения. 

Данная система сохранения информации 

означает, что в ходе проведения занятий, препо-

давателям следует сочетать: слово-картинки-

графики-схемы-слово-дебаты-эмоции- аналити-

ческие упражнения-творчество-слово и так далее. 

Поскольку люди могут сохранять информацию в 

левом и правом полушариях мозга в виде карти-

нок (видео-), слов (аудио-) или чувств, препода-

ватели должны стремиться при реализации обра-

зовательных программ сообщать многоканаль-

ную информацию. Если в процессе обучения уда-

ется обеспечить цветовую визуальную поддержку 

вербальным сообщениям, одновременно обраща-

ясь к чувствам и эмоциям, то получаемая инфор-

мация будет сохраняться сразу в нескольких 

участках левого и правого полушарий, увеличи-

вая шансы студентов на углубление и получение 

знаний. 

Эксперименты также доказали, что если чело-

век может думать со скоростью 800 слов в мину-

ту, то обычный преподаватель может говорить со 

скоростью 120 слов в минуту. Отсюда возникает 

необходимость — заинтересовать студентов чем-

то еще в течение оставшихся 680 слов в минуту. 

Мозг переходит в режим «автостопа» после деся-

ти минут, если его ничем не простимулировать. 

Отсюда задача преподавателя — разнообразить 

информационные средства и задействовать мно-

гоканальные сообщения. 

Также показательным в этом плане является 

изучение физической теории памяти. Согласно ей 

при зрительном восприятия предмета происходит 

обследование его взглядом по контуру. Этот пер-

цептивный процесс сопровождается движением 

импульса в соответствующей группе нервных 

клеток, которые как бы моделируют восприятие 

объекта в форме пространственно-временной 

нервной структуры. Создание и активизация 

нейронных моделей является основой процессов 

запоминания, хранения и воспроизведения [2]. 

Также существуют различные виды памяти: 

слуховая, зрительная, вкусовая, осязательная, 

обонятельная. У людей в разной степени могут 

быть развиты виды памяти. Но для более эффек-

тивного восприятия и воспроизведения информа-

ции должны работать все виды памяти в совокуп-

ности. Поэтому не следует пренебрегать каким-

либо видом памяти, необходимо при проведении 

занятий слово сопровождать визуальными сред-

ствами обучения. 

Далее усвояемость и запоминаемость матери-

ала согласно пирамиде знаний выстраиваются 

следующим образом: 

 лекции — 5% 

 учебники — 10% 

 аудио-визуальные средства — 20% 

 демонстрационный материал — 30% 

 групповое обсуждение — 50% 

 практические действия — 70% 

 обучение других (непосредственное при-

менение знаний) — 90% 

Как мы видим из этой пирамиды усвояемость 

и запоминаемость информации с помощью аудио-

визуальных средств и демонстрационных матери-

алов выше, чем, если бы она воспринималась без 

них на лекциях или изучалась по учебникам. 

Таким образом, мы видим, что демонстраци-

онный, вспомогательный и наглядный материал в 

реализации образовательных программ занимает 

важное место и позволяет повысить: наглядность 

материала; запоминаемость изучаемого материа-

ла; интенсивность учебного процесса; организа-

цию восприятия учебной информации студента-

ми; качество записей; информативность лекцион-

ного занятия; интерес к знаниям; контроль и са-

моконтроль знаний; возможность сосредоточения 

всех видов информации (текста, графики, звука, 

анимации, видео) в одном устройстве и обеспе-

чить легкость воспроизведения и другие. 

Существует огромное количество разнообраз-

ных демонстрационных и вспомогательных мате-

риалов, к ним относятся — учебное оборудова-

ние: доски различных видов, маркеры и другое; 

демонстрационное оборудование: различные ви-

ды проекционной аппаратуры; технические сред-

ства обучения — устройства, представляющие 

собой экранно-звуковые носители учебной ин-

формации: кинофильмы, диафильмы, компьюте-

ры, магнитофонные записи, радиопередачи, теле-

передачи и другое; раздаточный материал: кар-

точки-задания, ситуационные задачи и другое; 

дидактический материал: конспекты, презентации 

и другое; изобразительные пособия: плакаты, 

схемы, диаграммы и другое; аудиоматериалы: 

аудиоролик, аудиолекция; видеоматериалы: ви-

деоролик, видеолекция. В настоящее время в об-

разовательном процессе используются в большей 

степени демонстрационные материалы, подго-

товленные в виде простых презентаций слайд-

шоу на проекторе, которые не требуют от препо-

давателя значительных усилий, являются легкими 

в создании. Они не требуют усилий и от студен-

тов, тем более, что они уже привыкли к таким 

презентациям, если они демонстрируются в по-

хожей форме предоставления на многих лекциях. 

Также демонстрационный материал часто высту-

пает в качестве наглядных иллюстраций освеща-

емых положений лекций или же содержит гото-

вые ответы на поставленные вопросы, предостав-

ляет готовые заполненные таблицы и схемы. Од-

нако следует отдавать предпочтение тем иллю-

стративным материалам, которые развивают ак-

тивную мыслительно-познавательную деятель-

ность студентов. Поэтому существует необходи-

мость перехода к активным, так сказать к «рабо-

тающим» демонстрационным материалам. Это 

подтверждается и существующими законами па-

мяти [3]. 
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Таблица 1 

Законы памяти 

Закон памяти Практические приемы реализации 

Закон интереса Интересное запоминается легче 

Закон осмысления Чем глубже осознать запоминаемую информацию, тем лучше она запом-

нится 

Закон установки Если человек сам себе дал установку запомнить информацию, то запоми-

нание произойдёт легче 

Закон действия Информация, участвующая в деятельности запоминается лучше 

Закон контекста При ассоциативном связывании информации с уже знакомыми понятиями 

новое усваивается лучше 

Закон торможения При изучении похожих понятий наблюдается эффект "перекрытия" старой 

информации новой 

Закон оптимальной длины 

ряда 

Длина запоминаемого ряда не должна намного превышать объём кратко-

временной памяти 

Закон края Лучше всего запоминается информация, представленная в начале и в кон-

це 

Закон повторения Лучше всего запоминается информация, которую повторили несколько раз 

Закон незавершённости  Лучше всего запоминаются незавершённые действия, задачи, недосказан-

ные фразы и т.д. 

 
Таким образом, современный демонстрацион-

ный и вспомогательный материал в учебном про-

цессе должен отвечать следующим требованиям: 

 согласно закону интереса: не быть однооб-

разным на всех лекциях, скучным; не по-

вторять полностью материал, изложенный 

в учебнике; соответствовать тому, что изу-

чается на конкретно данной лекции; при-

водить интересные факты и примеры; для 

обеспечения разнообразия следует исполь-

зовать разные виды предоставления ин-

формации: с текстом, с таблицами, с диа-

граммами и другое; использовать приемы 

непроизвольной памяти; 

 согласно закону осмысления: лучше ис-

пользовать табличные и графические изоб-

ражения, нежели словесные, так как люди 

склонны тогда не просто читать, а разби-

раться и вникать в предоставляемую ин-

формацию; 

 согласно закону установки: для лучшего 

запоминания в предоставляемых материа-

лах следует делать пометки типа «внима-

ние», «следует запомнить», при этом луч-

ше всего применять установку на кон-

троль, нацеливая студентов на то, что в 

конце лекции необходимо будет решить 

практические задания по теме или решить 

тестовые задания, или же просто переска-

зать то, что усвоено и понято; использо-

вать жирный шрифт, курсив или подчерки-

вание, чтобы сосредоточить внимание на 

главном; использовать цветовое оформле-

ние, что позволяет на много больше при-

влечь внимание аудитории; 

 согласно закону действия: предоставляе-

мый материал запомнится лучше, если 

происходит применение знаний на практи-

ке, то есть изучаемая лекция дополняется 

решением практических заданий через раз-

даточный материал, который является ин-

терактивным, включающим в себя различ-

ные блок-схемы, дерево решений, алго-

ритмы и так далее; 

 согласно закону контекста: ассоциатив-

ность информации лучше всего показывать 

визуально, применяя различные схемы, 

графики и так далее; 

 согласно закону торможения: чтобы «ста-

рая» информация оставалась в памяти 

дольше, ее лучше всего предоставить, 

применяя возможности демонстрационной 

аппаратуры для активизации прошлых 

знаний, выявляя максимальное количество 

взаимосвязей с новыми знаниями; необхо-

димо во время одной лекции чередовать 

форму предоставления материала; 

 согласно закону оптимальной длины ряда: 

лучше использовать тезисы вместо полных 

предложений, ни в коем случае не исполь-

зовать длинные, сложные предложения и 

тем более целые абзацы из книг и учебни-
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ков; длина строки не должна быть более 36 

знаков; 

 согласно закону края: в предоставляемом 

материале главные, важные моменты в 

лекции предоставить в начале, например, в 

виде начального слайда (что необходимо 

изучить, каковы ожидания, насколько это 

важно) и в конце лекции, как итоговый 

слайд (каковы результаты, что изучили); 

 согласно закону незавершенности: студен-

тов надо при необходимости «заставить» 

не только слушать, но и активно работать, 

предоставляя им возможность завершать 

различные действия; чтобы лучше запом-

нить надо над информацией произвести 

какие-либо действия, например, найти вза-

имосвязи, логику, сопоставить, подсчитать 

и так далее; элементы незавершенности 

способствуют активизации самостоятель-

ной работы студентов, так как незавер-

шенные схемы, незаполненные таблицы, 

не выявленные взаимосвязи, наличие «за-

планированных» преподавателем ошибок в 

иллюстративном материале — это элемен-

ты развития творческого мышления сту-

дентов. 

При проведении занятий возможно использо-

вание как отдельных видов демонстрационного 

материала, так и целого комплекса. Желательно в 

немногочисленных группах использовать не-

сколько видов демонстрационных материалов. 

Можно подготовить презентацию всей лекции 

или ее части в PowerPoint или Prezi.com, или же 

других презентационных программах; на слайдах 

продемонстрировать схемы, графики, таблицы, 

одновременно раздав их в бумажном виде сту-

дентам. На этих же листах они могли бы делать 

пометки, замечания и др. Раздаточный материал 

может быть сделан в виде тезисов лекций, если в 

учебниках нет этого материала. Необходимо 

формирование у студентов с помощью демон-

страционного материала (текста, графиков, иллю-

страций) умения углублять существующие и при-

обретать новые знания. 
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Моделирование химических процессов 

должно быть направлено на практическую 

взаимосвязь с окружающим миром. До-

биться этого можно вовлечением студен-

тов в исследовательскую деятельность, в 

ходе которой они самостоятельно решают 

поставленные перед ними задачи и ясно осо-

знают изучаемое. 

Ключевые слова: моделирование, теория, зна-

ние, понимание, вовлечение. 

Modeling of the big volume of the theoretical 

knowledge had be directed on the practical mu-

tual understanding with surrounding universe. 

For the obtaining such results we may owing to 

involving our students in research work where 

they independently decide the supplied tasks 

and clarity explore the possibility. 

Key words: modeling, theoretical, knowledge; un-

derstanding, to involve. 

В последнее десятилетие в системе образова-

ния произошли большие перемены, связанные с 

обеспечением ориентированности практических и 

предметных знаний. Это означает необходимость 

выявления тесной взаимосвязи между изучаемы-

ми теоретическими положениями и практикой 

жизни, необходимость демонстрации прикладно-

го характера химических знаний. Несмотря на то, 

что в современной концепции химического обра-

зования прикладная направленность выделяется 

как важный принцип обновления содержания, в 

последние годы обнаруживается тенденция к её 

ослаблению, что, несомненно, приводит к сниже-

нию качества усвоения учебного материала. По-

этому студенты затрудняются использовать тео-

ретические знания по химии и экологии для объ-

яснения производственных процессов, экологиче-

ских явлений, химических процессов, протекаю-

щих в организме человека. В химии и экологии 

эта проблема ощущается особенно остро [1, с. 

23]. 

Химия требует большого объёма теоретиче-

ских знаний для понимания сути эксперимента, 

понимания научной картины мира. Задача хими-

ческого и экологического образования в вузе — 

научить студентов наблюдать окружающий мир, 

задумываться над его сутью, формировать приро-

http://psyznaiyka.net/view-pamat.html
http://psyznaiyka.net/view-pamat.html
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дообразное мировоззрение, систему взглядов на 

отношение людей к окружающей среде. 

Моделирование химических процессов долж-

но быть направлено на практическую взаимосвязь 

с окружающим миром. Добиться этого можно 

вовлечением студентов в исследовательскую дея-

тельность, в ходе которой они самостоятельно 

решают поставленные перед ними задачи и ясно 

осознают изучаемое [2, с. 173] . 

Исследовательская деятельность студентов — 

это совокупность действий поискового характера, 

дающая им возможность делать самостоятельные 

выводы. Так, например, в работе по изучению 

содержания аскорбиновой кислоты в дальнево-

сточных фруктах и овощах, студенты показыва-

ют, что в определённое время динамика содержа-

ния этого витамина сильно меняется в зависимо-

сти от сезона, погодных условий, почвы и пр. 

Привлечение опорных знаний для решения опре-

делённых задач предполагает формирование как 

общеучебных, так и специальных, свойственных 

только методам химии, умений (проводить хими-

ческие опыты, соотносить наблюдаемые явления 

с изменениями окружающей среды). 

Интерес студентов зависит от содержания 

предлагаемого к изучению материала и от про-

гнозирования результатов работы. Перед студен-

тами ставились вопросы с целью выявления ин-

тереса к различным разделам химии. У каждого 

студента могут существовать свои ассоциации, 

связанные с определённым вопросом, например, 

когда спрашивают об интересе к разделу, в кото-

ром говорится о мыле. Если рассматривать мыло 

с точки зрения химических связей, то возникает 

вопрос о его химическом составе, анализе, синте-

зе; о формуле, которой оно обозначается, о реак-

циях, в которые мыло вступает. Совсем другое 

дело, если рассматривать бытовой аспект, т.е. 

использование мыла в повседневной жизни. В 

этом случае внимание обращается на очищающее 

свойство мыла и моющие свойства. Очень важ-

ной является также проблема стока вод, образу-

ющихся после использования мыла или стираль-

ных порошков. Очевидно, такой аспект связан с 

экологией. При этом весьма полезно попутное 

выяснение видов профессиональной деятельно-

сти, связанных с изготовлением или промышлен-

ным применением моющих веществ. Практика 

показывает, что без целенаправленной организа-

ции учебно-исследовательской деятельности сту-

дентов формирование и развитие соответствую-

щих умений и навыков идёт очень медленно. 

При изучении курса химии и экологии в вузе 

ставится задача не только формирования основ 

этих наук, но и развитие представлений об их 

месте в системе общечеловеческих и культурных 

ценностей. Результатом такого обучения может 

быть не простое овладение знаниями и умениями, 

но и повышение познавательной активности и 

творческого потенциала. Такое обучение форми-

рует у студентов экологически грамотное поведе-

ние в быту, на природе, позволит им изменить 

своё отношение к природе. 

Ведущим фактором при проведении научно — 

исследовательской работы является развитие 

творческой активности студентов. При этом важ-

ное значение имеет выбор темы исследования, 

которая включала бы её практическую значи-

мость. Цель научного исследования сводится к 

всестороннему достоверному изучению объекта 

на основе разработанных принципов и методов 

познания, а также получение и внедрение в прак-

тику полезных для человека результатов. Много-

гранность учебного процесса требует также по-

стоянного совершенствования контроля научно 

— исследовательской деятельности студентов, 

что продиктовано главной целью — подготовкой 

грамотных специалистов, имеющих потребность 

в активном пополнении знаний, овладении уме-

ниями, сознательным отношением к будущей 

профессиональной деятельности [3] . 

В настоящее время в дальневосточном реги-

оне заметную роль играет научно-исследова-

тельская работа по очистке воды. В этом направ-

лении студенты нашего университета разрабаты-

вают пути решения проблемы очистки питьевой 

воды и очистки сточных вод. Проводится изуче-

ние особенностей различных способов очистки 

воды, например, сточных вод реки Чернушка Ха-

баровского края. 

Студенты обратили внимание на то, что сточ-

ные воды могут образовывать различные по про-

исхождению и составу сложные многокомпо-

нентные системы. При этих условиях идёт изме-

нение температуры воды, появление отходов раз-

ной природы и происхождения. Студенты изуча-

ли природу примесей сточных вод, как органиче-

ского (примеси животного и растительного про-

исхождения), так и минерального происхождения 

(песок, глина, минеральные кислоты, щёлочи и их 

соли, минеральные масла). 

Проведя экспериментальные исследования, 

студенты разделили примеси сточных вод р. Чер-

нушки на отдельные группы. К одной из групп 

они отнесли грубодисперсные примеси органиче-

ского и неорганического происхождения, такие 

как микроорганизмы, водоросли, грибы, бакте-

рии. Эти примеси образуют с водой неустойчи-

вые системы, которые выпадают в осадок или 

всплывают на поверхность воды. Большую часть 

примесей студенты отделили в результате грави-

тационного осаждения. 

К другой группе примесей, находящихся в во-

де, они отнесли хозяйственно-бытовые отходы от 

сети жилых помещений, находящихся вдоль реки. 

Эти сточные воды содержали большое количе-

ство микроорганизмов, которые в основном со-

держали продукты жизнедеятельности человека. 

В органических примесях сточных вод были 

обнаружены остатки деструкции белков, жиров и 
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углеводов. В неорганических остатках были 

найдены частицы песка, глины, соли, образую-

щиеся в процессе жизнедеятельности человека — 

фосфаты, гидрокарбонаты, аминокислотные соли, 

продукты гидролиза мочевины. 

Для более полного представления о качестве 

воды в реке Чернушка были сняты такие показа-

тели, как температура воды, оказывающая боль-

шую роль на скорость изменения отдельных био-

химических показателей и растворимость кисло-

рода в воде и на запах воды. Определяли порого-

вое число, то есть наименьшее разбавление, при 

котором запах исчезает. 

Далее было обращено внимание на цветность 

воды, которая имела серый оттенок, исчезающий 

в слое воды высотой около 10 см. Эти результаты 

были зафиксированы как отклонение проб сточ-

ной воды от дистиллированной, взятой для раз-

бавления в соотношении 1 : 250. 

Студенты использовали разбавление дистил-

лированной водой для исключения искажения рН, 

поскольку окрашенность сточных вод сильно 

зависит от кислотности воды. 

Таким образом, в процессе формирования 

научных убеждений студенты — бакалавры ис-

пользовали разнообразные приёмы, среди кото-

рых особое внимание можно уделить таким, как 

непосредственное участие, наблюдение, разъяс-

нение, доказательство, моделирование и так да-

лее. Эффективность формирования научных 

представлений зависит от умелого сочетания этих 

приёмов. Остаётся, правда, ещё большее количе-

ство нерешённых вопросов, связанных с создани-

ем единой научной теории и раскрытием меха-

низма формирования этих убеждений. 

В заключение отметим, что формирование 

природообразного мировоззрения студентов при 

обучении химии и экологии предполагает совер-

шенствование системы научных знаний, взглядов 

на окружающий мир, практических умений и 

навыков, опыта исследовательской деятельности. 
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Термин «компетенция» имеет двойственное 

значение — 1) круг полномочий какого-либо 

учреждения или лица; 2) круг вопросов, в кото-

рых данное (компетентное) лицо обладает позна-

ниями и опытом. 

Стратегия качественного развития научно-

образовательного процесса в вузе, по нашему 

мнению, должна базироваться на синтезе отрас-

левой науки и практики в соответствующем 

уровне подготовке (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура), закладываемой в 

новые образовательные стандарты; на модерни-

зации материально-технической базы дисциплин 

профессионального цикла; на связи образования 

и производства, которая определяет уровень ин-

теграции вуза в экономику и востребованность 

выпускаемых специалистов самим бизнесом; на 

инновационных методах обучения студентов [1-

3], включающих компетентностные подходы при 

обучении и формировании специалистов по соот-

ветствующему направлению и профилю подго-

товки; на профессионализме и мотивации к труду 

преподавателей. При этом индикаторами высоко-

го профессионализма преподавателя являются 

педагогическое призвание; повышение квалифи-

кации; результаты учебно-методических и науч-

но-исследовательских работ, выполняемых со 
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студентами и аспирантами по тематике потребно-

стей экономики региона. 

Федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего профессионального об-

разования (ФГОС ВПО) нового поколения опре-

деляют требования к результатам освоения ос-

новной образовательной программы через фор-

мирование общекультурных (ОК) и профессио-

нальных компетенций (ПК), которыми должен 

овладеть выпускник в процессе обучения. При 

этом качество компетенций и их содержание не 

является унифицированным по направлениям и 

профилям подготовки. Например, ФГОС ВПО по 

направлению подготовки «Технология транс-

портных процессов» (квалификация (степень) 

«бакалавр») содержит 18 общекультурных компе-

тенций (коды формируемых компетенций ОК-1, 

…, ОК-18) и 35 профессиональных компетенций 

(коды формируемых компетенций ПК-1, …, ПК-

35). 

Такой подход к пониманию определяющей 

роли компетенций в качественных результатах 

обучения нацеливает преподавателя на связь 

компетенций путем передачи знаний по отдель-

ным учебным дисциплинам, а не с профессио-

нальной деятельностью, в которой требуемые 

компетенции могут не совпадать с компетентно-

стями в стандартах. 

Касательно профессиональных компетенций, 

практика подготовки специалистов выявила ряд 

недостатков в сформированных учебных планах, 

в структуризации дисциплин профессионального 

цикла, в прохождении практик в отраслевых 

предприятиях. При этом полностью отсутствует 

модель обучения и формирования компетенций 

специалиста, связанная с заказами бизнеса под 

занимаемую должность и карьерный рост. 

Учебные планы подготовки бакалавров по 

направлениям и профилям предусматривают изу-

чение дисциплин профессионального цикла в 

двух частях: базовой и вариативной. Основными 

недостатками сформированных учебных планов 

по единому для всех вузов направлению в части 

дисциплин профессионального цикла являются, 

по нашему мнению, отсутствие унифицирован-

ных учебных планов, единых отраслевых квали-

фикационных требований и базового учебно-

методического и материально-технического 

обеспечения дисциплины. Набор дисциплин в 

профессиональный цикл проводился выпускаю-

щими кафедрами по принципу «шведского стола» 

— кому что нравилось исходя из интересов штат-

ного состава кафедры. При этом невозможно реа-

лизовать принцип образовательной мобильности 

граждан, связанный с переводом в другой вуз или 

работой в другом месте, из-за неадекватности 

подготовки специалистов одного профиля. 

Структуризация программных документов 

дисциплины профессионального цикла загоняет 

преподавателя, ведущего дисциплину, в плотную 

обойму бюрократических требований и лишает 

свободного творческого подхода в выборе мето-

дов обучения, в оперативном реагировании на 

спрос отрасли в профессиональной компетенции 

выпускников вузов. Современные студенты тре-

буют больше диалога с преподавателем, чем мо-

нолога в форме лекций. 

Отрыв образовательного процесса от квали-

фикационных требований отрасли, отсутствие 

официальной связи образования с практической 

базой отрасли, смещение учебной практики бака-

лавров в учебный семестр при отсутствии офици-

ально закрепленных мест практики снижает каче-

ство подготовки и заранее определяет невостре-

бованность специалистов-бакалавров, что не вы-

зывает у студента мотивацию к обучению. 

В структурной модели обучения и формиро-

вания специалиста должны быть, по нашему мне-

нию, заложены не только учебные циклы дисци-

плин, но и перечень практической деятельности 

специалиста, возможных мест работы и занимае-

мых должностей. При этом учебный план и про-

граммы дисциплин профессионального цикла 

должны быть разработаны и согласованы по про-

фессиональным компетенциям с учетом рекомен-

даций ведущих специалистов отрасли. Следует 

предусмотреть обязательное прохождение произ-

водственных практик студентов на рабочих ме-

стах предприятий в качестве стажеров и выпол-

нение реальных выпускных квалификационных 

работ по месту прохождения преддипломных 

практик. Такой подход позволит определить тре-

буемые профессиональные компетенции, связан-

ные с занимаемой должностью и карьерным ро-

стом на производстве. Это позволит узнать пре-

подавателям, ведущим учебные дисциплины, со-

держание профессиональных компетенций и 

сориентировать студентов на формирование ком-

петенций в процессе обучения. 

Таким образом, формирование профессио-

нальных компетенций у выпускников является 

залогом успешной профессиональной деятельно-

сти, гарантией трудоустройства и карьерного ро-

ста. 
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В статье приводятся результаты разра-

ботки учебно-методического комплекса, 

предназначенного для использования препо-

давателями при подготовке к занятиям и 

студентами в процессе самостоятельного 

и дистанционного обучения. 

Ключевые слова: учебное пособие, методиче-

ские указания, электронные лекции, контроль 
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The article presents the results of developing 

the teaching materials to be used by both 

teachers, when preparing for classes, and stu-

dents in the process of independent and dis-

tance learning. 

Key words: a teaching aid, methodological guide-

lines, electronic lectures, knowledge control. 

Станки с числовым программным управлени-

ем (ЧПУ) и гибкие производственные системы на 

их основе (ГПС) являются современной формой 

организации производства, обеспечивающей эф-

фективное изготовление деталей машин при 

ограниченном количестве работающих. Решения 

данной задачи основано на использовании в раз-

личных сочетаниях оборудования с ЧПУ, техно-

логических комплексов, гибких производствен-

ных модулей и систем обеспечения их функцио-

нирования. Одной из основных систем обеспече-

ния функционирования технологических ком-

плексов является система инструментального 

обеспечения, задачами которой являются: подго-

товка инструментальной оснастки, ее транспор-

тирование, устройства смены и контроля качества 

инструмента, хранения, восстановления режущих 

свойств и др. 

Инструмент является основной составляющей 

технологической оснастки в машиностроитель-

ном производстве. Роль его доминирует с повы-

шением уровня автоматизации производства, он 

должен соответствовать требованиям заданной 

точности и производительности обработки. Та-

кими требованиями являются возможность авто-

матической смены инструмента, диагностика со-

стояния режущей части, размерная подналадка и 

регулирование, высокая надежность. Освоение 

названных положений осуществляется студента-

ми в процессе лекционных, практических и лабо-

раторных занятий по дисциплине. 

Современное состояние информационного 

пространства предоставляет уникальную возмож-

ность изменения не только содержания учебных 

курсов, но и внедрения новых форм, технологий 

обучения в целях повышения качества, эффек-

тивности и доступности высшего профессиональ-

ного образования. Основной альтернативой тра-

диционным формам подготовки специалистов 

является применение электронного обучения. 

Общей проблемой электронного обучения явля-

ется создание и эффективное использование ин-

формационно-образовательной среды на основе 

информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). Мощной технологией, позволяющей 

хранить и передавать основной объем изучаемого 

материала являются образовательные электрон-

ные издания, так называемые электронные обра-

зовательные ресурсы (ЭОР) [1]. 

Нормативными документами в настоящее 

время не предусмотрено обязательное наличие в 

составе учебно-методического комплекса (УМК) 

дисциплины элементов электронного обучения, 

однако, по нашему мнению, в УМК должны быть 

включены не только специальные пособия, сбор-

ники, справочники, но и электронные материалы 

и иные источники знаний. Вместе с тем в составе 

УМК непременно обязаны присутствовать не 

только теоретические материалы, но и практиче-

ские задания, тесты, дающие возможность осу-

ществления самоконтроля. 

Современное развитие и усложнение техники, 

внедрение новейших технологий диктуют необ-

ходимость углубленной профессиональной под-

готовки инженера с большим резервом на буду-

щее, развития его творческих способностей, ини-

циативы, самостоятельности в принятии реше-

ний. Результатом образования должны стать не 

только знания по конкретным дисциплинам, но и 

умение применять их в повседневной жизни, ис-

пользовать в дальнейшем обучении [2-6]. 

На кафедре технологической информатики и 

информационных систем уже традиционно уде-

ляется большое значение формированию УМК 

дисциплин. Представляемый комплекс по одной 

из базовых для ряда специальностей и направле-

ний подготовки дисциплине — «Инструменталь-

ное обеспечение технологических комплексов» 

является одним из разработанных преподавате-

лями кафедры и используемых в учебном процес-

се. В состав его входят, кроме программы дисци-

плины и рабочей программы, следующие матери-

алы: 
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1. Комплект электронных лекций по основным 

разделам дисциплины, которые зарегистри-

рованы в федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций. Очень важным мо-

ментом для этой дисциплины является то, что 

лекции дополнены мультимедиа приложени-

ями, иллюстрирующими конструкции ин-

струментальной оснастки применительно к 

конкретным типам станков, и показывающие 

работу оборудования в реальных практиче-

ских условиях. Эта форма представления 

учебного материала обогащает содержание 

лекции, делает его изложение более живым и 

привлекательным, высвобождает время пре-

подавателю для индивидуальной работы со 

студентами, более тщательному объяснению 

отдельных сложных моментов. Студенты 

имеют возможность прослушать записанную 

на СД-диске лекцию в любое удобное время, 

повторно обращаясь к наиболее трудным ме-

стам. Исследованиями установлено, что 

мультимедийные лекции способствуют ус-

пешному формированию не только профес-

сиональных, но и практически всех других 

видов компетенций — процедурной, иссле-

довательской, коммуникативной [3,4,5]. Сле-

дует отметить, что комплект электронных 

лекций создавался с привлечением студентов, 

с учетом их пожеланий, замечаний и апроби-

ровался в учебном процессе до регистрации в 

течение трех лет. 

2. Методические указания к проведению прак-

тических занятий по дисциплине способ-

ствуют повышению эффективности самосто-

ятельной работы студентов при выполнении 

этого этапа учебного процесса. Они содержат 

перечень задач, которые необходимо решить 

студенту, рекомендации, содержание тексто-

вой и графической частей работы и список 

рекомендуемой литературы. Электронные 

лекции и каталоги инструментальной оснаст-

ки, имеющиеся на кафедре, также способ-

ствуют повышению эффективности учебно-

познавательной деятельности студентов, 

приобретению требуемых дисциплиной 

навыков и компетенций. 

3. Контроль уровня знаний студентов является 

одним из главных этапов учебного процесса, 

отражающим качество подготовки специали-

стов. Инновационные педагогические техно-

логии позволяют использовать различные 

формы и методы контроля. Наряду с тради-

ционной методикой текущего и итогового 

контроля в виде экзамена и устных ответов, 

все шире применяются письменные и тесто-

вые проверки знаний. Следует отметить, что 

современные студенты со значительно боль-

шим удовольствием работают с тестовыми 

методами, особенно с использованием ком-

пьютерных технологий. Эти методы позво-

ляют сократить трудоемкость процедуры 

контроля, дают возможность применять их в 

любое удобное не только для преподавателя, 

но и для студента время. В принципе, студен-

ты могут использовать ИКТ, ЭОР без участия 

преподавателя. 

Для обеспечения возможности проверки зна-

ний, в УМКД приводятся экзаменационные во-

просы и вопросы для тестового контроля. Эти 

разработки можно применять как при итоговом, 

так и во время текущего контроля. 

Использование данных методических разра-

боток и ЭОР не подменяет преподавателя, а поз-

воляет ему в полной мере реализовать свой твор-

ческий потенциал, обеспечивает возможность 

студентам сократить затраты времени на рутин-

ную работу, больше внимания уделить непосред-

ственному изучению конструкции инструментов 

и инструментальной оснастки, их специфике 

применения, особенностям использования в про-

изводстве. Комплексный подход позволил обес-

печить больший уровень закрепления знаний, 

унификацию в оформлении практических работ, 

возможность применения их при выполнении 

курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы, подготовке к экзаменам. ЭОР использу-

ются в ТОГУ довольно широко и, судя по публи-

кациям, при изучении и других дисциплин [4,5]. 

При этом очень важно, чтобы все руководящие и 

методические материалы для студента были со-

средоточенными не вокруг теории, а для практи-

ческого освоения курса. 

Подводя итог сказанному, следует сделать вы-

вод, что учебно-методический комплекс дисци-

плины является одним из вариантов практико-

ориентированного комплекта учебных и учебно-

методических разработок, направленных на ока-

зание помощи преподавателям при подготовке к 

занятиям и студентам при выполнении самостоя-

тельных форм изучения дисциплины. По нашему 

мнению, комплекс позволяет систематизировать 

знания, использовать при изучении дисциплины 

различные варианты ее освоения, в том числе и 

дистанционные способы, а также развить практи-

ческие навыки, повысить закрепляемость знаний. 

Особенно актуально обеспечивать выполне-

ние названных направлений учебного процесса в 

условиях новых государственных образователь-

ных стандартов 3 поколения и подготовки к внед-

рению ГОС 4 поколения, которые направлены на 

формирование и становление навыков, компетен-

ций, прежде всего, в проектно-конструкторской и 

производственно-технологической деятельности. 
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В статье описаны примеры применения 

некоторых интерактивных методов при 

обучении студентов технических 

специальностей для освоения электротех-

нических дисциплин, представлены методи-

ческие материалы по их проведению. 

Ключевые слова: интерактивные методы обуче-

ния, разминка, кейс-метод, метод проектов, порт-

фолио, электротехника, электроника. 

This article describes examples using several 

interactive methods in teaching technical 

students for the development of electrical 

engineering disciplines, presents guidelines for 

their implementation. 

Key words: interactive methods of training, warm-

up, case-method, method of projects, portfolios, elec-

trical engineering, electronics. 

Одним из требований к условиям реализации 

основных образовательных программ подготовки 

бакалавра, специалиста и магистра на основе Фе-

дерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образова-

ния (ФГОС ВПО) является широкое использова-

ние в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий в сочетании с вне-

аудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучаю-

щихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интер-

активных формах, определяется главной целью 

образовательной программы, особенностью кон-

тингента обучающихся и содержанием конкрет-

ных дисциплин. В целом в учебном процессе они 

должны составлять, например, по направлению 

подготовки «Электроэнергетика и электротехни-

ка» бакалавриат — не менее 20 процентов, маги-

стратура того же направления — не менее 40 

процентов аудиторных занятий. 

Интерактивное обучение — это специальная 

форма организации познавательной деятельности, 

целью которого является создание комфортных 

условий обучения, при которых студент чувству-

ет свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс обучения, дать знания и навыки, а также 

создать базу для работы по решению проблем 

после того, как обучение закончится [1, с. 2]. 

В настоящее время происходит активное осво-

ение и внедрение интерактивных методов обуче-

ния в системе высшего профессионального обра-

зования, но многие преподаватели технических 

дисциплин не редко сталкиваются с трудностями 

применения интерактивных методов в образова-

тельном процессе, такими как: незнание содер-

жания метода; неумение применять его на прак-

тике; непонимание места метода в структуре за-

нятия; неверие в эффективность применения ме-

тодов в процессе обучения [2, с. 8]. 

Другими словами, интерактивное обучение — 

это диалоговое обучение, в ходе которого осу-

ществляется взаимодействие между студентом и 

преподавателем, между самими студентами. Ос-

новные задачи интерактивных форм обучения 

описаны в [1, 2, 3]. 

Современная педагогика предлагает множе-

ство интерактивных подходов к обучению, 

например: круглый стол (дискуссия, дебаты), 

мозговой штурм, деловые и ролевые игры, мастер 

класс, тренинг, кейс-метод, метод проектов, 

групповая работа с иллюстративным материалом, 
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обсуждение видеофильмов, лекция с заранее объ-

явленными ошибками и т.д. 

Рассмотрим интерактивные методы обучения, 

применение которых получило положительный 

отзыв участников занятий — студентов Электро-

энергетического института ДВГУПС, опыт при-

менения которых дает хорошие результаты осво-

ения дисциплин профессионального цикла. 

Разминка — интерактивный метод обучения, 

целью которого является актуализация обсуждае-

мых вопросов и выполняемых действий на прак-

тическом занятии. Является наиболее универ-

сальной формой интерактивных занятий, может 

проводиться как самостоятельный метод обуче-

ния, так и являться первым этапом занятий, про-

водимых методами: «мозговая атака/штурм», де-

ловая игра и др., а также на лабораторных заняти-

ях перед делением на подгруппы, когда прово-

дится постановка задачи и формулируется цель 

лабораторной работы. Проводится фронтально со 

всей группой. 

Задачи метода: формирование общего пред-

ставления об уровне владения знаниями у студен-

тов, актуальными для занятия; развитие комму-

никативных навыков; снятие психологического 

барьера на занятии. 

Методика проведения: 

Организационный этап заключается в предва-

рительной формулировке вопросов по теме заня-

тия по количеству студентов в группе. Вопросы 

не должны быть ориентированы на прямой ответ, 

а предполагают логическую цепочку из получен-

ных знаний, т.е. конструирование нового знания. 

Основной этап — проведение разминки. Во-

просы задаются студентам либо последовательно 

и тогда ответы выслушиваются после каждого 

вопроса отдельно, либо сразу некоторым количе-

ством, что позволяет выслушать все ответы с по-

следующим их анализом. 

Этап рефлексии — подведение итогов. Препо-

даватель дает оценку полученных ответов на 

предложенные вопросы, определяя необходимые 

знания для работы на практическом занятии. 

Регламент разминки зависит от вида занятий и 

на практических занятиях может составить 10 — 

15 мин., этап рефлексии — 5 минут. 

По дисциплине «Информационная электрони-

ка электропривода» в разделе «Электронные ав-

тогенераторы гармонических колебаний» была 

предложена задача: определить условия самовоз-

буждения индуктивно-ёмкостного, активно-

ёмкостного, с фазосдвигающей цепью и кварце-

вого автогенераторов. 

С целью актуализации знаний по изучаемой 

теме была проведена разминка. 

Для начала студентам предлагается сформу-

лировать условия самовозбуждения автогенера-

тора в общем виде так, чтобы это помнил каждый 

студент. 

Далее поясняется каждое понятие, упомянутое 

в условиях самовозбуждения автогенераторов в 

приложении к каждому из видов автогенераторов. 

На доске студентам предлагается зачертить 

схемы изучаемых устройств с кратким объясне-

нием разновидностей положительных обратных 

связей в них, чтобы получилось четыре вида 

устройств. 

Задаются заранее сформулированные вопро-

сы: 

 какой должен быть вид амплитудно-

частотной и передаточной характеристик 

цепи положительной обратной связи для 

возникновения устойчивых гармонических 

колебаний? 

 как составить уравнения для вывода усло-

вий самовозбуждения генераторов (баланса 

амплитуд и баланса фаз)? и др. 

После полученных ответов организуется про-

цесс составления уравнений и их решения для 

вывода условий самовозбуждения предложенных 

видов автогенераторов. 

На этапе рефлексии, после окончательной 

формулировки студентами условий самовозбуж-

дения генераторов, предлагается зачитать форму-

лировку условий из учебника с анализом сделан-

ных неточностей. 

При проведении разминки на практических 

занятиях выявляется степень готовности студен-

тов к изучаемой теме. В случае сложной форму-

лировки вопросов или неподготовленной аудито-

рии преподаватель должен начинать разминку с 

самого простого вопроса, ответ на который оче-

виден всем, далее формулировать развернутые и 

сложные вопросы. Кроме подготовленных зара-

нее вопросов должны приветствоваться вопросы, 

возникшие у студентов в процессе разминки. 

Призывать к ответу необходимо всех студентов, и 

не допускать работу только сильных студентов. 

Студенты должны знать, что отвечать на постав-

ленный вопрос придется каждому с кратким 

обоснованием. 

Одним из видов кейс-технологий, как средства 

интерактивного обучения, является метод анализа 

конкретных ситуаций (АКС, в некоторой литера-

туре case-study). Данный метод имеет множество 

модификаций, одной из которых является кейс-

метод. Цель этого метода — научить студентов 

анализировать информацию, выявлять ключевые 

проблемы, выбирать пути решения, оценивать их, 

находить оптимальный вариант и формулировать 

последовательность действий. 

Задачи метода: установление межпредмет-

ных связей; развитие аналитического и системно-

го мышления; получение навыков презентации 

результатов проведенного анализа, оценки по-

следствий, связанных с принятием решений; раз-

витие коммуникативных навыков и навыков ра-

боты в команде. 
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Методика проведения: 

Организационный этап — введение в изучае-

мую проблему. В зависимости от сложности кей-

са, они раздаются за день до занятия или непо-

средственно на занятии. Организация работы над 

заданием и обсуждение ситуаций планируется в 

малых группах, например в тех, на которые де-

лятся студенты при выполнении лабораторных 

работ. Преподаватель начинает занятие с кон-

троля знания студентами содержания задания. 

Далее участники задают преподавателю вопросы 

с целью уточнения ситуации и получения допол-

нительной информации, которая фиксируется на 

доске для последующего обсуждения. 

Основной этап — работа над заданием, пре-

зентация, общая дискуссия. Каждая группа рабо-

тает над полученным заданием, представляет 

свой вариант решения в виде устного доклада, 

далее следует обсуждение представленного ре-

шения. 

Этап рефлексии — подведение итогов. Препо-

даватель оценивает принятые решения, постав-

ленные вопросы, а также работу студентов на 

занятии. 

Использование кейс-метода при выполнении 

практикума по дисциплине «Информационная 

электроника электропривода» по проектирова-

нию системы управления автоматизированного 

комплекса на основе двоичных датчиков. 

Цель занятия заключается в том, что студен-

там предлагается составить схему управления 

механизмом, используя заданный базис логиче-

ских элементов, предварительно определив коли-

чество параметров, по которым он контролирует-

ся. 

Сформированные группы по 4-5 человек 

начинают работу над заданием с осмысления си-

туации, описание которой одновременно отража-

ет не только проблему проектирования системы 

управления механизмом, но и актуализирует 

определенный комплекс знаний, который необхо-

димо усвоить при разрешении данной проблемы. 

На этапе организации занятия для участия в 

презентации и общей дискуссии в группах выде-

ляются спикер, оппонент, эксперт. Спикер зани-

мает лидирующую позицию, организует обсуж-

дение на уровне группы, формулирует общее 

мнение группы. Оппонент внимательно слушает 

предлагаемые позиции во время дискуссии и 

формулирует вопросы по предлагаемым решени-

ям. Эксперт формирует оценочное мнение по 

предлагаемой позиции своей группы и сравнивает 

с предлагаемыми позициями других групп. 

Согласно заданию группам предлагается ре-

шить следующие задачи: определение количества 

датчиков, контролирующих состояние автомати-

зированного комплекса; составление таблицы 

истинности; запись логической функции; преоб-

разование логической функции в соответствии с 

заданным типом логических элементов; состав-

ление схемы управления из заданных логических 

элементов; проверка на схеме правильности её 

работы. 

Время для работы над заданием, презентаци-

ей, обсуждением в группе и оценки предлагаемых 

решений: 2 часа самостоятельная работа при под-

готовке к занятию, 2 часа практических занятий. 

Метод проектов ориентирован на самостоя-

тельную работу студентов — индивидуальную, 

парную, групповую, которую они выполняют в 

течение определенного времени. Примером при-

менения такого метода является объединение 

студентов в небольшие группы, которые разраба-

тывают, например, схему проведения экспери-

мента на лабораторном занятии, а также индиви-

дуальная работа студента над традиционным кур-

совым проектом с последующей публичной его 

защитой. Этот метод обучения есть аналитиче-

ская работа, которая позволяют улучшить навыки 

логического мышления, максимально раскрыть 

творческие возможности студентов и стимулиру-

ет их к научно-исследовательской работе. 

Портфолио — это технология работы с ре-

зультатами учебно-познавательной деятельности 

студентов, использующаяся для демонстрации, 

анализа и оценки образовательных результатов, 

развития рефлексии, повышения уровня осозна-

ния, понимания и самооценки результатов обра-

зовательной деятельности [3, с. 14]. Коллекция 

работ за определенный период времени (семестр 

или учебный год), которая оценивается либо с 

точки зрения прогресса обучающегося, либо с 

точки зрения соответствия учебной программе. 

Использование такого метода в учебном процессе 

способствует развитию у студентов навыков ра-

боты с различными видами учебной и професси-

ональной информации, формированию професси-

ональной рефлексии, а также профессиональных 

и общекультурных компетенций. Примером при-

менения такого метода является план и отчеты по 

научно-исследовательской работе магистранта в 

семестре. 

Портфолио обучающегося формируется в 

электронной информационно-образовательной 

среде учебного заведения, где сохраняются рабо-

ты студента, рецензии и оценки на эти работы со 

стороны любых участников образовательного 

процесса. И это на сегодня является требованием 

к условиям реализации образовательных про-

грамм, прописанным в пункте 7.1.2 ФГОС. 

Рассмотренные в настоящей статье интерак-

тивные методы обучения направлены на повыше-

ние активности студентов и их мотивации к 

учебно-профессиональной деятельности. Они 

позволяют студентам идентифицировать себя с 

учебным материалом, перейти от пассивного 

усвоения знаний к их активному применению в 

реальных ситуациях профессиональной деятель-

ности, что способствует повышению качества 

подготовки будущих специалистов. 
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В статье дано определение интерактивно-

го обучения, раскрыты методы, формы, 

отличительные признаки и принципы тако-

го обучения, подчёркнуты преимущества 

интерактивных методов обучения при ре-

шении проблем высшего образования. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, фор-

мы, методы, дидактические принципы, предва-

ряющие педагогические условия. 

The paper presents Interactive teaching meth-

ods, their distinguishing features and ap-

proaches. It stresses the advantages of Interac-

tive teaching methods in solving problems of 

higher education. 

Key words: interactiveteaching, methods, didactic 

principles, prevenientpedagogical factors. 

Понимание интерактивной природы человека 

и роли интеракции в его становлении как профес-

сионала требуют от преподавателей вузов и соот-

ветствующих интерактивных методов и форм 

преподавания. Решение проблемы использования 

интерактивного обучения в учебной деятельности 

вузов лежит в основе всех современных педаго-

гических теорий и технологий. Исходя из этого, 

методические разработки по любой дисциплине 

обязательно должны включать в себя интерак-

тивные методы обучения, что получило своё во-

площение в современных государственных обра-

зовательных стандартах РФ. 

Результаты большинства исследований (в том 

числе на кафедре «Механика деформируемого 

твёрдого тела» ТОГУ) подтвердили, что исполь-

зование интерактивных методов является наибо-

лее эффективным путём обучения, они позволяют 

проявиться «творческому базису» будущего ба-

калавра, помогают вписаться ему в студенческий 

мир высшего образования, способствует установ-

лению оптимальной логики учебного процесса. 

Лексическая справка даёт следующее опреде-

ление интерактивному методу: «Inter» — от ан-

глийского среди, между, взаимно; «Action» — 

акция, действие, деятельность; «Interaction» — 

взаимодействие, воздействие друг на друга. Тер-

мин «интерактивные методы», как правило, свя-

зан с двумя группами методов: 

 обучение, построенное на общении с ком-

пьютером по средствам компьютерных 

технологий; 

 бескомпьютерное, осуществляемое непо-

средственно между людьми, специально 

организованное учебное взаимодействие. 

Среди широкого круга определений интерак-

тивных методов обучения, которые можно встре-

тить в литературе по педагогике, интересно виде-

ние этого феномена профессором Л.Н. Кулико-

вой: «Сущностная особенность интерактивного 

метода — это высокий уровень взаимонаправ-

ленной активности субъектов взаимодействия. Он 

возникает вследствие того, что каждый из субъ-

ектов, попадая в ситуацию совместной деятель-

ности, включается в определённое состояние ин-

теллектуально-эмоционального напряжения. По-

следнее обусловливается необходимостью само-

проявления в присутствии другого, при его от-

крытом или скрытом оценивании, возникающей 

при этом рефлексией на себя, на другого, на дея-

тельность, переживаниями сложных, неожиданно 

создающихся моментов взаимопересекающихся 

интересов, противоречий в целях и мотивации, 

рассогласовании опыта и стилей их деятельно-

сти» [1, с. 16]. 
На сегодняшний день в определённой мере 

исследован широкий круг философских, психоло-

гических и педагогических аспектов, связанных с 

интерактивным обучением, именно оно является 

одним из важнейших средств совершенствования 

профессиональной подготовки бакалавров в вузе. 

Преподавателю сегодня уже недостаточно быть 

просто компетентным в области своей дисципли-

ны, давая теоретические знания. Он должен, 

обеспечивая целостность, открытость, проблем-

ность содержания образования, обращаться к 

субъективному опыту студентов, при помощи 

«самих себя» освобождать в молодом человеке 

творческую активность для развития у себя таких 

личностных характеристик как: рефлексивность, 

толерантность, креативность, самостоятельность 

и др. 
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Современная педагогика имеет богатый арсе-

нал интерактивных подходов в обучении, среди 

которых можно выделить такие: 

 круглый стол (дебаты и дискуссия); 

 мозговой штурм (мозговая атака, брейн-

сторм); 

 ролевые и деловые игры, моделирование; 

 творческие задания (не должны иметь од-

нозначного и односложного решения, вы-

зывают интерес у студентов, связаны с 

жизненным опытом, максимально служат 

целям обучения); 

 работа в малых группах, работа в парах; 

 использование общественных ресурсов 

(приглашение специалиста, экскурсии); 

 разминки; 

 презентации; 

 социальные проекты и другие внеаудитор-

ные методы обучения (соревнования, ра-

дио, газеты, фильмы, выставки и т.п.). 

Однако важно отметить, что если учебная дея-

тельность в рамках такого обучения, будет фор-

мализоваться, и осознаваться студентами как до-

статочно рутинная, то есть перестанет затраги-

вать их внутренние сферы, то исчезнет тонкое 

эмоциональное единение участников обучения, а 

значит, исчезнет и интерактивный характер дея-

тельности, снизится её педагогическая эффектив-

ность. 

Рассмотрев сущность, источники и механизмы 

интеракции, проследив диалектическую взаимо-

связь между культурой, свободой, духовностью и 

саморазвитием личности в вузе в контексте ин-

терактивного обучения на кафедре МДТТ ТОГУ, 

мы обозначили отличительные признаки такого 

обучения: 

 Общение педагога и учащихся предполага-

ет их умение слушать друг друга. Все 

участники диалога должны быть равны вне 

зависимости от социального статуса, воз-

раста и опыта, внимательно относиться 

друг к другу, оказывать помощь в форми-

ровании своего видения проблемы. 

 Присутствие на занятиях такого феномена 

как смыслотворчество. Оно заключается в 

осознанном создании студентами и препо-

давателем новых для себя смыслов по изу-

чаемой проблеме. Это выражение своего 

индивидуального отношения к чему-либо. 

 Обучение осуществляется не в виде транс-

ляции педагогом в сознание студентов го-

товых знаний, а организация их самостоя-

тельной активности. 

 Сущностной характеристикой данного 

обучения является рефлексивная деятель-

ность студентов, как в интеллектуальном, 

так и в эмоциональном плане. Это самоан-

ализ, самооценка участниками педагогиче-

ского взаимодействия своей деятельности. 

 Важнейшая особенность интерактивного 

обучения — это свобода личности учаще-

гося. Конечно, это не означает свободу от 

моральных и этических норм, свободу не-

знания, а подразумевает свободу проявле-

ния индивидуальности в оценках и сужде-

ниях, свободу, сочетающуюся с ответ-

ственностью. 

 Создание ситуации успеха. На занятиях не 

должно быть места прямой критики лично-

сти. Комментироваться может исключи-

тельно идея. Ведущие условия для созда-

ния ситуации успеха — позитивное и оп-

тимистичное оценивание учащихся. 

Можно выделить дидактические принципы, 

которые определяют содержание, организацион-

ные формы и методы учебного процесса в рамках 

интерактивного обучения и тем самым оказывают 

непосредственное влияние на активизацию про-

фессионального становления будущего бакалав-

ра: 

 Принцип совместной деятельности. В 

процессе совместной деятельности возни-

кают требования к участникам обучения: к 

деловым качествам человека, его компе-

тентности в данном деле; коллективная 

направленность человека, его желание и 

умение принять нормы и требования кол-

лектива и тем самым обеспечить его спло-

чённость; к психологическим особенно-

стям человека, к его умению саморегули-

ровать свои действия, совершенствовать 

деловые качества, развивать способности. 

 Принцип развития сотрудничества. Ока-

зание студентам помощи в организации их 

учебной деятельности с сохранением тре-

бовательности к её результативности. Это 

доверие, взаимопомощь, предоставление 

студенту возможности для проявления са-

мостоятельности, инициативы, взаимная 

ответственность студентов и преподавате-

ля в деле подготовки специалиста. 

 Принцип элективности. Следует предоста-

вить студентам максимально возможную 

самостоятельность в выборе образователь-

ных маршрутов — элективных курсов. Это 

позволит получить уникальных набор зна-

ний, отвечающих индивидуальным склон-

ностям будущего бакалавра, специфике его 

будущей профессиональной деятельности 

или просто познавательным интересам. 

 Принцип гибкости. При подготовке бака-

лавра соответствующего направления этот 

принцип предусматривает сочетание вари-

ативности подготовки, т.е. деление на про-

фили и ещё более конкретное в соответ-

ствии с запросами заказчиков и с учётом 

пожеланий самих студентов. Учитывая из-

менения, происходящие на рынке труда, 

варианты подготовки бакалавров должны 
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появляться и изменяться в процессе обуче-

ния. Это позволяет снизить инерционность 

вузов, а студентам предоставляется воз-

можность выбора профессии в широком 

спектре вариантов и в соответствии с раз-

витием профессиональных интересов. 

Принцип гибкости при интерактивном 

обучении реализуется при целевой подго-

товке бакалавров по прямым договорам, 

где уточняются требования заказчика к 

выпускнику, корректируя тем самым, 

направленность теоретического обучения, 

содержание, форму практики и т.п. 

 Принцип контекстного подхода. Содер-

жание и логика изучения учебного мате-

риала подчиняется интересам будущей 

профессиональной деятельности и в 

первую очередь общеобразовательные 

дисциплины. В результате чего обучение 

приобретает осознанный контекстный ха-

рактер, а это усиливает познавательную 

активность студента. 

 Принцип индивидуализации. Повышение 

уровня учебной мотивации, активизиру-

ющей учебно-познавательную деятель-

ность, наблюдается при максимально воз-

можном соответствии темпа, направлен-

ности и других аспектов организации 

обучения к индивидуальным возможно-

стям и стремлениям студента. Данный 

принцип предполагает создание системы 

многоуровневой подготовки профессио-

нала, учитывающий индивидуальные осо-

бенности студента, позволяет избежать 

уравниловки, предоставляет возможность 

максимального раскрытия способностей 

для получения соответствующего этим 

способностям образования. Индивидуали-

зация обучения может осуществляться по 

содержанию, объёму и времени. 

Реализация данных принципов адаптирует об-

разовательный процесс к запросам и потребно-

стям личности, ориентирует обучение на лич-

ность студента, обеспечивая, таким образом, воз-

можность более успешного её становление как 

профессионала. 

Мы считаем, что предваряющими педагогиче-

скими условиями при таком подходе к обучению 

должны стать: создание психолого-

педагогического климата в группе, отвечающего 

требованиям обстановки исследовательского по-

иска и коммуникативно-диалоговой деятельно-

сти; разработка алгоритмов поисковой исследова-

тельской деятельности, с помощью которых она 

будет выдвинута на первый план в качестве са-

моценной; наличие у преподавателей наиболее 

важных представлений о природе творческой 

деятельности и о путях её стимулирования в обу-

чении, а также установки на гибкое, тактичное 

взаимодействие со студентом как с партнёром по 

учебному и научному исследованию. 

Исходя из результатов теоретических и прак-

тических исследований, можно считать, что ин-

терактивному обучению сегодня необходимо 

придать действительный статус в высшем обра-

зовании. Поэтому важно проработать всю сово-

купность вопросов, связанных с этой проблема-

тикой, что предполагает большую работу препо-

давателей вузов. Однако это обязательно должно 

осуществляться как важнейшее условие обновле-

ние образования на основе его ориентации на 

личностный рост будущего профессионала, что 

позволит более успешно решать задачи социаль-

ных преобразований в стране. 
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Одним из основных качеств студента является 

самоопределение и самопознание. В условиях 

академической формы организации обучения за-

частую студенты превращаются в пассивных 

слушателей — потребителей информации. Даже 

на лабораторно-практических занятиях, выполняя 

химические опыты по инструкции, они превра-

щаются просто в «механические» исполнители. В 

литературных источниках много информации о 

методах преобразования лабораторно-практиче-

ских занятий в интерактивное занятия: использо-

вание проблемного вопроса, постановка про-

блемного опыта, применение проектных работ и 

т.д. Однако все эти методы являются общими для 

всех предметов и дисциплин, кроме того приме-

нимы одноразово и требуют постоянной предва-

рительной подготовки как самого занятия, так и 

студентов, на что не всегда хватает времени у 

преподавателей. Как известно, химический экс-

перимент является специфическим методом обу-

чения химии. Специфичность химии заключается 

не только в использовании химических реактивов 

и оборудования, но и в способах формирования 

практических знаний и умений по химии, в соче-

тании теоретических знаний с практическими 

опытами, их наглядностью, интерпретации полу-

ченных результатов, их достоверностью, в пони-

мании различий чувствительности методов и др. 

Исходя из этого, можно заключить, что методика 

активизации и интенсификации применения ла-

бораторно-практических занятий по химии тре-

бует особого внимания в условиях инновацион-

ных методов обучения. 

Анализ проводимых химических опытов сту-

дентами во время их учебы и после окончания 

учебного заведения показывает, что самый насы-

щенный химическим экспериментом период жиз-

ни приходится на студенческие годы. Во время 

работы в школе учителя мало проводят демон-

страционные опыты, а также редко организуют 

лабораторные и практические занятия со школь-

никами. Эта часть работы учителя напрямую за-

висит от полученных практических умений и 

навыков во время учебы в вузе, потому что заин-

тересованность в проведении химических опы-

тов, понимание его необходимости, дидактиче-

ского значения формируется именно во время 

лабораторно-практических занятий. 

На самом деле у студентов — будущих учите-

лей химии, не так много проводимых во время 

обучения в университете лабораторно-практиче-

ских работ, если не считать научно-исследова-

тельскую работу. Систематизация содержания 

химического эксперимента показывает структуру 

последовательно проводимых лабораторных опы-

тов согласно их уровня в иерархии формирования 

химических понятий и систем (таблица 1). 

Таблица 1 

Структурирование содержания лабораторно-практических занятий 

№ Классификация  Виды химических опы-

тов 

Закрепляемые 

понятия  

Формируемые практиче-

ские знания и умения, пред-

полагаемые навыки  

1 Качественные 

опыты 

(1-2 курсы) 

Окрашивание пламени Ион, ионы и ато-

мы металлов 

Работа со спиртовкой, хими-

ческой посудой, с инструкци-

ей, соблюдение техники без-

опасности, сборка конструк-

ций из отдельных деталей, 

наблюдение за процессом, 

нагревание на нагревательных 

приборах, объяснение проис-

ходящих явлений, физических 

и химических свойств соеди-

нений, написание уравнений 

реакций, описание опыта, вы-

полнение отчета и др.  

Реакции ионного обмена в 

растворах 

Ион, катион, ани-

он, 

растворимость, 

диссоциация, сре-

да раствора и др. 

Качественные реакции на 

органические соединения 

Молекула, функ-

циональная груп-

па, субстрат, реа-

гент, агрегатное 

состояние и др. 

2 Количественные 

опыты 

(2-3 курсы) 

Гравиметрические методы 

анализа  

Масса, практиче-

ский выход, ана-

литические весы и 

др. 

Взвешивание на электронных 

и аналитических весах, приго-

товление раствора заданной 

концентрации, измерение 

объема раствора, работа с 

мерной посудой, нагреватель-

ными, и перемешивающими 

приборами, приготовление 

стандартного раствора, рабо-

чего раствора и др. 

Титриметрические мето-

ды анализа 

Эквивалент, ин-

дикатор, титр, 

точка титрования, 

типы и виды тит-

рования и др. 
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№ Классификация  Виды химических опы-

тов 

Закрепляемые 

понятия  

Формируемые практиче-

ские знания и умения, пред-

полагаемые навыки  

3 Современные 

методы анализа 

(3-4 курсы) 

Спектрофотометрические 

методы анализа 

спектр, поглоще-

ние, закон Лам-

берта-Бера, фото-

метрия, турбиди-

метрия и др. 

Построение градуировочного 

графика, работа с аппаратурой 

для измерения, характеристи-

ка прибора, основных частей 

прибора, методика проведе-

ния анализа, способы опреде-

ления концентрации веще-

ства, выполнение расчетов, 

подготовка пробы и др.  

Хроматографические ме-

тоды анализа 

сорбция, Rf, сор-

бент, раствори-

тель, свидетель, 

БХ, ТСХ, КХ, 

ВЭЖХ, ГЖХ и др.  

Другие виды Другие понятия Умения работать на приборах 

 

Качественные анализы студенты проводят во 

время изучения неорганической, общей и органи-

ческой химии. Техника проведения опыта не-

сложна, в этот период формируются первона-

чальные умения экспериментатора. Необходи-

мость этого этапа определяется еще тем, что во 

время вступительных экзаменов на специаль-

ность учителя биологии и химии абитуриенты не 

сдают химию, поэтому химическая подготовка 

студентов резко отличается. Студенты, обучив-

шиеся в профильных классах, имеют более твер-

дые знания, чем студенты малокомплектных 

сельских школ. В таких условиях эти опыты со-

ставляют основу для дальнейшего развития прак-

тических знаний и умений по химическому экс-

перименту. 

Количественные опыты представляют пик 

развития практических знаний и умений студен-

тов, потому что это чисто химически инструмен-

тальные методы анализа, включающие математи-

ческий аппарат. На этом этапе студенты понима-

ют разницу теоретического и практического вы-

ходов, момент завершения реакции они обнару-

живают опосредованно, готовят растворы опре-

деленной концентрации, делают их стандартиза-

цию, расчеты, узнают сроки хранения, рассчиты-

вают ошибки, пользуются приборами для подго-

товки пробы и т.д. 

Современные физико-химические методы 

анализа по сложности и по обучающей роли, 

наоборот, проще количественных опытов. Это 

объясняется тем, что современные приборы пред-

ставляют собой «черный ящик», в который закла-

дывают пробу и получают результат, что в насто-

ящее время физически доступно даже для школь-

ников. Чем совершеннее прибор, тем проще рабо-

тать по определенной методике и тем более до-

стоверный результат, который сразу анализирует-

ся компьютером. 

Таким образом, этап осознания студентом 

сущности и результатов химического экспери-

мента происходит во время лабораторно-

практических занятий, где самым сложным явля-

ется сам процесс перехода на более высокий уро-

вень овладения прибором, а не умение работать 

на приборе. Исходя из этих условий, необходимо 

решить вопрос реализации интерактивности в 

проведении лабораторно-практических занятий 

по химии. 

Рассмотрим некоторые приемы на конкретных 

примерах. Например, качественное определение 

кальция в растворе проводится пробирочным 

способом, затем кальций количественно опреде-

ляется в зубной пасте, меле, мраморе, в лекар-

ственных препаратах, в скорлупе и т.д. Заверша-

ющим этапом анализа является метод электрофо-

реза, где по данным компьютерной программы 

можно увидеть пик, характерный для ионов каль-

ция и его количественное содержание в пробах 

воды из разных мест. 

Следующий пример, опыт «Качественная ре-

акция на глюкозу» с гидроксидом меди (II) сту-

денты делают в курсе органической химии при 

изучении свойств карбонильной группы глюкозы. 

Затем в лабораторно-практических занятиях по 

проектной деятельности химии студенты делают 

этот опыт с целью обнаружения глюкозы в мёде, 

мороженом, йогуртах, конфетах и т.д. Далее они 

идентифицируют глюкозу методом тонкослойной 

хроматографии, затем эту же процедуру можно 

сделать с помощью жидкостного хроматографа 

уже на другом уровне — количественном опреде-

лении вещества в пробе. Так, на примере некото-

рых веществ, показывая разные варианты анализа 

веществ, используя разные методы анализа, фор-

мируется целостное представление о природе 

вещества, методах их идентификации, очистки и 

количественного определения. Таким же путем 

развиваются практические знания по эксперимен-

ту с другими веществами [1, с.65]. 

Следующая группа химических опытов связа-

на с расчетами. Начинается с опыта приготовле-

ния раствора с известной процентной концентра-

цией из навески вещества. Далее при выполнении 

количественных опытов необходимо делать рас-

четы приготовления растворов с молярной и нор-
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мальной концентрацией из навески солей и щело-

чей, из концентрированных растворов кислот, а 

также из фиксаналов. По результатам выполнен-

ных работ также студенты должны находить: 

массу улетучившегося вещества или количество 

поглотившегося вещества, объем раствора, по-

траченного на титрование, практический выход, 

относительные и абсолютные ошибки и т.д. В том 

случае, когда у студентов не сформированы прак-

тические умения делать расчеты по химическим 

формулам, по уравнениям реакций, по способам 

выражения концентрации растворов, то такие 

опыты, наоборот, отбивают заинтересованность 

студентов, особенно когда мало времени на вы-

полнение работы. Поэтому обязательна преем-

ственность проводимых опытов. Эти опыты яв-

ляются самыми главными в деле формирования 

практических умений. Как было сказано, этот 

период выполнения опытов представляет собой 

пик развития у студента умений по химическому 

эксперименту, так как следующий этап, связан-

ный с физико-химическими приборами не дает 

такого количества умственных и операционных 

действий. 

Особое место занимают хроматографические 

методы анализа, которые получили широкое рас-

пространение в советское время. В последующие 

годы в силу многих причин, эти методы практи-

чески не проводятся, хотя они составляют основу 

современных физико-химических методов анали-

за. В европейских странах для школ выпускают 

специальные маленькие газовые хроматографы 

для определения этанола, аммиака и др. В наших 

школах этот метод практически отсутствует, но 

надо смело смотреть в будущее, когда наши вы-

пускники будут работать в других условиях. Не-

достатком метода является продолжительность 

выполнения опытов. Однако в вузах БХ и ТСХ 

доступны и обязательны. ГЖХ, ВЭЖХ использу-

ются как демонстрационный эксперимент. 

Современные методы анализа, конечно же, не 

ограничиваются хроматографическими и спек-

трофотометрическими методами. Большую груп-

пу составляют электрохимические методы анали-

за, однако они больше изучаются по физике, 

нежели по химии. 

Итак, химические методы анализа, используе-

мые в проведении лабораторно-практических 

занятий для будущих учителей химии, имеют 

важное значение, т.к. благодаря им формируются 

основные практические умения, которые будут 

сопровождать их на всем протяжении профессио-

нальной деятельности. Практические знания и 

умения по химическому эксперименту способ-

ствуют зарождению любви к экспериментальной 

науке химии, которую будущие учителя должны 

передавать своим учащимся. Именно такой под-

ход соответствует современному гуманистиче-

скому направлению образования. 

В силу традиций академического образования 

многие преподаватели планируют свою деятель-

ность только в рамках своей дисциплины, забы-

вая прописную истину «Скажи мне и я забуду. 

Покажи мне и я запомню. Дай мне действовать 

самому, и я пойму» (Конфуций). Интерактив-

ность в данном случае проявляется в степени ор-

ганизации взаимодействия учебных дисциплин, в 

построении системы химических опытов, в про-

явлении активности и самостоятельности студен-

тов в процесс инструментального познания науки 

химии, в осознании студентами необходимости 

химического эксперимента в обучении на основе 

большой любви к изучаемому предмету. 

К сожалению, специфические особенности 

специальности учителя химии не учитываются в 

документах существующего государственного 

стандарта. В нем включены общие и профессио-

нальные компетенции, относящиеся только к об-

ласти педагогики, а в специальные компетенции 

по профилю «Химия» включены только чисто 

химические компетенции, некоторые из которых 

не доступны для учителей химии в силу ограни-

ченности учебного плана. То есть, дидактика хи-

мии (методика преподавания химии) как наука и 

как учебный предмет не имеет места в существу-

ющем стандарте подготовки учителя химии. По-

лучается, что компетенции учителя химии долж-

ны формироваться путем осознания, самостоя-

тельного развития самого студента. Такой подход 

подготовки специалистов сильно отражается на 

качестве выпускников — будущих учителей хи-

мии, а в последующем — на учащихся, которых 

они будут обучать к химии как к эксперимен-

тальной науке, изучающей природу, а не только 

теоретические понятия химии [2, с.161]. 
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В статье рассматривается опыт примене-

ния активных форм обучения, таких как де-

ловые игры, конференции, конкурсы и уроки-

экскурсии. 

Ключевые слова: учебный процесс, оптими-

зация, формы обучения, деловая игра, урок-

экскурсия. 

Active methods such as business games, work 

in small groups, conferences, competions and 

lessons-excursions are shown in the article. 

Key words: teaching process, optimization, forms of 

training, business games, lesson-excursion. 

Оптимизация учебного процесса — это науч-

но обоснованный выбор оптимального варианта 

его ведения с применением современных форм, 

методов и средств обучения. Идея оптимизации 

учебного процесса была выдвинута Ю.К. Бабан-

ским, который под ней понимал не какую-нибудь 

новую форму или новый метод, а специальную 

процедуру действий педагога по обоснованию и 

осуществлению в конкретных условиях наиболее 

эффективных и качественных решений учебно-

воспитательных задач при минимально необхо-

димых затратах времени и усилий учащихся и 

преподавателей. Выбор оптимального варианта 

процесса обучения предполагает следующие эта-

пы деятельности преподавателя: 

а) определение задач обучения, воспитания и 

развития; 

б) отбор и конкретизацию содержания обуче-

ния с учетом поставленной цели; 

в) выбор наиболее целесообразных форм, ме-

тодов и средств обучения; 

г) внесение изменений в спроектированный 

учебный процесс с учетом особенностей состава 

студентов, учебно-материальной базы и т. п. 

Оптимизация учебного процесса — это посто-

янная непрерывная деятельность педагога, так 

как та или иная непредвиденная ситуация застав-

ляет преподавателя отклониться от намеченного 

плана, выбирать оптимальные решения, исходя из 

поставленной цели и имеющихся педагогических 

возможностей — средств и методов воздействия с 

учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Компетентностное становление личности в 

образовательном процессе СПО рассматривается 

как становление личностных качеств будущего 

специалиста в единстве с усвоением профессио-

нальных знаний, умений и навыков. Методы обу-

чения при этом играют одну из решающих ролей. 

Анализируя современные тенденции развития 

методов обучения, можно сделать вывод, что ме-

тодика обучения должна быть построена так, 

чтобы стимулировать учащихся к активной по-

знавательной деятельности, направленной на 

процесс более полного усвоения материала. 

В своей педагогической деятельности мы ис-

пользуем различные методы активного обучения, 

направленные на формирование знаний, интереса 

к предмету и развития мышления у студентов. 

Активные формы обучения — это методы, кото-

рые должны побуждать студентов к активной 

мыслительной и практической деятельности в 

процессе овладения учебным материалом. Эта 

форма обучения предполагает использование та-

кой системы методов, которая направлена глав-

ным образом не на изложение преподавателем 

готовых знаний, их запоминание и воспроизведе-

ние студентом, а на самостоятельное овладение 

студентом общих и профессиональных компетен-

ций, в соответствие с ФГОС. Активные методы 

обучения подразделяются на: 

1. Неимитационные: проблемная лекция, эври-

стическая беседа, лабораторная работа, мето-

ды исследования. Самостоятельная работа с 

обучающей программой или с книгой. 

2. Имитационные: а) неигровые: анализ кон-

кретных производственных ситуаций, реше-

ние ситуационных производственных задач; 

выполнение индивидуальных производствен-

ных заданий в процессе производственной 

практики. б) игровые: имитация деятельности 

на тренажерах, разыгрывание ролей, деловые 

игры. 

Характерной чертой неимитационных занятий 

является отсутствие модели изучаемого процесса 

или деятельности. Поэтому активизация обучения 

осуществляется через установление связей между 

преподавателем и студентами. Отличительная 

черта имитационных занятий — наличие модели 

изучаемого процесса (имитация индивидуальной 

или коллективной профессиональной деятельно-

сти). Особенность имитационных методов — раз-

деление их на игровые и неигровые. 

При подготовке квалифицированного специа-

листа, способного квалифицированно решать 

профессиональные задачи на основе соединения 

теоретического обучения с практическим закреп-

лением имеющихся компетенций целесообразно 

прибегать к деловым играм. 

Деловая игра включает в себя решение ситуа-

ционных задач и их анализ, направлена на разви-

тие у студентов умения анализировать конкрет-

ные практические ситуации и принимать пра-

вильные решения. Во время игры развиваются 

творческое мышление, профессиональные умения 

специалиста, речь, возрастает активность, форми-
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руется интерес к предмету и происходит снятие 

напряжения по поводу возможных ошибок. 

При использовании деловых игр следует четко 

обосновать цели и заблаговременно готовить сту-

дентов. Игровая форма ломает традиционные 

представления о поведении учащихся на заняти-

ях: они могут пользоваться литературой, ходить 

по аудитории, общаться, но при этом должны 

соблюдать правила игры. 

Деловая игра состоит из следующих основных 

частей: инструктаж, который включает цель, со-

держание, задачи, конечный результат, принцип 

формирования групп; распределение ролей; изу-

чение участниками игры необходимой докумен-

тации, определяющей ее содержание, характер и 

распределение ролей; игра (изучение ситуации, 

обсуждение, принятие совместных решений); 

ответы на поставленные вопросы; определение 

победителей игры; подведение итогов и её ана-

лиз, который заканчивается общими выводами и 

рекомендациями. 

Применяемая технология побуждает студен-

тов к активной практической и мыслительной 

деятельности. В результате использования актив-

ных методов обучения, а именно деловых игр, 

при закреплении полученных знаний и формиро-

вании профессиональных компетенций у студен-

тов накапливается опыт профессиональной дея-

тельности, развивается логическое мышление, 

умение анализировать, сравнивать выявлять 

главное, а также повышается интерес к изучае-

мым дисциплинам. 

Преимущество деловых игр состоит в том, 

что, взяв на себя определенную роль, участники 

вступают во взаимоотношения друг с другом, 

учатся отстаивать свою точку зрения. Они могут 

показать не только профессиональные знания, но 

и такие черты характера, как решительность, 

инициативность, активность, коммуникабель-

ность, от которых зависит результат всей игры. 

В процессе проведения практических занятий 

большое внимание следует уделять решению раз-

личных производственных проблем и познава-

тельных задач. При фронтальной работе возни-

кают значительные трудности с выбором темпа 

работы для способных, средних и менее способ-

ных студентов. Эти трудности легче преодолева-

ются в малых группах, величина которых в зави-

симости от содержания и характера работы ко-

леблется от трех до шести человек, т.к. считается, 

что в более многочисленной группе невозможно 

обеспечить активную работу всех ее членов [1]. 

Студенты, как правило, лучше выполняют за-

дания в группе, чем индивидуально, так как жиз-

ненный опыт нескольких студентов богаче от-

дельного опыта каждого из них, поэтому группа в 

совокупности располагает более широким вооб-

ражением и более сильной мотивацией к учебе. 

Эти аргументы дают основание утверждать, что 

при групповой работе достигаются более высокие 

образовательные результаты [2]. 

Задания, предлагаемые для групповой работы, 

как правило, зависят от степени усвоения пред-

мета, от находчивости студентов и квалификации 

преподавателя. Можно выделить следующие их 

уровни [2]: задания, требующие анализа предме-

та, ситуаций и т.д.; задания, стимулирующие 

стремление к конструированию и познавательной 

деятельности и, наконец, задания, способствую-

щие устранению пробелов в знаниях. 

Задача преподавателя при организации работы 

в малых группах заключается не только в том, 

чтобы передать сведения или научить чему-либо, 

но и в создании творческой атмосферы, когда 

каждый студент, утверждая собственную веру в 

свои возможности, проявляет активность в при-

обретении знаний и умений, учится самостоя-

тельно видеть проблемы, и вместе с товарищами 

или один принимает конкретные решения. 

Так, В. В. Гузеев [4] выделяет следующие 

правила групповой работы: состав группы опре-

деляется дидактическими, психологическими и 

управленческими целями преподавателя и зави-

сит от результатов контроля; каждая группа су-

ществует столько времени, сколько ей отводится 

для решения предложенной задачи; группа полу-

чает задачу на строго ограниченное время и по 

истечении этого времени отчитывается о резуль-

татах; при этом не всегда важно решена ли зада-

ча: процесс важнее результата; представитель 

группы отчитывается; всем участникам группы 

выставляется за работу одна и та же оценка. Ис-

пользование работы в малых группах, например, 

возможно в виде конкурса знатоков. Для прове-

дения конкурса группа разбивается на пять ко-

манд, каждая из которых получает индивидуаль-

ные задания. Выбираются эксперты, которые 

подводят итоги. Побеждает та команда, которая 

наиболее быстро и правильно выполнила задание. 

По нашему мнению, взаимоотношения, скла-

дывающиеся в группе при решении указанных 

выше задач, стимулируют развитие самооценки и 

саморегуляции. Необходимость взаимодействия с 

товарищами вызывает у студента потребность не 

только правильно понять требования, предъявля-

емые ему окружающими и конкретной ситуацией, 

но и предъявлять свои требования, превозмочь 

внутренние препятствия и правильно оценить 

свои возможности и результаты деятельности. 

Для того, чтобы самооценка и саморегуляция 

приводили к самоутверждению личности обучае-

мого и взаимообогащению всех студентов, пре-

подаватель должен постоянно помогать им, под-

держивать успех каждого студента и коллектива в 

целом стимулированием познавательной деятель-

ности и общей доброжелательностью. 

Живой интерес у студентов вызывают так же 

внеаудиторные мероприятия, проводимые в фор-

ме конференции. Они предоставляют возмож-
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ность творческого участия студентов в ее подго-

товке и проведении, а также демонстрации полу-

ченных профессиональных навыков. Конферен-

ции в КГБОУ СПО Технический колледж прово-

дятся с целью обмена опытом студентов по напи-

санию и защите курсовых работ. А студенты 

младших курсов получают представление о пред-

стоящей работе по дисциплине на будущий год. 

На конференцию приглашаются студенты 2 и 3 

курсов по специальности «Экономика и бухгал-

терский учет». В день проведения конференции 

проводится открытая защита курсовых работ. 

Организуется выставка лучших работ. После за-

слушивания докладов участников, всем присут-

ствующим предлагается выбрать, по их мнению, 

три лучших докладчика. Для этого проводится 

закрытое голосование. Победитель определяется 

большинством голосов. Одновременно все жела-

ющие могут принять участие в игротеке и пока-

зать свои знания в области экономических дис-

циплин. С этой целью студентам предлагаются 

занимательные задачи. 

Ежегодно в конце учебного года в колледже 

преподавателями специальности 080114 «Эконо-

мика и бухгалтерский учет» проводятся конкурсы 

профессионального мастерства. Они предостав-

ляют возможность творческого и профессиональ-

ного участия студентов в подготовке и проведе-

нии данных мероприятий. Уже традиционным 

стало проведение конкурса «Молодой бухгал-

тер». Конкурс проводится с целью обобщения 

знаний, умений, навыков студентов. В нем участ-

вуют студенты выпускного 3 курса. Данное ме-

роприятие позволяет им проверить свои силы, 

почувствовать уверенность в возможностях как 

профессионала. 

Так же хороший эффект дают уроки-

экскурсии предназначенные в основном для озна-

комительных целей. С помощью экскурсий мож-

но установить непосредственную и более дей-

ственную связь обучения с жизнью, нагляднее 

показать особенности приобретаемой профессии. 

Перед выполнением курсовой работы и для сбора 

материалов для написания рефератов и докладов 

организовываются экскурсии в Дальневосточную 

Государственную научную библиотеку. Как пра-

вило, перед экскурсией студенты получают зада-

ния, в которых указывается, какие наблюдения 

должен провести каждый учащийся, на какие во-

просы следует найти самостоятельный ответ, в 

какой форме собрать материал и к какому сроку 

подготовить отчет об экскурсии. Важным этапом 

экскурсии является итоговая беседа, составление 

краткого отчета. 

Самостоятельная работа студентов в нашем 

колледже стала неотъемлемой частью рабочих 

программ по всем учебным дисциплинам. Отме-

чается, в одних группах эта работа ведется более 

успешно, в других наоборот — аудиторные заня-

тия воспринимаются легче и проходят эффектив-

нее при использовании элемента игры или сорев-

нований. 

К основным формам самостоятельной работы 

можно отнести: конспектирование учебной лите-

ратуры; поиск новой информации; получение 

консультации у специалиста; участие в научно-

исследовательской работе; подготовка реферата; 

выступление с докладом; выполнение практиче-

ской работы или курсового проекта. 

Важным элементом в организации самостоя-

тельной работы студентов является выполнение 

научно-исследовательских работ, что обеспечи-

вает интеграцию между учебными дисциплинами 

и активизацию самостоятельной, а также коллек-

тивной деятельности. Одними из таких работ яв-

ляются маркетинговые исследования на темы 

«Анализ маркетинга образовательных услуг 

ССУЗ г. Хабаровска за 2004 и 2014 гг.», «Опреде-

ление рейтинга торгующих организаций Северно-

го округа г. Хабаровска» и т.п. 

В завершении хотелось бы привести слова А. 

Дистерверга «Как никто не может дать другому 

того, что не имеет сам, так и не может развить, 

образовывать и воспитывать других тот, кто не 

является сам развитым, воспитанным и образо-

ванным. Он лишь до тех пор способен на самом 

деле воспитывать, пока сам работает над своим 

воспитанием» [5]. Поэтому для применения 

наиболее эффективных учебно-воспитательных 

форм обучения преподаватель должен стремиться 

к самосовершенствованию и самообразованию. 
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«Математический анализ» при подготовке 

бакалавров направления «Физика». 

Ключевые слова: математика, физика, компе-

тенции. 

In the article kompetentnostnyy approach is ex-

amined in the study of discipline the «Mathe-

matical analysis» at preparation of bachelors 

of direction «Physics». 

Key words: mathematics, physics, jurisdictions. 

В современном обществе, которое быстро и 

динамично развивается, повышая и меняя 

направление потребностей, меняется и логика 

научного познания и исследования. Такое поло-

жение требует постоянного изменения траекто-

рии и стратегии образования. Быстро появляю-

щиеся наукоемкие технологии требуют подготов-

ки специалистов нового типа, специалистов на 

стыке научных направлений, активных, способ-

ных творчески мыслить, применять методы и ме-

тодики для решения практических задач на осно-

ве фундаментальных знаний, мобильных на рын-

ке труда. 

Новые федеральные образовательные стан-

дарты, предполагают, что «в результате освоения 

программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепро-

фессиональные и профессиональные компетен-

ции», в зависимости от профессиональных видов 

деятельности.[3] В соответствии с компетент-

ностным подходом возникает необходимость 

учитывать достижения целей обучения в зависи-

мости от формирования той или иной компетен-

ции, выявить условия, при которых усвоение 

предметных знаний включено в процесс форми-

рования профессиональной компетентности бака-

лавра. При обучении нужно большое внимание 

уделить практическим навыкам, формированию 

«первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» [3]. При подго-

товке бакалавров по направлению «Физика» ис-

пользование практико-ориентированного подхо-

да, позволяет не только приобретать профессио-

нальные компетентности, но и претендовать на 

ведущие позиции дальнейшего трудоустройства 

[1, с. 212-215]. Рассматривая формирование про-

фессиональной компетентности бакалавра физи-

ки, как такой тип образования, при котором про-

исходит не только изучение дисциплины, но 

должна прослеживаться связь с другими пред-

метными областями, четко определять цели, ме-

тоды и результаты обучения. 

Реализация компетентностного подхода в 

профессиональной подготовке требует внесения 

корректив в содержание и процесс базовой под-

готовки бакалавра стандарта третьего поколения 

по направлению «Физика» определяет требования 

к освоению основных образовательных программ 

бакалавриата, нацеленных на формирование об-

щекультурных, общепрофессионаьных и профес-

сиональных компетенций. В этом плане фунда-

ментальные знания по математике, включающие 

не только собственно теоретические знания, но и 

знания основ методологии, истории науки и др., 

имеют значение для всех групп компетенций. 

Учитывая, что бакалавр — это развивающийся 

специалист, нацеленный на дальнейшее профес-

сиональное становление, основу его компетенций 

должны составлять фундаментальные знания не 

только по физике, но и по математике, на кото-

рых потом будет базироваться широкий спектр 

технологий обучения как физике, так и решение 

прикладных задач, выстраиваться в целом потен-

циал саморазвития бакалавра. 

Рассмотрим такой подход в изучении модуля 

Математика, дисциплина «Математический ана-

лиз». Целью освоения дисциплины «Математиче-

ский анализ» является изучение основ дифферен-

циального и интегрального исчисления функции 

одной и нескольких переменных, их приложения 

в областях профессиональной деятельности. Ос-

новные задачи изучения дисциплины состоят в 

том, чтобы студент свободно владел необходи-

мым объемом фундаментальных знаний, позво-

ляющих активно применять полученные знания 

при математическом моделировании различных 

процессов, навыками самостоятельной работы с 

литературой по математике и ее приложениям. 

Формирование компетенций при изучении дис-

циплины «Математический анализ» согласно Фе-

дерального образовательного стандарта, утвер-

жденного приказом № 538 от 20 мая 2010 г [3] 

включало общекультурные компетенции (ОК), 

такие как, способность использовать в познава-

тельной и профессиональной деятельности базо-

вые знания в области математики и естественных 

наук (ОК-1); способность приобретать новые зна-

ния, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОК-3); способ-

ность собирать, обрабатывать и интерпретировать 

с использованием современных информационных 

технологий данные, необходимые для формиро-

вания суждений по соответствующим социаль-

ным, научным и этическим проблемам (ОК-4); 

способность использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности навыки работы с 

информацией из различных источников (ОК-16). 

В связи с принятием нового Федерального обра-

зовательного стандарта необходимо скорректиро-

вать содержание дисциплины «Математический 

анализ» в связи с формированием общекультур-

ных и общепрофессиональных компетенций 

(ОПК), таких как: способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-7); способность ис-

пользовать в профессиональной деятельности 

базовые знания фундаментальных разделов мате-

матики, создавать математические модели типо-

вых профессиональных задач и интерпретировать 

полученные результаты с учетом границ приме-
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нимости моделей (ОПК-2). Если сравнить компе-

тенции новой редакции ФГОС ВО с предыдущей, 

то можно заметить, что новые компетенции яв-

ляются более общими, и позволяют широкую 

вариативность в содержании, методах и достиже-

ниях результатов. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен знать основы математического анализа, 

уметь использовать математический аппарат для 

освоения теоретических основ и практического 

использования физических методов; владеть 

навыками использования математического аппа-

рата для решения физических задач. 

Новые федеральные образовательные стан-

дарты ориентированы на компетентностный под-

ход и модульный принцип основных образова-

тельных программ. Широкая природа компетен-

ций требует целостности их освоения. Следова-

тельно, стоит проблема в формировании и при-

менении таких технологий и методов обучения, 

которые позволяют объединять и сочетать изуче-

ние теории, получение практических навыков и 

приобретение некоторого опыта, связанного с 

профессиональными навыками, и предполагаю-

щих активную деятельность самих студентов. 

Традиционное проведение только лекционных и 

практических занятий по математике не полно-

стью решают этот вопрос: в первом случае на 

должном уровне не обеспечивается акцент на 

самостоятельную работу студентов, предусмот-

ренную компетенцией ОК7, а во втором можно 

столкнуться с трудностями приобретения про-

фессионального опыта в связи с ограниченностью 

применяемых средств обучения. Новые образова-

тельные стандарты, направленные на саморазви-

тие, самоопределение и самореализацию студен-

та, заставляют иначе подходить к организации 

занятий, искать новые виды занятий или новое 

наполнение традиционных форм обучения. Лек-

ции должны быть не только информативно-

познавательными, но и концептуально-

ориентиру-ющими, такими как лекции-установки, 

лекции-проблемы, лекции с запланированными 

ошибками [2]. Практические занятия представ-

ляют собой, как правило, занятия по решению 

различных прикладных задач, закреплению ос-

новных понятий и методов, которые обсуждаются 

на лекциях и могут носить разные формы, такие 

как различные виды групповых занятий, мозго-

вой штурм, обсуждение самостоятельно изучен-

ного материала, опросы, тестирования. В связи с 

этим меняются принципы организации обучения: 

приоритетными становятся внеаудиторные фор-

мы обучения и более расширенные принципы 

организации самостоятельной работы студентов. 

Для решения этих задач для нас были важны 

специальные образцы занятий, показывающих 

через контекстное действие студента, как те или 

иные компетенции могут формироваться на син-

тезе теоретического материала и практического 

опыта. Без практического действия студенту не-

возможно вычленить знание и умение как «кон-

текстное» относительно формируемой компетен-

ции. Цель заключается в том, чтобы «научить 

студентов учиться». 

Показательным примером формирования всех 

компетенций и использования всех форм работы 

является «Векторный анализ», раздел векторного 

исчисления, в котором исследуются статические, 

стационарные и динамические векторные и ска-

лярные поля. Векторный анализ оперирует с по-

нятиями поток вектора, циркуляция вектора, ис-

следуются взаимоотношения определяющих поля 

скаляров и векторов. При изучении данного раз-

дела естественно применить все формы интерак-

тивной работы. Во-первых, лекция с заранее объ-

явленной темой, где студенты самостоятельно 

изучают тему, например, «Поток векторного по-

ля» на основе уже изученной темы «Поверхност-

ные интегралы», что позволяет совместить теоре-

тическую фундаментальную базу с их физиче-

скими приложениями и профессиональными 

навыками, формируемыми на занятии. Во-

вторых, практическое занятие в групповой форме, 

формирующее навыки расчета потока векторного 

поля и применения основ интегро-диффе-

ренциального исчисления. В-третьих, индивиду-

альное домашнее задание, закрепляющее все 

навыки, полученные на предыдущих уровнях. 

Ключевой фактор, который определяет эффек-

тивность самостоятельной работы — качество 

задания для самостоятельной работы, которое 

составляет преподаватель. 
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Транспортная безопасность это — защи-

щенность жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз в транспорт-

ной отрасли; защищенность транспортной 

отрасли. Концепция транспортной без-

опасности России включает определение 

государственных интересов в транспорт-

ной области; определение факторов созда-

ющих угрозу интересам; формирование си-

стем противодействия угрозам; формиро-

вание комплекса мер для повышения уровня 

транспортной безопасности России. 

Ключевые слова: транспорт, угроза, 

безопасность, повышение квалификации 

Under the transport security of the Russian 

Federation is understood — the state of protec-

tion of the vital interests of the individual, soci-

ety and state in the transport sector from inter-

nal and external threats, the state of security of 

the transport complex from these threats. 

Transportation Security Concept of the Russian 

Federation includes: definition of national in-

terests in the transport sector, to identify fac-

tors that pose a threat to these interests, form-

ing a system to counteract the negative factors 

and threats in this area, the definition of a set 

of measures can qualitatively improve transport 

security of the Russian Federation, to bring it 

into compliance with international standards. 

Key words: transport, threat, security, training 

На современном этапе развития России особое 

значение представляет собой транспортная от-

расль, которая активно влияет на состояние эко-

номики, политики, обороны и других областях 

безопасности России. Обеспечение транспортной 

безопасности влияет на государственную без-

опасность России, особенно эта зависимость воз-

растает в период инновационного прогресса. Тра-

диционно безопасность транспортного процесса 

дополняется требованиями обеспечения антитер-

рористической безопасности на транспорте. Гос-

ударственные интересы РФ в транспортной от-

расли формируются с одной стороны положением 

России в мире су четом тенденций развития меж-

дународных отношений, а с другой внутриполи-

тической обстановкой в стране: задачами эконо-

мического и социального развития; реализацией 

социально-политических и геополитических ин-

тересов и приоритетов государства. В общем виде 

государственные интересы России в транспорт-

ной отрасли включают удовлетворение потребно-

стей личности, общества и государства; достиже-

ние безопасности транспортного процесса и вы-

сокой экономической эффективности путем тех-

нического перевооружения и модернизации 

транспортного комплекса; обеспечение доступно-

сти транспортных услуг на уровне, гарантирую-

щем социальную стабильность, развитие межре-

гиональных связей и государственного рынка 

труда, а также бесперебойный характер предо-

ставления транспортных услуг; приведение 

транспортной безопасности к международным 

стандартам. 

Государственные интересы в транспортной 

отрасли обеспечиваются институтами государ-

ственной власти и общественными организация-

ми, субъектами транспортной инфраструктуры и 

специализированными органами в области транс-

портной безопасности которые осуществляют 

свои функции на основе Конституции Российской 

Федерации и законодательства Российской феде-

рации. 

В настоящее время надежное обеспечение 

транспортной безопасности во всех странах явля-

ется одной из самых актуальных задач. Транс-

портная безопасность достигается проведением 

единой государственной политики, системой мер 

политического, экономического и организацион-

ного характера, которые адекватны возможным 

угрозам в транспортной отрасли для интересов 

личности, общества и государства. 

В наиболее общем виде понятие «транспорт-

ная безопасность» может быть определено как: 

 комплекс предупреждений, противодей-

ствий и пресечений преступлений, включая 

терроризм, в транспортной отрасли; 

 комплекс предупреждений на транспорте о 

чрезвычайных происшествиях природного 

и техногенного характера; 

 комплекс недопущения или минимизация 

материального и морального ущерба от 

преступлений и чрезвычайных происше-

ствий в транспортной отрасли; 

 комплекс мероприятий по повышению 

экологической безопасности перевозок и 

экологической устойчивости транспортной 

отрасли; 

 реализация целей государственной без-

опасности в транспортной отрасли в целом. 

В соответствии с Федеральным законом от 

09.02.2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.) «О 

транспортной безопасности» и приказом Мин-

транса РФ от 08.02.2011 г. № 42 субъекты транс-

портной инфраструктуры, в их числе перевозчики 
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(юридическое лицо или индивидуальный пред-

приниматель, принявшие на себя обязанность 

доставить пассажира, вверенный им отправите-

лем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправле-

ния в пункт назначения, а также выдать груз, ба-

гаж, грузобагаж получателю) обязаны осуществ-

лять специальную профессиональную подготов-

ку, повышение квалификации, переподготовку 

сотрудников сил обеспечения транспортной без-

опасности. 

Факультет переподготовки и повышения ква-

лификации реализует следующие программы в 

области транспортной безопасности: 

 обеспечение транспортной безопасности на 

автомобильном и электрическом город-

ском наземном пассажирском транспорте; 

 обеспечения транспортной безопасности 

объектов дорожного хозяйства; 

 основы надзора и контроля в области обес-

печения транспортной безопасности объ-

ектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; 

 оценка уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры в дорожном хозяйстве, а 

также автомобильном и электрическом го-

родском наземном пассажирском транс-

порте. 

Учебные программы подготовлены для специ-

алистов в области обеспечения транспортной без-

опасности на автомобильном и электрическом 

городском наземном пассажирском транспорте, в 

системе повышения квалификации. 

В ходе обучения основное внимание уделяется 

освоению слушателями роли и места обеспечения 

транспортной безопасности в общей системе по-

литической, экономической и социальной дея-

тельности страны. Дается обоснование необхо-

димости решения задач, обеспечения транспорт-

ной безопасности на объектах транспортной ин-

фраструктуры и транспортных средствах для 

поддержания их устойчивого и безопасного 

функционирования. Обращается внимание слу-

шателей на усвоение терминов и определений, 

используемых в директивной, нормативной и ме-

тодической документации, касающейся проблем 

обеспечения транспортной безопасности. В обя-

зательном порядке рассматриваются существую-

щие проблемные вопросы и возможные пути их 

решения, а также способы совершенствования 

методологии планирования и проведения меро-

приятий по обеспечению транспортной безопас-

ности на объектах транспортной инфраструкту-

ры, автомобильном и электрическом городском 

наземном пассажирском транспорте. 

Программы разработаны в соответствии с тре-

бованиями государственного образовательного 

стандарта, предъявляемыми к минимуму содер-

жания дисциплины и в соответствии с примерной 

программой дисциплины, утвержденной депар-

таментом образовательных программ и стандар-

тов профессионального образования с учетом 

особенностей региона и условий организации 

учебного процесса Тихоокеанского государ-

ственного университета. 

Занятия проводятся профессорско-

преподавательским составом ФППК с привлече-

нием кафедры «Эксплуатация автомобильного 

транспорта». Обучение включает в себя теорети-

ческую часть: изучение федеральных норматив-

ных актов, методических рекомендаций по обес-

печению транспортной безопасности, проведение 

семинаров по применению требований федераль-

ного законодательства на предприятиях авто-

транспортного комплекса. 

Практические занятия формируют навыки 

разработки и реализации планов по обеспечению 

транспортной безопасности на предприятиях и 

проводятся с использованием материалов слуша-

телей. Для слушателей проводятся консультации 

с преподавателями и экспертами в области транс-

портной безопасности. 

В процессе обучения формируются практиче-

ские навыки создания системы обеспечения 

транспортной безопасности с учетом особенно-

стей конкретного предприятия. 

Также предусмотрена заочная форма обучения 

(с применением дистанционных технологий) без 

отрыва от производства. 

Изучение дисциплины завершается итоговым 

семинаром и проверкой полученных знаний в 

форме экзамена. В случае успешной сдачи экза-

мена слушателям вручаются свидетельства уста-

новленного образца. 

Так же факультетом реализуется программа 

повышения профессионального мастерства и без-

опасности движения водителей автотранспорт-

ных средств. Она ориентирована на водителей 

государственных и коммерческих организаций, 

вне зависимости от формы собственности, осу-

ществляющие пассажирские и грузовые перевоз-

ки. 

В ходе обучения слушатели получают профес-

сиональные компетенции, умения и знания, поз-

воляющие сформировать целостное представле-

ние о безопасности дорожного движения, меро-

приятиях по повышению безопасности перевозок. 

Материально-техническую базу обучения со-

ставляют различные лаборатории технической 

эксплуатации автомобилей, с стендами и нагляд-

ными изображениями узлов и агрегатов транс-

портных средств, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами для проведения 

презентация и конференций, классы подготовки 

водителей категории «В» 
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В статье рассматривается проблема 

активизации мыслительной деятельности 

первокурсников в процессе изучения дисцип-

лины «История управления качеством», 

обосновывается важность эмоционального 

фактора в преподавании дисциплины, под-

черкивается значимость развития систем-

ного подхода к управлению качеством. 

Ключевые слова: управление качеством, 

самостоятельная работа студента, эмоциональные 

факторы в обучении, функциональное качество, 

системное качество. 

The article considers the problem of activation 

of cognitive student’s activity in the process of 

studying of the discipline «History of quality 

management», substantiates the importance of 

emotional factors in the teaching discipline, 

and emphasizes the relevance of developing of 

systematic approach to quality management. 

Keywords: quality management, individual work of 

the student, emotional factors in learning, functional 

quality, system quality. 

Проблемы качества на протяжении многих ве-

ков волнуют и занимают умы мыслящего челове-

чества. Однако в учебных планах и программах 

до недавнего времени этим вопросам придавалась 

почти исключительно техническая направлен-

ность. Такое положение никого не удивляло и не 

беспокоило в «политехническом институте» и 

«техническом университете». 

Теперь же о нашем «техническом» прошлом 

напоминает горделиво лишь надпись на козырьке 

родного учебного заведения. Сохранив «родимое 

пятно», мы мало-помалу превращаемся в гумани-

тариев. И если когда-либо произойдет слияние с 

бывшим педагогическим вузом, будем иметь 

полное право именоваться ТОГГУ — Тихоокеан-

ским государственным гуманитарным универси-

тетом. 

Процессы, протекающие в государстве, обще-

стве и, в частности, в системе образования, сви-

детельствуют о смещении акцента с экономиче-

ских и технических аспектов на социальные и 

гуманитарные. 

Размышляя о качестве с гуманитарных и со-

циальных позиций, мы помимо качества продук-

ции народного хозяйства призваны заниматься 

процессами деятельности организаций и обще-

ства в целом, вынося на повестку дня такие про-

блемы как качество образования, качество обще-

ственного питания, медицинского обслуживания 

и т. д. и, в конце концов, качество жизни. Образ-

но выражаясь, качество есть путеводная звезда, 

ведущая к лучшей жизни. И наши выпускники по 

специальности «Управление качеством» оказы-

ваются востребованными практически во всех 

отраслях и организациях. Ведь качество является 

главным фактором социального устройства, дея-

тельности людей, а также имеет фундаментальное 

значение для понимания сущности человеческого 

бытия, для развития духовной культуры обще-

ства. 

И вот на первом курсе в первом семестре нам 

предлагается учебным планом за 32 часа ауди-

торных занятий осветить вчерашнему школьнику 

пути к пониманию идеи качества как основопола-

гающей концепции развития современного обще-

ства. 

Масштабность поставленных задач и ограни-

ченность во времени повергают в уныние препо-

давателя, но отнюдь не студента. Предмет без 

математики и физики воспринимается рядом сту-

дентов весьма легкомысленно. Ведь не требуется 

чрезмерного физического или умственного 

напряжения для выуживания из современного 

безбрежного информационного пространства не-

коей информации. По сути работа сводится к ме-

ханическому, порой бездумному, соединению 

различных текстов и последующему зачитыва-

нию их перед группой на практических занятиях. 

И как же поступить преподавателю в этой не-

простой ситуации, вопрос не из легких. Прервать 

доклад, подвергнув студента нелицеприятной 

критике с неудовлетворительной оценкой, значит, 
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потерять контакт с группой. Очевидно, необхо-

дим поиск консенсуса. 

Заметим, что даже бездарно выполненная ра-

бота дает богатую пищу для размышлений, и 

надо попытаться различными способами органи-

зовать оживленную беседу в коллективе, опира-

ясь на зачитываемый материал. «Студент не со-

суд, который нужно наполнить, а факел, который 

надо зажечь», — сказано кем-то из великих педа-

гогов. Именно на исполнение «зажигательной» 

функции преподавателю, а отнюдь не студенту, 

отводятся 8 лекций и 8 практических занятий в 

аудитории. 

Идеально исполненная функция окрыляет 

студента, наполняет его энтузиазмом и понужда-

ет бежать в библиотеку или целенаправленно с 

головой погрузиться в Интернет. Такой эффект, 

видимо, может быть достигнут при встрече иде-

ального преподавателя с идеальным студентом, 

который с восторгом и взором горящим нацелен 

на освоение увлекательного для него материала. 

Но, к сожалению, нет идеальных преподавателей 

и идеальных студентов! 

Идеалы недостижимы в принципе, но к ним 

необходимо напряженно и постоянно устрем-

ляться. В постоянном стремлении к труднодо-

ступным вершинам, мы совершенствуемся, таким 

образом, изменяя качество жизни. 

На практических занятиях по истории управ-

ления качеством именно эту сакраментальную 

философскую мысль необходимо культивиро-

вать. 

История сама по себе является идеальным 

учителем, но у нее, как правило, неидеальные 

ученики. Ситуация усугубляется, если управлять 

качеством берется такой ученик. Эту мысль так-

же следует выпукло подавать, основываясь на 

историческом опыте. Вчерашнему школьнику 

очень нелегко по-серьезному получать представ-

ление об основных этапах формирования и разви-

тия современных тенденций управления каче-

ством. К тому же эти тенденции не следует рас-

сматривать как некие застывшие формы, по-

скольку жизнь не стоит на месте, а подходы, 

взгляды, мнения непрерывно меняются. То, что 

является современной тенденцией сегодня, завтра 

станет историей. 

Глядя из настоящего в прошлое, необходимо 

там увидеть ростки будущего. И таким образом у 

студента начинают формироваться представления 

о прогнозировании будущего качества. 

Конечно, нарисованная идеальная картина 

преподавания дисциплины плохо согласуется с 

прагматичными учебниками [1, 2, 3], наводящими 

академическую скуку в аудитории. Но, безуслов-

но, учебная литература на практических занятиях 

нужна, хотя бы для освоения научной терминоло-

гии. Однако, ориентируясь целиком на учебники, 

очень легко ступить на стезю формализации, об-

легчая тем самым себе задачу как преподавателю, 

но наводя тоску на студентов. 

Например, развивая мысль о функциональном 

понимании качества, связанном с тенденцией 

определять его характеристики через количе-

ственные показатели, можно надолго погрузиться 

в рутину научно-технической документации. Со-

блазн двигаться по этому пути особенно заман-

чив, если принять во внимание историю кафедры 

и лабораторную базу с метрологическим обору-

дованием для контроля качества деталей при об-

работке на металлорежущих станках. 

В технических дисциплинах, где материал си-

стематизируется, анализируется с помощью ма-

тематики и представляется в отчёте конкретными 

выводами с таблицами и графиками, выполнен-

ная работа выглядит весомо и зримо. Её можно 

сравнительно легко проверить и оценить [3]. 

В зависимости от подхода к исследованию 

выделяют функциональное и системное качество. 

В основе функционального типа качества нахо-

дится принцип специализации и назначения. Это 

хорошо видно на примерах продукции машино-

строения в лабораториях кафедры ТИИС. 

Но достаточно одной экскурсии, чтобы не пе-

регружать первокурсника на первых порах избы-

точной информацией. Роль показателей качества 

в области технологичности, эргономики, эстети-

ки, экономики, а также уровень стандартизации 

удобнее всего рассматривать на практических 

занятиях. 

Функциональный подход, что особенно важ-

но, широко распространен и по отношению к че-

ловеку с его достоинствами и недостатками. 

Но все же мы, думается, большую часть вре-

мени, отведенного нам, должны уделять систем-

ному качеству, поскольку практическая деятель-

ность наших специалистов будет протекать в раз-

личных организациях и отраслях народного хо-

зяйства. 

В связи со сказанным, в дискуссиях следует 

концентрировать внимание студентов на вопро-

сах формирования и развития системного подхо-

да к управлению качеством, так как системный 

тип качества значим для рассмотрения природ-

ных, социальных и духовных явлений. 

Основная идея настоящего изложения заклю-

чается в обосновании предпочтительности эмо-

ционального фактора в преподавании дисципли-

ны в противовес прагматичным приемам и мето-

дам, направленным на приобретение и закрепле-

ние определенного объема профессиональных 

знаний. 

Студент-первокурсник совершает первые роб-

кие шаги на пути к освоению профессии, о кото-

рой он имеет смутные представления. Он оказал-

ся в группе УК не по зову сердца и не в результа-

те профессионального отбора, а по стечению об-

стоятельств. Учиться надо, — и вот ему удалось 

поступить в университет на не очень понятную 
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специальность. Он будет учиться в течение пяти 

лет, постепенно наполняясь профессиональными 

знаниями. 

Но на начальном этапе пути важно, чтобы он 

не испугался бездны научной премудрости и что-

бы в нем пробудился интерес к самому процессу 

приобретения знаний и выработалась устойчивая 

потребность к самостоятельной работе. И работа 

преподавателя в группе целиком направлена на 

пробуждение такого интереса с целью выработки 

названной потребности. 

В ходе освоения программы студент настраи-

вается на восприятие своего положения в жизни в 

контексте культуры и системы ценностей, сло-

жившихся в обществе и государстве в процессе 

исторического развития, и в связи со своими це-

лями, ожиданиями, стандартами и интересами. 

Такая ориентация позволит ему в будущем эф-

фективно определять факторы, которые способ-

ствуют улучшению жизни и обретению её смыс-

ла. 
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В работе обсуждаются вопросы внедрения 

электронного обучения в образовательный 

процесс. Рассматриваются примеры ис-

пользования мультимедийных технологий 

для решения конкретных дидактических за-

дач. 

Ключевые слова: электронное обучение, новые 

информационные технологии, электронные обра-

зовательные ресурсы, мультимедийные техноло-

гии, виртуальная образовательная среда. 

This paper discusses the aspects of e-learning 

implementation in the educational process at 

the University. There are сonsidered examples 

of the use of multimedia technology to specific 

educational problems. 

Key words: e-learning, new information technolo-

gies, electronic educational resources, media tech-

nology, virtual learning environment. 

В современной системе образования суще-

ственную роль начинает играть электронное обу-

чение, которое перестает быть конкурентом очно-

го обучения. Внедрение дистанционных форм 

позволяет существенно расширить возможности 

традиционных форм обучения (очной, заочной). 

Е-learning позволяет учиться в любое время в лю-

бой точке планеты. Новые информационные тех-

нологии дают мощный инструмент для просве-

щения, образования, развития личности. 

Важным элементом электронного обучения 

являются образовательные ресурсы. От состава и 

содержания образовательных ресурсов зависит 

качество дистанционного образования (ДО). 

Определение требований к составу и содержанию 

учебного контента для ДО должно базироваться 

на некоторых общих основаниях, учитывающих 

современные тренды в развитии образовательных 

процессов. 

На протяжении десяти лет преподавателями 

Тихоокеанского государственного университета 

совместно с Лабораторией информационных об-

разовательных ресурсов ведется работа по созда-

нию и внедрению в учебный процесс электрон-

ных образовательных ресурсов и изданий (ЭОР). 

При разработке ЭОР мы ориентировались на ме-

тоды и средства, изложенные в отечественной 

литературе [1, 3]. В статье приведены примеры 

внедрения новых технологий в учебный процесс, 

результаты экспериментального поиска идей, 

методов, технологий. 

Одна из важнейших задач, которая решается 

при создании ЭОР — необходимость найти твор-

ческие решения для представления предметной 

области с помощью таких компьютерных ин-

струментов как интерактив и мультимедиа. 

Принцип мультимедийности обеспечивает реали-

стичное представление объектов и процессов. 

Мультимедиа включают в себя несколько типов 

медиа-компонент: текст, аудио, видео, графику, 

анимацию и т. д. Для эффективного и целена-

правленного использования новых технологий в 

обучении на этапе планирования проводился 

тщательный отбор мультимедийных материалов. 

Приведенные ниже примеры демонстрируют 

применение конкретных технологий в соответ-

ствии с поставленными образовательными целя-

ми и выбранным учебным курсом. В таблице 

приведена информация по выбору мультимедиа-

контента для отдельных электронных образова-

тельных ресурсов, разработанных в университете 

[4-7]. 

mailto:esolodovnik@yandex.ru
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Таблица 1 

Пример соответствия выбора мультимедийных компонент целям и содержанию ЭОР 

№ Название ЭОР Предметные обла-

сти 

Цели использования муль-

тимедиа 

Мультимедиа-

контент 

1 Основы объемно-

го параметри-

ческого проекти-

рова-ния в про-

граммном ком-

плексе 

SolidWorks® CAD 

Автомобильные дви-

гатели, судовые дви-

гатели внутреннего 

сгорания, конструк-

ция двигателей внут-

реннего сгорания 

Имитация и моделирование 

работы сложных объектов, 

протекания различных явле-

ний и процессов в реальном, 

ускоренном или замедлен-

ном масштабах времени  

12 озвученных видео-

уроков 

2 Физико-химия 

дисперсных си-

стем: мультиме-

дийная версия  

Коллоидная химия Имитация и моделирование 

протекания различных явле-

ний и процессов в реальном, 

ускоренном или замедлен-

ном масштабах времени 

Текст, видео, анима-

ция, тесты, лабора-

торный практикум, 

задачник 

3 Методы и соору-

жения для очист-

ки сточных вод 

Промышленная эколо-

гия, техника защиты 

окружающей среды, 

экология 

Обеспечение более наглядно-

го, глубокого и всестороннего 

рассмотрения процессов, 

принципов действия различ-

ных сооружений и всего меха-

низма очистки в целом. Озна-

комление с уникальной ин-

формацией 

Текст, рисунки, фо-

тографии, словарь, 

учебный фильм, 3d 

анимация, контроль-

ный тест 

4 Engineering disas-

ters 

Английский язык  Развитие навыков професси-

ональной устной речи, под-

готовка к будущей профес-

сиональной деятельности с 

помощью тренинга в пред-

метной виртуальной среде 

Видеофильмы, ин-

теракивные упражне-

ния, тесты, англо-

русский и русско-

английский словари, 

грам-матический 

справочник. 

 
Применение мультимедийных технологий в 

учебных пособиях и в учебном процессе позволя-

ет решить следующие дидактические задачи: 

 оптимальным образом визуализировать 

учебный материал; 

 рационально сочетать различные техноло-

гии предъявления учебного материала: 

синтез визуального (в том числе, мульти-

медийного) и вербального; 

 существенно облегчить понимание учеб-

ной информации; 

 обеспечить более наглядное, глубокое и все-

стороннее рассмотрение процессов, принци-

пов действия различных сооружений, меха-

низмов; 

 стимулировать учебно-познавательную де-

ятельность студентов; 

 существенно сократить время на освоение 

материала; 

 перенести часть аудиторной в сектор само-

подготовки. 

Существенной особенностью ЭОР является их 

интерактивность, наличие обратной связи. В ка-

честве обратной связи в большинстве ЭОР ис-

пользовался тестовый контроль (работы № 1,2,4 в 

табл.1), интерактивные упражнения (работа №4, 

табл.1). Обратная связь представляет собой ин-

формацию, которая поступает от ЭОР к обучае-

мому в ответ на его действия при выполнении 

упражнений. Такая связь предназначена для са-

мокоррекции учебной деятельности самим обуча-

емым. Обратная связь дает возможность обучае-

мому сделать осознанный вывод об успешности 

или ошибочности учебной деятельности, побуж-

дает учащегося к рефлексии, является стимулом к 

дальнейшим действиям, помогает оценить и 

скорректировать результаты учебной деятельно-

сти. 

Для обеспечения самостоятельной работы 

студентов с ЭОР наибольшая эффективность 

обучения достигается, благодаря объединению 

различных компонент учебного пособия в единое 

издание. Сценарий мультимедийных пособий 

может различаться. В работах №2 и №3 (табл.1) 

последовательность обучения сводится к следу-

ющим методическим этапам: 



Проблемы высшего образования — 2015 

208 

 первоначальное знакомство с теорией с 

помощью учебных материалов, аудио- и 

видеозаписей; 

 осмысление и закрепление теории с помо-

щью упражнений, задачников, выполнения 

лабораторных работ; 

 контроль и самоконтроль знаний с помо-

щью систем компьютерного тестирования. 

Эта схема является традиционной. ЭОР вы-

ступает как средство интенсификации учебного 

процесса, индивидуализации обучения и частич-

ной автоматизации рутинной работы педагогов, 

связанной с учетом, контролем и оценкой знаний 

обучаемых. 

Иначе построен алгоритм работы в интерак-

тивном мультимедийном пособии «Engineering 

disasters», предназначенного для инженеров, изу-

чающих английский язык (работа № 4 в табл.1). В 

основу данного учебного пособия легли пять ви-

деофильмов американского телевидения о самых 

крупных катастрофах 20 века, причиной которых 

стали инженерные ошибки. Перед просмотром 

каждого фильма даны предтестовые интерактив-

ные задания, которые помогут снять языковые 

трудности, возможные при просмотре аутентич-

ных фильмов. Упражнения, которые даются по-

сле просмотра, помогут закрепить новую лексику. 

Теоретический материал представлен в виде 

справочного материала, к которому студенты 

обращаются по мере необходимости: англо-

русский и русско-английский словари, граммати-

ческий справочник, дополненный таблицами и 

схемами. Такой ЭОР более нацелен на самостоя-

тельную работу студента, благодаря его насы-

щенности интерактивными упражнениями и со-

ответствующей структуре. 

ЭОР, разрабатываемые в настоящее время в 

университете, включаются в процесс как «под-

держивающее» средство, выступают как средство 

интенсификации учебного процесса, индивидуа-

лизации обучения и частичной автоматизации 

рутинной работы педагогов, связанной с учетом, 

контролем и оценкой знаний обучаемых. Приве-

денные примеры показывают, что применение 

мультимедиа в обучении позволяет уменьшить 

время усвоения учебного материала без потери 

качества. Повышается эффективность самостоя-

тельной работы студентов. Происходят измене-

ния в педагогической теории и практике. Муль-

тимедийность и интерактивность учебного мате-

риала позволяет также внести изменение в педа-

гогические технологии. Полученные результаты 

подтверждают, что силами преподавателей и спе-

циалистов в высшем учебном заведении можно 

создавать качественные, эффективные учебные 

материалы. Есть много примеров творческого, 

нестандартного подхода преподавателей к учеб-

ному процессу. 

Образовательные ресурсы являются главными 

составляющими электронного обучения. Однако, 

сегодня перед системой российского образования 

и перед вузом, в частности, стоит более глобаль-

ная задача: задача формирования интегрирован-

ной интеллектуальной виртуальной среды обуче-

ния [8, 10]. Виртуальная образовательная среда, 

интеграция традиционных и инновационных тех-

нологий требуют другого видения организации 

учебного процесса. Недостаточно просто доба-

вить к традиционной программе какие-то произ-

вольные элементы e-learning. Внедрение элек-

тронного обучения представляет собой сложный 

процесс, приводящий к изменению содержания 

обучения, пересмотру методов и форм организа-

ции учебного процесса, построению целостных 

курсов. Благодаря инструментам дистанционного 

обучения можно построить целостную систему 

обучения. 

Для внедрения электронного обучения в вузе 

должна быть выработана стратегия и определены 

цели. Нужно донести информацию о внедрении 

электронного обучения до всех сотрудников, ко-

торые взаимодействуют с обучением, принимают 

связанные с ним решения. Необходим комплекс 

нормативных и методических документов, кото-

рые регламентируют внедрение, развитие и цель 

e-learning в организации. На всех стадиях учебно-

го процесса при электронном обучении, как для 

преподавателя, так и для обучающихся, должно 

быть обеспечено автоматизированное выполне-

ние всех рутинных, нетворческих процедур обра-

ботки информации. Создаваемое новое образова-

тельное пространство для обучения требует серь-

езного изменения в подготовке преподавателя 

вуза к организации учебного процесса, к системе 

повышения квалификации, профессиональной 

поддержки преподавателя. Только при комплекс-

ном подходе можно построить качественную и 

эффективную систему электронного обучения, 

которая является необходимым условием перехо-

да к модели новой системы образования [8, 9,10], 

основанной на комплексном использовании ин-

формационно — коммуникационных технологий. 
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В статье рассматриваются инновационные 

технологии проведения занятий со студен-

тами высшей школы, такие как деловые иг-

ры, дискуссии, эссе, метод проектов, кейс-

технологии, которые позволяют суще-

ственно улучшить профессиональную под-

готовку специалистов для экономики Даль-

невосточного региона. 

Ключевые слова: регион, демографическая си-

туация, миграция, инновационные технологии, 

образование, трудовые ресурсы, профессиональ-

ная подготовка 

This article describes innovation technologies 

for the Higher School students such as business 

games, project methods, debates, essays, case 

methods, which allow to improve professional 

skill of personnel in the Russian Far East. 

Key words: region, demographic situation, migra-

tion, innovation technologies, education, labour re-

sources, professional skill 

Социально-экономическое развитие региона 

тесно связано с устойчивым демографическим 

развитием, обеспечивающим воспроизводство 

человеческого потенциала соответствующего 

количества и качества. В Дальневосточном реги-

оне перспективы социально-экономического раз-

вития существенно осложняются в первую оче-

редь из-за демографических проблем. По прогно-

зу демографическая нагрузка на трудоспособное 

население в регионе возрастет к 2030 году в 1,3 

раза, в том числе лицами старше трудоспособно-

го возраста — в 1,5 раза. То есть складывается 

устойчивая тенденция старения населения, что 

чревато как в плане социального обеспечения 

населения, так и в плане увеличения демографи-

ческой нагрузки на экономически активное насе-

ление. Миграционный отток населения стабильно 

прослеживается на Дальнем Востоке России с 

1991 г. Направленность миграционных потоков 

свидетельствуют о том, что люди уезжают в ос-

новном в другие регионы России и при этом по-

вышается отрицательная результативность ми-

грации. Из-за миграции регион теряет специали-

стов, имеющих ученые степени, докторов и кан-

дидатов наук, свой интеллектуальный и образова-

mailto:liztel@rambler.ru
mailto:nchipiga@mail.ru
mailto:nchipiga@mail.ru
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тельный потенциал. Среди уехавших доля имею-

щих высшее образование составляет 64 процента, 

среднеспециальное — 24,9 процента. 

Опросы ВЦИОМ студенческой молодежи во-

сточных территорий показывают, что из пятисот 

опрошенных студентов каждый четвертый хочет 

покинуть родной регион. Причины этого следу-

ющие: на новом месте больше возможностей для 

карьерного роста (37%), возможностей найти ра-

боту по специальности (33%), более подходящий 

климат (33%). Стимулом назывались высокая 

зарплата, комфортная жизнь, возможность найти 

более интересную работу. Одновременно 39 про-

центов отметили, что остаться в регионе поможет 

им возможность приобрести собственное жилье 

(39%), 31 процент не уедут, если им будет гаран-

тировано трудоустройство по специальности. 

Настораживает, что 20 процентов студентов отве-

тили, что ничто не может повлиять на их решение 

уехать из родного региона [3, с.1]. Между тем, 

для обеспечения показателей социально-

экономического развития Дальневосточного ре-

гиона до 2025 года из общего числа занятых в 

народном хозяйстве должно быть 41 процент ква-

лифицированных работников, а сейчас их меньше 

трети. 

Эти выводы ученых нашли отражение при 

разработке Основных направлений стратегии со-

циально-экономического развития Дальнего Во-

стока и Байкальского региона на период до 2025 

года и заложены в региональных программах, в 

которых в качестве одной из задач указано на 

необходимость повышения качества жизни насе-

ления и укрепление населенческого потенциала 

региона [1]. Основной целью региональной соци-

альной политики является преодоление отстава-

ния субъектов ДФО от среднероссийских показа-

телей уровня жизни, повышение его конкуренто-

способности и социальной привлекательности, 

формирование предпосылок для улучшения де-

мографической ситуации, создание благоприят-

ных условий для закрепления молодых специали-

стов. 

В этой связи на современном этапе развития 

экономики необходимо повышать качество обра-

зования, которое по сравнению с мировым уров-

нем в стране находится на низком уровне и имеет 

тенденцию к снижению: больше половины вы-

пускников работает не по специальности, опросы 

работодателей показывают растущую неудовле-

творенность качеством вузовского обучения на 

рынке труда. При определении критериев каче-

ства в этой ситуации нельзя полагаться только на 

государственное регулирование высшей школы, 

необходимо создать у региональных вузов стиму-

лы к эффективному использованию утвержден-

ных учебных программ, создающих мотивацию к 

повышению качества образования как у студен-

тов, так и у потенциальных работодателей. Тес-

нейшая интеграция образования с производством 

и наукой, реальный поворот к усилению индиви-

дуального подхода в обучении, развитие творче-

ских способностей будущих специалистов явля-

ются приоритетами для успешного осуществле-

ния прорыва в области образования в эпоху фор-

мирования новой экономики — экономики зна-

ний. 

Переход от учения к труду представляет собой 

сложнейший процесс трансформации учебной 

деятельности в профессиональную, что связано с 

превращением знаний из предмета учебной дея-

тельности в средство, способствующее измене-

нию социальной позиции человека — будущего 

конкретного представителя рабочей силы на рын-

ке труда. Для перехода к действительно иннова-

ционному образованию следует его постоянно 

обновлять на основе знаний из мировых инфор-

мационных ресурсов при использовании принци-

па «бенчмаркинга» для выявления лучших рос-

сийских и зарубежных образовательных про-

грамм и интегрировании предпринимательских 

идей в содержание учебных курсов. 

Зарубежные концепции образования на основе 

опыта (experiential learning) рассматривают пути 

эффективного использования имеющегося жиз-

ненного и профессионального опыта обучаемых в 

их дальнейшем образовании и становлении. Идея 

опоры на опыт является ведущей и в теории и в 

практике образования личности. Поэтому в по-

следнее время в учебных планах ряда вузов по-

явились такие учебные курсы как мастер классы, 

проводимые ведущими специалистам с производ-

ства. При их реализации используются такие ин-

новационные технологии как деловые игры, дис-

куссии, эссе, метод проектов, метод «портфеля 

студента», кейс-технологии, метод симуляции 

(сценарный подход) [4, с.25]. При применении 

таких активных методов обучения студенты учат-

ся находить оригинальные решения, обменивать-

ся мнениями друг с другом, применять теорети-

ческие знания и расширять их при поиске страте-

гии решения применительно к конкретной ситуа-

ции. При этом очень важно использовать кон-

кретные данные по предприятиям Дальневосточ-

ного региона с учетом всех региональных рисков, 

присущих этой территории страны. При таких 

формах обучения преподаватель действует в 

первую очередь как модератор, представляя ис-

точники получения информации и, по возможно-

сти, вмешивается в происходящее только в ис-

ключительных случаях, внося соответствующие 

дополнения и поправки. 

При изучении дисциплин «Микроэкономика» 

для студентов по направлению «Экономика» (ба-

калавриат), например, применяются такие тема-

тические виды кейсов: 

 «Учить или не учить» — решение вопроса 

об организации системы обучения персо-

нала; 
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 «Как попросить у партнера деньги и не 

рассориться» — обсуждение финансовой 

выгоды у участников — компаньонов по 

бизнесу; 

 «Тропы в Китай» — обсуждение идеи раз-

мещения заказа изготовления полуфабри-

катов для собственного производства в Ки-

тае. 

При этом при проведении занятий преподава-

тель предоставляет реальную информацию на 

основе данных конкретных предприятий, что по-

вышает эффективность теоретического осмысле-

ния и практического применения проблем эконо-

мики для условий реальных предприятий, что 

позволяет в дальнейшем более быстро адаптиро-

ваться на производстве. 

Такой подход к содержанию образования бу-

дет способствовать установлению приоритета 

образовательных программ, обеспечивающих 

подготовку кадров в целях реализации приори-

тетных направлений модернизации и технологи-

ческого развития экономики России и реализации 

федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2011 — 2015 годы [2, с.10]. 
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Целенаправленная научно — исследователь-

ская практика студентов с ярко выражен-

ной заинтересованностью в изучении кон-

кретных отраслей ландшафтной архитек-

туры гарантирует повышение качества 

профессиональной подготовки ланд-

шафтных архитекторов. В статье рас-

сматриваются реальные предложения ав-

торов по использованию эффективных 

средств оздоровления детей с помощью из-

бирательного ассортимента древесных и 

травянистых растений. 

Ключевые слова: ландшафтотерапия, фитотера-

пия, студенческая практика, дети, оздоровление. 

Purposeful scientific-research practice of stu-

dents with a strong interest in exploring specif-

ic sectors of landscape architecture, guarantee 

improvement of the quality of landscape archi-

tects professional training. The article consid-

ers the real authors proposal on the use of ef-

fective tools children’s health recovery with the 

help of selective assortment of woody and grass 

plants. 

Key words: landscape therapy, phytoncidal plants, 

students practice, children, health resort. 

Специализация «Ландшафтная архитектура» 

является одним из самых сложных архитектур-

ных направлений, требует большого количества 

дополнительных знаний, в частности — дендро-

логии. Недостаточное количество специальной 

литературы по дальневосточным растениям часто 

приводит к необоснованному выбору ассорти-

мента для озеленения конкретных функциональ-

ных зон в оздоровительных и лечебных заведени-

ях. Зеленые насаждения на территории детских 

лечебных учреждений создают благоприятный 

микроклимат и эмоционально комфортную об-

становку, в которой дети полноценно развивают-

ся, оздоравливаются. Насаждения выполняют 

разнообразные функции: средозащитные, микро-

климатические, санитарно-гигиенические, эсте-

тические, рекреационные. Но эффективность воз-

действия зеленых насаждений напрямую зависит 

от качественного состояния ландшафтных объек-

тов, в том числе санаториев, и необходимого ас-

сортимента растений. 

На примере санатория «Амурский» в городе 

Хабаровске рассматриваются варианты и методи-

ка реконструкции зеленых насаждений с целью 

создания благоприятной и безопасной среды пре-

бывания детей с различными формами заболева-

ний. В статье приводятся авторские рекоменда-

ции по ландшафтной организации территории 

санатория, основанные на результатах исследова-

ния рельефа, микроклимата, существующих при-

родных и искусственных зеленых насаждений, и 

учитывающих перспективы развития санатория. 

Санаторий «Амурский» располагается в зелё-

ной, экологически чистой лесопарковой зоне, 

имеющей статус «Особо охраняемой природной 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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территории местного значения». В настоящее 

время функциональное зонирование и озеленение 

территории санатория не отвечают современным 

требованиям, предъявляемым к рекреационным и 

лечебным заведениям. Большая часть насаждений 

нуждается в реконструкции, а расширение функ-

ций санатория требует применения широкого 

спектра лечебно-оздоровительных мероприятий 

[2, с. 17]. 

Анализ рельефа всего участка выявил наличие 

глубоких затененных оврагов с постоянными или 

периодическими водотоками. Границей санато-

рия является высокий обрывистый берег Амура, 

где постоянно дуют ветра, особенно сильные в 

зимнее время. Следовательно, выбор растений 

должен опираться сначала на экологические 

условия произрастаний деревьев и кустарников: 

влаголюбивых и засухоустойчивых, светолюби-

вых и теневыносливых. Затем уже из их числа 

выявляются экземпляры с высокими фитонцид-

ными и декоративными качествами. 

На территории санатория дети проводят пол-

тора-два месяца и более, в зависимости от забо-

левания. От качества ландшафтной планировки, 

озеленения и благоустройства этой территории 

зависит связь ребенка с природой, влияние при-

роды на самочувствие и даже на время оздоров-

ления, так как, кроме декоративных задач, расте-

ния выполняет важную роль в улучшении микро-

климата и общего состояния среды. Одной из 

важных средоулучшающих функций зеленых 

насаждений являются фитонцидные свойства 

растений, которые находят применение при со-

здании лечебных садов. А.И. Пряжников зани-

мался исследованием фитонцидной активности 

лесов Горного Алтая. По результатам исследова-

ния автор выделяет следующие группы растений: 

 с очень высокой фитонцидностью (черему-

ха обыкновенная, княжик сибирский, лист-

венница сибирская) 

 с высокой фитонцидностью (рябина сибир-

ская, пихта сибирская, спирея, сосна обык-

новенная, кедр сибирский, черника) 

 со средней фитонцидностью (береза по-

вислая, жимолость алтайская, калина 

обыкновенная, рододендрон даурский) 

 с низкой и очень низкой фитонцидностью 

(ива козья, осина, малина обыкновенная, 

ива росистая) 

Таким образом, изучение автором свойств 

растений, позволило выявить растения с наиболь-

шим фитонцидным эффектом. 

Ученые Центрального Сибирского Ботаниче-

ского Сада в Новосибирске провели десятилетние 

опыты и исследования по выбору сибирских дре-

весных пород и интерьерных растений для сни-

жения уровня заболеваемости в детских садах. 

Эксперимент дал замечательные результаты: дети 

практически не болели круглый год. Комплекто-

вание и размещение в интерьерах и на участках 

определенных групп травянистых и древесных 

растений с фитонцидными свойствами против 

различных видов традиционных сезонных дет-

ских болезней предупреждало сам факт заболева-

ния, служило профилактическим средством. 

Дальневосточные ботаники определили большое 

количество местных древесных и травянистых 

растений, обладающих лечебными и профилакти-

ческими свойствами. Имеющиеся данные позво-

ляют наиболее полно и целесообразно использо-

вать растения для оздоровления среды, создания 

объектов озеленения, садов и участков направ-

ленного фитотерапевтического действия. 

Главными недостатки в озеленении детских 

учреждений являются: ограниченный ассорти-

мент растений, высокая плотность посадок, мно-

гие объекты озеленения нуждаются в рекон-

струкции в силу возраста, несоблюдения необхо-

димых приемов ухода, невыразительные компо-

зиционные приемы озеленения, неудовлетвори-

тельное цветочное оформление. В цветочном 

оформлении используется случайный посадоч-

ный материал, качество цветников невысокое, 

уход несвоевременный, внешний облик цветоч-

ных композиций невыразительный. Недостаточно 

используются многолетние цветочно-

декоративные растения, позволяющие создать 

долговременный декоративный эффект при весь-

ма экономичном содержании. Повсеместно не 

высаживаются миксбордеры из декоративно-

лиственных, красивоцветущих кустарников, мно-

голетников, летников и почвопокровных Полно-

ценные газонные покрытия из злаковых трав на 

территории санатория практически не встречают-

ся. 

Озелененные пространства и площадки на 

территории детских учреждений должны зани-

мать не менее 75%. Внутреннее пространство 

территории делится на серию функциональных 

зон: групповые, игровые и спортивные площадки, 

сад-огород, хозяйственная зона. На территории 

санатория целесообразно создавать участки 

направленного фитотерапевтического действия. 

Применяя результаты исследований, можно 

отобрать декоративные растения, обладающие 

выраженным лекарственным и фитонцидным 

действием и использовать их в озеленении. 

Для страдающих астмой, заболеваниями 

бронхов, верхних дыхательных путей эффектив-

ны лечебные газоны с преобладанием мяты, ме-

лиссы, базилика. 

При неврастении и стрессах используются бе-

седки, трельяжи и перголы, увитые хмелем, с 

расположенными поблизости композициями из 

душицы, тимьяна, монарды, мелиссы, змееголов-

ника, базилика. 

Детям всех категорий полезно находится на 

участках с преобладанием фитонцидных расте-

ний и повышенной полезной ионизацией воздуха. 

С этой целью высаживаются соответствующие 
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виды растений: туя западная и ее формы, можже-

вельник обыкновенный, ель сибирская, пихта 

сибирская, рябина сибирская, черемуха обыкно-

венная, черемуха Маака, хоста, тимьян ползучий, 

душица, мелисса, эхиноцея [5, с. 40]. 

К наиболее фитонцидным растениям относят-

ся многие виды хвойных растений: пихта сибир-

ская, лиственница сибирская, кедр сибирский, 

сосна обыкновенная, туя западная, можжевельник 

обыкновенный и казацкий. Высокой фитонцид-

ностью отличаются представители семейства 

ивовых: тополь белый, тополь черный, тополь 

душистый, ива белая и др. Этой способностью 

обладают также черемуха обыкновенная, черему-

ха Маака, рябина сибирская, клен приречный, 

многие виды кустарников, в том числе красиво-

цветущие [1. с. 18]. 

Хорошее эстетическое и психотерапевтиче-

ское воздействие на детей оказывает участок с 

водоемом и с присутствием водных и околовод-

ных растений бактерицидного и фитонцидного 

действия (кубышка желтая, кувшинка, купальни-

ца, расположенные поблизости туя, можжевель-

ники, хоста, тимьян). 

Красочные, эстетически выразительные садо-

вые композиции, привлекательные в любое время 

года и создающие пейзажное разнообразие на 

участке, могут быть полезны и для ландшафтоте-

рапии. Ландшафтотерапия, по мнению врачей, 

прекрасный метод психотерапии. Она включает в 

себя такие благоприятные воздействия как: ле-

чебный эффект, профилактика психических забо-

леваний, реабилитации организма человека за 

счет воздействии географического природного и 

культурного ландшафта. Ведущей целью ланд-

шафтотерапии является возвращение измененно-

го функционального и психологического состоя-

ния человека. В процессе ландшафтотерапии — 

любования пейзажами, происходит победа над 

отрицательными эмоциями и переживаниями. 

Этот метод, создает отличный фон для проведе-

ния полноценного психотерапевтического сеанса 

и устраняет психический дискомфорт. Средства и 

методы ландшафтотерапии нашли широкое при-

менение в различных программах реабилитации. 

Географическое и топографическое располо-

жение детского санатория «Амурский» в лесном 

массиве водоохраной зоны на высоком берегу 

одной из самых могучих рек мира, в местности с 

богатой историей, уже само по себе дает возмож-

ность воспользоваться ландшафтотерапией и 

сильвиотерапией — любованием лесами, садами, 

обширной акваторией Амура. 

Помимо «пейзажей взаймы», раскрывающихся 

с территории санатория, формируется масса 

внутренних пейзажей, включающих долины, реч-

ки и мосты, освещенные и затененные склоны, 

лесные массивы с ближними, средними и даль-

ними планами. Прокладка лечебных терренкуров 

(для передвижения с дозированными нагрузками 

по пересеченной местности) по красивым участ-

кам с меняющимися живописными картинами 

усиливает лечебный эффект [2, с. 17]. 

Различные ландшафтные группы, включаю-

щие хвойные и листопадные растения, постоянно 

меняющиеся в зависимости от времени дня и се-

зона, освещенные утренним или вечерним сол-

нечным светом, производят мощное визуальное 

воздействие на человека, на его психику. 

Наибольшим успокаивающим воздействием от-

личаются растения с регулярными формами, с 

округлыми и пирамидальными формами крон, с 

восходящим ветвлением, с гармоничной архитек-

тоникой ветвления. Подавляющее влияние оказы-

вают плакучие кроны, с беспокойной агрессивной 

архитектоникой, с поникающими кронами, с нис-

ходящим ветвлением. Их созерцание может спро-

воцировать стойкую длительную депрессию. Еще 

большее воздействие оказывают цветовые пятна 

и сочетания разных цветов [3, с. 123-128]. 

Неправильное применение приемов и спосо-

бов организации ландшафтной среды, выбора 

ассортимента растений может привести к непо-

правимым негативным последствиям для здоро-

вья детей. Значительная часть дальневосточных 

растений отнесены к ядовитым и условно опас-

ным для организма человека, особенно детей [6, 

с. 124]. 

Становится очевидным, что выработка навы-

ков самостоятельного исследования проектируе-

мых территорий, изучения дополнительного и 

необходимого разделов проектирования по раз-

личным достоверным источникам, личное зна-

комство с большим количеством растений допол-

няют учебный процесс и гарантируют професси-

ональную компетенцию ландшафтного архитек-

тора. 
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В статье обсуждаются особенности орга-

низации образовательного процесса сту-

дентов технических специальностей при 

изучении естественнонаучных, общепро-

фессиональных и специальных дисциплин, 
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товки будущих инженеров. 
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Базовой компонентой инженерного образова-

ния по любой технической специальности являет-

ся проектно-конструкторская подготовка. В 

настоящее время в Республике Беларусь в усло-

виях необходимости организации и развития вы-

сокотехнологического сектора производства со 

стороны рынка труда наблюдается устойчивая 

тенденция повышения спроса на инженерные 

кадры способные проектировать и конструиро-

вать сложные ресурсоэффективные технические 

объекты и технологические процессы. 

Однако таких инженеров на рынке труда пока 

явно недостаточно. Значительная часть выпуск-

ников, работающих на инженерных должностях, 

соответствует формальному определению инже-

нера, которое приводится в современных энцик-

лопедиях или толковых словарях: «Инженер — 

специалист c высшим техническим образовани-

ем». Отсюда и такие должности в квалификаци-

онном справочнике как инженер по подготовке 

кадров, инженер по технике безопасности, инже-

нер по организации труда и ряд других должно-

стей, безусловно, нужных, но не имеющих ника-

кого отношения к подлинному труду инженера. 

Известно [2, с. 9], что сущностное толкование 

слова «инженер» восходит к латинскому слову 

«ingenium» — остроумное изобретение», т,е. ин-

женер по своей сути это творец новых жизненных 

благ. Только благодаря таким инженерам каждое 

фундаментальное открытие, каждая инновация 

будет находить своего адресата, воплощаться в 

прорывные проектные разработки и получать 

реальное внедрение в сфере инновационной эко-

номики. 

Поэтому реализацию образовательного про-

цесса по подготовке современного инженера-

конструктора необходимо ориентировать на рас-

крытие сущности творческого поиска в инженер-

ной деятельности, постановку инженерного 

мышления, изучение новых технологий органи-

зации инженерной деятельности. Основной це-

лью проектно-конструкторской подготовки сту-

дентов технических специальностей должна стать 

не просто передача знаний, а формирование у них 

профессиональных компетенций и подготовка к 

креативной практической деятельности. Это поз-

волит им в будущем ставить и решать комплекс-

ные инженерно-технические задачи на стыке об-

ластей знаний. 

Отсюда и актуальность проблемы междисци-

плинарной организации проектно-конструктор-

ской подготовки студентов. Формирование про-

фессиональных компетенций не может быть 

успешно реализовано без тесных межпредметных 

связей соответствующих дисциплин естественно-

научного, общепрофессионального и специально-

го циклов дисциплин. Дисциплины этих циклов 

не могут быть изолированными при обучении 

студентов, так как отражают разные стороны вза-

имосвязанных объектов и процессов окружающе-

го мира. Отсутствие межпредметных связей или 

их недостаточность часто приводят, с одной сто-

роны, к излишнему дублированию ряда вопросов 

в разных дисциплинах, а с другой — к недоста-

точному освоению студентами ключевых вопро-

сов одних дисциплин, знание которых обязатель-

но при изучении других дисциплин. 

Фундаментальная роль в проектно-

конструкторской подготовке студентов техниче-

ских специальностей принадлежит ее прочност-

ной составляющей (прочностной подготовке), так 

как от нее, в первую очередь, зависит надежность 

и материалоемкость проектируемого инженерно-

го объекта. Образно говоря, эта составляющая 

является основанием для фундамента всего зда-

ния проектно-конструкторской подготовки буду-

щих инженеров. 

На кафедре механики Полоцкого государ-

ственного университета осуществляется проч-

ностная подготовка будущих инженеров машино-

строителей, строителей и технологов для нефте-

химического народнохозяйственного комплекса. 

Системообразующими дисциплинами прочност-

ной подготовки студентов для указанных техни-
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ческих специальностей являются дисциплины, 

связанные с изучением механической формы 

движения и ее частного случая — равновесия 

абсолютно твердых и деформируемых твердых 

тел. На кафедре есть определенный опыт осу-

ществления интеграции таких учебных дисци-

плин при подготовке инженеров указанных про-

филей. 

Так на специальности «Проектирование, со-

оружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» системообразующими дис-

циплинами прочностной подготовки будущих 

инженеров являются теоретическая механика, 

сопротивление материалов и строительная меха-

ника. С целью установления неформальных меж-

предметных связей в учебный план специально-

сти, по согласованию с выпускающей кафедрой, 

был введен интегрированный модуль «Техниче-

ская механика», состоящим из трех частей — 

теоретическая механика, сопротивление материа-

лов, строительная механика. Важно подчеркнуть, 

что содержание этого модуля описывается не 

тремя отдельными учебными программами, а 

единой общей программой. Данная программа 

получена не формальным объединением трех 

старых учебных программ, а написана авторским 

коллективом на основе принципов интеграции, 

синхронизации и унификации трех частей моду-

ля. 

Прочностная подготовка студентов на кафедре 

механики Полоцкого государственного универси-

тета характеризуется не только наличием меж-

предметных связей в образовательном процессе, 

но и применением в учебном процессе деятель-

ностного подхода. Сущность деятельностного 

подхода в обучении можно выразить тремя поло-

жениями [1, с. 49]: 

 конечной целью обучения является форми-

рование способа действий; 

 способ действий должен быть сформиро-

ван в результате организованной учебной 

деятельности; 

 механизмом обучения является не переда-

ча знания, а управление учебной деятель-

ностью. 

Согласно такому подходу при определении 

содержания обучения первична деятельность, а ее 

анализ позволяет определить, каким знаниям 

учить. Это знания о том, как эту деятельность 

выполнить. 

В основе использования деятельностного под-

хода на кафедре лежит углубление профессио-

нального аспекта содержания системообразую-

щих дисциплин на основе межпредметных связей 

с дисциплинами специального цикла учебного 

плана соответствующей специальности. Обычно 

в результате изучения дисциплин кафедры успе-

вающий студент относительно просто мог спра-

виться со стандартными профессионально ориен-

тированными задачами, где все необходимое за-

дано, а ненужное отброшено. В таких задачах все 

уже кем-то продумано и назначено на основе не-

ведомых студенту соображениях. 

Но в условиях будущей самостоятельной ин-

женерной деятельности ему нужно будет решать 

задачи, когда далеко не все задано и, кроме того, 

известно многое, что к делу не относится. Как в 

таких условиях поведет себя выпускник, наш 

бывший студент? Правильно ли отбросит несу-

щественное? Чем будет руководствоваться при 

выборе средств, которым его обучали, и уместно 

ли их использует? 

Поэтому, чтобы помочь будущим инженерам 

избежать многих ошибок и трудностей в предсто-

ящей проектно-конструкторской деятельности, 

тематика и содержание выполняемых студентами 

РПР, КР, КП по дисциплинам кафедры опреде-

ленным образом увязываются с содержанием со-

ответствующих специальных дисциплин. Более 

глубоко и системно излагаются взгляды на реша-

емые задачи в духе практических расчетов раз-

личных инженерных конструкций, в том числе с 

использованием ЭВМ. При этом такой подход не 

низводится до уровня утилитаризма. Во все вре-

мена от инженера требовалось, требуется и будет 

требоваться не только слепое использование 

средств расчета, но и понимание того, что и как 

делается. 

С этой целью на кафедре студентов, при ре-

шении ими задач и выполнении расчетов, при-

учают руководствоваться двумя принципами, 

сформулированными известным американским 

ученым в области вычислительной математики и 

теории информации Ричардом Хеммингом [3, с. 

13]. Первый принцип — «Прежде чем решать 

задачу, подумай, что делать с ее решением» и 

второй принцип — «Цель расчетов — не числа, а 

понимание». 

Реализация этих принципов при использова-

нии ЭВМ в учебном процессе наиболее есте-

ственно и просто реализуется с помощью матема-

тического пакета MathCAD, который и выбран в 

качестве базового средства для выполнения сту-

дентами на ЭВМ РПР, КР и КП по дисциплинам 

кафедры. Этот пакет в отличие от программно-

вычислительных комплексов (ПВК), применяе-

мых в проектно-конструкторской практике, поз-

воляет не утратить понимание сущностной сто-

роны реализуемого метода расчета инженерной 

конструкции. 

Запись алгоритма расчета в пакете MathCAD 

приближена к естественной математической 

форме с применением общепринятых обозначе-

ний для математических символов, которая одно-

временно является и программой решения задачи. 

Такое объединение алгоритма и программы со-

храняет у студентов понимание, что и как счита-

ется, и развивает способность к алгоритмическо-

му мышлению, не требуя для этого знания специ-



Проблемы высшего образования — 2015 

216 

альных языков программирования. Таким обра-

зом, пакет MathCAD позволяет наиболее просто и 

эффективно в учебных условиях численно реали-

зовывать методы механики, применяемые в про-

ектно-конструкторской практике для расчетов 

инженерных конструкций. 

Что касается использования в учебном про-

цессе ПВК, применяемых в реальной проектно-

конструкторской деятельности, то на кафедре 

считается, что это целесообразно делать только 

на старших курсах. Так, например, студенты 3 и 4 

курсов, обучающиеся по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», при 

выполнении ряда РПР по строительной механике 

применяют ПВК SCAD. Однако поскольку при 

решении задач строительной механики, прежде 

всего, важно научить студентов понимать «игру 

сил» в различных стержневых строительных кон-

струкциях, то применение ПВК SCAD при вы-

полнении студентами РПР является только до-

полнением к классическим методам расчета, но 

ни как не заменой их. 

Такой подход способствует приобретению 

умений осознанного решения задач строительной 

механики с помощью современных ПВК и их 

последующему использованию при расчетах 

строительных конструкций в курсовом и диплом-

ном проектировании на выпускающих кафедрах. 

Эффективным средством решения многих 

проблем установления межпредметных связей 

естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин являются межкафед-

ральные семинары. Опыт работы такого семинара 

имеется на кафедре механики. Среди результатов 

его работы следует отметить: 

 унификацию принятых в родственных кур-

сах терминов, обозначений и определений; 

 исключение дублирования при изучении 

отдельных тем; 

 формирование комплексных заданий для 

выполнения расчетно-проектировочных 

работ. 

В настоящее время осуществляется разработка 

блок-схемы межпредметных связей прочностной 

подготовки для специальности «Промышленное и 

гражданское строительство», обсуждение кото-

рой планируется провести на заседании семинара 

совместно с выпускающими кафедрами инженер-

но-строительного факультета. 

В основе такой блок-схемы лежит системооб-

разующая дисциплина «Строительная механика». 

Вместе с дисциплинами «Сопротивление матери-

алов», «Теория упругости и пластичности» она 

образует интегрированный модуль первого уров-

ня «Механика деформируемого тела». Как потре-

битель этот модуль опирается на высшую мате-

матику, физику, теоретическую механику и дру-

гие естественнонаучные и общепрофессиональ-

ные дисциплины. 

С другой стороны этот модуль является науч-

но-методической базой для целого ряда специ-

альных дисциплин — железобетонные и камен-

ные конструкции, металлические конструкции, 

конструкции из дерева и пластмасс, механика 

грунтов, основания и фундаменты. Весь этот 

междисциплинарный конгломерат образует инте-

грированный модуль второго уровня «Теория 

расчёта и конструирования несущих конструкций 

зданий и сооружений». Основное назначение мо-

дуля состоит в формировании профессиональных 

компетенций, связанных с расчетом и конструи-

рованием этих конструкций. 

Только в этом случае можно рассчитывать, 

что сооружения, проектируемые и возводимые 

нашими выпускниками, будут соответствовать 

знаменитой не стареющей триаде древнеримского 

архитектора и инженера Марка Витрувия Полли-

она — польза, прочность, красота в сочетании с 

оптимальной материалоемкостью сооружений. 

Таким образом, проблема междисциплинар-

ной организации прочностной составляющей 

проектно-конструкторской подготовки студентов 

технических специальностей является непростой, 

а ее решение требует серьезной совместной рабо-

ты преподавателей естественнонаучных, обще-

профессиональных и специальных дисциплин. 
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Экономический потенциал Дальнего Востока 

России, непрерывное увеличение числа крупных 

предприятий лесопромышленного комплекса, 

использующих инновационные технологии и 

нуждающихся в высококвалифицированных кад-

рах, как на территории Дальнего Востока, так и 

на территориях близлежащих динамично разви-

вающихся стран Северо-Восточного Азиатского 

региона, обуславливает необходимость подготов-

ки высококвалифицированных специалистов по 

направлениям «Лесное дело» и «Ландшафтная 

архитектура». Ведущим вузом региона, обеспечи-

вающим подготовку по данным специальностям, 

является Тихоокеанский государственный уни-

верситет, кафедры которого выпустили более 500 

высококвалифицированных специалистов лесно-

го комплекса, трудоустроенных не только на 

предприятиях Хабаровского края и Дальнево-

сточного Федерального округа, но и за рубежом 

(Китай, США). 

Так, по состоянию на 1 марта 2015 года доля 

выпускников кафедры «Технология лесопользо-

вания и ландшафтного строительства» в предпри-

ятиях и организациях лесного комплекса Хаба-

ровского края, финансируемых за счет бюджет-

ных средств, колеблется в пределах от 12,5% до 

41,2% от общего числа работников предприятий 

(с учетом бухгалтерий, администраций, хозяй-

ственного и обслуживающего персонала). В част-

ных компаниях этот показатель составляет 7 %. 

С целью совершенствования процесса подго-

товки специалистов лесопромышленного ком-

плекса преподавателями кафедры непрерывно на 

всем протяжении обучения производится оценка 

качества подготовки кадров как традиционными 

методами (в рамках вступительных экзаменов, 

сессий, производственных практик, дипломного 

проектирования), так и путем проведения науч-

ных конкурсов, отраслевых олимпиад, конкурсов 

исследовательских работ. 

Отметим, что важнейшим показателем эффек-

тивности подготовки специалиста представляется 

его способность оперативно интегрироваться в 

производственный процесс в рамках приобретен-

ных компетенций. Анализ сформированности 

данного показателя позволяет выявить отклоне-

ния в учебном процессе от реальных запросов 

производства, связанных с особенностями техно-

логической цепочки, с необходимостью исполь-

зования нового, зачастую, зарубежного оборудо-

вания, а также с неуклонным расширением ассор-

тимента продукции и услуг лесопромышленного 

производства. Основным направлением повыше-

ния экономической эффективности промышлен-

ных компаний в условиях неопределенности 

внешней и внутренней среды является повыше-

ние их конкурентоспособности за счет планиро-

вания и реализации инноваций, снижения тран-

сакционных издержек, концентрации и диверси-

фикации ресурсов, производства и реализации 

конечного продукта предприятий. С этими целя-

ми успешно может справляться только специа-

лист, процесс обучения которого (в частности, 

цели и содержание обучения, методы и приемы 

обучения, формы организации образовательной 

деятельности) определялся потребностями и осо-

бенностями региональных лесопромышленных 

предприятий. 

Как показывает анализ, сегодня представите-

лю лесопромышленного комплекса не достаточно 

обладать традиционными профессиональными 

знаниями, систематизированными в классических 

дисциплинах, таких как: таксация, лесоводство, 

лесоустройство, лесные культуры, ботаника, 

дендрология, генетика, экология, биология зверей 

и птиц, технология рубок лесных насаждений, 

энтомология, фитопатология, лесная пирология и 

др. Все направления лесного хозяйства, начиная 

от оценки качества семян и заканчивая тушением 

лесных пожаров, требуют от специалистов до-

полнительных профессиональных компетенций, в 

том числе, в области информационных техноло-

гий, аэрокосмических методов, основ научных 

исследований в лесном деле, моделирования ле-

сообразовательных процессов. 

Как показывает опыт кафедры «Технология 

лесопользования и ландшафтного строительства» 

ТОГУ, несмотря на наличие в университете мощ-

ной материально-технической базы, охватить 

полностью такое широкое информационное поле 

— задача чрезвычайно сложная, а если рассмат-

ривать ее в аспекте необходимости существенно-

го увеличения аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки научно педагогических работников — 

трудновыполнимая. Дополнительные сложности 

обеспечиваются спецификой направлений подго-

товки: объектом работы специалиста лесного хо-

зяйства и ландшафтного строительства, так или 

иначе, является конкретная территория, имеющая 

свои природные и социально-экономические осо-

бенности. 

Анализ эффективности профессиональной де-

ятельности выпускников ТОГУ показывает, что 

существенное влияние на улучшение качества 

подготовки кадров для лесной отрасли Дальнего 

Востока оказывает систематическое изучение 

студентами особенностей технологических про-

цессов, вектора развития каждого отдельного 

предприятия. 

Существенное влияние на качество подготов-

ки специалистов оказывает и личность препода-

вателя: пример профессиональных достижений 

преподавателя, его жизненного пути позволяет 

студенту обрести уверенность в правильности 

выбора профессии, стимулирует к проявлению 

инициативы в процессе обучения, идентификации 

в студенческой и профессиональной среде, опре-

деляет направление развития его профессиональ-
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ных компетенций. В этой связи, представляется 

необходимым предъявление к научно-

педагогическим работникам требования наличия 

опыта работы на производстве от трех лет и лич-

ных достижений в профессиональной деятельно-

сти. 

Для обеспечения влияния производственного 

опыта на качество подготовки кадров в учебный 

процесс кафедры «Технология лесопользования и 

ландшафтного строительства» ТОГУ были введе-

ны такие формы обучения, как проектные разра-

ботки, тренинги, стажировки на производстве, в 

научно-исследовательских организациях. Так, с 

2013 года кафедрой проводится работа по трудо-

устройству студентов (начиная со второго года 

обучения) на предприятия лесного комплекса 

ДФО на летний период. Фактический статус та-

ких студентов — исполнители государственного 

заказа на Государственную инвентаризацию ле-

сов (ГИЛ) и лесопатологический мониторинг. В 

состав ГИЛ входят следующие виды работ: опре-

деление качественных и количественных харак-

теристик лесов, оценка мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству и использованию лесов 

наземными способами, дистанционный монито-

ринг использования лесов, формирование феде-

ральных информационных ресурсов. 

Накопленная в ходе летних полевых работ 

информация обобщается студентом в виде пре-

зентационного материала, с обязательной фото- и 

видеофиксацией всех этапов технологии работ. 

Закрепление теоретических знаний и практиче-

ских навыков проходит в рамках открытых заня-

тий со студентами направления подготовки, неза-

висимо от года и формы обучения. Таким обра-

зом, студент, участвовавший в полевых работах, 

приобретает навыки обработки отраслевой ин-

формации, расширяя возможности использования 

специализированной терминологии. Через лич-

ный опыт, следуя дидактическим принципам свя-

зи теории и практики, активности и самостоя-

тельности, доступности (в частности, приему 

«идти от близкого к далекому»), наглядности и 

пр., студент получает знания о вариантах произ-

водственной деятельности, ее режимах, требова-

ниях, технологических особенностях, формирует 

умения и навыки, использование которых позво-

лит студенту успешно реализовать себя в буду-

щей профессиональной деятельности. 

В указанных формах организации учебного 

процесса участвуют представители производства 

и бизнеса, как в очной форме, так и дистанцион-

но, посредством интернет-конференций и веби-

наров. Работодатель получает возможность опре-

делить потенциал и перспективность будущего 

работника, а студент получает возможность пе-

рейти на целенаправленную подготовку, вплоть 

до разработки индивидуального плана обучения, 

с гарантируемым последующим трудоустрой-

ством. 

За три года около 20 студентов кафедры к мо-

менту выпуска имели гарантированные рабочие 

места и приступили к работе непосредственно 

после завершения учебного процесса. Таким об-

разом, преимуществом интеграции производ-

ственного процесса в учебный процесс оказалось, 

в том числе, отсутствие дополнительных затрат, 

временных и материальных, на адаптацию моло-

дого специалиста к производственным условиям. 

Систематизация работы с предприятиями и 

организациями осуществляется на основе заклю-

чения договоров и соглашений об организации 

филиалов кафедры. На сегодняшний день такие 

филиалы образованы на базе Дальневосточного 

лесоустроительного предприятия, Центра защиты 

леса Хабаровского края, Дальневосточной базы 

авиационной охраны лесов, в том числе филиала 

в Еврейской автономной области, Управления 

лесами Правительства Хабаровского края, Управ-

ления по охране окружающей среды администра-

ции города Хабаровска. В ближайшее время пла-

нируется расширить географию присутствия фи-

лиалов кафедры во всех субъектах ДФО, в том 

числе с представителями лесного бизнеса. 

Результаты интеграционного учебного про-

цесса проходят апробацию, в том числе, в рамках 

ежегодного конкурса студенческих научно-

технических работ ТОГУ С 2013 года первенство 

в этом конкурсе неизменно одерживают студенты 

кафедры. Отмечается рост исследовательской 

активности в студенческой среде (с 2 работ, пред-

ставленных на конкурс в 2013 году, до 11 работ 

— в 2015 году). Повысилось качество выпускных 

квалификационных работ, возросла численность 

студентов, желающих продолжить обучение в 

магистратуре. 

Таким образом, опыт интеграции производ-

ственного процесса в учебную деятельность поз-

волил нам подтвердить необходимость ориента-

ции современного образования не столько на пе-

редачу знаний, которые постоянно устаревают, 

сколько на овладение базовыми компетенциями, 

позволяющими затем — по мере необходимости 

— приобретать знания самостоятельно. Совре-

менное образование должно быть связано с прак-

тикой более тесно; помимо освоения знаний не 

менее важным становится освоение техник, с по-

мощью которых можно получать, перерабатывать 

и использовать новую информацию. Знания при 

этом осваиваются применительно к тем умениям, 

которыми овладевают студенты в рамках иннова-

ционных образовательных программ. Снижение 

конкурентоспособности традиционных институ-

тов образования, а также недостаточная интегра-

ция науки и производства свидетельствуют о 

необходимости создания принципиально новых 

приемов и форм обучения. Традиционное образо-

вание как система получения знаний отстает от 

реальных потребностей современной науки и 

производства и требует внедрения инновацион-
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ных подходов к обучению за счет интеграции 

фундаментальной науки, учебного процесса и 

производства. 
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В статье рассмотрены вопросы организа-

ции учебного процесса в части использова-

ния часов, отводимых учебным планом спе-

циальности и (или) направления на само-

стоятельную работу студентов. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, по-

ложение, модульно-рейтинговая система, дистан-
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In the article questions of organization of edu-

cational process in part of hours devoted by the 

curriculum of specialty and (or) the direction 

independent work of students. 

Key words: independent work, the position module 

— rating system, distance learning, certification 

Планирование в учебных планах подготовки 

бакалавров и специалистов определенного объема 

часов самостоятельной работы началось довольно 

давно, но до сих пор стройной системы организа-

ции этой работы фактически не предложено. 

Действующие стандарты отводят в целом на 

самостоятельную работу не менее 50% всего объ-

ема изучаемой дисциплины. Например, по «Тео-

ретической механике» при объеме 252 часа на 

самостоятельную работу отводится 144 часа, по 

курсу «Сопротивление материалов» такая же рас-

часовка, по курсу «Детали машин» — 72 и144, по 

«Общей электротехнике и электронике» — 117 и 

177 и т.д. Таким образом, есть очень большой 

объем часов, который может быть использован 

для усвоения студентами, как теоретического 

курса, так и для практической реализации полу-

ченных знаний. 

На что распределяется объем самостоятельной 

работы? Наиболее часто предусмотрены четыре 

вида: подготовка к лекциям, подготовка к прак-

тическим занятиям, подготовка к лабораторным 

работам, подготовка к экзамену или зачету. Как 

правило, большая часть времени отводится на 

подготовку к лекциям. Что имеется ввиду? К ка-

кой лекции должен готовиться студент? А самое 

главное: как должна проявиться эта подготовка? 

При той технологии учебного процесса, которой 

пользуется большинство преподавателей (гово-

рят, что есть исключения), студент просто не зна-

ет к чему ему готовиться. А, следовательно, и не 

готовится. На самом деле правильнее будет де-

лать запись: самостоятельное изучение теорети-

ческого курса. Но при этом в рабочей программе 

должны конкретно указываться темы лекций, 

которые из-за недостатка времени не могут быть 

изложены лектором. Во время учебного процесса 

лектор в этом случае в нужное по логике изуче-

ния дисциплины время должен предупредить 

студентов о том, изучение последующего раздела 

не может быть эффективным, если они не прора-

ботают ту тему, которая в этот период вынесена 

на самостоятельную работу. И тогда начинает 

приобретать существенное значение наличие и 

количество консультаций. Ведь не секрет, что 

сейчас на консультации по теоретическому курсу 

студенты почти не ходят. И сразу становится яс-

но, что выделяемое на консультации по теорети-

ческому курсу время просто смешное. За семестр 

5-7 часов. 

Отсутствие консультаций у преподавателей, 

ведущих практические и лабораторные занятия, 

не позволяет контролировать тот раздел самосто-

ятельной работы, который обозначается как под-

готовка к практическим и лабораторным заняти-

ям. Эти часы тоже не контролируются, а если 

говорить прямо, то они и не используются. Таким 

образом, часы, отведенные на самостоятельную 

работу, потеряны, кроме, может тех, что даны для 

подготовки к экзаменам. 

Серьезным видом самостоятельной работы 

студентов является выполнение домашних зада-

ний и РГР. Но эта работа невозможна без кон-

троля преподавателя, а так как время ему на это 

не отводится, ни домашних заданий, ни РГР в 

рабочих программах дисциплин нет. 

Изучение же таких дисциплин как «Теорети-

ческая механика», «Сопротивление материалов», 
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«Теплотехника» и т.д. без выполнения РГР не 

может дать качественных знаний. 

Планирование и организация самостоятельной 

работы студентов в нашем вузе отсутствует. Для 

изменения сложившегося положения нужны но-

вые решения. И главная задача — как обеспечить 

участие преподавателя в этом процессе. 

Можно предложить несколько вариантов. 

1. Увеличить в учебных планах долю учебной 

нагрузки за счет уменьшения самостоятель-

ной работы. Это не улучшит качество само-

стоятельной работы, но качество подготовки 

улучшит. Этот шаг вызовет увеличение числа 

часов, по которому рассчитывается штатное 

количество преподавателей по кафедрам. 

Именно по этой причине администрация не 

хочет идти по этому пути. Однако, следует 

учесть, что максимальное ограничение верх-

ней планки 900-ми часами, ранее определяе-

мое Законом об образовании, теперь осталось 

только в соглашении между администрацией 

вуза и трудовым коллективом. А это уже до-

кумент внутренний, вносить изменения в ко-

торый можно решением конференции трудо-

вого коллектива. Видимо, пришло время ме-

нять этот показатель. 

2. Внести часы на консультации по разделам 

самостоятельной работы и на контроль зна-

ний по этим разделам во 2-ю половину дня. 

Тогда надо уменьшать другие разделы 2-ой 

половины, а это вызывает возражение, так 

как такие изменения могут повлиять на лич-

ный рейтинг преподавателя. Но так как си-

стема рейтинга внутренняя, то можно ее ме-

нять в соответствие с поставленными задача-

ми. 

3. Можно вводить дистанционную процедуру 

консультаций и контроля знаний базовой ча-

сти РПД и самостоятельной работы, но это 

требует дальнейшего совершенствования 

технической базы, Ибо надо сохранять воз-

можность общения преподавателя со студен-

том желательно не через электронную почту, 

а по системе Skype. Привлекательность этого 

способа еще и в том, что можно консульти-

ровать сразу несколько человек. Однако эта 

работа должна адекватно нормироваться в 

индивидуальном плане преподавателя. 

4. Можно, наконец, внедрить модульно-

рейтинговую систему организации учебного 

процесса. Тогда в рейтинге появится возмож-

ность учесть эффект самостоятельной работы 

студента, включив оценку за нее в сумму 

баллов. Но следует учесть два момента: 

 разделы курса, выделенные на самостоя-

тельную работу, входят в стандарт и явля-

ются обязательными для изучения; 

 это не отменяет, а даже увеличивает роль 

преподавателя, и он (преподаватель) дол-

жен быть в этой работе заинтересован и с 

точки зрения учета в рейтинге его дости-

жений, и с точки зрения морального удо-

влетворения процессом. 

Очень настораживает тот факт, что при суще-

ствовании раздела «Самостоятельная работа» в 

учебных планах уже много лет, не было найдено 

никакого приемлемого решения. 

На мой взгляд, это происходит по нескольким 

причинам. 

1. Отсутствие у большинства студентов жела-

ния и способности самостоятельного изуче-

ния дисциплины. Что касается желания, то 

оно фактически должно происходить из 

необходимости, определяемой обществом. 

Просто желание познать возникает у очень 

небольшой части людей и не влияет на общее 

положение дел в образовании. Что касается 

наличия способности, то если бы все люди 

обладали такими способностями, то для обра-

зования требовались бы лишь книги и систе-

мы аттестации. Но этого нигде не происхо-

дит. И мы переходим ко второй причине. 

2. Обязательное участие в самостоятельной ра-

боте студентов преподавателя. Фактически 

это тот же учебный процесс, но с несколько 

измененными функциями преподавателя: он 

выступает как консультант и в какой-то мере 

контролер. Но так как эта деятельность пре-

подавателя не узаконена и не финансируется, 

то организации этой работы нет. 

3. Наконец, методическое обеспечение само-

стоятельной работы. Задача решаемая значи-

тельно проще, чем две предыдущие. 

Таким образом, для реализации раздела учеб-

ного плана «Самостоятельная работа» студентов, 

начинать надо с разработки нормативной базы в 

виде хотя бы «Положения о самостоятельной ра-

боте студентов», в котором было бы учтено то, о 

чем говорилось выше. 
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новные проблемы высшей школы для специ-

альности «Экономическая безопасность», 

предложены пути их решения. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность, 

компетентностно-ориентированный подход, эко-

номическая безопасность, инновации в образова-

нии. 

The basic characteristics and features of im-

plementation of the competence-based ap-

proach to the field of higher education are re-

searched. The basic problems of higher school 

for the specialty "Economic Security" are ana-

lyzed, solutions are proposed. 

Key words: competence, competence-oriented ap-

proach, economic security, innovation in education. 

В настоящее время в результате столь измен-

чивых механизмов и структур образовательного 

процесса все более остро назревает вопрос при-

менения компетентностно-ориентированного 

подхода в сфере образования. Например, «Кон-

цепция модернизации российского образования 

на период до 2010 года» в качестве приоритетно-

го направления формулирует подход, направлен-

ный на развитие всех аспектов компетентности 

выпускника вуза [2]. 

Компетентностно-ориентированный подход 

использует два базовых понятия: компетенция и 

компетентность. Если разбираться в значении 

каждого из этих понятий, можно сделать вывод, 

что слова, похожие на первый взгляд, все же 

имеют разное лексическое значение. Например, 

обратившись к толковому словарю, можно уви-

деть следующее трактовки: «Компетенция — 

круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осве-

домлён. Круг чьих-либо полномочий, прав». 

«Компетентность — знания, опыт, образование в 

определенной области деятельности». 

Конкретно же под профессиональной компе-

тентностью следует понимать способность при-

менения своих личных возможностей в процессе 

профессиональной деятельности, готовность к 

исполнению своей профессиональной роли. При 

этом следует особо подчеркнуть, речь идет о дея-

тельности в реальных постоянно изменяющихся 

условиях [4, с. 41]. 

Главное различие между этими понятиями 

следующее: если компетенция это потенциаль-

ные возможности или способности находить от-

веты на вопросы, как правило, в определенном 

круге ситуаций. Компетентность же есть акту-

альная способность человека к решению вопро-

сов в данной сфере деятельности, непосредствен-

но в условиях реальной действительности. 

Таким образом, компетентностный подход 

ориентирован на развитие способностей человека 

реализовывать определенные компетенции, 

научить его эффективно действовать в условиях 

реальной обстановки [5, с. 40]. 

В настоящее время интенсивная деятельность 

образовательного сообщества по проблеме ком-

петентностно-ориентированного подхода обу-

словлена, главным образом, стремлением подго-

товить выпускника, способного сразу же после 

окончания вуза приступить к исполнению своих 

профессиональных обязанностей с достаточно 

высокой эффективностью [7, с. 318]. 

Подобная задача далеко не простая. В процес-

се вузовского образования есть ряд проблем, ко-

торые тормозят внедрение компетентностно-

ориентированного подхода. Но существует ряд 

методов, которые могут благоприятно повлиять 

на данный процесс: более глубокая разработка 

теоретико-методологического обоснования дан-

ного подхода; тесная коммуникативная связь 

«преподаватель-студент»; своевременная диагно-

стика уровня компетенций будущего специали-

ста; взаимодействие теории и практики. 

В целом, за годы обучения в вузе, студент по-

лучает вполне достаточный объем общих и спе-

циальных знаний, подкрепленный определенным 

набором умений и навыков для того, чтобы рабо-

тать на должностях, которые должны замещаться 

специалистами с высшим образованием данного 

профиля. Вместе с тем этот выпускник, как пра-

вило, не умеет мобилизовать и эффективно при-

менять полученные знания и навыки для само-

стоятельного решения конкретных профессио-

нальных задач, иначе говоря, не достигает уровня 

компетентности, необходимого для быстрого и 

полноценного включения в свою профессиональ-

ную деятельность. 

Кроме того, представители работодателей 

подчеркивают, что скорее заинтересованы в ба-

зисной готовности к работе в целом, чем в специ-

альной подготовке к конкретным операциям, и 

стали в этой связи предлагать свои формулировки 

и проекты. В целом же, в результате дискуссий 

между представителями образовательного сооб-

щества и работодателей стала проясняться необ-

ходимость описания нового типа образовательно-

го результата, несводимого к простой комбина-

ции сведений и навыков, ориентированных на 

решение актуальных задач. Этот тип образова-

тельных результатов и стал называться компе-

тентностями [6, с.39]. 

Проблема обеспечения безопасности нацио-

нальной экономики и ее субъектов назрела давно. 

Впервые в России на законодательном уровне 

тематика экономической безопасности была обо-

значена в 1992 г. Закон РФ «О безопасности» 

установил понятия безопасности, объектов и 

субъектов безопасности, угрозы безопасности и 

обеспечения безопасности [1]. Но до 2006 года ни 

один российский вуз не выпускал специалистов в 

этой сфере [3, с. 11]. В Дальневосточном феде-

ральном университете (ДВФУ) на базе кафедры 

«Экономики и управления на предприятии» в 
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2014 был объявлен прием на специальность 

«Экономическая безопасность». 

Необходимо разобраться в специфике специ-

альности 080101.65 «Экономическая безопас-

ность». 

Цель учебной программы данной специально-

сти: научить будущего специалиста выполнять 

профессиональные задачи по обеспечению без-

опасности личности, общества и государства в 

экономической сфере; выявлять внешние и внут-

ренние угрозы экономической безопасности; 

применять инструменты и механизмы нейтрали-

зации и предотвращения возникающих угроз, 

защиты экономических интересов государствен-

ных органов власти, бюджетной системы, рос-

сийских государственных и частных корпораций, 

банков, инвестиционных компаний, осуществля-

ющих свою деятельность, как внутри страны, так 

и за рубежом. 

Специалист будет способен решать следую-

щие профессиональные задачи: 

 раскрытие, расследование и предупрежде-

ние правонарушений в сфере экономики; 

 контроль формирования и исполнения 

бюджетов, оценка их эффективности; 

 осуществление и оценка эффективности 

внутреннего контроля и аудита; 

 мониторинг текущего экономического и 

финансового состояния хозяйствующих 

субъектов на предмет надежности ресурс-

ного потенциала, стабильности и устойчи-

вости их деятельности; 

 оценка экономической эффективности 

проектов, моделирование экономических 

процессов в целях анализа и прогнозиро-

вания возможных угроз; 

 выявление и оценка рисков и угроз в эко-

номической сфере, а также разработка ме-

роприятий по их устранению; 

 проведение проверок налоговых, финансо-

во-хозяйственных операций; 

 проведение финансовых и налоговых рас-

следований с использованием приемов 

экономического анализа; 

 разработка и проведение мероприятия по 

противодействию коррупции и легализа-

ции криминальных доходов и др. [10]. 

Итак, выпускник вуза, успешно освоивший 

данную специальность, по идее, должен обладать 

целым рядом компетенций, предполагающих по-

тенциальные возможности или способности 

находить ответы на вопросы, касающиеся эконо-

мической безопасности предприятия, личности, 

общества и государства. Но как было сказано ра-

нее, компетентность — актуальная способность 

человека к решению вопросов в данной сфере 

деятельности, непосредственно в условиях реаль-

ной действительности. Именно здесь и возникает 

основная проблема применения теории на прак-

тике. Как раз компетентностно-ориентированный 

подход и необходим для того, чтобы сократить 

несостыковку между знаниями, полученными в 

вузе, и умением их дальнейшего применения по-

сле трудоустройства. Инновационная направлен-

ность данного подхода неоспорима. Несмотря на 

то, что в последнее время достаточно часто гово-

рится об этом явлении в процессе образования, 

компетентностно-ориентированный подход еще 

недостаточно изучен, имеется недоразвитость 

необходимого теоретико-методологического 

обоснования применения данного подхода в сфе-

ре образования. Ведь именно в вузе происходит 

не только получение необходимых компетенций, 

но и становление личности. Причем вуз можно 

считать лишь начальной ступенью в появлении 

действительно компетентного специалиста в сфе-

ре экономической безопасности, умеющего обна-

ружить и обойти "подводные камни" в сфере эко-

номики. 

Но существует ряд серьезных проблем, оказы-

вающих существенное влияние на приобретение 

студента соответствующих компетенций в сфере 

экономической безопасности. Основные пробле-

мы высшей школы главным образом кроются в 

двух областях: 

Кадровое обеспечение российской высшей 

школы, характеризующееся рядом серьезных 

проблем, а именно: 

1. За последние 15 лет существенно увеличил-

ся показатель численности студентов на единицу 

профессорско-преподавательского состава (ППС) 

с учеными степенями кандидата и доктора наук. 

В соответствии с данными кафедры «Экономики 

и организации производства» ДВФУ, число ППС 

составляет 22 ед., из которых: доктора наук, про-

фессоры — 13,5%, профессоры — 13,5 %, канди-

даты наук, доценты — 32%, доценты — 9%, 

старшие преподаватели — 32%. 

2. Стремительно увеличивается средний воз-

раст ППС. Данные кафедры «ЭиОП» ДВФУ: 

средний возраст ППС примерно 55 лет. Причем 

старше 70 лет — 23%, а 60-70 лет — 41 %. 

3. Отсутствует кадровый резерв. Нежелание 

молодежи работать в сфере образования обуслов-

лено, прежде всего, чрезвычайно низкой оплатой 

труда работников высшей школы. 

4. Следствием низкой оплаты труда является 

множественная занятость ППС, ведущая к сни-

жению качества труда преподавателя по основ-

ному месту работы. Последствием чего является: 

 неполная вовлеченность ППС в НИР 

(участвуют ~20%); 

 отсутствие текущих оплачиваемых (дого-

ворных) научно-исследовательских работ; 

 слабое участие преподавателей кафедры в 

проектах Школы и университета. 

5. Сегодня аспирантура фактически перестала 

обслуживать высшую школу, наращивать ее по-

тенциал. В настоящее время число выпускников 

аспирантуры, пришедших в сферу науки и обра-
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зования, невелико. В соответствии с текущим 

состоянием кафедры «ЭиОП» ДВФУ, число ас-

пирантов составляет: 1 год — 2 чел., 2 год — 1 

чел., 3 год — 1 чел. Итого число соискателей по-

сле окончания аспирантуры составляет всего 4 

человека [9, с. 36]. 

Ухудшение контингента студентов высших 

учебных заведений, обусловленное следующими 

факторами: 

1. Снижается уровень подготовки выпускни-

ков средней школы, проявляющийся в нежелании 

и неспособности новоиспеченных студентов к 

самостоятельной работе, систематизации, анали-

зу, синтезу и генерации новых знаний, что в не-

которой степени обусловлено введением новой 

системы аттестации выпускников средней школы 

(ЕГЭ), приведшей к соответствующему измене-

нию способа преподавания. А также развитие 

сети Интернет, позволяющей в любой момент 

получать необходимую информацию, также вле-

чет к неспособности современных студентов са-

мостоятельно мыслить, анализировать и структу-

рировать информацию. 

2. Значительная часть юношей, поступающих 

на учебу в высшее учебное заведение (а затем и в 

магистратуру/аспирантуру), рассматривают выс-

шее профессиональное образование как средство 

избежать призыва в вооруженные силы. 

3. Студенты последних курсов предпочитают 

работать. Причем, работающие студенты начи-

нают предъявлять собственные требования к 

компетенциям и квалификациям, приобретаемым 

во время учебы в высшем учебном заведении, 

критически относятся к построению учебных 

программ и уровню преподавания, что порожда-

ет, скорее, еще большее нарушение учебной дис-

циплины, заключающееся в полном отказе от по-

сещения занятий, воспринимаемых работающими 

студентами в качестве абсолютно бесполезных 

для их профессионального развития, чем улуч-

шение качественных характеристик предоставля-

емых образовательных услуг [8, с. 204]. 

4. Повышение уровня преподавания и требо-

ваний к студентам может, при прочих равных 

условиях, привести к потере части студентов, 

которые предпочтут получение диплома с мень-

шими трудовыми затратами в других высших 

учебных заведениях, в которых уровень требова-

ний и качество преподавания ниже. 

5. Стремительно растущие цены на высшее 

профессиональное образование также является 

сдерживающим фактором. Для некоторых сту-

дентов сумма за обучения является просто не-

подъёмной и, в среднем, составляет полмиллиона 

руб. за 5 лет обучения. Вследствие этого студен-

там приходится выбирать заочное отделение, ли-

бо, опять же, поступать в вузы с более низким 

качеством преподавания. Например, стоимость 

специальности «Экономическая безопасность» в 

2014 г. — 90 000 руб., а в 2015 г. — 120 000 руб. 

Предлагаемые пути решения данных проблем: 

1. Повышение качества предоставляемых 

услуг должно обеспечиваться механизмом госу-

дарственного регулирования; 

2. Необходимость государственного вмеша-

тельства в сферу образовательных услуг. 

Вышеперечисленные проблемы являются до-

вольно серьезными и имеют крупный масштаб, 

поэтому вуз, а тем более отдельно взятая кафедра, 

не сможет самостоятельно с ними справиться. 

Поэтому государственное вмешательство просто 

необходимо и должно быть подкреплено законо-

дательно. Ведь высокий уровень образования — 

залог морального здоровья общества и экономи-

ческой стабильности страны. 

В заключении следует пожелать профессор-

ско-преподавательскому составу наших вузов 

посмотреть под другим углом зрения на образо-

вательный процесс в контексте быстроменяюще-

гося мира, современных технологий и изменив-

шегося сознания современных студентов. А госу-

дарству необходимо обратить внимание на несо-

вершенство и проблемы вузовского образования. 
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В статье обсуждается инновационный 

проект дистанционного обучения субъектов 

образовательного пространства «школа-

вуз» с обучающими, развивающими и про-

фориентационными целями. 
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бинар, интерактивное, многоуровневое, многоце-
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The article discusses an innovative project of 

the distance teaching subjects of the education-

al space "school-university" for goals of train-

ing, developing and professional orientation. 

Key words: distance teaching, webinar, interactive, 

multi-level, multi-purpose teaching, motivation, pro-

fessional orientation. 

В 2011-2013 учебных годах в Тихоокеанском 

государственном университете (ТОГУ) на кафед-

ре «Химия» был реализован социальный профо-

риентационный проект «Воскресная школа хими-

ческих знаний» (ВШХЗ) [1]. Проект явился толч-

ком к пониманию перспектив, новых направле-

ний, взаимосвязей и взаимодействий субъектов 

образовательного пространства «школа-вуз»: 

школьников, преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала и студентов [2]. По-

ложительными и продуктивными моментами это-

го взаимодействия явились следующие: 
 Более глубокое понимание проблем 

школьного образования, уровня подготов-

ки, технологии получения информации и 

психологии современного школьника — 

будущего студента. 

 Профессиональный рост и повышение 

уровня мастерства преподавателей. 

 Новое направление научно-методической 

работы на кафедре по тематике «Педагоги-

ка высшей школы». 

 Освоение и реализация нового направле-

ния профориентационной работы кафедры 

со школьниками и школьными учителями. 

 Повышение мотивации к обучению химии 

у школьников, получение ими на бесплат-

ной основе более широких химических 

знаний, возможность работы в химической 

лаборатории, прохождение первого этапа 

адаптации к обучению в вузе. 

 Повышение квалификации учебно-

вспомогательного персонала за счёт подго-

товки материальной и методической базы 

для занятий ВШХЗ. 

 Пополнение арсенала методических мате-

риалов на кафедре: новых методических 

разработок, практикумов, лекционных кур-

сов [3]; модернизация методических указа-

ний по всем химическим дисциплинам. 

 Привлечение студентов к подготовке ме-

тодических материалов к занятиям в 

ВШХЗ и их проведению. 

 Расширение диапазона участия студентов в 

научно-исследовательской и учебно-

исследовательской работах с реальными 

шансами на публикации и выступления с 

докладами на конференциях и конкурсах 

[4]. 

 Реальная возможность непосредственного 

общения школьников со студентами, об-

мена информацией между учащимися раз-

ных школ. 

По итогам опыта инновационных взаимодей-

ствий субъектов образовательного пространства 

«школа-вуз» авторами сделаны доклады на меж-

дународных научно-методических конференциях 

«Проблемы высшего образования» (ПВО), опуб-

ликованы 4 статьи [1-4], в том числе в соавтор-

стве со студенткой [4]. Участвуя в конкурсах-

презентациях «Инновации в образовании» в рам-

ках конференций ПВО, авторы занимали призо-

вые места, что подтверждает актуальность и важ-

ность данного направления научно-методической 

работы на кафедре. 

В 2014 г. кафедра химии ТОГУ стала базовой 

для проведения регионального тура Всероссий-

ской олимпиады школьников (ВсОШ) по химии 

[2]. Министерство образования Хабаровского 

края поручило преподавателям кафедры прово-

дить консультации для подготовки школьников к 

олимпиаде, сформировать жюри для проведения 

олимпиады и проверки результатов выполнения 

заданий теоретического и экспериментального 

http://www.dvfu.ru/
mailto:v.yargaeva@mail.ru
mailto:v.yargaeva@mail.ru
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туров олимпиады, а также обсудить её итоги. В 

сентябре-декабре 2014 г. авторы подготовили и 

провели вебинары по химии с целью подготовки 

к олимпиаде одарённых школьников, используя 

сайт Министерства образования Хабаровского 

края «cpod.ippk.ru» [5]. 

По результатам анализа итогов ВсОШ-2014 

преподаватели кафедры выступили с инициати-

вой проведения специальных консультаций и ма-

стер-классов для школьников по технике лабора-

торного эксперимента, так как во многих школах 

Хабаровского края не уделяют достаточного вни-

мания проведению лабораторных работ по химии. 

В 2015 году в программу подготовки к олимпиаде 

такие консультации были включены и проведены 

на базе лабораторий кафедры химии ТОГУ, что, 

безусловно, помогло школьникам в выполнении 

технической составляющей заданий эксперимен-

тального тура. 

Анализ итогов ВсОШ-2014 также показал, что 

необходимо было планировать тематику вебина-

ров таким образом, чтобы в материалы презента-

ций для их проведения были включены фрагмен-

ты экспериментальных опытов, хотя бы в виде 

фото, а лучше видеоклипов. 

Опыт совместной со студентами работы в 

ВШХЗ показал, что их можно привлекать к под-

готовке методических материалов для проведения 

вебинаров. Студенты 2 и 3 курсов специальности 

«Охрана окружающей среды» (ООС) осваивают в 

сентябре-декабре неорганическую и аналитиче-

скую химии. Тематика изучения этих дисциплин 

по календарным планам соответствовала темати-

ке запланированных вебинаров. Необходимо бы-

ло изменить форму проведения лабораторного 

практикума с традиционной на интерактивную − 

учебно-исследовательскую (УИРС). Отчёты по 

результатам УИРС планировалось представлять в 

виде мультимедийных слайдов. 

Студенты 2 курса группы ООС-31 с энтузиаз-

мом включились в этот проект и вторая часть 

лабораторного практикума, а именно «Химия 

элементов», была ими выполнена уже в виде 

УИРС. Авторы полагали, что изучение свойств 

неорганических соединений будет более эффек-

тивным при визуализации эксперимента, иллю-

стрирующего и подтверждающего конкретное 

свойство, с последующим обсуждением результа-

тов на лекции, написанием уравнений реакций и 

выводов. 

Опыты по изучению свойств соединений были 

распределены между студентами группы. Каждая 

пара студентов готовила сценарий проведения 

опыта в соответствии с методикой, фотографиро-

вала каждый этап опыта таким образом, чтобы на 

фото была понятна последовательность операций, 

логика выполнения эксперимента и чётко виден 

конечный результат. 

Каждое фото было снабжено соответствую-

щим заголовком, уравнениями реакций, лежащи-

ми в основе опыта, выводами, подтверждающими 

наличие у элемента исследуемого свойства, и 

оформлено в виде слайда в программе Презента-

ция Microsoft Power Point. Полученные таким 

образом слайды явились основой для создания 

мультимедийных лекций-презентаций [6] по хи-

мии элементов. 

Теоретическую часть лекций-презентаций 

совместно с преподавателем разрабатывали сту-

денты 3 курса специальности ООС. К концу се-

местра курс лекций по химии элементов был 

сформирован в виде мультимедийных лекций-

презентаций, включающих слайды с результата-

ми экспериментальных исследований. Получен-

ные материалы использовали как презентации 

для проведения вебинаров для школьников [5]. 

Активное участие в подготовке и проведении 

вебинаров принимали студентки гр. ООС-21 

Приходько Татьяна — соавтор статьи, и студент-

ка той же группы Шолохова Виктория. 

Существенным недостатком проведённых ве-

бинаров, по мнению авторов, явилось не очень 

удачное время (14-16 час), рекомендованное для 

их проведения. Возможно, это не устраивало 

многих участников (слушателей) и поэтому зна-

чительно уменьшило их число. Если использо-

вать для обучения записи вебинаров, то исчезает 

самое главное достоинство вебинара — интерак-

тивное общение преподавателя и обучаемых [5]. 

Студенты предложили более эффективно ис-

пользовать дистанционное обучение в режиме 

ofline, выкладывая обучающие и контролирую-

щие материалы для самостоятельной работы 

школьников в разделе «Файл» в личном кабинете 

преподавателя на сайте «cpod.ippk.ru» [5]. Тако-

выми могут быть: контрольные задания и приме-

ры их решения; тестовые задания и ответы на 

них; обучающие фрагменты по теоретическим 

вопросам и другие дидактические материалы. 

Кроме того, по мнению авторов, следует сделать 

сайт доступным и рекомендуемым не только для 

одарённых школьников, а для всех, интересую-

щихся химией, в том числе для школьных учите-

лей. Для этого необходимо продумать и обеспе-

чить рекламу сайта. Реализовать эти идеи в рам-

ках сайта «Центр поддержки одарённых детей» 

(cpod.ippk.ru) Министерства образования Хаба-

ровского края вряд ли будет возможно, т. к. у не-

го другие цели. 

В перспективе имеет смысл создание в ТОГУ 

собственного образовательно-профориентацион-

ного сайта, многоцелевого, многоуровневого и 

многопланового, включающего комплекс есте-

ственнонаучных дисциплин. Что авторы подра-

зумевают под термином «многоцелевое» назна-

чение? По крайней мере, это минимум 7 направ-

лений: 

 обучение (как для студентов, так и для 

школьников); 

 профессиональная ориентация; 
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 пропаганда и представление учебно-

исследовательских работ, как студентов, 

так и школьников; 

 постоянное взаимодействие между субъек-

тами образовательного пространства 

«школа-вуз»; 

 самореализация личности субъектов обра-

зовательного пространства (школьников, 

студентов, преподавателей); 

 документирование новых форм учебной и 

научно-исследовательской деятельности 

преподавателя; 

 социальность проекта, так как посещение 

сайта должно быть бесплатным и доступ-

ным для всех учащихся. 

В чём состоит «многоуровневое» назначение 

сайта? Его участниками (посетителями) могут и 

должны быть все субъекты образовательного 

пространства «школа-вуз»: школьники и школь-

ные учителя; студенты, преподаватели, а также 

учебно-вспомогательный персонал вузов. 

«Многоплановость» сайта заключается в том, 

что материалы по любой естественной науке, 

например, химии, могут содержать как фрагмен-

ты различных разделов и дисциплин, так и ком-

плексную, проблемную тематику. 

Структурными элементами сайта могут быть 

электронные версии различных дидактических 

материалов и мероприятий: 

 презентации лекций, экспериментов, про-

блемных ситуаций и т. д.; 

 визуализации различного рода и назначе-

ния; 

 модели объектов, процессов и алгоритмы 

действий [3]; 

 теоретические и практические задания; 

 задания к домашним экспериментам и ре-

зультаты их реализации; 

 сценарии различного рода дискуссий; 

 конкурсы и викторины; 

 проведение вебинаров, online- конферен-

ций и других интерактивных форм обще-

ния, которые будут появляться по мере 

функционирования сайта. 

Компоновка материалов может осуществлять-

ся в рамках дисциплины, курса, раздела курса, 

какой-либо проблемы, технологического процес-

са, организационного мероприятия и других ва-

риантов обучения, обсуждения, профессиональ-

ной ориентации и пробуждения мотивации. Ис-

пользование тех или иных форм ofline или online 

общения зависит от возможностей сайта, компь-

ютерного оснащения, планируемой эффективно-

сти и других факторов. 

В отличие от online общения ofline-вариант не 

имеет временных ограничений, т. к. посещение 

сайта может быть осуществлено в любое время. 

Очень важным элементом для функционирования 

такого сайта является организация обратной свя-

зи с посетителями (аудиторией). Примерами ор-

ганизации такой связи могут служить сайт 

«cpod.ippk.ru» Министерства образования Хаба-

ровского края или сайт дистанционного обучения 

ТОГУ. Квалифицированные программисты могут 

предложить и другие варианты сайтов для ди-

станционного обучения. 

Преподавателям, отвечающим за функциони-

рование сайта, необходим непосредственный до-

ступ к материалам сайта для оперативного реаги-

рования на поступающую информацию и вопро-

сы и регулярной замены материалов и проектов 

по мере их окончания. 

Чтобы обеспечить регулярность посещения 

сайта пользователями (аудиторией), необходима 

система постоянно действующей рекламы. 

Возможно, это явится интересной задачей для 

студента-будущего маркетолога, но в простейшем 

случае можно воспользоваться для этих целей 

сайтами краевых и городских органов образова-

ния, сайтом ТОГУ, электронной почтой потенци-

альных пользователей сайта. 

Необходимо продумать систему обеспечения 

актуальности и качества материалов, выкладыва-

емых на подобном сайте. Вероятнее всего, мате-

риал для сайта должен получать внутреннюю 

рецензию на кафедре и одобрение на заседании 

научно-методического семинара кафедры. В лю-

бом случае нужен «фильтр», чтобы не допустить 

появления на сайте некачественных материалов и 

откровенного плагиата. По-видимому, необходи-

мо разработать перечень стандартных требований 

к качеству выкладываемых материалов. 

Показателем эффективности сайта может 

служить: число посетителей, откликов пользова-

телей, скачиваний материалов, количество участ-

ников вебинаров, online-конференций и всех 

предлагаемых вариантов дистанционного обуче-

ния. Опыт работы авторов в вебинарах-2014 по-

казал не только заинтересованность школьников, 

но и школьных учителей в таких материалах, как-

то: тесты для самопроверки, задачи и примеры их 

решения, а также выявил наиболее интересую-

щую пользователей тематику. Число скачиваний 

материалов по различным темам изменялось в 

диапазоне от 4 до 100 и более. 

Необходимым условием качественной и эф-

фективной работы сайта для дистанционного 

обучения и профориентации, развития и попол-

нения новыми интерактивными формами являет-

ся защита авторских прав выкладываемых на сай-

те материалов. Совершенно очевидно, что пока 

такая защита не будет организована, по-

настоящему новаторских работ на сайте появ-

ляться не будет, авторы будут вынуждены отка-

заться от апробации и внедрения инновационных 

технологий в практику дистанционного обучения. 

Предлагаемый проект дистанционного обуче-

ния может функционировать как в рамках одной 

кафедры, так и в рамках факультета или объеди-

нения родственных специальностей. Последний 
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вариант представляется наиболее эффективным в 

плане профориентационной работы. 
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В статье описывается и анализируется 

опыт работы авторов в направлении мо-

дернизации учебных форм, методического 

сопровождения и организации образова-

тельного процесса по химическим дисципли-

нам на кафедре «Химия» ТОГУ в соответ-

ствии с современными требованиями и реа-

лиями. 

Ключевые слова: качество знания, компьютери-

зация, учебные формы, методическое сопровож-

дение, модернизация, современные тенденции. 

The article describes and analyzes the experi-

ence of the authors in the direction of moderni-

zation of educational forms, methodological 

support and organization of educational pro-

cess in chemical disciplines at the Department 

of "Chemistry" PNU in accordance with mod-

ern requirements and realities. 

Key words: quality of knowledge, computerization, 

training forms, methodical support, modernization, 

modern tendencies. 

В свете поручений президента Российской 

Федерации В. В. Путина по вопросам повышения 

качества высшего образования [1] перед вузами 

ставится задача в условиях двухуровневой систе-

мы обучения, сложной демографии, недостаточ-

ного материально-технического и кадрового 

обеспечения предпринять все меры для повыше-

ния качества высшего образования. От всех со-

трудников, имеющих отношение к учебному про-

цессу в той мере, чтобы повлиять на его качество, 

требуется понимание всей сложности и много-

гранности этой задачи. 

Изначально качество подготовки к обучению 

в вузе определяется школьным уровнем образо-

вания, которая зачастую не соответствует необ-

ходимым стартовым знаниям. К сожалению, в 

поручениях президента этот немаловажный этап 

формирования качества образования не нашел 

отражения. И поскольку вузам «из картона пред-

лагают делать паровозы» [2], задача корректиров-

ки знаний и повышения их качества на старте 

выпадает на долю преподавателей вузов, вынуж-

денных активно участвовать в довузовской под-

готовке школьников. 

С этой целью в ТОГУ организованы работы 

Воскресных школ по математике, физике, химии 

[3], мастер-классы в дни открытых дверей. В 2014 

г преподавателями кафедры химии был проведен 

вебинар с одновременным использованием ди-

станционных форм обучения. 

Для поступивших в вуз на первой неделе обу-

чения по инициативе руководства были заплани-

рованы и проводятся курсы выравнивания по 

фундаментальным дисциплинам, способствую-

mailto:lar.2491@mail.ru
mailto:khromtsova.e@mail,ru
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щие улучшению качества стартового знания [4, 

5]. 

Подразделения, разрабатывающие учебные 

планы специальностей (УПС), закладывают осно-

вы для последующей успешной работы кафедр, 

преподавателей и студентов в направлении обес-

печения качества знаний, компетенций, развития 

творческой составляющей личности и ее само-

идентификации. Некомпетентно составленные 

УПС являются тормозом для получения каче-

ственного образования, что и наблюдалось в пер-

вый год перехода на бакалавриат специальности 

ООС (БЭРП). Очень важно найти оптимальный 

вариант УПС с учетом рекомендаций кафедр, 

осуществляющих учебный процесс по дисци-

плине. 

Качество знаний и компетенций определяется 

уровнем требований, которые законодательно 

закреплены в стандартах образования, а практи-

чески выявляются в ходе независимой эксперти-

зы — интернет-тестирования. И здесь выясняет-

ся, что круг вопросов интернет-экзамена гораздо 

шире, чем это трактуется преподавателем на ос-

нове стандарта при составлении им рабочих про-

грамм дисциплин (РПД). 

Учитывая современную тенденцию сокращать 

аудиторную нагрузку в пользу самостоятельной 

работы, реалии интернет-тестирования ориенти-

руют студентов на освоение расширенных знаний 

внеаудиторно. Успешность такой самостоятель-

ной работы зависит от ее методического обеспе-

чения, соответствующей подготовки преподава-

теля и правильно организованных консультаций. 

Поэтому важно, чтобы и студенты, и преподава-

тель как можно раньше были информированы о 

предстоящем интернет-тестировании, получили 

доступ к тренажерам и имели возможность под-

готовиться, что к сожалению на практике не име-

ет места. 

Независимый контроль за качеством образо-

вания, согласно поручению президента, будет 

усиливаться, поэтому создание методического 

обеспечения интернет-тестирования и планиро-

вание необходимых консультаций является акту-

альной задачей. 

В процессе обучения педагог может ставить 

перед собой цель достигнуть определенного 

уровня усвоения знания: I — узнавание, иденти-

фикация (на современном этапе — способность 

найти необходимую информацию по правильно 

заданным ключевым словам); II — умение опери-

ровать этой информацией (на современном этапе 

— найти оптимальную программу или алгоритм и 

суметь им воспользоваться для получения ре-

зультата); III — запоминание, то есть, воспроиз-

ведение этой информации в той или иной форме 

(вербальной, графической, математической, визу-

альной, модельной, игровой, экспериментальной); 

IV — проецирование полученного знания в ин-

формационные поля других дисциплин, иначе 

говоря, генерирование нового знания или синтез 

различных элементов знания в нестандартной 

ситуации. 

Вчерашние школьники, «заточенные под 

ЕГЭ» и поиск информации с целью ее презента-

ции приобретают «клиповое» мышление и с тру-

дом ориентируются в целостном (не дробном), 

информационно насыщенном пространстве клас-

сической лекции, плохо улавливают логические 

связи между опытами лабораторной работы. От-

дельные задания практических работ им понятнее 

и, с этой точки зрения, возможно логично сокра-

щение количества лекционных часов в пользу 

практических занятий. 

Трудно сразу переучить вчерашних школьни-

ков мыслить системно, от общего — к частному, 

реальнее постараться использовать уже имеющи-

еся у ребят навыки информационного поиска и 

работы с элементами информации для создания 

собственноручно сформированного единого ин-

формационного поля дисциплины, а не получен-

ного в готовом виде от преподавателя. Для до-

стижения поставленной цели необходимо модер-

низировать учебные формы в рамках РПД, 

научить ребят «склеивать» информационные 

фрагменты, одновременно контролируя процесс 

приобретения ими знаний, компетенций, умения 

мыслить логично и креативно. 

Итак, очевидно, что самообразование — осно-

ва качества современного высшего (да и школь-

ного) образования. За пределами вуза оно сугубо 

добровольное, в стенах вуза может варьировать 

от добровольного, добровольно-принудительного 

вплоть до откровенно принудительного в зависи-

мости от мотивации обучаемых. 

Добровольность обусловлена выбором специ-

альности, мотивацией приобрести качественные 

знания и компетенции в выбранной профессии, а 

также факторами самолюбия, стремления к ли-

дерству, самоутверждения. Принудительную со-

ставляющую обеспечивают преподаватели и со-

трудники деканатов, используя различные ин-

струменты воздействия (стимулирование мотива-

ции, воспитание, помощь поощрение, наказание). 

Авторы предлагают к обсуждению некоторые 

эффективные с точки зрения собственного опыта 

способы помочь молодым людям в их самостоя-

тельной работе, а также оптимизировать познава-

тельную деятельность в те немногие часы ауди-

торных занятий, что предусмотрены УПС. 

1-й этап (I уровень — узнавание) следует 

начать с корректировки и восполнения упущен-

ных в школе, но необходимых для обучения в 

вузе знаний I-го уровня. Эта задача реализуется 

за счет уже упомянутых курсов выравнивания, 

которые сыграли положительную роль в повыше-

нии качества стартового знания [4, 5]. Реализации 

данного этапа также способствует созданное на 

кафедре для бакалавриата методическое пособие 

[6]. 
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Авторы предлагают изменить методику чте-

ния лекций. Каждую лекцию необходимо предва-

рять развернутым планом темы с четким делени-

ем на разделы (1, 2, 3…), подразделы (1.1., 1.2., 

1.3…) и параграфы, если это необходимо. Этот 

план должен быть документирован студентом и 

служить алгоритмом (матрицей) для формирова-

ния единого информационного поля дисциплины 

на основе найденных в различных литературных 

источниках и электронных ресурсах фрагментов 

информации, излагаемых лектором авторских 

материалов, а также отчетов по лабораторным и 

практическим занятиям. 

2. Далее преподаватель под запись, демон-

стрируя слайды или видео, последовательно рас-

крывает содержание каждого раздела плана, вы-

являя при этом ключевые слова и приводя ссылки 

(автор, источник, страница, рисунок и т.д.) для 

правильного ориентирования студента при поис-

ке первичной информации. 

3. Следующим этапом лекции является выяв-

ление смыслов элементов информации для дан-

ной темы, принятых способов ее кодирования. 

4. Затем устанавливаются связи между эле-

ментами информации и факторы, влияющие на 

рассматриваемые величины. 

5. Полезными для лучшего запоминания мате-

риала являются факты использования полученной 

информации в практических целях. 

6. В заключение важно выделить основные 

признаки принадлежности элементов информа-

ции информационному полю данной темы. 

Не надо на лекции предлагать изложение го-

тового конспекта под запись или копирование — 

только опорные сигналы, источники получения 

информации, требования к содержанию. Студент 

должен сам сформировать конспект согласно 

плана лекции, используя при этом разнообразные 

формы представления материала (минимум тек-

ста, максимум информации, схемы, графики, ви-

зуализации и т.д.). Для проверки полноты кон-

спекта преподаватель разрабатывает перечень 

вопросов, ответы на которые учащийся должен 

находить в своем конспекте. Эти же вопросы мо-

гут быть вынесены на экзамен. Полноту состав-

ления конспекта может стимулировать разреше-

ние использовать его на экзамене. 

II уровень усвоения наиболее полно реализу-

ется на практических занятиях. Задачи препода-

вателя состоят в обеспечении: оптимального ал-

горитма операций; индивидуализации заданий; 

полноты рассмотрения всех понятий, смыслов, 

зависимостей; выполнения и оценивания в соот-

ветствии с принципом «здесь и сейчас», а также 

закрепления материалов занятия внеаудиторно и 

самостоятельно. 

Лабораторные работы также обеспечивают II 

уровень усвоения и к вышеизложенным задачам 

добавляется подбор опытов, занимающих мини-

мальное время, но дающих многоплановую ин-

формацию, требующую ее осмысления и обра-

ботки; обучение студентов практическим навы-

кам работы в лаборатории, а также представление 

экспериментальных данных в различном форма-

те. 

Организующим фактором для быстрого и ре-

зультативного оформления лабораторных работ 

могут служить рабочие журналы [7] и электрон-

ные версии методических указаний к лаборатор-

ным работам с предусмотренными в них рабочи-

ми пространствами (таблицами, графиками и т. 

д.) [8]. 

Принцип выполнения и оценивания результа-

тов работы «здесь и сейчас» очень важен для 

стимулирования этапа подготовки к занятиям — 

для студентов, а также создания рабочих форм 

электронных версий отчетов с предусмотренны-

ми в них возможностями работы внутри докумен-

та — для преподавателей. Такие формы предва-

рительно скачиваются с сайта кафедры и запол-

няются дома. Для этого студенты должны изна-

чально знать календарный план и тематику заня-

тий с указаниями к выполнению запланирован-

ных заданий. В ходе аудиторного занятия один из 

студентов у доски с помощью преподавателя или 

самостоятельно приводит решение своего вари-

анта задания в качестве образца. Другие студенты 

могут задать ему вопросы, если что-либо непо-

нятно, тем самым, реализуя фактор интерактив-

ности на занятии. 

Оценивание производится в конце занятия по 

% выполненного объема заданий. Корректировка 

оценки в дальнейшем не предполагается. Таким 

образом, успешность аудиторной работы напря-

мую зависит от предварительной самостоятель-

ной подготовки. Тем самым оценивается и ре-

зультат самоподготовки. 

Отчеты по лабораторным и практическим за-

нятиям присовокупляются к соответствующим 

разделам, заполняя и дополняя информационные 

поля рассматриваемых тем. 

Следует заметить, что теоретическая часть от-

четов к лабораторным и практическим занятиям 

должна строиться согласно развернутого плана 

лекций и в соответствии с принципом постепен-

ного расширения и углубления материала. Раздел 

темы или саму тему характеризует общая теория, 

содержание и закономерности подразделов ха-

рактеризуют фрагменты теории, непосредственно 

касающиеся данного опыта. В конце же лабора-

торной работы должны быть сделаны общие вы-

воды, суммирующие смыслы, закономерности их 

изменения и взаимодействия, составляющие об-

щее информационное поле данной темы. Полезно 

в выводах привести ключевые слова к данной 

теме. 

Элементы III уровня усвоения уже содержатся 

в рассмотренных выше учебных формах, а также 

в квалификационных работах, деловых и ситуа-

ционных играх, учебно-исследовательских рабо-
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тах и реализуются в виде моделей, уравнений, 

графиков, визуализаций, сценариев, комиксов, 

виртуальных экспериментов, аудировании терми-

нов и понятий, выступлений-презентаций, алго-

ритмизации заданий к лабораторным и практиче-

ским занятиям и т. д. 

Вопрос III-го уровня усвоения в экзаменаци-

онных заданиях предусматривает использование 

вышеперечисленных методических форм. Такие 

вопросы встречаются при интернет-тестировании 

и требуют специальных предварительных кон-

сультаций, как было сказано ранее. 

С IV уровнем усвоения знаний студенты 

встречаются в основном на 3-4-х курсах при 

освоении комплексных по своей сути дисциплин, 

изучающих сложные объекты (например, окру-

жающую среду), а также при решении олимпиад-

ных и конкурсных задач. 

Экзаменационный вопрос IV-го уровня усвое-

ния авторы апробировали на втором курсе в 

группе ООС-31 по дисциплине «общая и неорга-

ническая химия» в виде «домашнего вопроса к 

экзамену», ответ на который должен быть дан 

согласно выданному плану. Результат экспери-

мента удовлетворил как студентов, так и препо-

давателя. 

В заключение, авторы хотели бы обратить 

внимание на следующие моменты в своей работе: 

1. Все виды работ студентов должны быть до-

кументированы в формах отчетов на бумаж-

ном носителе; фото- и видео-документов; 

таблицах и схемах практических заданий и 

решений; лекциях- и опытах-презентациях; 

конспектах лекций и т. д. Эти материалы со-

ставят папку «Учебные материалы по дисци-

плине» студента Ф. И. О. [9]. 

2. Папку «Учебные материалы по дисциплине» 

обязательно сопровождает «Контрольный 

лист выполнения учебного плана» студента 

Ф. И. О., включающий отметки о выполнении 

всех видов учебных заданий. Авторы настаи-

вают на регулярном заполнении этого листа. 

3. Обязательным элементом папки «Учебные 

материалы по дисциплине» является кален-

дарный план для предварительной самопод-

готовки студентов, который включает все ви-

ды занятий, темы и номера заданий, преду-

смотренных для выполнения. 

4. Отчетные электронные версии работ должны 

быть алгоритмизированы и предусматривать 

работу в документе для быстрого оформле-

ния и предоставления отчета на утверждение 

преподавателю. 

5. Оценивание выполнения объема аудиторных 

занятий по принципу «здесь и сейчас». 

6. Более широкое использование таких форм, 

как аудирование, визуализация, фото- и ви-

деодокументирование в практических и ла-

бораторных учебных формах. 

7. Самостоятельное создание учебных материа-

лов, а не копирование. Возможны варианты: 

минимум текста, сканированные вклейки, 

фото, комиксы, визуализации отдельных 

фрагментов, схемы, таблицы, циклы. Чем 

разнообразнее, тем лучше усвоение инфор-

мации. 

8. Реализация в учебных материалах принципа 

«максимум информации — минимум страниц 

и слайдов». 

9. Дозирование информации в соответствии с 

уровнями усвоения. 

10. Приветствуется обоснованное реалиями 

внедрение комплексных (трансграничных) 

учебных форм в ходе одного занятия. 
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В статье рассмотрено применение актив-

ных и интерактивных форм организации 

самостоятельной работы студентов при 

освоении дисциплины «Ресурсоведение». 

Ключевые слова: ресурсоведение, самостоятель-

ная работа студентов, интерактивные и активные 

методы обучения. 

The article discusses the use of active and in-

teractive forms of organization of independent 

work of students in the course «Resources». 

Key words: resources, independent work of students, 

interactive and active learning methods. 

В наши дни всё более актуальными становятся 

требования к личным качествам современного 

студента, его умению самостоятельно пополнять 

и обновлять знания, быть знающим и мыслящим, 

вести самостоятельный поиск необходимого ма-

териала, быть творческой личностью. Квалифи-

цированный специалист должен обладать навы-

ками работы с современными информационными 

технологиями и уметь интегрировать приобре-

тенные знания. Реализация этой цели предполага-

ет, что в современной высшей школе учебный 

процесс должен быть ориентирован в большей 

степени на самостоятельную работу студентов 

(СРС) [1]. 

При этом основной задачей преподавателя 

становится создание условий, обеспечивающих 

нахождение, усвоение и переработку получаемой 

студентами информации за ограниченное время. 

В этой связи особую актуальность приобретают 

принципы организации самостоятельной работы 

студентов и их творческое осмысление [2]. 

В статье рассмотрена организация самостоя-

тельной работы студентов при освоении дисци-

плины «Ресурсоведение». 

Данная дисциплина является частью цикла 

математических и естественнонаучных дисци-

плин (курсы по выбору) подготовки студентов по 

направлению 241000.62 «Энерго- и ресурсосбере-

гающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии» (бакалавр), реали-

зуется на факультете природопользования и эко-

логии кафедрой «Экология ресурсопользование и 

БЖД» и ориентирована на реализацию следующих 

компетенций: ОК-1; ОК-9; ОК-10; ПК-6; ПК-10. 

Цель дисциплины — это формирование у сту-

дентов теоретических и практических знаний о 

ресурсоведении; ознакомление студентов с при-

родными ресурсами, освоенностью и перспекти-

вами развития природно-ресурсного потенциала 

Российской Федерации; выработка у студентов 

объективной картины богатств отдельных регио-

нов, перспектив устойчивого развития террито-

рий и рационального их использования. 

По дисциплине разработан учебно-

методический комплекс, структура которого по-

казана на рис. 1. Все материалы УМКД выставле-

ны на кафедральном портале ТОГУ. Общая тру-

доемкость освоения дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дис-

циплины предусмотрены: 18 часов лекционных 

занятий; 18 часов практических занятий; 72 часа 

самостоятельной работы студента; экзамен — 4 

семестр. 

Большая часть курса выносится на самостоя-

тельную проработку. Самостоятельная работа 

студентов должна обеспечить выработку навыков 

самостоятельного творческого подхода к реше-

нию ресурсно-экологических проблем, дополни-

тельную проработку основных положений дис-

циплины и приобретение навыков работы с лите-

ратурой. 

Организация самостоятельной работы студен-

тов по дисциплине «Ресурсоведение» включает в 

себя следующие этапы: 

1. Составления плана самостоятельной работы 

студентов. 

2. Разработка и выдача заданий по самостоя-

тельной работе студентам. 

3. Консультирование студентов по выполне-

нию самостоятельной работы. 

4. Контроль выполнения самостоятельной ра-

боты студентов. 

Для реализации самостоятельной работы при-

меняются следующие формы и методы эффек-

тивной организации самостоятельной работы: 

тьюторство; метод проблемного обучения; само-

стоятельная работа на базе письменного текста 

(реферата); разъяснение вопросов по содержанию 

учебного материала; работа в группе. 

При подготовке к практическим занятиям сту-

денты самостоятельно занимаются подготовкой 

конкретных тем, обсуждают материал между со-

бой и консультируются с преподавателем. Инно-

вационные технологии, применяемые для СРС по 

дисциплине «Ресурсоведение» показаны на 

рис. 2. 
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УМКД по дисциплине «Ресурсоведение»
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дисциплины

Рабочая программа 

дисциплины Методические указания к 

изучению курса и 

выполнению контрольной 

работы для студентов заочной 

формы обучения

Курс лекций

Практикум для выполнения 

практических работ

Бланк тестовых 

заданий для 

текущего контроля

Тестовые задания в 

системе АСТ

Бланк 

экзаменационных 

билетов для 

итогового контроля

 
Рис. 1. Структура УМКД по дисциплине «Ресурсоведение» 

 
Для проверки эффективности самостоятель-

ной работы студента необходим ее контроль. К 

видам контроля СРС дневной формы обучения по 

дисциплине «Ресурсоведение» относится беседа 

преподавателя и студента, а также создание и 

проверка письменных материалов (рефератов, 

конспектов и практических работ студентов). 

Контроль самостоятельной работы заочников 

производится по результатам выполнения кон-

трольной работы. Контрольная работа состоит из 

10 вопросов и 3-х практических заданий. Выпол-

няется контрольная работа в тетради или на ли-

стах формата А4 с указанием используемых ис-

точников. Варианты вопросов и практических 

заданий выбираются согласно варианту «Мето-

дических указаний по выполнению контрольной 

работы». 

Таким образом, в результате самостоятельной 

работы происходит формирование умений и 

навыков, углубление понимания пройденного 

материала. Итоги самостоятельной работы про-

водятся в виде обсуждений и презентаций резуль-

татов в ходе практических занятий в строго фик-

сированное время в рамках учебного плана. Сту-

денты имеют возможность целенаправленно об-

судить вопрос или постановку (решение) пробле-

мы. Кроме того проводится оценка промежуточ-

ных результатов выполняемой самостоятельной 

работы. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА

Технологии электронного обучения 

(e-leaming)  или дистанционного 

образования

Метод case study («разбор 

конкретных ситуаций)

Метод проектов

Модельный метод обучения

  

 
Рис. 2. Инновационные технологии СРС дисциплины «Ресурсоведение» 
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В статье раскрывается комплексный под-

ход и роль активных методов обучения при 

преподавании дисциплины «Водное хозяй-

ство промышленных предприятий» для 

студентов профиля «Водоснабжения и во-

доотведения» направления «Строитель-
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The article deals with an integrated approach 

and the role of active learning methods in 

teaching discipline "Water Management of in-

dustrial enterprises" for students Profile "Wa-

ter Supply and Sanitation" direction "Building". 

Key words: water management, water resources, 
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Развитие различных отраслей промышленно-

сти и энергетики, возросшие масштабы потребле-

ния воды обуславливает модернизацию суще-

ствующих и строительство новых систем и со-

оружений водного хозяйства. Поэтому будущий 

бакалавр получающий образование по профилю 

«Водоснабжение и водоотведение», должен иметь 

четкие представления не только об элементах 

систем водного хозяйства, их значении и взаимо-

связи, но и овладеть теоретическими основами 

процессов и методов улучшения качества воды, 

приобрести практические навыки по расчету, 

проектированию и эксплуатации водоочистных 

сооружений с учетом технологических требова-

ний различных отраслей промышленности, энер-

гетики, сельского хозяйства и коммунальных 

объектов. 

До последнего времени, когда для водоснаб-

жения в основном использовалась свежая вода, а 

все образующиеся сточные воды единым потоком 

проходили внеплощадные очистные сооружения 

перед сбросом в водоем, при повышении требо-

ваний к их качеству применяли способы доот-

чистки — фильтрацию, сорбцию, ионообменную 

корректировку ионного состава. Существующие 

способы отчистки сточных вод позволяют полу-

чить воду высокой степени чистоты, но это свя-

зано с огромными капитальными и эксплуатаци-

онными затратами. 

Научно-техническая задача создания замкну-

тых систем водного хозяйства промышленных 

предприятий состоит в решении комплекса во-

просов, начальным этапом которых является со-

вершенствование технологий производства про-

дукта и использования воды, обеспечивающих 

экономические преимущества замкнутых систем 

перед существующими. 

В настоящее время в литературе при рассмот-

рении систем использования воды в производстве 

встречается много разнообразных терминов, та-

ких как бессточные системы водопользования; 

полностью замкнутые, оборотные системы, за-

мкнутые системы с минимальным сбросом. 

Дисциплина «Водное хозяйство промышлен-

ных предприятий» изучается студентами дневно-

го обучения на четвертом курсе, а на заочном, 

заочном ускоренном и дистанционной форме 

обучения на пятом курсе. Включает лекционный 

курс и практические занятия, а для закрепления 

знаний обязательное выполнение рефератов или 

контрольных работ. Лекции и практические заня-

тия включают в себя такие основные разделы как 

понятия и термины (водное хозяйство, водные 

ресурсы, замкнутая система водоснабжения и 

водоотведения, безвозвратное потребление воды), 

водное хозяйство заводов черной металлургии, 

водное хозяйство предприятий машинострои-

тельной промышленности, включая водное хо-

зяйство гальванических производств и литейных 

mailto:shevtsov@mail.ru
mailto:Vkolpakova53@mail.ru


Проблемы высшего образования — 2015 

234 

производств. Водное хозяйство горнодобываю-

щих предприятий цветной металлургии, водное 

хозяйство нефтяной и газовой промышленности, 

водное хозяйство легкой промышленности, вод-

ное хозяйство рыбообрабатывающих предприя-

тий и воспроизводства рыбных запасов. 

При преподавании дисциплины, включающей 

в себя широкий спектр актуальных разделов для 

различных отраслей промышленности необходим 

комплексных подход, а для достижения эффек-

тивности усвоения материала использование ак-

тивных методов обучения. 

Как правильно отмечает Ильиных С.А. фор-

мирование компетенций и внедрение компетент-

ного подхода в целом, как мы уже указывали, 

требует применения инновационных технологий 

и методов в образовании. Укажем, что любая пе-

дагогическая технология, в том числе и иннова-

ционная, должна удовлетворять основным мето-

дологическим требованиям — критериям техно-

логичности, которыми являются: концептуаль-

ность, системность, управляемость, и эффектив-

ность [1]. Таким образом, выполняя указанные 

критерии и оптимизируя объём изучаемого мате-

риала можно достичь комплексного подхода. При 

этом обязательным является использование ак-

тивных методов обучения, таких как деловые иг-

ры, кейс-методы, ознакомление с практическими 

примерами и реальными ситуациями. Как спра-

ведливо отмечается в статьях Гомза Т.В. и Шало-

банова С. В., одной из современных задач высше-

го образования является изыскание эффективных 

фондов внедрения активных методов обучения в 

учебный процесс и развитие инновационной дея-

тельности [2, 3]. Кроме того в современном выс-

шем образовании превалирует новая форма пара-

дигмы — познавательная творческая активность 

обучающихся. 

При освоении актуального раздела по водному 

хозяйству гальванических производств на лекци-

онных занятиях используется современный мате-

риал, излагаемый с позиций охраны окружающей 

среды и результаты собственных исследований 

проводимых кафедрой ИСТБ. Производства ма-

шиностроения и металлообработки являются зна-

чительными потребителями водных ресурсов, 

забирающими из источников около 12% свежей 

воды от общего расхода промышленностью стра-

ны. Около половины этого количества расходует-

ся на нужды гальванического производства. 

Оценки количества солей, тяжелых металлов, 

сбрасываемых в России со сточными водами 

гальванических производств, противоречивы. 

Однако в целом они свидетельствуют о серьёзном 

загрязнении природной среды и расточительном 

отношении к ресурсам. В гальванотехнике в 

среднем полезно использовать 30-40 % цветных 

металлов, от 5 до 10 % кислот и щелочей и только 

2–3 % воды. Помимо прочего, эти производства 

выбрасывают много токсичных шламов, образу-

ющихся при частичном обезвреживании сточных 

вод, переработка которых требует значительных 

затрат. Гальванопроизводства имеют специфиче-

ские особенности в использовании воды, свои 

источники ее загрязнения и, следовательно, тре-

буют разработки и внедрения своих конкретных 

технологических решений проблемы отчистки 

воды с целью ее комплексного использования [4]. 

На занятиях по этому разделу демонстрируется 

установка использованная для обезвоживания 

осадка хромо- цинкосодержащих сточных вод 

гальванического производства, смонтированная в 

лаборатории кафедры ИСТБ. Исследования обра-

ботки осадка выполнялись преподавателями ка-

федры и являются наглядным, реальным приме-

ром частного решения одной из современных 

проблем, актуальность, которой с каждым годом 

возрастает. В настоящее время наиболее распро-

страненным методом решения этой проблемы 

является разработка эффективных очистных 

установок для улавливания, обезвоживания и пе-

реработки осадка. 

Невозможность утилизации некоторых осад-

ков, а также их высокая токсичность определяют 

необходимость использования специальных ме-

тодов обработки, уменьшающих вредное воздей-

ствие на окружающую среду [5]. 

Стоимость сооружений для обработки осадков 

составляет до половины всех затрат на строитель-

ство и эксплуатацию современных очистных со-

оружений. Поэтому большое значение имеет пра-

вильный выбор обезвоживающего оборудования 

по технико-экономическим показателям. 

Высокая стоимость процесса обезвоживания и 

требования утилизации и безопасного складиро-

вания определяют свойства осадков, которые 

должны быть им приданы на стадии их формиро-

вания. В связи с этим задача сводится к получе-

нию осадков с заранее заданными свойствами. 

Поэтому очень важно на конкретных примерах 

привить профессиональные компетенции, такие 

как способность к анализу и синтезу, критиче-

скому мышлению, обобщению, принятию и аргу-

ментированному отстаиванию решений, способ-

ность обобщать практические результаты работы 

и предлагать новые решения, способность прово-

дить экономическую оценку эффективности 

внедряемых инженерно-технических мероприя-

тий. 

Комплексная оценка свойств осадков, анализ 

условий их образования позволяют регулировать 

свойства осадков в процессе очистки сточных 

вод. При этом достигаются оптимальные условия 

не только очистки стоков, но и обезвоживания, 

безопасного складирования и утилизации обра-

зующихся осадков [6]. 

Регулирование токсикологических, утилиза-

ционных и технологических свойств осадков в 

процессе очистки сточных вод возможно за счет 

выбора оптимальных схем отведения и очистки 
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стоков, методов и технологических режимов их 

обработки. В зависимости от поставленной зада-

чи могут быть выбраны различные способы регу-

лирования свойств осадков. Одним из наиболее 

интересных примеров водного хозяйства про-

мышленного предприятия расположенного в Ха-

баровском крае является уникальный объект — 

прииск «Кондёр» с системами промышленного и 

коммунального водоснабжения. Это предприятие 

по добыче платины стратегического значения, а 

хребет Кондёр — уникальное геологическое об-

разование, единственный в мире горный массив 

идеальной кольцеобразной формы. 

Рассматриваемая территория расположена на 

границе природных подзон с влиянием природ-

ных и антропогенных факторов обуславливает 

неустойчивость поверхностного водного стока, 

активность русловых процессов, своеобразие 

гидрохимического режима водотоков. 

В 2012-2013 годах преподаватели и студенты 

кафедры выполнили исследование состояния 

природной среды, включая водохозяйственный 

комплекс, и результаты этих работ в виде отчетов 

и фотоснимков используются на занятиях в раз-

деле «Водное хозяйство промышленных пред-

приятий» по разработке полезных ископаемых 

включая экологические аспекты. В качестве при-

мера дается анализ существующих способов во-

доснабжения при разработке россыпей полезных 

ископаемых. Приводятся данные проекта и ре-

зультаты обследований водного хозяйства приис-

ка «Кондёр», освещаются вопросы функциониро-

вания оборотного водоснабжения и работы тех-

нологических отстойников. Показаны принципи-

альные схемы водоснабжения промывочных при-

боров и схема водного баланса. Особый интерес 

при освоении этого материала вызывают вопросы 

охраны окружающей среды. Например, совре-

менное антропогенное воздействие на гидрохи-

мический состав воды водотоков рассматривае-

мого участка связанно в основном с разработкой 

месторождения. Во время сильных и продолжи-

тельных ливней по дорогам и вдоль них концен-

трируются местные водные потоки, поставляю-

щие в постоянные и временные водотоки боль-

шое количество терригенного материала, увели-

чивая в них мутность воды. Вместе с ним в водо-

токи могут поступать нефтепродукты и другие 

антропогенно обусловленные вещества в резуль-

тате смыва с участков, на которых грунты были 

ранее загрязнены в процессе работ или оказались 

загрязненными в результате производственных 

аварий. 

Охрана поверхностных и подземных вод от 

загрязнения и истощения обеспечивается тем, что 

сброс стоков с поверхности производственных 

площадок и карьерных вод будет осуществляться 

в отстойники, затем направляться в поверхност-

ные водотоки. 

Существующая система мониторинга в основ-

ном направлена на оценку состояния поверхност-

ных и поземных вод. Обычно ведутся наблюде-

ния за содержанием в поверхностных водотоках 

основных загрязняющих веществ [7]. 

Завершается дисциплина в виде экзамена, при 

подготовке ответов на экзамене студент может 

пользоваться готовыми технологическими водно-

балансовыми схемами реальных объектов и кро-

ме пояснений должен предоставить варианты 

предложений с учетом полученных знаний по 

современным технологиям, аппаратам и соору-

жениям. 
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В статье рассматриваются особенности и 

инновационные подходы преподавания курса 

«Инженерная защита окружающей среды» 

для магистрантов направления «Техно-

сферная безопасность» модуля «Защита в 

чрезвычайных ситуациях», освещаются 

углубленные методы обучения активному 

освоению экологической составляющей бу-

дущей профессиональной деятельности ма-

гистров по «Защите в чрезвычайных ситуа-

циях». 

Ключевые слова: окружающая среда, чрезвы-

чайные ситуации, антропогенные воздействия, 

опасные природные процессы, инженерная защи-

та, экология. 

The article discusses the features and innova-

tive approaches of teaching the course "Envi-

ronmental Engineering" for undergraduates di-

rection "Technosphere safety" module "Protec-

tion in emergency situations", highlights the 

profound teaching methods active development 

of the environmental component of future ca-

reers masters in the "Protection in emergency 

situations." 

Key words: environment, emergencies, human im-

pacts, hazardous natural processes, engineering pro-

tection, ecology. 

В условиях возрастающего антропогенного 

воздействия на окружающую среду и обострения 

противоречий между экономикой и природой все 

более объективным и необходимым становится 

учет экологических последствий принимаемых 

инженерных решений. 

Создавшаяся в настоящее время экологиче-

ская ситуация ставит человечество перед решени-

ем ряда проблем научного, технического, эконо-

мического и социального характера. Найти эф-

фективные способы и средства защиты окружа-

ющей среды от разрушения — важная общечело-

веческая задача. Необходимо сохранить природу 

не только как условие существование человека, 

но и как непременную основу его гармоничного и 

устойчивого развития с учетом потенциальной 

угрозы промышленных аварий и стихийных бед-

ствий. 

Учебный курс по дисциплине «Инженерная 

защита окружающей среды» и направлен на изу-

чение антропогенного воздействия на биосферу, 

классификацию загрязнителей, влияния отраслей 

народного хозяйства на состояние окружающей 

среды в РФ, а также мероприятий и средств ин-

женерной защиты окружающей среды. 

В учебном курсе раскрываются ключевые по-

нятия и особенности современной экологической 

обстановки, научно-технического прогресса и 

аспекта охраны окружающей среды на урбанизи-

рованных территориях. 

Целью изучения курса является формирова-

ние, расширение и углубление знаний и пред-

ставлений студента в области защиты природной 

среды и социальной сферы от неблагоприятных 

антропогенных и природных воздействий при 

комплексном освоении природных ресурсов. 

В задачи входят: получение знаний по эколо-

гической обстановке на конкретных объектах и 

комплексах при изысканиях проектирования и 

строительстве сооружений; знание принципов 

инженерной защиты окружающей среды, обеспе-

чение надежной эксплуатации и безопасности 

сооружений с учетом реальной экологической 

обстановки. 

От правильной постановки задач и их выпол-

нения с учетом требований современности обра-

зования зависит качественная подготовка буду-

щих инженеров и их конкурентоспособность на 

рынке труда [1]. Поэтому особенно важно озна-

комить будущих магистров с вопросами, связан-

ными с такими основными понятиями как: окру-

жающая среда; рациональное природопользова-

ние; основными загрязнителями окружающей 

среды; загрязнителями в газообразном, твердом и 

жидком состоянии; биологическим загрязнением; 

рациональным загрязнением; электромагнитным 

излучением; тепловым загрязнением; экологиче-

ским кризисом; техногенными катастрофами; 

стихийными бедствиями. 

Защита в чрезвычайных ситуациях тесно свя-

зана с экологическими проблемами и органиче-

ски входит в круг вопросов инженерной защиты 

окружающей среды. Это отражено в Федераль-

ном законе, в котором определяются правовые 

основы государственной политики в области 

охраны окружающей среды, обеспечивающие 

сбалансированное решение социально-экономи-

ческих задач, сохранение благоприятной окру-

жающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения по-

требностей нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической 

mailto:shevtsov@mail.khstu.ru
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безопасности [2]. При проведении занятий очень 

важно акцентировать внимание магистрантов 

модуля «Защита в чрезвычайных ситуациях» на 

том, что в указанном законе имеется глава VII — 

зоны экологического бедствия, зоны чрезвычай-

ных ситуаций, которая включает 57 статью, опре-

деляющую порядок объявления и установления 

режима зон экологического бедствия, а также 

защиту окружающей среды в зонах чрезвычайных 

ситуаций, которая в свою очередь устанавливает-

ся федеральным законом о защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера [3] другими феде-

ральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъ-

ектов Российской Федерации. 

Курс «Инженерная защита окружающей сре-

ды» направлен на изучение антропогенного воз-

действия на биосферу, классификацию загрязни-

телей, влияние отраслей народного хозяйства на 

состояние окружающей среды в РФ, а также ме-

роприятий, методов и средств инженерной защи-

ты окружающей среды. Будущие магистры долж-

ны освоить на лекционных и практических заня-

тиях следующие основные разделы: окружающая 

природная среда — естественная среда обитания 

и деятельности человека и др. живых организмов, 

включающая литосферу, гидросферу, атмосферу, 

биосферу и околоземное космическое простран-

ство. Экосистема. Основные направления рацио-

нального природопользования. 

Основные загрязнители окружающей сре-

ды. Классификация загрязнителей. Экологи-

ческий кризис, техногенные катастрофы и 

стихийные бедствия. 

Причины возникновения экологического кри-

зиса. Ошибки и причины аварий: взрывы, обру-

шения, экокатастрофы. Опасные природные яв-

ления и техногенные катастрофы, опасность ан-

тропогенного воздействия в различных отраслях 

промышленности. 

Виды мониторинга: базовый (фоновый), гло-

бальный, региональный, импактный и др. Норма-

тивы качества окружающей среды: санитарно-

гигиенические, экологические, вспомогательные. 

Нормативы предельно допустимых выбросов 

(ПДВ) и сбросов (ПДС). Состав атмосферного 

воздуха. Влияние атмосферных загрязнений на 

окружающую среду. Критерии вредности атмо-

сферных загрязнений. Нормативы разовой и су-

точной ПДК. Предельно допустимые концентра-

ции вредных веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. ПДК атмосферных загрязнений 

для растений. 

Очистка воздуха от примесей. Санитарно-

защитные зоны. Безотходное производство. 

Охрана гидросферы. Водные ресурсы. Влия-

ние загрязнений на водные объекты. Научные 

основы нормирования ПДК вредных веществ. 

Технологические схемы очистки природных вод. 

Сооружения для обработки воды. Методы очист-

ки бытовых и производственных сточных вод. 

Сооружения для механической и биологической 

очистки сточных вод. Обработка осадка. Кон-

троль качества воды. Правила охраны вод. Созда-

ние бессточных экологических систем и оборот-

ных систем водоснабжения. Разработка и внедре-

ние систем переработки отходов производства и 

потребления, рассматриваемых как вторичные 

материальные ресурсы. 

Паводки, инженерные мероприятия защи-

ты населения и объектов от подтопления. 

Охрана поверхности земли. Воздействие 

человека на почву. Мероприятия охраны почв. 

Состав, свойства и значение почв. Сведения о 

классификации почв. Воздействие загрязнений на 

почву. ПДК химических веществ в почве. Орга-

низация мероприятий по охране почв и очистке 

населенных мест. 

Лесные ресурсы РФ и ДВ региона. Охрана 

лесов от пожаров. Охрана и рациональное ис-

пользование лесных ресурсов. Защита расте-

ний и охрана окружающей среды. 

Лесное хозяйство — важная составляющая 

часть экономики РФ. Запасы древесины в РФ и 

ДВ регионе. Леса государственного значения. 

Роль лесных насаждений в создании благоприят-

ного микроклимата. Экологическое значение ле-

са. Рекреационное значение лесов. Профилакти-

ческие противопожарные мероприятия. Охрана и 

рациональное использование лесных ресурсов. 

Защита леса от вредных насекомых и болезней. 

Магистранты должны быть обязательно озна-

комлены с современными представлениями эко-

логической безопасности. 

Научная литература и различные рекоменда-

тельные и нормативные документы содержат 

множество частных критериев безопасности, в 

том числе и экологической безопасности. При 

этом часто сложно выбрать, по какому из этих 

критериев нужно оценивать безопасность того 

или иного объекта. Поэтому необходима разра-

ботка и использования различных интегральных 

критериев безопасности и получения с помощью 

их обобщенной оценки состояния объекта. 

Для экосферы и ее частей — биомов, регио-

нов, т.е. достаточно крупных территориальных 

природных комплексов, включая и администра-

тивные образования, — основным критерием 

экологической безопасности может служить уро-

вень эколого-экономического, или природно-

производственного равновесия, то есть степени 

соответствия общей техногенной нагрузки на 

территорию ее экологической техноемкости — 

предельной выносливости по отношению к по-

вреждающим техногенным воздействиям. Для 

некоторых биогеоценозов главными критериями 

безопасности выступают целостность, сохран-

ность их видового состава, биологического раз-
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нообразия и структуры внутренних взаимосвязей. 

Сходные критерии можно применить и к техни-

ко-экономическим системам. Наконец, для инди-

видуумов главным критерием безопасности явля-

ется сохранение здоровья и нормальной жизнеде-

ятельности. 

В курсе «Инженерная защита окружающей 

среды» особое место занимает такой раздел темы 

по экологической безопасности, как экологиче-

ские поражения, знание которого для магистран-

тов по техносферной безопасности является обя-

зательным. 

Под экологическим поражением подразумева-

ется глобальные или местные изменения окру-

жающей среды, которые влияют на биогеоцено-

зы, социальную сферу, здоровье и жизнь людей и 

наносит ущерб экономике. Экологические пора-

жения бывают: резкие, внезапные, катастрофиче-

ские, связанные с чрезвычайными ситуациями, 

которые, в свою очередь, подразделяются: 

 - на природные катастрофы и стихийные 

бедствия (землетрясения, сели, оползни, 

наводнения, лесные пожары, сильные вет-

ра, лавины, и т.п.); 

 - антропогенные (техногенные) катастро-

фы (аварии на производствах, взрывы, об-

валы, обрушение зданий и сооружений, 

пожары и т.п.). 

Природные и антропогенные поражения могут 

присутствовать при одной и той же чрезвычайной 

ситуации на конкретных объектах или террито-

рии. Так, часто причиной лесного пожара или 

оползня может стать антропогенное воздействие, 

а разрушения зданий — результатом тектониче-

ских сдвигов. 

Все экологические поражения вносят свой 

вклад в деградацию экосферы и деструкцию при-

родной среды на планете [4]. 

В курсе рассматриваются причины и типы 

различных чрезвычайных ситуаций (техногенно-

го, природного и социального характера) и меро-

приятия по их предотвращению. Детально про-

анализированы последствия чрезвычайных ситу-

аций различного характера и возможности защи-

ты от них. Задача курса — подготовить будущих 

магистров к рациональным, эффективным, пси-

хически и морально обоснованным действиям в 

этих ситуациях, научить использовать знания в 

области охраны окружающей среды для прогно-

зирования и организации мероприятий по защите 

биосферы от негативного воздействия. Приме-

нять практические навыки для планирования и 

выработки основных путей сохранения биоразно-

образия. Разрабатывать стратегию применения 

методов и средств защиты окружающей среды. 

Привить будущим магистрам навыки научно-

практических методов и приемов использования 

на практике знаний, позволяющих определять 

разновидность и степень безопасности, знать ме-

ханизм устойчивости систем жизнеобеспечения и 

принципы обеспечения безопасности, порядок 

проведения и оформления экспертизы, а также 

порядок проектирования информационных и тех-

нических систем обеспечения безопасности. Со-

держание дисциплин охватывает круг вопросов, 

связанных с организацией и проведением расче-

тов по обеспечению , с учетом требований эколо-

гической, санитарной, радиационной, пожарной и 

промышленной безопасностей, а так же регла-

ментом, правовыми вопросами, оформлением и 

реализацией рекомендаций по безопасности. В 

местах массового нахождения людей, особенно 

на длительный период времени, во время чрезвы-

чайных ситуаций наиболее актуальными являют-

ся экологическая и санитарная безопасность [5]. 

Характерной особенностью при проведении 

занятий на кафедре «Инженерные системы и тех-

носферная безопасность» ТОГУ является посто-

янное совершенствование уже принятых иннова-

ционных технологий. А именно, использование 

для активных методов обучения реальные приме-

ры из собственных материалов обучения, практи-

ки, дополнительно с элементами научных иссле-

дований и моделирования воздействий на окру-

жающую среду. 

Благодаря творческому сотрудничеству с ин-

ститутом Водных и экологических проблем ДВО 

РАН, региональными и федеральными службами 

ЧС, Росприроднадзором, Министерством комму-

нального хозяйства Хабаровского края, промыш-

ленными предприятиями и проектными институ-

тами имеется и используется в учебном процессе 

материал экологических экспертиз, результатов 

экологического мониторинга, исследований со-

стояния окружающей среды на промышленных 

объектах, морских акваториях и водотоках. Та-

ким образом на занятиях и во время самостоя-

тельной работы используется и анализируются 

проектные решения по инженерной защите окру-

жающей среды, в том числе и с учетом регио-

нальной составляющей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КУРСА «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ 
ЖИДКОСТИ» 

Шевцов М.Н. — д-р техн. наук, профессор, и.о. 

зав. кафедрой «Инженерные системы и техно-

сферная безопасность».e-mail: shev-

tsov@mail.khstu.ru. (ТОГУ). 

В статье рассматриваются вопросы со-

вершенствования методологии курса «Тех-

нологическое моделирование процессов 

очистки жидкости», подготовки маги-

странтов по направлению подготовки 

«Строительство» по модулю «Водоснаб-

жение, водоотведение, рациональное ис-

пользование и охрана водных ресурсов». 

Ключевые слова: активные методы обучения, 

методология, образовательный процесс, модели-

рование, технология, очистка воды. 

The article deals with the improvement of the 

methodology of the course "Process modeling 

of fluid treatment," training of undergraduates 

in the direction of preparation "Building" mod-

ulo "Water supply, sewerage, rational use and 

protection of water resources." 

Key words: active learning methods, methodology, 

educational process, simulation, technology, water 

purification. 

Эффективное решение проблем водохозяй-

ственного комплекса и надежное функциониро-

вание инженерных систем в современных усло-

виях возможно при условии обеспечения водной 

отрасли высококвалифицированными кадрами, 

обладающими соответствующими способностями 

и навыками научно-исследовательской деятель-

ности. 

Курс «Технологическое моделирование про-

цессов очистки жидкости» является обязательной 

в соответствии с учебным планом для подготовки 

магистрантов по направлению магистратуры 

«Строительство». 

Целью курса является обучение магистрантов 

технологическому моделированию процессов 

очистки жидкости для получения оптимальных 

параметров очистных сооружений и аппаратов. В 

задачи изучения входят освоение теории и основ-

ных приемов технологического моделирования 

процессов очистки жидкости, получение навыков 

планирования и выполнения технологического 

моделирования применительно к таким процес-

сам, как седиментация, обработка в поле центро-

бежных сил, осветление в слое взвешенного 

осадка и фильтрование. 

Магистранты должны научиться готовить 

оборудование и выполнять основную программу 

экспериментальных работ технологического мо-

делирования. Содержание курса охватывает круг 

вопросов, связанных с организацией, подготовкой 

и проведением процессов технологического мо-

делирования очистки природных и сточных вод в 

реагентном и безреагентном режимах. 

В связи с тем, что водохозяйственная отрасль 

интенсивно развивается, появляются новые тех-

нологии, сооружения и аппараты для очистки 

природных и сточных вод, включая и обработку 

осадка, появляется необходимость в совершен-

ствовании методологии технологического моде-

лирования процессов очистки жидкостей. Мето-

дически оправдано рассматривать предваритель-

но базовые разделы курса, а затем уже в тесной 

взаимосвязи с ними нормативные требования, 

теоретические и фактические вопросы техноло-

гического моделирования, поэтому основные раз-

делы в краткой форме формируются следующим 

образом: характеристика источников воды; влия-

ние примесей воды на ее качество; нормативные 

требования к качеству технологической и питье-

вой воды; фазово-дисперсная характеристика 

примесей сточных вод; понятие о санитарно-

химическом анализе; оценка качества воды по 

данным санитарно-химического анализа; методы, 

технологические процессы и сооружения, техно-

логические схемы очистки воды; теория коагули-

рования; регулирование оптимальных условий 

коагуляции; методы интенсификации процесса 

коагуляции; теоретические основы осаждения 

взвеси; технология моделирования в лаборатор-

ных условиях; подобие кривых выпадения взвеси; 

модернизация отстойников; основы процесса 

осветления воды в поле центробежных сил; рабо-

та современных конструкций гидроциклонов; 

теоретические основы работы флотационных 

установок; разновидности флотационных устано-

вок и область их применения; теоретические ос-

новы очистки воды фильтрованием через зерни-

стые материалы; оптимизация режима фильтро-

mailto:shevtsov@mail.khstu.ru
mailto:shevtsov@mail.khstu.ru


Проблемы высшего образования — 2015 

240 

вания; технологическое моделирование процесса 

фильтрования; современные конструкции филь-

тров. Выбор наиболее эффективных фильтрую-

щих загрузок. Сорбционная очистка воды. Лабо-

раторные испытания(в статистических условиях). 

Испытания активных углей на эксперименталь-

ной установке (в динамических условиях). Фор-

мы железа в воде. Методика проведения пробного 

обезжелезивания. Выбор метода обезжелезива-

ния. Современные технологии обезжелезивания 

воды. 

Возрастающее с каждым годом потребление 

воды для питьевых и хозяйственных нужд при 

одновременном снижении качества источников 

природных вод на фоне общей экологической 

деградации планеты приводит к внедрению но-

вых технологий обработки воды с применением 

большого количества реагентов и специального 

оборудования различного назначения, что, в свою 

очередь, требует повышения уровня автоматиза-

ции, как в производственной части, так и в части 

контроля качества производимой воды на пред-

приятиях водоподготовки. 

Основными интегральными показателями ка-

чества питьевой воды, как известно, являются: 

мутность, цветность, ph, проводимость, концен-

трация растворенного кислорода, остаточное ко-

личество дезинфектантов, чаще всего хлора. 

Немаловажное значение имеет контроль содер-

жания металлов, особенно тех, которые вносятся 

вследствие применения коагулянтов (железо, 

алюминий). 

Мутность контролируется практически на 

всех стадиях водоподготовки, в том числе и на 

финальной стадии перед подачей воды потреби-

телю, где контроль особенно важен, так как каче-

ственно характеризует содержание микроорга-

низмов, в том числе и патогенных. Кроме того, 

уровень мутности часто является критерием пра-

вильности протекания отдельных стадий водо-

очистки и их оптимизации[1]. 

Известно, что при высоких значениях мутно-

сти исходной воды требуется предварительная 

очистка воды от грубодисперсных примесей. В 

настоящее время для этих целей в коммунальном 

и промышленном водоснабжении используются 

напорные гидроциклоны. Гидроциклоны являют-

ся перспективными аппаратами для грубой 

очистки природных и сточных вод. В напорных 

гидроциклонах с малым диаметром цилиндриче-

ской части создается высокий фактор разделения, 

достигающий несколько тысяч единиц и, следо-

вательно, можно предполагать высокую эффек-

тивность осветления суспензии. Практически же 

интенсивные пульсации скоростей не позволяют 

достичь ожидаемых результатов, решение таких 

задач возможно за счет улучшения гидродинами-

ческих характеристик путем совершенствования 

конструкции гидроциклонов. 

Потоки внутри гидроциклона имеют сложную 

траекторию, наряду со спиральным движением 

существуют замкнутые циркуляционные токи, 

значительно усложняющие гидродинамическую 

обстановку в аппарате. Снижение турбулентности 

при движении жидкости внутри гидроциклона и 

увеличение эффективности его работы можно 

достичь за счет изменения формы и размеров со-

ставляющих частей, а также их оптимального 

соотношения. 

Выбор конструкции гидроциклона будет зави-

сеть от характеристики сточных вод и требова-

ний, предъявляемых к аппарату по эффекту обра-

ботки, режиму работы и условий эксплуатации. 

Экспериментальная установка для моделирования 

процессов очистки жидкости в поле центробеж-

ных сил и выбору конструкции гидроциклона 

предусмотрена и действует в лаборатории кафед-

ры ИСТБ. В целях совершенствования методоло-

гии учебного курса на установке исследуется не 

только очистка природных и сточных вод, но и 

обработка осадка. Важным для учебного процесса 

является то, что аппараты работают в лаборато-

рии не просто как модели, а как производствен-

ные гидроциклоны в натуральную величину. Это 

обстоятельство придает инновационный характер 

для дальнейшей оптимизации технологических 

показателей работы гидроциклонов. На этой же 

установке выполнялись исследования с участием 

кафедры математики ТОГУ по модернизации ап-

парата. 

Предложение по использованию и исследова-

нию новой формы внешней поверхности сливно-

го патрубка обусловлено дальнейшим совершен-

ствованием конструкции гидроциклона с целью 

повышения эффективности выделения мелкодис-

персных взвешенных веществ. 

Для подтверждения теоретического обоснова-

ния интенсификации рабочего процесса в напор-

ном гидроциклоне с помощью криволинейной 

формы сливного патрубка были проведены экс-

перименты. Сравнительные испытания показали, 

что использование сливного патрубка криволи-

нейной формы повышает эффект разделения хво-

стовой пульпы по сравнению с конструкцией 

сливного патрубка цилиндрической формы на 

1,33 — 3.37% [2]. 

Таким образом проведение лабораторных за-

нятий с элементом НИР на действующей модели, 

которая является одновременно и производствен-

ным образцом, является одним из лучших факто-

ров совершенствования методологии учебного 

курса «Технологическое моделирование процес-

сов очистки жидкостей». Кроме этого использо-

вание математического аппарата при исследова-

ниях позволит магистрантам освоить соответ-

ствующие разделы математического моделирова-

ния. Такие подходы в учебном процессе находят 

свое отражение в работах по теоретическим осно-

вам инновационной деятельности в образовании 
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[3.4]. Конкретные примеры из практической дея-

тельности, направленные на решение актуальных 

вопросов в регионе безусловно усиливает эффек-

тивность инновационных методов обучения. Еще 

один пример использования реального материала, 

в котом участвовали преподаватели кафедры, 

касается разделов курса по очистке воды филь-

трованием и методов обезжелезивания воды. 

Проведенные нами исследования показали, 

что фильтрование в несколько ступеней, исполь-

зование более пористого фильтрующего материа-

ла, направления фильтрации с убывающей круп-

ностью зерен и безреагентного метода осветления 

позволяет существенно увеличить грязеемкость 

загрузки. 

На основании проведенных исследований и 

изучения существующих тенденций совершен-

ствования зернистых фильтров в Тихоокеанском 

государственном университете разработаны но-

вые конструкции фильтров с увеличенной грязе-

емкостью. 

Одним из радикальных решений обеспечения 

устойчивого водоснабжения и обеспечения насе-

ления г. Хабаровска качественной питьевой во-

дой является строительство водозабора на Тун-

гусском месторождении подземных вод, находя-

щимся в 15 км от города на левобережье реки 

Амур по проекту выполненного ОАО «Сибгипро-

коммунводоканал» (г. Новосибирск). В котором 

участвовали преподаватели кафедры ИСТБ [5]. 

Этот уникальный объект предусматривает очист-

ку воды от железа и марганца в пласте. 

Метод основан на создании в водоносном го-

ризонте «зоны осаждения» из соединений железа 

и последующем прохождении через этот фильтр 

подземной воды. Предварительно аэрированная 

(эжектированием) воданасосом закачивается в 

подземный пласт через одну или несколько сква-

жин. Происходит как бы зарядка водовмещающей 

породы, которая связывает большое количество 

кислорода. После окончания процесса зарядки 

начинается откачка обезжелезенной воды из ра-

бочей скважины или скважин, расположенных на 

некотором расстоянии от нагнетательной сква-

жины. С течением времени в результате истоще-

ния запасов кислорода в адсорбционном слое в 

отбираемой воде возрастает содержание соедине-

ний железа. Это служит сигналом для повторения 

процесса зарядки, за которым вновь следует ра-

бочий цикл, и т.д. 

Магистры имеют возможность посмотреть ви-

деофильм, подготовленный МУП г. Хабаровска 

«Водоканал» «О водозаборных сооружениях Тун-

гусского месторождения», включая сведения о 

результатах исследований по обезжелезиванию и 

деманганации подземной воды. Такие практиче-

ские подходы в методологии обучения способ-

ствуют совершенствованию курса и приобрете-

нию будущими магистрами таких компетенций, 

как способность и готовность применять знания о 

современных методах исследований, компетен-

ции креативности (способность генерировать но-

вые идеи, их отстаивать и целенаправленно реа-

лизовывать); способность разрабатывать физиче-

ские и математические модели явлений и объек-

тов, относящихся к профилю деятельности. 
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The article considers the essence of the webinar 

as an innovative method of distance teaching. 

There are discusses the experience of using 

webinars for teaching chemistry.  

Key words: distance teaching, interactive teaching, 

webinar, chemistry, motivation, professional orienta-

tion. 

Дистанционное обучение, базирующееся на 

использовании широкого спектра новых инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

повсеместно внедряется в систему вузовского и 

школьного образования. В последние несколько 

лет большую популярность приобрело использо-

вание одного из наиболее эффективных средств 

дистанционного обучения: вебинара (от англ. 

webinar, сокр. от Web-based seminar), который 

представляет собой интернет-семинар (лекция и 

презентация), проводимый в режиме online одним 

или несколькими преподавателями по определён-

ной дисциплине на заранее заданную тему. Заня-

тие в форме вебинара направлено на освоение и 

закрепление обучающимися учебного материала, 

овладение методами коллективной работы и об-

мена опытом, выработку умений и навыков учеб-

ной и профессиональной деятельности, а также 

корректировку процесса самостоятельной позна-

вательной деятельности [1]. Главная особенность 

обучающих вебинаров — интерактивность: 

возможность обсуждать и задавать вопросы в 

процессе обучения точно так же, как если бы 

обучаемый присутствовал на очном занятии. 

Использование вебинаров по обучению раз-

личным дисциплинам в системе дистанционного 

школьного образования особенно актуально и 

активно обсуждается как школьными преподава-

телями, так и участвующими в обучении школь-

никами. По мнению обучающихся необходимо, 

чтобы на образовательных сайтах (блогах) была 

возможность получить online-консультацию; про-

смотреть презентации по теме или видео-урок; 

рассмотреть примеры решения задач по таким 

предметам, как математика, физика, химия; обсу-

дить идеи по исследовательским проектам с уче-

никами и др. [2]. 

Сайты с информацией по дистанционному 

обучению химии немногочисленны, на них либо 

выкладывают материалы, посвящённые изучению 

определённых разделов химии [3, 4], либо пред-

лагают услуги репетиторов самого различного 

уровня. Вебинары по химии в основном проводят 

с целью подготовки к ЕГЭ [5]. Статистические 

данные по России, в том числе по Хабаровскому 

краю, свидетельствуют, что ежегодно число вы-

пускников, сдававших ЕГЭ по химии составляет 

около 10 %. С каждым годом экзамен дается 

труднее, процент не сдавших экзамен растет, а 

средний балл опускается ниже. Снижает мотива-

цию к обучению химии отсутствие на образова-

тельных сайтах сведений и обсуждений по при-

менению химических знаний в современной жиз-

ни, например, таких, как химия и экология, химия 

и рациональное использование природных ресур-

сов, химия вокруг нас и т. п. 

В этих условиях очень важной является работа 

по профессиональной ориентации школьников с 

целью повышению мотивации к изучению химии 

и других естественных наук. В Тихоокеанском 

государственном университете (ТОГУ) на фа-

культете компьютерных и фундаментальных наук 

для школьников уже много лет функционирует 

воскресная физико-математическая школа; в 

2012-2014 г. реализован двухгодичный проект по 

обучению школьников химическим знаниям в 

очной и дистанционной формах [6]. С 2014 г. ка-

федра химии ТОГУ стала базовой по проведению 

регионального тура Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ) по химии, доценты и препо-

даватели кафедры выступают в роли консультан-

тов и экспертов [6]. 

Анализ результатов регионального тура Все-

российской олимпиады школьников по есте-

ственным наукам в Хабаровском крае за послед-

ние годы показывает, что процент победителей и 

призёров среди участников очень низкий, так как 

многие, даже способные к обучению школьники, 

не могут самостоятельно подготовиться к выпол-

нению сложных олимпиадных заданий. 

Министерством образования Хабаровского 

края создан сайт «Центр поддержки одарённых 

детей» (cpod.ippk.ru), с 2013 г. функционирует 

«Виртуальный учебный центр — олимпиады» 

(ВУЦ) − краевая дистанционная школа по подго-

товке к предметным олимпиадам учащихся 8-11 

классов. 

Кафедра химии ТОГУ, как базовая по прове-

дению олимпиад по химии, с 2014 г. участвует в 

проекте ВУЦ министерства образования, а имен-

но, в организации и проведении вебинаров по 

химии для школьников Хабаровского края. С 

сентября 2014 г. преподаватели кафедры присту-

пили к реализации этого проекта, практически не 

имея опыта проведения подобных занятий, т. к. 

общение со студентами, обучающимися в ТОГУ 

дистанционно и изучающими химические дисци-

плины, в основном проводится в режиме ofline-

консультаций. 

Приобретённый авторами опыт и анализ лите-

ратурных данных [1, 2] показывает, что организа-

ционная работа по подготовке вебинара и его 

проведение с целью обучения должны включать 

следующие этапы: 

 Техническая подготовка: программное и 

аппаратное обеспечение. 

 Выбор тематики занятия, отбор учебного 

материала по теме, мотивация к обучению. 

 Подготовка презентации по теме занятия, 

включающая структурирование учебного 

материала, подбор или создание рисунков, 
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фото, анимации, видеоматериалов, приме-

ров решения задач и т. п. 

 Подготовка заданий, тестов и других кон-

трольных материалов для самостоятельной 

работы обучающихся по теме планируемо-

го занятия. 

 Информация о преподавателе-организаторе 

вебинара, дате, времени, продолжительно-

сти, тематике и краткому содержанию ве-

бинара на доступном для обучаемых сайте 

не менее чем за неделю до его проведения. 

 Проведение репетиции вебинара, особенно 

если преподаватель не имеет большого 

опыта по его проведению. 

 Подготовка нескольких сценариев прове-

дения вебинара с тем, чтобы при возникно-

вении непредвиденных ситуаций опера-

тивно отреагировать на них и продолжить 

обучение. 

 Обеспечение записи вебинара с использо-

ванием соответствующей программы. 

 Проведение вебинара в заданное время, 

работа с презентацией. 

 Отслеживание реакции обучаемых на каче-

ство звука и изображения, темп изложения 

материала, скорости «листания» слайдов в 

презентации и т. п. 

 Интерактивное взаимодействие с обучае-

мыми в процессе проведения вебинара. 

 Целесообразность просмотра записи веби-

нара с целью выявления проблем и коррек-

ции регламентов проведения следующих 

вебинаров. 
 Регистрация участников вебинара с целью 

отслеживания появления новых участни-

ков. 

В ВУЦ на сайте «cpod.ippk.ru» в личном каби-

нете преподавателя на стене пользователя орга-

низаторы выкладывали информацию о вебинаре, 

а также ссылку на сайт, где он должен прово-

диться, а в разделе «Файл» − контрольные мате-

риалы для самостоятельной работы с целью за-

крепления учебного материала по каждой теме 

вебинара. Чтобы получить эту информацию, обу-

чаемые заходили в кабинет преподавателя через 

еженедельное расписание занятий, представлен-

ное на этом же сайте. Для проведения самих ве-

бинаров преподавателям-тьюторам был рекомен-

дован сайт «seemedia. pro», а для их записи — 

программа Hyper Cam 3. На сайте «seemedia. pro» 

на каждый вебинар оформляется своеобразное 

объявление (анонс) с указанием даты и времени 

его проведения, продолжительности, краткого 

содержания и организатора, именно на него обу-

чаемые попадают, пройдя по ссылке, указанной 

на стене пользователя, и с него входят в вебинар. 

Участником вебинара может быть любой пользо-

ватель интернета, так как ссылки на проведение 

вебинаров выкладываются заранее, а сайт 

«seemedia. pro» является общедоступным. 

Первый этап организационной работы по про-

ведению вебинаров — техническая подготовка 

компьютера: обеспечение стабильного выхода в 

интернет, качественного изображения, звука, за-

писи, обратной связи и пр. 

Следующий важный этап — выбор тематики 

вебинаров по разделам химических дисциплин и 

создание презентаций для их проведения. Авторы 

уделяли этому этапу особое внимание, так как 

был неизвестен контингент школьников — буду-

щих участников вебинаров и уровень их подго-

товки по химии. Темы презентаций для первых 

вебинаров: «Расчёты по основным законам хи-

мии» и «Энергетика химических реакций» авторы 

выбрали потому, что использование закономер-

ностей из этих тем позволяет проводить расчёты, 

которые часто встречаются в олимпиадных зада-

чах для школьников 9-11 классов практически во 

всех химических дисциплинах: общей, неоргани-

ческой, физической, аналитической и органиче-

ской химиях. 

Подготовка каждой презентации для проведе-

ния вебинара начиналась с отбора учебного мате-

риала и его структурирования в виде схем, таб-

лиц, графов, диаграмм и пр., подбора или созда-

ния рисунков, фото, анимации и др. Ведь уже 

давно психологи доказали, что 80% информации 

мы черпаем зрительно, и только 15% остается на 

слуховое восприятие. 

Особенностью и достоинством вебинара явля-

ется его содержательность и методическая насы-

щенность, конкретный и практический характер 

отрабатываемых учебных вопросов [1]. При от-

боре материала для презентаций авторы делали 

упор на практическое применение основных за-

кономерностей в природе, технике, повседневной 

жизни и др. По темам общей и физической химий 

в презентации включали большое число примеров 

решения задач, начиная с простых и заканчивая 

более сложными, соответствующими уровню 

олимпиадных. Такой подход делает примеры до-

ступными для понимания школьникам с разным 

уровнем химической подготовки. 

Для проведения вебинаров по неорганической 

и аналитической химиям в подготовке презента-

ций активное участие принимали студенты  

ТОГУ, изучавшие эти химические дисциплины в 

данный период времени. 

Проводя вебинары, авторы стремились доне-

сти информацию до аудитории просто, логично и 

чётко, следили за реакцией слушателей на темп 

изложения материала, длительность демонстра-

ции каждого слайда, техническое сопровождение 

(качество звука, изображения и обратной связи с 

обучаемыми). Школьники — участники вебинара 

видели, слышали преподавателя и могли общать-

ся с ним письменно в чате. В зависимости от те-

мы и информационной насыщенности вебинара 

длительность его проведения составляла 45 или 

90 мин. 
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Авторам было очень важно получить отзывы о 

проведённых вебинарах от школьников — их 

участников. Во время проведения регионального 

тура ВсОШ-2015 в неформальной обстановке 

авторы пообщались с одним из участников веби-

наров по химии − учеником 11 класса из Совет-

ской Гавани Лысаком Сергеем. Он считает, что 

участие в них помогло ему при подготовке к 

олимпиаде и в выборе будущей профессии: он 

собирается поступать в ДВФУ на химический 

факультет. 

Достоинства вебинаров как инновационной 

формы дистанционного обучения, исходя из соб-

ственного опыта авторов и анализа литературы 

[1, 2], следующие: 

 Интерактивное общение с обучаемыми в 

режиме реального времени. 

 Возможность проводить занятия с множе-

ством участников одновременно. 

 Минимальные затраты на техническое 

оснащение для участия в вебинарах. 

 Отсутствие географических ограничений. 

 Высокая доступность для «посещения» 

слушателями. 

 Комфортные условия (восприятие инфор-

мации и знаний обучаемыми, находясь у 

собственного компьютера). 

 Возможность видеть и слышать видеозапи-

си вебинаров. 

 Повышение мотивации к обучению кон-

кретной учебной дисциплины участника-

ми, благодаря творческому подходу к под-

готовке и проведению вебинара препода-

вателем. 

Как любая форма проведения занятий вебина-

ры имеют и недостатки: 

 Отсутствие эмоциональной связи между 

преподавателем и обучаемыми, которая 

возникает в результате живого общения в 

реальном времени. 

 Технические неисправности в компьютере, 

как у организатора, так и у обучаемых (по-

теря звука, изображения и др.). 

 Психологический барьер, возникающий 

для ряда преподавателей перед монитором 

компьютера, в результате чего пропадает 

драйв и ритм выступления. 

 Трудность выбора оптимального уровня 

информационной насыщенности вебинара. 

Например, существует правило: «Один ве-

бинар — 60-90 мин — одна мысль» [2]. 

 Невозможность увидеть реакцию обучае-

мых во время проведения вебинара. 

 Необходимость иметь запасной вариант 

проведения вебинара в случае технических 
неисправностей. 

 Большие временные затраты на подготовку 

презентаций для проведения вебинаров. 

Тем не менее, у вебинаров имеются большие 

перспективы. Приходит следующее поколение, 

которое намного лучше готово к использованию 

современных информационных технологий во 

время обучения. Применение в дистанционном 

обучении школьников современных информаци-

онных технологий (блогов, вики, подкастинга, 

вебинаров и пр.) позволяет углублять уровень 

ИКТ — компетенций школьников и формировать 

высокую мотивацию к творческой, учебной и 

исследовательской деятельности [2]. 

Авторы планируют продолжить работу в 

ВУЦ, активно использовать полученный опыт 

организации и проведения вебинаров и реализо-

вать другие инновационные формы дистанцион-

ного обучения как для студентов ТОГУ, так и для 

всех желающих изучать химию и обучать химии. 
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В статье рассматривается применение 

интерактивных технологий в процессе 

обучения фонетике на начальном этапе 

изучения русского языка как иностранного, а 

также рассматриваются возможности 

применения песенно-музыкального материала в 

качестве обучающей технологии. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, 

вводно-фонетический курс, музыкальная фонетика, 

хоровое обучение, групповая работа. 

The article describes the use of interactive 

technology in teaching рhonetics at the initial 

stage of studying Russian as a foreign language, as 

well as the possibilities of the use of song and 

music as a learning technology. 

Key words: interactive technology, introductory-

phonetic course, phonetics, choral training, group work. 

Начальный курс в системе овладения иностран-

ным языком в отечественной методике принято 

называть вводно-фонетическим курсом. Именно на 

этом этапе происходит становление у обучаемых 

слухопроизносительных навыков и одновременное 

приобретение знаний об основных чертах и законо-

мерностях фонетической системы изучаемого языка. 

Вводно-фонетический курс русского языка как 

иностранного включает в себя знания об особенно-

стях артикуляции звуков, о правилах их дистрибуции 

и дифференциации, а также о фонетических законах 

изучаемого языка. Важнейшей составляющей ввод-

но-фонетического курса является также работа над 

основными типами интонационных конструкций, 

которые, в силу своей смыслоразличительной при-

роды, необходимы для адекватной коммуникации. 

Задачей вводно-фонетического курса является фор-

мирование правильного произношения, а также при-

обретение первых навыков чтения и письма [1, с.39]. 

Кроме того, в процесс обучения включены элемен-

тарные знания по грамматике и лексике русского 

языка, а также представления о речевом этикете. Ос-

новной методической задачей на этапе вводно-

фонетического курса является поиск эффективных 

образовательных технологий и подбор дидактиче-

ского материала. 

Технологии в образовании традиционно делятся 

на пассивные и активные. Данная классификация 

основана на специфике взаимодействия субъектов 

обучения. В первом случае имеют место субъектно-

объектными отношениями, где преподаватель вы-

ступает в качестве ментора, а обучаемые пассивно 

усваивают предлагаемые им знания. Во втором слу-

чае приоритетными являются субъектно-субъектные 

отношения, сущностью которых является равно-

правное взаимодействие не только между преподава-

телем и обучаемыми, но и взаимодействие обучае-

мых между собой. Под активными методами пони-

маются «способы и приемы педагогического воздей-

ствия, которые побуждают обучаемых к мыслитель-

ной активности, к проявлению творческого, исследо-

вательского подхода к поиску новых идей для реше-

ния разнообразных задач учебной и научно-

исследовательской деятельности» [3, с.8]. 

Интерактивные методы являются разновидно-

стью активных. Их основной особенностью является 

то, что акцент смещен на доминирование активности 

учащихся в процессе обучения. В настоящее время 

понятие интерактивных методов наполняется новым 

содержанием: акцент смещается на приобретение 

умений группового взаимодействия, на формирова-

ние навыков социального взаимодействия и толе-

рантности, взаимоответственности внутри группы, а 

также на создание положительной эмоциональной 

атмосферы в процессе обучения. При проведении 

интерактивных форм обучения важна лишь заинте-

ресованность участников в успешности общего ре-

зультата [2, с.136]. 

Репродуктивные методы, основанные на имита-

ции обучаемыми образцовой речи носителей языка 

(в частности, преподавателя), являются многолетней 

практикой в преподавании русского языка как ино-

странного на начальном этапе. Однако в настоящее 

время встаёт задача преподавания вводно-

фонетического курса с применением интерактивных 

технологий. Мы предприняли эту попытку, разрабо-

тав курс занятий по музыкальной фонетике. 

Суть «музыкальной фонетики» заключается в 

применении песенно-музыкальных ресурсов в про-

цессе обучения русскому произношению (вводный 

курс русской фонетики). Поскольку речь идет об 

обучении русскому языку как иностранному, основ-

ным музыкальным материалом для изучения русско-

го произношения является русский фольклор (песен-

ки-чистоговорки, положенные на музыку пословицы, 

русские народные песни и др.), хотя используются и 

авторские песни. Аллитерации и ассонансы в основе 

текстов русских песен являются прекрасным трена-

жером фонетико-интонационных навыков, а содер-

жательная сторона песен развивает коммуникатив-

ную и лингвострановедческую компетенцию. 

Методологической базой, положенной в основу 

курса, послужила концепция Г. Лозанова, разрабо-

тавшего суггестопедическую систему обучения ино-

странным языкам, а также работы его последовате-

лей Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев, Н.В. Смир-

нова, И.Ю. Шехтер, являющихся разработчиками 

интенсивных методов обучения иностранным язы-

кам (в частности, русскому языку как иностранно-

му). 

Эффективность суггестопедической системы 

обучения заключается в ее направленности на ком-

плексное развитие личности обучаемого, на одно-

временное развитие интеллектуальных, эмоциональ-

ных и мотивационных ее сторон. 
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Методологической основой курса музыкальной 

фонетики стало положение о нелинейности психиче-

ской деятельности человека и о ведущей роли фор-

мирования состояния радости и удовлетворения от 

выполняемой работы как «движущего» механизма 

эффективности обучения иностранному языку в про-

цессе обучения. 

Следует отметить, что хоровое пение, положен-

ное в основу методики, можно рассматривать в каче-

стве интерактивной формы, поскольку хор есть 

творческое групповое взаимодействие, в процессе 

которого постигается гармония интонирования и 

артикуляции. Обычно в хоре всегда выделяется 

один-два человека, которые поют лучше остальных, 

и тем самым «подтягивают» группу к образцовому 

произношению и интонированию. Взаимодействие в 

группе происходит естественным образом. Примеча-

телен и тот факт, что хоровое обучение в силу куль-

турно-исторических предпосылок является основной 

образовательной технологией в азиатских странах. 

Занятие по музыкальной фонетике включает в се-

бя следующие этапы: 

 фонетическую разминку; 

 ряд упражнений, направленных на изучение и 

отработку артикуляции звуков; 

 включение изучаемых звуков в слоги, пропе-

вание последовательности слогов; 

 включение слогов с изучаемыми звуками в 

тексты песен-чистоговорок; 

 работа с текстом русских песен. 

Задачей фонетической разминки является подго-

товка органов артикуляции к произношению звуков, 

а также работа над дыханием. Здесь приемлемы как 

пассивные, так и активные формы обучения. Целесо-

образно использовать мультимедийный экран, на 

котором демонстрируются упражнения разминки 

(надуть щеки, вытянуть губы и т.п.). Возможны иг-

ровые моменты и частично-поисковая работа. Так, 

можно предложить обучаемым надуть воздушные 

шары (тренировка органов дыхания и артикуляция 

звуков «в-ф»). Предложив обучаемым выпустить 

воздух из надутых шаров, растянув края, можно под-

вести их к выводу об особенностях артикуляции ще-

левых согласных. 

Второй этап связан с первым, и его методическая 

задача заключается в подборе интерактивных 

упражнений, призванных обеспечить введение и 

усвоение новых знаний и умений, связанных с темой 

занятий. Здесь эффективна работа в парах, основан-

ная на наблюдении за артикуляцией партнера. Так, 

например, обучаемым можно предложить отгадать, 

что, не «включая» голос, произнес партнер (на осно-

ве анализа видимых моментов артикуляции). На этом 

этапе возможно использование видеосюжетов. В 

частности, при изучении редукции можно предло-

жить видеосюжет о русском севере, где диалектное 

оканье и предложить студентам сделать вывод о 

нормативном произношении. При изучении интона-

ционных конструкций, можно предложить видеосю-

жеты (анимационные фильмы) с диалогами, где упо-

требляются разные виды интонационных конструк-

ций. 

Задачей третьего этапа является пропеть слоги. 

Это особенно важно при формировании умения про-

изношения и различения на слух твёрдых и мягких 

согласных, а также звуков схожей артикуляции. 

Здесь также возможны как репродуктивные (пропеть 

предложенную преподавателем последовательность), 

так и интерактивные формы (например, обучаемые 

сами создают ряды слогов по принципу парности по 

твердости-мягкости, глухости-звонкости и т.п.). 

В традиционной методике после проговаривания 

слогов, их последовательности включаются в слова 

или фразы, предусмотренные на элементарном 

уровне изучения языка. Тем самым ставиться задача 

не только отработки произношения, но и расширения 

словарного запаса обучаемых, необходимого для 

этого уровня. В курсе музыкальной фонетики важ-

ной методической задачей становится подбор песе-

нок-чистоговорок с актуальной для обучаемых лек-

сикой. Песенки-чистоговорки – это положенные на 

музыку скороговорки, логоритмические фразы. По 

своей природе скороговорки созданы для тренировки 

звуков и поэтому их смысловая сторона второсте-

пенна. Среди преподавателей-практиков существует 

мнение, что скороговорки не нуждаются в семанти-

зации. Например, семантизация популярной среди 

преподавателей РКИ скороговорки на отработку зву-

ков «с-ш» «Шла Саша по шоссе и сосала сушку» 

займет много времени, а большинство слов ее со-

ставляющих уйдут в лучшем случае в пассивный 

запас. Однако совсем без семантизации скороговор-

ки оставить также нельзя, поскольку для иностран-

ных студентов непонимание на начальном этапе – 

сильнейший стресс, снижающий мотивацию к изу-

чению языка. Выходом из этой ситуации служат ин-

терактивные средства наглядности (мультимедийный 

проектор, компьютер) с картинками или видеосюже-

тами, иллюстрирующими ситуацию, описанную в 

скороговорке. 

При работе над песенками-чистоговорками целе-

сообразно варьировать темп, добиваясь максимально 

быстрого произношения. 

Ключевым этапом занятия по музыкальной фоне-

тике становится разучивание русских песен. На этом 

этапе встает вопрос подбора песен для разучивания. 

Поскольку вводно-фонетический курс рассчитан на 

обучаемых, еще только начинающих изучать язык, 

текст песен должен отвечать следующим требовани-

ям: 

 иметь лингвокультурологическую значимость; 

 иметь в составе лексику элементарного уров-

ня; 

 грамматическое оформление должно соответ-

ствовать грамматике элементарного уровня; 

 иметь в составе простые синтаксические кон-

струкции. 

В целом, текст песни должен отвечать реализации 

поставленных учебных задач по формированию 

коммуникативной компетенции. Это существенно 

ограничивает выбор песен, и требует тщательного 

дидактического анализа со стороны преподавателя. 

Работа с текстом песни включает в себя этап 

предтекстовой и послетекстовой работы. На первом 
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этапе происходит работа по снятию лексико-

грамматических трудностей: семантизации новой 

лексики и введение элементарного грамматического 

материала. На этом этапе интерактивные формы 

обучения наиболее востребованы, поскольку доми-

нирование активности студентов и их групповое вза-

имодействие обеспечивают реализацию учебных 

целей по формированию коммуникативной компе-

тенции. Мы, например, предлагает такую форму ра-

боты как «дописывание» текста песни. Это группо-

вая работа над логико-композиционным и лексиче-

ским построением текста. Преподаватель предлагает 

не готовый текст песни, а текст с семантическими 

пропусками. В конструктивном диалоге, обучаемые 

должны решить поставленную задачу: выбрать оп-

тимальный вариант «восстановления» текста песни. 

В процессе этого происходит усвоения лексики 

определенной семантической группы. Например, в 

тексте песни Б. Окуджавы «Девочка плачет, шарик 

улетел» представлены разные периоды жизни жен-

щины («девочка», «девушка», «женщина», «стару-

ха»). Эту семантическую цепочку по заданию препо-

давателя учащиеся восстанавливают самостоятельно 

в процессе группового обсуждения. Различные ин-

терактивные формы возможны также на этапе после-

текстовой работы. Например, сюжетно-ролевая игра 

«Конкурс талантов» (исполнители, судьи, болельщи-

ки), где происходит оценка результатов занятия. 

Таким образом, курс музыкальной фонетики на 

вводно-фонетическом этапе изучения русского языка 

как иностранного по своим сущностным характери-

стикам является интерактивным. Его главной зада-

чей является стимулирование мотивации к изучению 

языка, а также приобретение учебных и социокуль-

турных компетенций посредством группового взаи-

модействия обучаемых. 
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the necessary competencies. 
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Современный мир – это мир, в котором господ-

ствуют правоотношения, т.е. всё большее и большее 

число общественных отношений регулируется не 

нормами морали, нравственности, обычаями, тради-

циями, религиозными догмами, а нормативными 

правовыми актами, позитивными нормами права, 

принимаемыми структурами государства. 

Эти процессы обусловлены объективными про-

цессами разрушения общинных устоев, развитием 

межгосударственных связей, при которых нацио-

нальные обычаи и традиции могут не соответство-

вать формам и методам регулирования тождествен-

ных отношений в других государствах. 

Установленное Конституцией [1] положение о 

том, что Российская Федерация является правовым 

государством, определяет доктрину государства, 

означающую, что большинство общественных отно-

шений должно регулироваться нормативными пра-

вовыми актами, заменяющими естественно-правовые 

источники права. Таким образом, алгоритм непре-

рывного возрастания числа нормативных правовых 

актов, судебных споров, коллизионных процессов, 

это объективный процесс развития современного 

общества. Для решения этих, все возрастающих за-

дач, необходимо тождественное увеличение числа 

квалифицированных юристов. 

Изменение общественных отношений в значи-

тельной мере зависят от содержания нормативных 

правовых актов, принимаемых государством и прак-

тики их применения. Формирование новых, углуб-

ляющаяся специализация существующих отраслей 

права, обуславливает вторую закономерность - необ-

ходимость все более глубокой специализации (про-

филирования) подготовки юристов. Таким образом, 

возрастание роли и значения подготовки квалифици-

рованных юристов, индивидуализации обучения для 

успешного функционирования деятельности обще-

ства и государства это закономерный процесс эво-

люции современного мирового технократического, 

позитивистского общества, периода глобализации. 
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Решение этой задачи государства является функцией 

вузов. 

Для формирования стабильной государственной 

философии образовательного процесса, эффективной 

образовательной среды, необходимо создание право-

вого базиса, оказывающего позитивное воздействие 

на образовательные общественные отношения, инте-

грирующего мотивацию всех участников образова-

тельного процесса на достижение максимальных 

результатов. В демократическом государстве такой 

результат можно получить только в том случае, ко-

гда будут учтены объективные, законные [2] интере-

сы [3] всех субъектов правоотношений. 

Для того чтобы нормативные правовые акты гос-

ударства, соответствовали поставленным задачам 

они должны приниматься на основе всестороннего 

научного обоснования [4] устанавливаемых принци-

пов, форм и методов, регламентирующих отношения 

в сфере образования, использовать опыт мирового 

сообщества при обязательном учете национальных 

особенностей государства. В полной мере воздей-

ствию этих процессов должны быть подвержены и 

отношения, возникающие в сфере образования. 

Исследуем некоторые объективно существующие 

параметры, которые необходимо учитывать при со-

ставлении Федеральных государственных образова-

тельных программ и основной образовательной про-

граммы в вузах, составлении рабочих учебных пла-

нов и расписаний. 

1. Первый базисный константный фактор – это 

временной фактор. В сутках 24 часа. Анализ затрат 

студентами времени показывает, что на самостоя-

тельную работу (СРС) остается не более 1-3 часов. 

(6-8 часов отнимает учебный процесс, 8 часов – сон, 

2 часа – приготовление и принятие пищи, 1 час – 

затраты на бытовые нужды, 1 час на физкультуру и 

спорт, 1 час – на передвижения переезды, 1 час – TВ 

и Интернет. Итого: 21-23 часа. Таким образом, при 

научном подходе планирования учебного процесса, 

на СРС должно выделяться время исходя из этого 

объективного показателя. 

В действующих программах и планах обучения 

на СРС отводится от 50 до 70 процентов времени. 

Где студенты должны «находить» эти часы не по-

нятно. Например, общая трудоемкость дисциплины 

«Конституционное право России» составляет 9 за-

четных единиц – 324 часов, из них на лекции отведе-

но всего 36 часов, на семинарские занятия 90 часов, а 

на СРС 198 часов?! Студенты изучают в один се-

местр до 10 дисциплин. Где они должны изыскать 

время на самостоятельное изучение всех дисциплин 

непонятно. Для того чтобы самостоятельно изучать 

программу в установленном объеме, необходимо 

увеличить время в сутках. 

2. Вторым, не менее значимым фактором плани-

рования является объем и количество изучаемых 

дисциплин. Если ГК РСФСР 1964 г. содержал всего 

526 cтатей [5], то действующий ГК РФ состоит из 

четырех частей и содержит 1551 статьи [6]. Если 

учесть, что в действующее законодательство непре-

рывно вносятся изменения, то объективным будет 

вывод о том, что объем изучаемых знаний непре-

рывно возрастает, при const времени. (Оставим за 

скобкой уровень способностей, дисциплину и стрем-

ление студентов к глубокому изучению программы 

обучения). 

3. Третьим фактором, который необходимо учи-

тывать при научной организации планировании обу-

чения юристов, обусловлен объективным процессом 

ускорения развития общества, непрерывным измене-

нием субъектного состава и их ролью в политиче-

ской системе государства. Эти процессы обуславли-

вают необходимость непрерывной модернизации 

законодательства, его разработки и принятия с уче-

том прогнозирования среднесрочных и долгосроч-

ных перспектив развития общественных отношений. 

Как указывает профессор А. Д. Керимов: «… де-

ятельность в научной сфере должна соответство-

вать по крайней мере двум критериям. Во-первых, 

настоящий ученый должен генерировать собствен-

ные оригинальные идеи. Во-вторых, он должен воз-

вышаться в своих исследованиях до теоретического 

уровня осмысления действительности. Если этого 

не происходит, то мы имеем дело не более чем с 

ремесленничеством» [7]. 

Таким образом, вузы должны готовить студентов, 

способных и готовых к научной деятельности, а не 

ремесленничеству, не механически изучивших и 

применяющих действующую норму права, а способ-

ных её творчески осмыслить, применить и при необ-

ходимости научно обосновать необходимость её из-

менения. 

Что же препятствует переходу вузов именно на 

такой процесс обучения? На наш взгляд основными 

причинами является раздвоенность философии мо-

дераторов реформы образования. С одной стороны в 

планы модернизации закладываются принципы 

гражданского общества, демократических свобод 

студентов и преподавателей, основ западной систе-

мы обучения, предоставления образовательных услуг 

в соответствии с желаниями потребителя-обучаемого 

(тем более обучающегося по договору). С другой 

стороны, желание сохранить императивную, центра-

лизованную систему руководства и управления, 

жестко регламентированные программы обучения, 

множественные, формальные, необязательные и не-

нужные формы отчетов, контроля знаний обучаемых 

по тем дисциплинам, которые не входят в сферу ин-

тересов, целей обучения, необходимости для буду-

щей деятельности. Вследствие такого размывания 

времени у студентов не остается ни сил, ни времени, 

ни возможностей для глубокого изучения дисци-

плин, отраслей знаний, с которыми обучаемые свя-

зывают свое будущее, необходимы для их професси-

ональной деятельности, и тем более для научной 

деятельности. 

Таким образом, сама политика, система обучения, 

способствует подготовке плохо, но «широко образо-

ванных» специалистов, знающих что-то обо всем, 

но не знающих все о чем-то. То есть вузы в лучшем 

случае могут подготовить «посредственную лич-

ность», не обладающую ни научными знаниями, ни 

высокопрофессиональными практическими навыка-

ми. 
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Необходимо набраться смелости и радикально 

изменить философию образовательного процесса для 

того чтобы на основе указанных аксиомных данных 

привести его в соответствии с задачами образова-

тельного процесса в условиях глобализации. 

1. Учебный процесс и обучение магистров и ба-

калавров имеет целью получение различных резуль-

татов. Бакалавриат должен готовить пользователей, 

исполнителей, уделяя меньше учебного времени тео-

ретическим вопросам, изучению общеобразователь-

ных, гуманитарных дисциплин. Магистры – это бу-

дущие теоретики, ученые, преподаватели вузов. По-

этому они с первого курса должны углубленно изу-

чать общеобразовательные дисциплины - филосо-

фию, историю, политологию, социологию, знать раз-

личные теории права и государства, философию пра-

ва и на основе этих базисных теоретических знаний 

осуществлять научно- исследовательскую деятель-

ность, анализ и совершенствование действующего 

законодательства, разрабатывать доктринальные ос-

новы права, готовить и защищать диссертации. 

Действующие в настоящее время программы не 

способствуют реальной дифференциации подготовки 

магистров и бакалавров, не обеспечивают подготов-

ку ни высококвалифицированных производственни-

ков, ни специалистов науки и образования. 

2. Базисом модернизации государства должна 

стать реформа образовательного процесса, которая 

позволит готовить специалистов в научно-

технической сферах и сфере производства. Ученые 

создадут инновационную, научно-техническую ос-

нову «ноухау» для модернизации производства, спе-

циалисты среднего уровня (бакалавры) внедрят но-

вации и организуют эффективное управление произ-

водством, а специалисты специальных профессио-

нальных учебных заведений подготовят квалифици-

рованных пользователей, работающих на этом обо-

рудовании. 

Образование является той точкой роста, которая 

позволит сформировать передовой научно-

технический базис, эффективное и инновационное 

рентабельное производство необходимые условия 

скорейшего социально-экономического и культурно-

го уровня развития Российской Федерации. 

Одной из причин экономического отставания 

России является низкая производительность труда. 

Согласно данным Организация экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР), КПД среднего ра-

ботника в странах т.н. большой семерки выше, чем у 

российского работника, в 2,5 раза. В некоторых 

странах этот показатель еще выше. К примеру, в Ир-

ландии и Норвегии продуктивность работы вчетверо 

выше российской. Производительность труда в 2007 

г. в США составила 88 тыс. долл., в Китае – 12,8, в 

Японии – 64, в Германии – 63,8, в Индии – 9,5, в Ан-

глии – 72,3, во Франции – 75,4, в Италии - 74,1, в 

России – 24,1 тыс. долл. на одного работника. Сред-

ний россиянин обогащает национальный ВВП всего 

на 24 долл. [8]. 

Но во всех этих государствах, образование давно 

встало на путь подготовки узкопрофильных специа-

листов, что не раз вызывало критику теоретиков рос-

сийского образования, указывающих на то, что мно-

гие студенты иностранных вузов не знают «где 

находится Республика Хакасия или когда была Ку-

ликовская битва». Однако для определения эффек-

тивности системы и уровня образования необходимо 

исходить из другого показателя. В США 276 лауреа-

тов Нобелевской премии, Великобритании – 102, 

Германии – 77, а в России всего 21 [9]. Необходимо 

также отметить, что в первую сотню лучших вузов 

мира входит лишь один МГУ. 

2. В современный период невозможно готовить 

специалистов широкого профиля, изучивших и зна-

ющих весь объем общеобразовательных, естествен-

но-математических, специальных и профессиональ-

ных дисциплин. 

Учитывая опыт экономически развитых госу-

дарств необходимо радикально реформировать учеб-

ные планы, виды и формы контроля знаний обучае-

мых. Значительная часть учебного времени должна 

быть отведена для изучения не просто профессио-

нальному циклу дисциплин, а профильных дисци-

плин. Только по этим дисциплинам обучаемые 

должны писать научные работы, планироваться уве-

личенное время преподавателей для научного руко-

водства, приема защит работ, экзаменов. Все осталь-

ные дисциплины, обучаемые должны изучать по 

принципу «прослушал курс», «получил зачет». 

От принципа обучения «о чем-то всему» необхо-

димо перейти к обучению по принципу «о чем-то 

всему, чему-то обо всем». Повышение общеобразо-

вательного уровня знаний, должно осуществляться 

во вторую половину дня, в различных кружках, сек-

циях и центрах по интересам. 

3. Учебные планы, в первую очередь магистер-

ские, должны отказаться от установления обязатель-

ных курсовых или контрольных работ (которые в 

своем большинстве скачиваются из различных элек-

тронных баз или приобретаются). Обучаемые, исхо-

дя из своих интересов, должны избрать сферу науч-

ных исследований, научного руководителя и зани-

маться углубленным изучением и исследованиями в 

этой сфере. Научная деятельность обучаемого долж-

на завершаться подготовкой выпускной квалифика-

ционной или дипломной работы, а позднее и защи-

той диссертационного исследования. 

Переход к такой системе планирования учебного 

процесса позволит максимально развить научную 

деятельность вузов, способствовать обучению и раз-

витию творческих способностей студентов, готовить 

высококвалифицированных специалистов. Студенты, 

в течение всего периода обучения специализирую-

щиеся на изучении профильных отраслей права, смо-

гут достойно представлять вузы на олимпиадах и 

конкурсах, создавать инновационные научные разра-

ботки. Система заставит профессорско-

преподавательский состав постоянно повышать свои 

профессиональные знания, так как это будет объек-

тивно обусловлено высокой требовательностью и 

потенциалом обучаемых. 
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Междисциплинарный подход в преподавании 

истории искусств позволяет сделать исследо-

вание путей формирования видов и жанров ис-

кусства, предметов его более жизненным, жи-

вым, меняющимся, в зависимости от постав-

ленных целей исследования. 

Ключевые слова: история искусств, междисци-

плинарный подход, психология, искусствоведение, 

стиль, классификация. 

An interdisciplinary approach to teaching art his-

tory allows us to study ways of forming types and 

genres of art, it more vital, alive, changing, de-

pending on the goals of the study. 

Keywords: art history, interdisciplinary approach, psy-

chology, art, style, classification. 

Проблемы периодизации искусства. Искусство, 

как и жизнь, частью которое оно является, редко 

укладывается в строгие рамки временных промежут-

ков, и не всегда подлежит четкой классификации, 

часто рамки периодов истории искусств оказываются 

размытыми, многие произведения не подлежат чет-

кой классификации в рамках одного стиля. 

История преподавания истории искусств в вузах, 

обучающих специалистов творческих специально-

стей, не специалистов искусствоведов, насчитывает 

многие годы, но особых изменений в качестве и ко-

личестве преподаваемого материала не происходит. 

Междисциплинарный подход позволяет изменить 

принципы преподавания и формирует совершенно 

иную картину, вместо разрозненных памятников, 

персоналий, предстает общий облик изучаемой эпо-

хи и прослеживается влияние на формирование ис-

кусства той или иной страны истории развития соци-

альных институтов, психологии отдельных худож-

ников, их объединений, влияние социума на творца и 

наоборот. Картина предстает более полной, охваты-

вая не только художественную среду, но и предпо-

сылки ее формирования. 

Традиционно различают четко очерченные пери-

оды развития искусства, имеющие условные назва-

ния, данные им исследователями более позднего 

времени, искусство каждого периода имеет общие 

черты, определяемые стилистической общностью. 

Существующие методы преподавания, когда про-

слеживается логическая последовательность в обра-

зовании новых стилей, не всегда отражает в полной 

мере процессы, проходящие в обществе в тот период, 

многие стили нового и новейшего времени суть кате-

гория условная и часто обусловлена манифестами 

художников, излагающих свой взгляд. 

Стремление истории искусства найти в движении 

художественного процесса некоторое внутреннее 

единство заставляет искать новые способы исследо-

вания. Вместо категории стиля как главной струк-

турной единицы истории искусства, в частности 

формальных признаков стиля, выступает общность 

эмоциональная, искусство разных авторов одного 

периода объединяет общая установка, некая идея, 

сформулированная явно или неявно в произведениях 

авторов разных жанров. 

В процессе обучения студентов истории искусств, 

мы не стремимся вырастить специалистов точно ат-

рибутирующих предметы искусства неизвестных 

авторов, а пытаемся дать основные сведения об эпо-

хах и авторах, учитывающих не только формальные 

признаки произведения, позволяющие отнести его к 

тому или иному периоду. 

Междисциплинарный подход позволяет сделать 

образование в данной сфере более полной и почув-

ствовать процесс создания произведения. При отсут-

ствии практики, важно дать почувствовать студенту 

как происходил сам процесс создания художествен-

ного объекта, как с технологической точки зрения, 

так и с эмоциональной. 

Многие изменения в художественной жизни про-

исходили эволюционным путем, художники многих 

поколений, постепенно накапливая мастерство, под-

готавливали революционные изменения в художе-

ственной жизни, большое влияние на подобные 

«прорывы» оказывали и «революционные» измене-

ния, происходящие в обществе. Многие творческие 

находки, определяющие облик искусства, следующе-

го периода, были сделаны отдельными личностями, 

идущими в разрез с окружающей их действительно-

http://delonovosti.ru/analitika/1454-proizvoditelnost-truda-v-rossii.html
http://delonovosti.ru/analitika/1454-proizvoditelnost-truda-v-rossii.html
mailto:mzadohina@mail.ru
mailto:mzadohina@mail.ru
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сти. Фактор новизны композиционных или техниче-

ских приемов, использование новых мотивов, сюже-

тов, неизвестных или забытых в предшествующий 

период, является в исследовании некоторых искус-

ствоведов главным в определении путей развития 

искусства, его эволюции. 

В то же время, творчество некоторых художников 

стоит, как бы, особняком в общей картине художе-

ственной жизни. Почему изменения в искусстве про-

исходят тем или иным способом, имеют тот или 

иной вид. Иногда это невозможно объяснить после-

довательным развитием искусства в каком-то русле и 

постепенным накоплением мастерства и знаний об 

окружающем мире. 

На эти вопросы можно ответить, только исследуя 

обстоятельства жизни и творчества художников, 

психологической атмосферы эпохи, ее установок, 

мировоззрения. Художник не творит в безвоздушном 

пространстве, чаще всего его творения обусловлены 

вкусами заказчиков, чаще всего произведениями ис-

кусства становятся такие творения, которые верно 

угадывают настроения большинства людей. Каким 

образом подобное становится возможным, почему 

произведение искусства становится таковыми, все 

это тоже является предметом исследования. Во все 

периоды искусства, история знает примеры, когда 

произведения, ценимые и востребованные современ-

никами, становились совершено неинтересными для 

их потомков. Ни композиционное совершенство, ни 

техническое мастерство не являются гарантией воз-

никновения шедевра. И наоборот, признание прихо-

дящее после смерти гения, непризнанного современ-

никами, обогнавшего свое время. 

Психология искусства. В ходе анализа исследова-

тель ставит ряд вопросов, чтобы понять личность 

автора, его цели и обстоятельства создания данного 

произведения. В свою очередь, ответ на эти вопросы 

позволяет лучше понять структуру информации, за-

ложенной в произведении его автором, намеренно и 

ненамеренно. 

Историко-психологический анализ открывает 

принципиально новые перспективы. В любую эпоху 

человек проявляет свою деятельную, мыслящую, 

чувственную суть, он — персонаж жизненной и ис-

торической драмы. 

В 1950-60-е годы французские исследователи 

вплотную приблизились к разработке направления, 

которое можно обозначить, как историю ментально-

стей — воссозданию совокупности явных и неявных 

установок мысли, пронизывающих всю деятельность 

человека определенной среды; умонастроений, авто-

матизмов и навыков психики, разлитых в определен-

ном времени и пространстве. 

Важным становится воссоздание типа человека 

прошлого, реконструкция особых образов мира и 

общества, которые были укоренены в его сознании, 

все аспекты психологии людей, сопричастных исто-

рическим событиям. 

Наиболее удачные исследования этого ряда по 

истории образного строя и языка изобразительного, 

музыкального искусства, литературы построены та-

ким образом, что собственно историко-

психологические мотивы не привносятся извне, а 

раскрываются как неотъемлемая внутренняя сторона 

эволюционирующего художественного процесса. 

Рассматривая историю искусств линейно, от ше-

девра одной эпохи к шедевру другой, исследователь 

устраняется от анализа причин и следствий истори-

ко-художественной динамики, опускает понимание 

сложнейших состояний психики, которые пережи-

ваются в переходный период. Стиль эпохи, господ-

ствующий в официальном искусстве, не всегда вы-

ражает дух эпохи, стилю общепризнанному противо-

стоят только нарождающиеся. 

Художник, творя в определенном культурном 

пространстве, выбирая между сложившейся художе-

ственной традицией, вкусами публики и собствен-

ным видением, обусловленным его способностью 

предчувствовать новые тенденции, находится в 

обособленном положении. С одной стороны соци-

альный заказ и требования публики, с другой стрем-

ление к самовыражению. 

Учитывая разнонаправленность художественного 

процесса, с одной стороны – господствующая тради-

ция, с другой – оппозиционная ей, которая обобщает 

нонконформистские тенденции, можно сделать вы-

вод о том, что развитие путей самовыражения сход-

но с развитием самой жизни. В русле существующих 

тенденций вырастают противоречащие им и стано-

вятся господствующими в свою очередь. Постоян-

ный конфликт «отцов и детей», и их сотрудничество. 

Развитие искусства повторяет развитие общества и 

развитие человека. Психология не только объясняет 

развитие искусства, но и интерпретирует творчество 

отдельных художников. 

Первым из психологов, осуществившим попытку 

объяснение феномена творчества, исходя из психо-

логического анализа произведений, был З.Фрейд. Его 

труды, в которых он анализирует творчество Лео-

нардо да Винчи, попытка интерпретировать творче-

ство исходя из психических особенностей личности. 

Ассоциативная психология важна для изучения 

механизмов художественного восприятия, изучения 

принципов взаимодействия образной системы худо-

жественного текста. 

Существенное значение для художественно-

эстетических исследований имеет гештальтпсихоло-

гия — направление, разрабатывающее природу пси-

хики человека с позиций теории целостности. Выяв-

ление единства действия осознаваемых и безотчет-

ных стимулов, типов личностей и темпераментов 

напрямую связано с изучением психологического 

своеобразия фигуры художника. 

Важность представляют разработки теории бессо-

знательного, проливающей свет на малоизученные 

процессы художественного творчества и художе-

ственного восприятия. 

Рождение каждого крупного произведения, по 

мысли К. Юнга, всегда связано с действием мощных 

сил, дремлющих в коллективном бессознательном, 

проявляющим себя через творчество отдельного ху-

дожника. Сущность произведения, поэтому, состоит 

не в обремененности персональными особенностями, 

специфическая художническая психология есть вещь 



Совершенствование образовательных технологий 

253 

коллективная. Достоинства произведения состоят в 

его возможностях выражать глубины всеобщего ду-

ха. 

Возможно, этим объясняется феномен возникно-

вения в одно время одинаковых тенденций, идей в 

разных частях света, у независимых творцов. «Идеи 

носятся в воздухе» и особый психологический 

настрой, позволяет настроенному на определенную 

волну, уловить пока неоформленные идеи, и создать 

нечто новое, отражающее настроение эпохи и людей, 

ее населяющих. 

«Не я думаю, а во мне думается». Проникновение 

художника в коллективное бессознательное — одно 

из важнейших условий продуктивности художе-

ственного творчества. Феномен этот известен, как то 

объяснен, но даже это не делает его менее загадоч-

ным. Большая сила неосознанных внутренних влече-

ний, нереализованных порывов есть обещание и 

предпосылка творческого акта. 

Л.С. Выготский перефокусирует свое внимание 

на результат этого процесса и его психологическое 

своеобразие. Мы можем рассмотреть своеобразие 

эмоциональных, ментальных, психических состоя-

ний людей прошлого. Ценность природы творчества 

заключается в том, что оно всегда развивается в оп-

позиции к нормативности и шире — в оппозиции к 

любому рационализму 

И здесь мы опять сталкиваемся с ситуацией, ко-

гда творчество противопоставляется существующим 

в обществе тенденциям художественной жизни, с 

тем чтобы уже в следующий момент стать «офици-

альным». 

Психология может объяснить как творчество 

каждого отдельного творца, так и происходящие в 

художественной жизни метаморфозы. Важность 

междисциплинарного подхода в том, что он делает 

картину мира, и мира художественного в том числе, 

более разноплановой. 

Фигура художника, как правило, опережающего 

своей деятельностью содержание массовой психики 

и сознания, не всегда представляет последнее. 

Общественное формирует индивидуальное, но и 

художник своей личностью меняет устоявшиеся 

представления о прекрасном, формируя новые пред-

почтения, обзаводясь сонмом последователей, воз-

главляя новые течения в искусстве, образовывая 

предпосылки возникновения нового стиля. Взаимо-

проникновение объективного и субъективного опре-

деляет сложность изучения специфического объекта 

истории искусств, ведь здесь анализируется продукт 

человеческого мышления, творчества, включающего 

и требования времени и учет вкуса заказчиков и су-

губо личный опыт, темперамент творца. 

Заключение: Множество инструментов и методов 

исследования предметов искусства, используемых со 

времени ее возникновения, возникших на стыке не-

скольких наук, представляет современная наука. Ан-

тропология, археология и музееведение, психология, 

семантика, семиотика, иконология - разные аспекты 

и стороны изучения продуктов творческой деятель-

ности человека. Как и сам человек сложен и непред-

сказуем в своих реакциях, его творчество нуждается 

в таком же сложном, порой парадоксальном и не-

предвзятом исследовании. 

История искусств не предстает перед преподава-

телем и студентами чем-то неизменным и застыв-

шим, исследования с точки зрения разных наук по-

стоянно меняют картину мира, превнося новые 

смыслы в суждения о предметах, созданных в пред-

шествующие эпохи. 

Методы смежных наук, таких как история, со-

циология, позволяют сделать исследование и соот-

ветственно выводы более объективными. Разные 

смыслы, вкладываемые в произведение при его со-

здании и восприятии во время возникновения и в 

настоящее время, делают прочтение произведений 

искусств более интересным. 

Семиотика, представляя живописный холст, 

фреску, графический лист, изделие декоративно-

прикладного искусства, сооружение, городскую сре-

ду как «текст», ищет в знаках этого текста, их соче-

таниях, новые смыслы, обусловленные психологией 

человека, общества, творческого процесса. 

Философия, объясняя и прогнозируя развитие 

жизни общественной и частной, создает фон для рас-

крытия смыслов произведения, нередко определяя 

сюжеты и смыслы произведений современных ей 

авторов. 

Наблюдая и используя достижения смежных 

наук, в процессе преподавания истории искусств, 

можно создать предпосылки для более полного ана-

лиза искусства и путей его возникновения, и, воз-

можно, попытаться объяснить сам процесс возник-

новения произведений искусств. 
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Статья посвящена анализу места и роли педаго-

гической практики будущих учителей как эффектив-

ного канала смысложизненного самоопределения 

будущего учителя в сфере образования (образова-

тельная практика, научная деятельность, сфера 

управления и др.) 

Методология исследования опирается на пара-

дигму личностно-развивающего обучения. Структу-

ра рефлексии уроков разработана в логике процесса 

учения И. И. Ильясова [1, с. 74-85], теории дидакти-

ко-воспитательной работы Ч. Куписевича [2, с. 142-

145] и развития метапредметного содержания обра-

зования В. И. Хуторского [3, с. 198-215]. 

Методами сбора эмпирического материала яви-

лись: системная рефлексия итогов педагогической 

практики студентом-практикантом; контент-анализ 

отчетов студентов и руководителей педагогической 

практики; кластерный анализ исследовательских 

заданий (протоколов), рекомендованных кафедрой 

для управления исследовательским поиском буду-

щих учителей. 

В статье подведены итоги исследования педаго-

гической практики студентов предвыпускного и вы-

пускного курсов учреждений высшего педагогиче-

ского образования в течение 2004-2014 гг. 

Место педагогической практики в системе про-

фессионального образования будущих учителей по-

стоянно привлекает внимание исследователей по 

ряду причин: во-первых, потому, что кумулирует 

результаты самых разнообразных психолого-

педагогических воздействий и самостоятельной дея-

тельности студентов, интеграцию теоретической и 

практической их подготовки [4; 17-19]; во-вторых, 

потому, что происходит определенное сокращение 

времени на ее проведение, которое может быть ком-

пенсировано усилением психолого-педагогической, 

научно-исследовательской и организационно-

методической составляющих в деятельности студен-

та; в-третьих, потому, что позволяет «схватить» сту-

дента на «перекрестке» его личностно-смыслового 

самоопределения относительно будущих перспектив 

в сфере образования [5, с. 84-87]. 

В образовательном дискурсе педагогическая 

практика по-разному определялась ее организатора-

ми: «непрерывная педагогическая практика», «обще-

ственно-педагогическая практика», «методическая 

практика», «стажерская практика» [6, с. 344-345]. 

Начиная с 80-ых годов в педагогических вузах 

бывшего советского государства вводится гибкая 

система организации педагогической практики. Со-

держание ее определялось через систему теоретиче-

ских знаний студентов и профессиональных умений, 

которые формируются на разных курсах вуза и реа-

лизуются в реальных видах деятельности. 

Одним из возможных путей повышения качества 

педагогической практики может стать модель инно-

вационной подготовки учителей [7, с. 18-19]. 

Модель включает обобщенную характеристику 

личностных качеств выпускника, научно-методиче-

ское обеспечение хода педагогической практики, 

средства оптимизации процесса развития професси-

ональных и личностных качеств будущих учителей. 

Виды деятельности будущего учителя в процессе 

педагогической практики включают учебную, воспи-

тательную, коммуникативную, учебно-исследова-

тельскую, диагностическую, управленческую дея-

тельности. 

Учебно-исследовательская деятельность пред-

ставляет собой наиболее сложный компонент прак-

тики, требующий научно-методического сопровож-

дения исследовательского поиска студентов. В опыте 

кафедры педагогики и проблем развития образова-

ния БГУ подтвердила эффективность такая форма 

сопровождения исследовательского поиска будущих 

учителей, как программа наблюдения за деятельно-

стью педагога-инноватора, ориентированная на изу-

чение определенной проблемы. 

Жизнь показала, что наименее продуктивной в 

педагогической практике является первая неделя, 

которую называют «пассивным» этапом. В течение 

первых 5-7 дней студенты присутствуют на всех 

уроках в том классе, в котором они выполняют 

функцию помощника классного руководителя. Заня-

тий не проводят, а наблюдают за деятельностью пе-

дагогов, поведением и работой учащихся как на уро-

ках естественно-математического, так и гуманитар-

ного циклов. В нашем опыте предпринята попытка 

придать этому этапу статус метапредметности, по-

нимаемой нами как техника работы со знанием, ко-

торое является не внутрипредметным, а надпредмет-

ным, и может быть использовано в различных сфе-

рах образования. 

В содержании наблюдаемых уроков были выде-

лены «узловые точки» педагогического процесса, 

которые являются фундаментальными объектами 

педагогической деятельности. Это: целеполагающие 

действия учителя, определение им учебно-познава-

тельных задач урока; организуемый педагогом ха-

рактер взаимодействия в процессе освоения учебно-

го материала: между учителем и учащимися, уча-

щихся с новым знанием, учащихся между собой; 

характер организуемой деятельности на этапе за-

крепления: самооценивания/ взаимооценивания при-

обретенных знаний, умений, новых способов учебно-

познавательной деятельности. 

В качестве объектов исследовательского поиска 

студентов мы выбрали четыре проблемы: средства 

стимулирования педагогом учебно-познавательной 

активности обучающихся на уроке; характер взаимо-

действия обучающихся на занятии, организуемый 

педагогом; место инновационных форм, методов и 

технологий, используемых педагогами; способы ор-

ганизации и стимулирования самостоятельной рабо-

ты обучающихся на занятии. 

Средством фиксации результатов метапредмет-

ной деятельности студентов являются протоколы 

посещаемых занятий. Разработанные по принципу 

«мини-макса», они становятся ориентировочной ос-

новой интегративной деятельности студентов, тре-

бующей минимальных затрат времени и усилий на 

фиксацию деятельности учителя/учащихся, и макси-
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мального внимания к узловым точкам педагогиче-

ского процесса. Ниже приведен пример протокола. 

Работа студента организуется следующим обра-

зом. В течение одного дня он, посещая все уроки в 

своем классе, анализирует их по одной из предло-

женных выше проблем. От студента требуется объ-

ективная фиксация того, что наблюдает на данном 

занятии. Обобщая результаты зафиксированного, 

делает выводы и кратко записывает в соответствую-

щем протоколе. 

В опыте познающего педагогическую реальность 

студента деятельность, организуемая на данном эта-

пе практики, выполняет следующие функции: адап-

тирует будущего учителя к режиму объективной 

фиксации наблюдаемых педагогических явлений, 

фактов, процессов; упражняет в способности сличать 

идеальную картину педагогического процесса с ре-

альной образовательной практикой. 

 

Протокол № 4 
анализа урока (лекции, семинара, практического занятия), проведенного 

педагогом   

(Ф.И.О.) 

в  классе (на курсе) «____» __________ 20___ г. 

Тема занятия:  

Цель анализа: место и роль инновационных форм, методов и технологий в практике 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Примечание 

I. Уроки с измененными способами их организации: 

 - урок-лекция;  

 - лекция-парадокс;  

 - защита знаний;  

 - защита идей;  

 - урок вдвоем;  

 - урок-встреча;  

 - урок-сюрприз  

   

II. Инновационные способы (методы, технологии) усвоения учебной информации: 

 - «Пила» - 1 (Jigsaw-1);  

 - «Пила» - 2 (Jigsaw-2);  

 - обучение в команде;  

 - обучение - игра;   

 - портфель ученика;  

 - французские (педагогические) мастерские;  

 - пресс-конференция;  

 - дебаты;  

 - технология полного усвоения знаний;  

 - гостиная;  

 - сократовская беседа;  

 - традиционный урок  
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№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Примечание 

III. Инновационные способы контроля – самоконтроля, оценки – самооценки знаний: 

 - парный опрос;  

 - экспресс-опрос;  

 - урок-зачет;  

 - защита знаний;  

 - защита проекта;  

 - итоговое собеседование;  

 - конференция;  

 - проверочный кроссворд;  

 - игра «Что? Где? Когда»  

   

ВЫВОДЫ: 

 

Развивающий эффект работы с метапредметным 

содержанием нам видится, во-первых, в формирова-

нии субъективного чувственного образа восприни-

маемого занятия (нравится/не нравится); во-вторых, 

в сравнении целеполагающих действий учителя с 

идеями, предлагаемыми протоколом в качестве ори-

ентировочной основы возможных действий педагога; 

в-третьих, в выявлении свойств, их определении, 

артикуляции на каждом из этапов наблюдаемого за-

нятия. 

Возникающее «образовательное напряжение» 

связано с реально наблюдаемыми приемами, сред-

ствами работы учителя, иногда неготовностью прак-

тиканта их поименовать. Равно как и наличие в про-

токоле «подсказок», не наблюдаемых на конкретном 

занятии, создает основу для содержательной рефлек-

сии прямо «на рабочем месте» будущего учителя. 

Приведем результаты 10-летнего мониторинга 

(2004-2014 гг.) итогов педагогической практики сту-

дентов выпускного и предвыпускного курсов БГУ. 

Анализ 452 протоколов, ориентированных на 

изучение соотношения инновационных и традици-

онных методов в образовательной практике школы 

(протокол №4) показал, что это соотношение по па-

раметру «формы инновационной и традиционной 

работы» соотносятся в пропорции 40% (инновацион-

ных) к 60% (традиционных). Это соотношение близ-

ко к оптимальному. 

Среди инновационных форм организации широко 

используются: урок-лекция, защита идей, защита 

знаний. Среди инновационных методов распростра-

нены такие, как обучение-игра, обучение в команде, 

французские (педагогические) мастерские, сократов-

ская беседа, «Пила-1» (Jigsaw-1), «Пила-2» (Jigsaw-

2). 

Инновационные способы закрепления усвоенного 

материала, его оценка/взаимооценка, кон-

троль/самоконтроль чаще всего зафиксированы в 

следующих вариантах: экспресс-опрос, парный 

опрос, проверочный кроссворд, урок-зачет. Соотно-

шение инновационных и традиционных методов 

находится в пропорции ≈ 20% к 80%. 

Только в 4,7% протоколов зафиксировано ис-

пользование инновационных приемов и методов для 

проверки усвоенных обучающимися способов дея-

тельности, в частности: владение методами получе-

ния новых знаний и включением их в активную дея-

тельность; обоснование условий и границ примене-

ния освоенного метода, приема; освоение видов дея-

тельности, адекватных изучаемой проблеме с задан-

ными параметрами. 

Организация закрепления освоенного материала 

по группам фиксируется в 80% протоколов. Способы 

создания групп традиционны: по академической 

успеваемости, по взаимной симпатии, по близости 

рабочих мест. Комплектование групп по разным ос-

нованиям (порядковый номер в журнале; по принци-

пу работы с тем, кому ты несимпатичен; по принци-

пу работы с тем, кто хуже тебя успевает по предмету 

и др.) зафиксированы только в 7% протоколов. Зна-

чит, упускается возможность учиться продуктивному 

взаимодействию на каждом уроке, развивая компе-

тенцию работать в коллективе. 

Среди номинаций, которыми сопровождаются ре-

альные проявления учащихся на занятии, чаще всего 

фиксируются те, которыми обозначаются академиче-

ские характеристики: докладчик, эксперт, контролер, 

редактор, консультант. Социально-нравственные 

характеристики типа: организатор активности каж-

дого члена группы, пример культуры общения, от-

зывчивый консультант, лоцман, адепт взаимопомо-

щи в группе, самосозидатель и т.д. зафиксированы 

только в 4% протоколов. 

Таким образом, педагогическая практика, органи-

зованная по модели инновационной подготовки бу-

дущих учителей, может осуществляться на основе 

метадеятельностного содержания педагогического 

процесса. 

Интеграционная деятельность студентов предвы-

пускных и выпускных курсов, осуществляемая как 
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исследование целостного педагогического процесса, 

является эффективным каналом смысложизненного 

самоопределения будущего учителя в сфере образо-

вания (образовательная практика, научная деятель-

ность, сфера управления и др.) 

Учебно-исследовательский поиск студента-

практиканта может быть источником объективной 

информации о состоянии образовательной практики, 

меры освоения теоретических идей, технологий, ме-

тодов обучения и воспитания. В образовательной 

практике пока не дооценена возможность обучения в 

сотрудничестве, которое содержит в себе значитель-

ный потенциал развития не только академических 

достижений, но и социально-нравственных качеств 

растущей личности. 
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В статье рассматривается организация работы 

выпускающей кафедры гражданско-правовых 

дисциплин филиала Академии Министерства 

юстиции России, направленная на подготовку 

юристов для ведомственной сферы и одновре-

менно эффективных юрисконсультов для сфе-

ры предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: выпускающая кафедра, професси-

ональные компетенции 

This article describes the organization of work 

graduate chair of civil legal disciplines Academy of 

the Ministry of Justice, aimed at preparing lawyers 

for departmental environment and at the same time 

effective legal advisers for business. 

Key words: graduate chair, professional competence 

Выпускающая кафедра вуза разрабатывает ос-

новную образовательную программу высшего про-

фессионального образования по направлению подго-

товки (специальности), реализуемую в вузе в соот-

ветствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта, создаёт учеб-

но-методический комплекс документов по этому 

направлению подготовки (специальности), ведёт 

преподавание специальных и профильных дисци-

плин и является ответственной за выпуск студентов 

по данному направлению подготовки (специально-

сти). 

В ведомственных вузах среди выпускающих ка-

федр, безусловно, будет выделяться та, которая 

обеспечивает подготовку кадров, способных решать 

основные задачи учредителя. В Академии Мини-

стерства юстиции России (на примере Дальнево-

сточного филиала ДФ РПА Минюста РФ) такой ка-

федрой является кафедра государственно-правовых 

дисциплин. Какова же роль выпускающей кафедры 

гражданско-правовых дисциплин в таком вузе? Ведь 

такая кафедра способна подготовить юриста для 

юридических служб различных организаций. Обуче-

ние по гражданско-правовой специализации/про-

филю направлено на обеспечения потребностей эко-

номики в юридических кадрах. Содержание дисци-

плин гражданско-правовой специализации/профиля 

подготовки охватывает различные институты граж-

данского права («Корпоративное право», «Наслед-

ственное право», «Деликтные обязательства», «Вещ-

ное право», «Юридические лица в гражданском пра-

ве», «Право интеллектуальной собственности», 

«Коммерческое право», «Договорное право») и поз-

воляет в первую очередь подготовить юриста для 

сферы предпринимательской деятельности. Кроме 

того, преподаватели кафедры являются руководите-

лями и кураторами Юридической клиники, работа 

которой позволяет студентам на практике применять 

полученные знания и приобретать профессиональ-

ные компетенции, консультируя граждан, относя-

щихся к социально слабо защищенным категориям, 

по вопросам права социального обеспечения, семей-

ного, наследственного, гражданского, жилищного, 

трудового права. Многие выпускники в последую-

щем находят свое призвание в работе, связанной с 

применением норм данных отраслей права. 

Однако, современные реалии таковы, что на гос-

ударственной или муниципальной службе существу-

ет большая нехватка юристов, разбирающихся в 

гражданском законодательстве, которые могут обес-

печить правовое сопровождение государственных 

закупок, аренды государственного имущества, опеки 

и попечительства. Тенденцией последних лет являет-
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ся выбор государственными и муниципальными 

служащими, имеющие высшее образование (напри-

мер, экономическое или управленческое), в рамках 

получения второго высшего юридического образова-

ния гражданско-правовой профиля. 

В результате кафедра гражданско-правовых дис-

циплин должна дифференцированно подойти в под-

готовке специалистов по гражданско-правовому 

профилю, выявив цели, которые студенты поставили 

перед собой, поступая в вуз, помочь им в их реали-

зации. Нельзя отступить от своего изначального уни-

версального призвания – подготовка юриста для 

сферы хозяйственной деятельности. Но необходимо 

выделить специальную цель – подготовка юриста, 

обладающего знаниями в части гражданско-

правового регулирования имущественных отноше-

ний с участием публичных субъектов. Достижение 

этих целей невозможно без оптимизации учебного 

процесса посредством применения инновационных 

образовательных технологий и интерактивных мето-

дов обучения. Большинство лекций по дисциплинам 

специализации: лекции-беседы, лекции-провокации, 

лекции-пресс-конференции. Практические занятия 

по итогам модуля проводятся в форме деловых игр, а 

по темам внутри модуля преимущественно- анализ 

конкретных ситуаций(case-stude). 

При постановке перед кафедрой целей изначаль-

но учитывалось, что «педагогическая модель форми-

рования профессиональных компетенций в педаго-

гической деятельности у будущих бакалавров юрис-

пруденции состоит из целевого (включающего раз-

работку цели, задач, планируемый результат), со-

держательного (реализующего в соответствии с со-

циальным заказом общества, нормативными доку-

ментами все компоненты профессиональных компе-

тенций в педагогической деятельности у будущих 

бакалавров юриспруденции), технологического (со-

стоящего из подготовительного, процессуального, 

аналитического этапов и необходимых для реализа-

ции модели педагогических условий); критериально-

оценочного (включающего критерии, показатели и 

уровни сформированности профессиональных ком-

петенций у будущих бакалавров юриспруденции в 

педагогической деятельности) и результативного 

(отражающего переход к высокому уровню сформи-

рованности профессиональных компетенций в педа-

гогической деятельности у будущих бакалавров 

юриспруденции) блоков» [1, с. 5]. 

Конечная цель одна — дать студентам актуаль-

ные знания, необходимые практикующему юристу. 

Ее достижение должно быть обеспечено высоким 

уровнем подготовки преподавательского состава. 

Качественный уровень преподавательского со-

става кафедры гражданско-правовых дисциплин на 

фоне серьезной научной и методической работы мо-

жет быть обусловлен только перманентным состоя-

нием повышения уровня подготовки и самоподго-

товки через стажировки, непосредственное взаимо-

действие с практикующими специалистами и уча-

стие в проведении курсов повышения квалификации 

для системы Минюста России. В результате студен-

ты получают знания не только в части теории и пра-

воприменительной практики, но на уровне представ-

ления о современных проблемам правоприменения и 

эффективных или единственно возможных законных 

путях их решения и преодоления, что обеспечивает 

необходимую практическую подготовку. 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин, явля-

ясь выпускающей кафедрой ведомственного вуза, 

должна придерживаться основного направления ра-

боты вуза по подготовке юристов для сферы Миню-

ста России, выделяя из числа задач территориальных 

органов Минюста России (в частности, Главного 

управления Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Хабаровскому краю и Еврейской авто-

номной) те, обеспечение исполнения которых эф-

фективно сможет осуществить юрист, имеющий 

специальную подготовку. К числу таких задач отно-

сятся: 

 осуществление деятельности в сфере государ-

ственной регистрации некоммерческих орга-

низаций, в том числе общественных объеди-

нений, политических партий и религиозных 

организаций; 

 осуществление контроля и надзора в сфере ад-

вокатуры и нотариата, а также в сфере госу-

дарственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

 обеспечение в пределах своих полномочий ре-

ализации прав и исполнения обязательств, вы-

текающих из международных договоров Рос-

сийской Федерации о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским и се-

мейным делам. 

Для студентов очной и заочной форм обучения, 

выпускающихся по кафедре гражданско-правовых 

дисциплин ГУ Минюста России по Хабаровскому 

краю и ЕАО, Управление ФССП по Хабаровскому 

краю является востребованным местом прохождения 

всех видов практики, результаты которой находят 

отражение в соответствующей части выпускной ква-

лификационной работы (далее- ВКР). Тематика ВКР 

традиционно связана с исследованием проблем пра-

вового регулирования и правоприменения в сфере 

регистрации некоммерческих организаций, контроля 

за их деятельность, в сфере государственной реги-

страции актов гражданского состояния, исполни-

тельного производства. Многие выпускники по ито-

гам прохождения практики и подготовки диплома 

решают вопрос с трудоустройством. 

Работу над данной тематикой студенты начинают 

в рамках НИРС с участия в конференциях всех уров-

ней, конкурсах студенческих научных работ, а также 

с написания курсовых работ. Разработка данной те-

матики осуществляется преподавателями кафедры в 

качестве кафедральных направлений научных иссле-

дований, результатами которых являются обзоры и 

комментарии к новеллам законодательства, кафед-

ральные монографии, учебные пособия. 

Традиционные связи Академия Минюста России 

сохраняет с Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии - правопреем-

ницы Федеральной регистрационной службы Мини-

стерства юстиции России. Изменение подведом-
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ственности не прервала эту связь и Академия Миню-

ста России продолжает подготовку специалистов для 

Росреестра, в которой основной объем занятий для 

государственных регистраторов реализуется препо-

давателями кафедры гражданско-правовых дисци-

плин, что абсолютно оправдано, поскольку вопросы 

государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним – сфера комплексного 

регулирования, основу которой составляют нормы 

гражданского права. К дисциплинам гражданско-

правовой специализации в академии Минюста Рос-

сии относится «Правовое регулирование оборота 

недвижимости» (очная и заочная формы обучения, 

специалитет). Во взаимодействии с Росреестром 

осуществляется подготовка и повышение квалифи-

кации арбитражных управляющих, что повышает 

качество подготовки выпускников гражданско-

правовой специализации по дисциплине «Правовые 

проблемы несостоятельности (банкротства) юриди-

ческих лиц». Преподаватель данной дисциплины 

постоянно взаимодействует с действующими арбит-

ражными управляющими, руководством отдела по 

контролю (надзору) в сфере саморегулируемых ор-

ганизаций Управления Росреестра по Хабаровскому 

краю. В результате кафедра и здесь достигает своей 

цели – дать студентам актуальные знания, необхо-

димые практикующему юристу. 
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Статья посвящена разработке системы про-

фессионально ориентированного обучения ино-

странных студентов русской лингвистической 

речи. В статье рассматривается метафора 

как когнитивный механизм, реализующийся в 

научных лингвистических текстах в метаязы-

ковых терминах. Метафоричность и образ-

ность традиционно рассматриваются как 

свойства, несовместимые с такими общепри-

знанными характеристиками научной речи, как 

точность и однозначность. Однако, как пока-

зывают исследования, в лингвистических 

текстах широкое распространение получило 

метафорическое представление информации о 

языке. 

Ключевые слова: профессионально ориентирован-

ное обучение иностранному языку, металингви-

стические метафоры, научная речь 

The article is devoted to the development of scien-

tific based system of professional focused training 

foreign students to produce Russian linguistic 

speech. The article deals with apprehension of 

metaphor as cognitive mechanism which is realized 

in metalinguistic terms in scientific linguistic texts. 

The metaphorical and figurative meanings are 

considered to be a quality of the speech which is 

contrary to such qualities applied to a scientific 

speech as accuracy and unambiguity. However, in 

linguistic texts the metaphorical and figurative 

representation of the information about the lan-

guage is a widespread phenomenon. 

Key words: professional focused training in foreign lan-

guage, metalinguistic metaphors, scientific speech 

Процесс обучения иностранному языку ино-

странных студентов-филологов ориентирован на 

формирование не только языковой и коммуникатив-

ной компетенций, но и на развитие профессиональ-

ной компетенции иностранных учащихся. В профес-

сиональную компетенцию иностранных филологов 

входит умение понимать и создавать лингвистиче-

ские тексты на русском языке. Устойчивая, шаблон-

ная структура русских лингвистических текстов 

предусматривает употребление определенных язы-

ковых единиц, в том числе, терминологических ме-

тафор, описывающих языковые явления, – так назы-

ваемых, метаязыковых метафор. 

В этой связи при разработке системы профессио-

нально ориентированного обучения иностранных 

студентов-филологов возникает проблема лингводи-

дактического описания метаязыковых метафор рус-

ской научной речи. 

Как известно, исследовать язык лингвисты могут, 

в свою очередь, только используя этот самый язык в 

качестве орудия исследования. Таким образом, в 

науке появляется ситуация, когда и объектом иссле-

дования, и средством (орудием) исследования вы-

ступает одно и то же явление действительности – 

некоторый естественный язык. Основной формой 

существования лингвистического знания становится 

естественный язык, который используется в качестве 

метаязыка лингвистического описания. 

http://www.dissercat.com/
https://sites.google.com/
mailto:elenakrapivnik@mail.ru
http://vk.com/write?email=1158666010@qq.com
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Использование естественного языка придает 

лингвистическим исследованиям выразительность и 

наделяет их некоторой субъективностью, несмотря 

на то, что метаязык научного описания должен стро-

иться как строгая терминологическая система. Линг-

вистическая терминология, с одной стороны, должна 

обладать характеристиками однозначности, мотиви-

рованности, отсутствия экспрессии, отсутствия кон-

нотативной окрашенности, но, с другой стороны, не 

может не содержать в той или иной мере явлений 

синонимии, многозначности, омонимии, так как объ-

ект и орудие лингвистических исследований – есте-

ственный язык – в высшей степени метафоричен и 

абстрактен. Исследователи отмечают, что высокая 

степень абстрактности и полисемантичности катего-

рий лингвистики связана, в том числе, с междисци-

плинарностью современной лингвистики, вниманием 

лингвистики к проблемам связи языка и культуры, 

языка и речи, языка и мышления. 

Метаязык лингвистики богаче соответствующего 

естественного языка-объекта, так как содержит обо-

значения для всех языковых единиц и явлений есте-

ственного языка, фиксирует их свойства, классифи-

цирует по различным основаниям, устанавливает 

отношения между ними. Следовательно, метаязык 

лингвистики приобретает все более богатые вырази-

тельные средства, все в большей степени подверга-

ется терминологической метафоризации. 

Метафора как когнитивный механизм, функцио-

нирующий в лингвистике, описывает, моделирует и 

интерпретирует язык как гносеологический объект. 

В научных лингвистических текстах в метафориче-

ских терминах и профессионализмах непроизвольно 

отображаются пути развития лингвистики и, в целом, 

науки: новые термины создаются в некоторой степе-

ни под влиянием модных направлений исследования 

и тенденций в различных областях точных, есте-

ственных и гуманитарных наук. 

Так, заметное влияние на гуманитарные отрасли 

науки, в том числе, на лингвистику, оказали матема-

тические дисциплины, признанные в качестве этало-

на научных знаний. Наличие «математических» ме-

тафор, прежде всего, геометрических, может объяс-

няться и авторитетностью соссюровского системного 

подхода к описанию языка в современной лингви-

стике. Желание подчеркнуть системный характер 

языка, наличие в его структуре постоянных связей, 

строгих законов развития и четкой упорядоченности, 

могло влиять на выбор соответствующих метафори-

ческих моделей создания новых терминов и понятий: 

языковая система, языковая единица, уровни языка, 

метафорическая модель, лексико-семантическое 

поле, сфера употребления, концептосфера, тре-

угольник Фреге и др. В металингвистических описа-

ниях также используются геометрические метафоры 

параллель (проводить параллели, синтаксический 

параллелизм), сторона (с одной стороны, с другой 

стороны), круг (круг проблем), связанные с понятием 

круга метафоры центр и периферия (центр поля, 

периферийные явления), треугольник (треугольник 

Фреге) и пр. Например, в термине семантический 

треугольник метафора выражается во второй его 

части, в слове треугольник, обозначающем геомет-

рическую фигуру с тремя основаниями, чьи призна-

ки помогают называть семантическую трихотомию 

Фреге (знак, смысл, денотат). Термин поле также 

является переосмыслением геометрического, алгеб-

раического, физического термина со значением не-

которого пространства с набором функций, который, 

в свою очередь, является вторичным значением об-

щеупотребительного слова, обозначающего участок 

земли. Герменевтический круг – метафора, описы-

вающая взаимообусловленность объяснения и ин-

терпретации, с одной стороны, и понимания – с дру-

гой, (герменевтика – философский термин, обозна-

чающий теорию интерпретации и толкования тек-

стов). Наблюдается метафоризация слова круг, что 

позволяет сформировать абстракцию, которая недо-

ступна для постижения эмпирическим путем. Гео-

метрическая метафора линия включает в переносное 

значение информации о том, что ее можно отстаи-

вать, проводить, продолжить или прервать; о том, 

что она может быть основной или направляющей, 

красной, протянутой, непрерывной. В этой метафо-

рической реализации существительное линия также 

связывается с рядом слов: нить, цепь, цепочка (рас-

суждения, фонетическая, однокоренных слов), дви-

жение, поток (мыслей, идей). 

В метаязыке используются материальные мета-

форы. В текстах филологических исследований 

встречаются метафорические представления языка и 

речи как ткани, материала. Объекты металингвисти-

ческого описания могут представляться как твердые, 

полые, структурированные. Например, железная 

аргументация, текст полон идей, герметичный 

текст. Термин согласные, используемый в фонети-

ке, также метафоричен. Согласные делятся на твер-

дые и мягкие. Твердые образуются путем поднятия 

задней части языка к мягкому небу, а мягкие, наобо-

рот, подъемом передней части языка к твердому 

небу. 

Множество метафорических понятий появилось 

еще в начале лингвистических исследований, когда 

язык осмысливался как некий живой организм, име-

ющий свои, еще неизвестные законы, сложный, мно-

гогранный. В лингвистике существует целый ряд 

метафор, в том числе, заимствованных из биологиче-

ских наук, сближающих язык с живым существом: 

развитие языка, языковые семьи, языковые группы, 

родство языков, праязык, глухие согласные, шипящие 

звуки, свистящие звуки, женский род, мужской род, 

имя существительное, языковые ветви, корень слова 

и пр. Например, термин корень обозначает главную 

обязательную часть слова, содержащую его лексиче-

ское значение. Корень (в бытовой речи и в биологии) 

обозначает часть растения, без которой его суще-

ствование невозможно, т.к. корень осуществляет 

закрепление растения в почве и обеспечивает погло-

щение и проведение воды с минеральными веще-

ствами к стеблю и листьям. Термин языковая семья 

использует семантику лексемы «семья» для демон-

страции близости (генетической, грамматической, 

типологической) языков в рамках массива, который 

данный термин обозначает. Лексема «родство» обо-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
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значает родственные, генетически близкие отноше-

ния. Благодаря ей лингвистический термин языковое 

родство имплицирует в себе понятие того, что два 

языка, ведущие историю своего развития от одного 

праязыка, подобны родственникам. 

Метаязыковые метафоры могут иметь в качестве 

сферы-источника объекты из различных сфер ком-

муникации. Например, метафоры стратегия обще-

ния и тактика общения заимствуют свои части из 

военного дела. Лексемы «стратегия» и «тактика» 

обозначают набор определенных действий для до-

стижения результата или цели. Первый термин 

больше оперирует планированием в долгосрочной 

перспективе, а второй – на определенном этапе. Дан-

ные коннотации перенеслись и в термины-метафоры. 

Компенсация в трудовом праве – денежные выплаты, 

установленные в целях возмещения работникам за-

трат, связанных с исполнением ими тех или иных 

обязанностей. Термин компенсация в лингвистике 

появился в процессе преобразования смысла выра-

жения и используется в тех случаях, когда некоторые 

смысловые элементы и стилистические особенности 

невозможно передать достоверно. Сценарий – вид 

концепта. Такое значение термин приобрел в резуль-

тате метафорического переосмысления значения 

слова «сценарий» (литературное произведение, по-

ложенное в основу театральной постановки или 

фильма). 

Как показывает анализ современной лингвисти-

ческой литературы, современный научный стиль 

речи ориентирован не только на изложение научных 

понятий, но и на их эмоционально-экспрессивное и 

образное представление, способное придать научной 

теории большую яркость и убедительность. В этой 

связи внимание методистов, разрабатывающих си-

стему профессионально ориентированного обучения 

иностранных студентов-филологов, направлено на 

исследование широко распространенных в совре-

менной лингвистике метаязыковых метафор, а также 

выявление принципов метафорического терминооб-

разования. 
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В статье рассматриваются теоретические и 

практические аспекты интенсивного обучения 

трудящихся мигрантов русскому языку как 

иностранному. Тест по русскому языку для 

трудящихся мигрантов специально адаптиро-

ван для той части иностранцев, которые же-

лают получить разрешение на работу в РФ. В 

условиях отсутствия языковой среды и ограни-

ченного времени обучения (70-80 часов) подго-

товку мигрантов к тестированию, развитие их 

грамматических и лексических навыков и уме-

ний целесообразно осуществлять на основе 

интенсивного подхода к обучению иностран-

ным языкам. 

Ключевые слова: Интенсивное обучение иностран-

ным языкам, русский язык как иностранный, трудя-

щиеся мигранты 

The article is devoted to the theoretical and tech-

nological aspects of intensive Russian language 

training for migrant workers. Russian language 

tests for migrant workers is one of the types of 

adapted tests for special social group foreignness 

which want to take a work permit in Russian Fed-

eration. In non-linguistic environment and in lim-

ited time (70-80 hours) the migrants teaching and 

development of their grammatical and lexical skills 

should be performed on the basis of intensive for-

eign languages training. 

Key words: intensive foreign language training, Russian 

as a foreign language, migrant workers 

С 1 января 2015 года иностранные граждане и 

лица без гражданства, желающие получить разреше-

ние на работу или патент, разрешение на прожива-

ние и вид на жительство в РФ, обязаны продемон-

стрировать владение русским языком в объеме Базо-

вого уровня для трудящихся мигрантов. Базовый 

уровень для трудящихся мигрантов предусматривает 

общее владение основными видами речевыми дея-

тельности, фонетическим, морфологическим, син-

таксическим, лексическим минимумами в соответ-

ствии с Элементарным и, частично, Базовым серти-

фикационными уровнями. 

Обучение русскому языку в объеме Элементарно-

го сертификационного уровня, как правило, занимает 

около 120 учебных часов; для достижения Базового 

уровня необходимо еще около 120 учебных часов. 

Проведение 120-250 учебных часов для указанного 

контингента слушателей не представляется возмож-

ным в условиях российского вуза, т.к. на нахождение 

на территории РФ с целью оформления всех необхо-

димых документов трудящимся мигрантам отводит-

ся месяц. В этой связи возникает острая необходи-

мость организации и проведения интенсивных кур-

сов русского языка для трудящихся мигрантов. 

В современной методике обучения иностранным 

языкам интенсивное обучение привлекает все боль-

шее внимание, активно разрабатывается множество 

методик интенсивного обучения, используемых в 

основном для обучения взрослых. Основными харак-

теристиками интенсивного обучения являются: 

 использование суггестивных средств воздей-

ствия, 

 использование методов и приемов, активизи-

рующих сознательные и подсознательные 

mailto:elenakrapivnik@mail.ru
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процессы психики для создания обширной и 

прочной языковой базы, 

 разработка учебных заданий, максимально 

приближенных к реальной коммуникации и 

мотивирующих общение, 

 организация интерактивных форм коллектив-

ного взаимодействия учащихся и преподава-

теля. 

 превалирование коллективных форм работы и 

установление социально-психологического 

климата в учебной группе, 

 стремление к нивелированию психологиче-

ских барьеров при усвоении языкового мате-

риала и речевом общении. 

Опыт организации краткосрочных курсов рус-

ского языка для трудящихся мигрантов, не владею-

щих русским языком (начальный этап обучения), поз-

волил 

установить целесообразность применения интен-

сивных методов обучения в условиях краткосрочно-

го обучения трудящихся мигрантов при установке на 

развитие устной речи в сжатые сроки. 

Оптимальный объем краткосрочных курсов рус-

ского языка для трудящихся мигрантов составляет 

около 70-80 учебных часов. Содержание курса 

предусматривает овладение фонетическим и лекси-

ко-грамматическим материалом элементарного и 

частично базового уровней владения русским язы-

ком, овладение основными видами речевыми дея-

тельности, а также формирование навыков письма, в 

том числе, официально-делового. 

Обучение мигрантов проводится в группах, со-

стоящих из 8-10 обучаемых, что обусловлено, с од-

ной стороны, необходимостью ограничить группу 

обучаемых в целях обеспечения личностно-

ориентированного подхода к обучению, а с другой 

стороны, необходимостью наличия достаточного 

количества обучаемых в целях создания устойчивого 

коллектива. 

Принцип личностно-ориентированного общения 

проявляется, в частности, в том, что каждый обучае-

мый является как воздействующим, так и подвергае-

мым воздействию. Владение языком подразумевает 

способность участвовать в реальном общении, сле-

довательно, учащийся должен максимально активно 

участвовать в речевой деятельности группы. В этой 

связи количество учащихся должно быть ограничено 

таким образом, чтобы каждый имел возможность 

проговаривать все предъявляемые преподавателем 

лексические единицы и участвовать во всех предла-

гаемых на занятии диалогах и полилогах. 

Групповое обучение способствует возникнове-

нию у личности дополнительных социально-

психологических стимулов к обучению в виде по-

требностей в признании, уважении, внимании участ-

ников группы. Реализуя общую учебную задачу, 

например, становясь участником полилога, член 

группы принимает на себя ответственность за об-

щегрупповой результат. Кроме того, в условиях сов-

местной деятельности формируется некоторый об-

щий фонд знаний и умений, следовательно, каждый 

член группы может при необходимости помогать 

другим членам группы. Таким образом, овладение 

русским языком происходит в процессе общения с 

другими членами группы и с их активной помощью. 

Обучение проводится каждый день по 6-8 учеб-

ных часов. Это условие затруднительно для данного 

контингента обучаемых, приехавших в Россию с 

единственной целью – осуществлять трудовую дея-

тельность. Однако интенсивное обучение требует 

концентрированности в организации учебного про-

цесса, что вызвано необходимостью передачи боль-

шого объема учебного материала в сжатые сроки. 

Занятия, как правило, проводятся одним препода-

вателем. Данное требование определяется, в том 

числе, необходимостью использования суггестивных 

средств воздействия в интенсивном обучении. Пре-

подаватель использует свои личные и профессио-

нальные качества, авторитет, двуплановость поведе-

ния с целью создания разумно организованного кол-

лектива, эффективно усваивающего учебный мате-

риал. Вероятно, интенсивное обучение представляет 

собой процесс более сложный и методически эли-

тарный по отношению к традиционному обучению 

русскому языку как иностранному, что предъявляет 

повышенные требования к профессиональным и 

личным качествам преподавателя, организующего 

интенсивное обучение русскому языку как ино-

странному. 

Интенсивное обучение русскому языку трудя-

щихся мигрантов требует создания нового учебно-

методического обеспечения, соответствующего ряду 

требований. 

Прежде всего, большой объем материала должен 

быть распределен таким образом, чтобы его изуче-

ние занимало не более 80 учебных часов. Это дости-

гается высокой степенью концентрированности 

учебного материала, большой объем которого на 

начальном этапе обучения дает возможность уже на 

первом занятии организовать ситуации, максимально 

приближенные к реальному общению, и обеспечи-

вать высокую мотивацию учащихся. 

Концентрированность учебного материала связа-

на с полифункциональностью учебных заданий и 

упражнений, при которой осуществляется одновре-

менное и параллельное овладение языковым матери-

алом и речевой деятельностью. Именно поэтому 

единицей организации учебного материала и учеб-

ной деятельности является ситуация взаимодействия, 

динамическое событие, моделирующее образы ре-

альной жизни, на основе которых происходит одно-

временное усвоение лексических и грамматических 

единиц и явлений, закрепление языкового материала, 

систематизация языковых знаний и умений и их про-

верка, а также формирование речевых и коммуника-

тивных умений и навыков. 

Интенсивная методика обучения предполагает 

максимально возможную степень соответствия учеб-

ной ситуации процессу реального общения, следова-

тельно, темы предлагаемых учебных диалогов и по-

лилогов должны быть тесно связаны с потребностя-

ми обучаемых в реальной коммуникации на ино-

странном языке. Лингвистам известно, что для 

успешной коммуникации недостаточно знать языко-
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вые единицы и правила их функционирования, − 

необходимо овладеть речевым поведением в есте-

ственных ситуациях. С этой целью в учебно-

методическое обеспечение интенсивного курса ино-

странного языка включаются примеры диалогов, 

полилогов, характерных для ситуаций общения, лич-

но и социально значимых для учащихся. Также 

предполагается самостоятельное участие обучаемых 

в ролевых заданиях, в которых изучение языка свя-

зывается с использованием его в реальной коммуни-

кации или коммуникации, приближенной к реаль-

ной. 

Отметим, что отбор ситуаций для учебно-

методического обеспечения интенсивных курсов 

русского языка для трудящихся мигрантов должен 

производиться с учетом факторов, определивших 

содержание модуля «Русский язык» в комплексном 

экзамене: недолгое пребывание мигрантов в России 

до экзамена, большая трудовая загруженность ми-

грантов, отсутствие у них свободного времени и 

возможностей для знакомства с русскими традиция-

ми и культурными реалиями, слабая вовлеченность 

трудящихся мигрантов в общение с носителями рус-

ского языка и др. В этой связи в субтесты модуля 

«Русский язык», а следовательно, и в учебные мате-

риалы курсов, не включаются некоторые бытовые 

ситуации, традиционные для подготовки к Элемен-

тарному и Базовому уровню владения русским язы-

ком (например, «В библиотеке», «В университете», 

«Спорт» и пр.), но моделируются ситуации, с кото-

рыми трудящиеся мигранты могут столкнуться в 

повседневной жизни, при повседневном общении 

(например, «В миграционной службе», «Разговор с 

полицейским», «Звонок в скорую помощь» и др.). 

Хотя большая часть коммуникативных ситуаций, 

традиционно используемых при обучении русскому 

языку, сохраняется и в учебных материалах для тру-

дящихся мигрантов («Знакомство», «В магазине», «В 

больнице», «На почте» и др.). 

Необходимо обратить особое внимание на подго-

товку трудящихся мигрантов к созданию письмен-

ных текстов на русском языке. Несмотря на общую 

установку интенсивного обучения иностранным 

языкам на развитие устной речи, в задачи интенсив-

ных курсов русского языка для трудящихся мигран-

тов входит подготовка учащихся к выполнению 

субтеста «Письмо». Русский официально-деловой 

стиль речи представляет собой особую систему язы-

ковых средств, лексические и грамматические ком-

поненты которой практически не входят в лексико-

грамматические минимумы Элементарного и Базово-

го уровней общего владения русским языком. Боль-

шая часть трудящихся мигрантов, находящихся на 

территории России, не имеет опыта самостоятельно-

го заполнения документов, предложенных в качестве 

заданий в субтесте «Письмо». В этой связи рекомен-

дуется выделить отдельное занятие на подготовку 

трудящихся мигрантов к письменным заданиям. При 

этом возникает вопрос о необходимости обучения 

данного контингента учащихся русской графике. Как 

представляется, необходимость усвоения письмен-

ных букв русского алфавита не является явной. Опыт 

проведения интенсивных курсов показывает, что 

учащиеся, знакомые со звуками русской речи и их 

наиболее частым печатным выражением на письме, 

успешно демонстрируют объем знаний и умений, 

необходимый для успешной сдачи модуля «Русский 

язык». Хотя в этом случае перед преподавателем 

встают дополнительные задачи –фиксировать в соб-

ственной письменной речи печатные буквы, а в уст-

ной – называть звук, а не букву алфавита (например, 

называя букву в слове). 

Как показывает наш опыт, интенсивное обучение, 

как уже сложившаяся специфическая система обуче-

ния, характеризующаяся особыми принципами отбо-

ра и организации речевого и языкового материала, 

может служить одним из наиболее эффективных пу-

тей подготовки трудящихся мигрантов к сдаче Ком-

плексного экзамена по русскому языку, истории Рос-

сии и основам законодательства Российской Федера-

ции и способствовать их более успешной социализа-

ции в российском обществе. 
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В статье рассматриваются особенности во-

просительных предложений в русском языке и 

предлагается их классификация, направленная 

на оптимизацию их усвоения в китайской 

аудитории и перевода на китайский язык. 
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The article is devoted to the interrogative sentenc-

es. The focus is on their classification which is de-

signed to contribute to efficiency teaching Chinese 

students and translation interrogative sentences 

from Russian to Chinese. 

Key words: Russian as a foreign language, interrogative 

sentences, classification 

Как известно, по цели высказывания предложе-

ния делятся на три функционально-коммуникатив-

ных типа —  повествовательные, вопросительные, 

побудительные. К повествовательным относят пред-

ложения, которые заключают в себе сообщение о 
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каком-либо факте, явлении, событии, утверждаемых 

или отрицаемых, к вопросительным – предложения, 

которые выражают вопрос, обращенный к собесед-

нику, а к побудительным –предложения, выражаю-

щие волеизъявление говорящего (приказ, просьбу, 

призыв, приглашение к совместному действию и т. 

п.). 

Таким образом, в лингвистике постулируется, что 

прямое коммуникативное предназначение вопроси-

тельных предложений состоит в том, чтобы выразить 

вопрос, т. е. стремление говорящего получить от 

слушающего необходимую информацию. 

Однако в русском языке в реальном речевом об-

щении предназначенность вопросительных предло-

жений заключается не только в выражении вопроса. 

Например, к вопросительным относят предложения, 

имеющие своей целью побудить собеседника выска-

зать мысль, интересующую говорящего: Зачем тебе 

в Петербург? Что ты теперь скажешь себе в 

оправдание? В русском языке формальная структура 

вопросительного предложения может быть исполь-

зована для выражения самых различных интенций – 

просьбы, совета, сомнения, удивления и т. д.: Не 

могли бы вы закрыть окно? Вы уверены, что пра-

вильно поступаете? Неужели это непонятно? Кро-

ме этого, вопросительное предложение в русском 

языке может выражать эмоционально-экспрессивное 

отношение говорящего к предмету речи, могут вы-

ступать способом выражения вежливости, эмоцио-

нальных реакций и т. д. 

Таким образом, в русском языке вопросительные 

предложения активно используются в разнообразных 

коммуникативных целях, т. к. могут содержать как 

значения вопроса, так и утверждающего сообщения, 

а также значения чрезвычайно разнообразных видов 

побуждения к действию и значения состояний. Эта 

особенность вопросительных предложений русского 

языка усложняет их изучение в иноязычной аудито-

рии и, соответственно, при переводе затрудняет по-

иски адекватного им эквивалента в иностранном 

языке (в частности, в китайском). 

В связи с тем, что вопросительные предложения 

русского языка представляют собой многоаспектные 

единицы синтаксиса, которые совмещают в себе во-

просительное, побудительное и повествовательное 

значение, в русистике наблюдается многообразие 

классификаций вопросительных предложений. При 

этом разными авторами в зависимости от критериев 

разграничения вопросительных предложений пред-

лагаются различные их классификации. 

В частности, в зависимости от объема и характера 

информации, которую хочет получить говорящий, 

вопросительные предложения подразделяются на 

общевопросительные (неместоименные), частново-

просительные (местоименные) и альтернативные 

(разделительные) [4]. 

С точки зрения этой классификации общевопро-

сительные предложения – это вопросительные пред-

ложения, которые выражают общий вопрос, требу-

ющий в ответе лишь подтверждения или опроверже-

ния информации, содержащейся в вопросительном 

предложении, что может быть выражено словами да 

или нет: Завтра у вас занятие будет? Ты решил 

задачу? 

Частновопросительные предложения – это вопро-

сительные предложения, которые выражают специ-

альный вопрос. Они имеют в своем составе вопроси-

тельное местоимение (местоименное наречие) типа 

кто, что, какой, каков, чей, который, сколько, как, 

где, куда, откуда, докуда, когда, почему и т. п., кото-

рое в ответе замещается неместоименным словом, 

выражающим требуемую информацию: Что ты хо-

чешь делать? Куда тебя утром посылали? 

Общевопросительные и частновопросительные 

предложения задаются с целью получения ответа: 

говорящий или спрашивающий хочет получить ин-

формацию у собеседника, поэтому собеседник дол-

жен ответить на задаваемый вопрос. Специфика во-

проса определяет специфику ответа. 

Альтернативные вопросительные предложения – 

это вопросительные предложения, которые предпо-

лагают в ответе выбор одной из двух или нескольких 

возможностей: Вам кофе или чаю? Ты читаешь или 

пишешь? 

Существуют и другие классификации вопроси-

тельных предложений. 

Например, по общему значению, по характеру 

вопроса и ответа вопросительные предложения делят 

на собственно-вопросительные, вопросительно-

побудительные, вопросительно-риторические [4, с. 

49-50]. 

В рамках данной классификации считается, что 

собственно-вопросительные предложения выражают 

вопрос, на который предполагается, требуется ответ: 

Кто приехал? Что ты думаешь делать? 

Вопросительно-побудительные предложения вы-

ражают не обычный вопрос, а такой, посредством 

которого собеседник побуждается к действию: Что 

вы стоите? Чего вы ждете? 

Вопросительно-риторические предложения со-

держат риторический вопрос, на который ответ не 

требуется, потому что в самом вопросе содержится 

скрытое утверждение или отрицание: Кто же этого 

не знает? Кого не радует первый снег? 

Более подробной и практически важной с точки 

зрения изучения русского языка как иностранного 

является классификация вопросительных предложе-

ний в зависимости от значения и характера комму-

никативной функции этих предложений. На этой 

основе выделяются следующие типы вопроситель-

ных предложений: 

  собственно-вопросительные, 

  вопросительно-утвердительные, 

  вопросительно-отрицательные, 

  вопросительно-побудительные, 

  вопросительно-риторические [1, с. 297]. 

К собственно-вопросительным относят предло-

жения, заключающие в себе вопрос, который обяза-

тельно предполагает ответ собеседника. При этом их 

вопросительность может быть выражена как интона-

цией, так и интонацией в сочетании с вопроситель-

ными частицами, местоимениями и наречиями: Вы 

сделали работу? Кто пришел? Другая дорога тут 

есть? Далеко до станции? 
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К вопросительно-утвердительным относят пред-

ложения, содержащие в себе информацию, которая 

требует подтверждения: Так вы едете? Это уже 

решено? Ну, идем? 

К вопросительно-отрицательным относят пред-

ложения, содержащие в себе отрицание того, о чём 

спрашивается: Что же вам тут может не нравить-

ся? Кажется, это не особенно приятно? Разве 

можно не любить весну? 

К вопросительно-побудительным относят пред-

ложения, которые содержат в себе побуждение к 

действию, выраженному в самом вопросе: Итак, 

может быть, продолжим наше занятие? 

К вопросительно-риторическим относят предло-

жения, которые содержат в себе утверждение или 

отрицание и не требуют ответа, так как ответ содер-

жится в самом вопросе: Что пользы напрасно и веч-

но желать? 

Необходимо отметить, что в русистике вопроси-

тельно-утвердительные, вопросительно-

отрицательные, вопросительно-побудительные, во-

просительно-риторические объединяют в единую 

группу «несобственно-вопросительных предложе-

ний», противопоставленную «собственно-

вопросительным предложениям» на том основании, 

что они не требуют ответа [2, с. 34]. 

Итак, множественность классификаций вопроси-

тельных предложений в русском языке обусловлена 

тем, что они отличаются друг от друга своими ком-

муникативными функциями, значениями, объемом, 

характером предполагающего ответа и т. д. С учетом 

этих особенностей вопросительных предложений 

русского языка и на основании имеющихся в руси-

стике их классификаций может быть предложена 

следующая «сводная» классификация, ориентиро-

ванная на поиск способов их перевода на китайский 

язык. 

В соответствии с этой классификацией вопроси-

тельные предложения русского языка можно разде-

лить на две большие группы – собственно-

вопросительные и несобственно-вопросительные. 

К собственно-вопросительным предложениям от-

носятся предложения, обладающие формой вопроса 

и коммуникативным значением вопроса, т. е. это 

предложения, выражающие вопрос, на который 

предполагается, требуется ответ (что может быть 

выражено как интонацией, так и интонацией в соче-

тании с вопросительными частицами, местоимения-

ми и наречиями). 

Несобственно-вопросительные предложения – 

это такие предложения, которые хотя и имеют во-

просительную форму, не выражают просьбу об ин-

формации и не требуют ответа. Коммуникативной 

целью несобственно-вопросительных предложений 

может быть выражение просьбы, догадки, предпо-

ложения, утверждения, сомнения, отрицания, удив-

ления, несогласия и др. Таким образом, они облада-

ют коммуникативным значением, не соответствую-

щим форме и, соответственно, совмещают в себе 

признаки нескольких функциональных типов пред-

ложений. 

Для более точной характеристики собственно-

вопросительных предложений их можно разделить в 

зависимости от объема и характера ответной инфор-

мации и с точки зрения условия реального речевого 

общения на три группы – общевопросительные, 

частновопросительные и альтернативные. 

Общевопросительные предложения – это вопро-

сительные предложения, которые выражают общий 

вопрос по ситуации в целом и требуют в ответе лишь 

подтверждения или опровержения информации (что 

может быть выражено словами да или нет): Ты 

идешь домой? 

Частновопросительные предложения – это вопро-

сительные предложения, которые выражают специ-

альный вопрос по отдельным аспектам ситуации (что 

выражается, например, с помощью вопросительных 

местоимений кто, что, какой, каков, чей, который, 

сколько, как, где, куда, откуда и т.п.): О чем ты ду-

маешь? Кто пришел? 

Альтернативные вопросительные предложения – 

это вопросительные предложения, которые предпо-

лагают в ответе выбор одной из двух или нескольких 

возможностей: Она англичанка или американка? 

В зависимости от объема и характера ответной 

информации и с точки зрения условий реального 

речевого общения несобственно-вопросительные 

предложения можно разделить на следующие две 

подгруппы: 

а) несобственно-вопросительные предложения, 

предполагающие определенный ответ, 

б) несобственно-вопросительные предложения, 

не предполагающие ответ. 

К несобственно-вопросительным предложениям, 

предполагающим ответ, относятся вопросительно-

утвердительные предложения и вопросительно-

отрицательные предложения. 

Вопросительно-утвердительное предложение – 

это вопросительное предложение, которое содержит 

в себе информацию, которая требует подтверждения: 

Значит, я не ошибся? 

Вопросительно-отрицательное предложение – это 

вопросительное предложение, которое уже содержит 

в себе отрицание того, о чём спрашивается: Что же 

вам тут может не нравиться? 

К несобственно-вопросительным предложениям, 

не предполагающим ответ, относятся вопросительно-

побудительные предложения и вопросительно-

риторические предложения. 

Вопросительно-побудительное предложение – 

это вопросительное предложение, которое содержит 

в себе побуждение к действию, выраженному в са-

мом вопросе: Пойдем в кино? 

Вопросительно-риторические предложения со-

держат риторический вопрос, на который ответ не 

требуется, т. к. ответ вытекает из самой постановки 

вопроса: Кто же этого не знает? 

Таким образом, в целях совершенствования про-

цесса изучения и перевода все многообразие русских 

вопросительных предложений можно разделить на 

две большие группы – собственно-вопросительные и 

несобственно-вопросительные. Собственно-

вопросительные предложения, в свою очередь, де-
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лятся на три подгруппы – общевопросительные, 

частновопросительные и альтернативные. А несоб-

ственно-вопросительные предложения делятся на 

две группы – несобственно-вопросительные предло-

жения, предполагающие определенный ответ и не-

собственно-вопросительные предложения, не пред-

полагающие ответ. К несобственно-вопросительным 

предложениям, предполагающим ответ, относятся 

вопросительно-утвердительные предложения и во-

просительно-отрицательные предложения. К несоб-

ственно-вопросительным предложениям, не предпо-

лагающим ответ, относятся вопросительно-

побудительные предложения и вопросительно-

риторические предложения. 

Данная «подробная» классификация вопроси-

тельных предложений русского языка направлена на 

оптимизацию их усвоения и понимания в китайской 

аудитории, а также должна обеспечить корректность 

и адекватность их перевода на китайский язык. 
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В статье рассматриваются вопросы обучения 

трудящихся мигрантов основам российского 

законодательства. Модуль «Основы законода-

тельства Российской Федерации» является ча-

стью Комплексного экзамена для трудящихся 

мигрантов и представляет собой адаптиро-

ванный тест для той части иностранцев, ко-

торые желают получить разрешение на рабо-

ту в РФ. 

Ключевые слова: трудящиеся мигранты, модуль 

«Основы законодательства РФ» 

The article report about teaching Russian law to 

migrant workers. Russian law test is a part of 

mandatory exam for migrant workers and it is aone 

of the types of adapted tests for special social 

group foreignness which want to take a work per-

mit in Russian Federation. 

Key words: migrant workers, Russian law test 

С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный 

закон от 20 апреля 2014 года № 74-ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федера-

ции»». Этот закон, как известно, вводит в качестве 

дополнительного требования к пакету документов на 

оформление разрешения на временное проживание, 

вид на жительство и разрешения на работу (патент) 

наличие сертификата, подтверждающего владение 

русским языком, знание истории России и основ за-

конодательства Российской Федерации. В соответ-

ствии с данным требованием иностранные граждане 

и лица без гражданства, желающие получить данный 

сертификат, должны сдать комплексный (интеграци-

онный) экзамен по русскому языку, истории России 

и основам законодательства РФ. 

Изменения в миграционном законодательстве РФ 

и введение комплексного экзамена для мигрантов в 

целом направлены на содействие их интеграции в 

российское общество, гармонизацию межнациональ-

ных отношений и решение таких задач, как упорядо-

чение миграционных потоков, повышение каче-

ственного уровня прибывающей в Российскую Фе-

дерацию иностранной рабочей силы, содействие со-

циокультурной адаптации и интеграции мигрантов в 

российское общество. 

Именно на эти цели и задачи миграционной по-

литики РФ были ориентированы содержание и цели 

модулей комплексного экзамена по русскому языку, 

истории России и основам законодательства РФ. При 

этом, естественно, каждый из представленных в 

комплексном экзамене модулей, реализует эти цели 

и задачи в соответствии со своей предметно-

содержательной спецификой. 

В частности, модуль «Основы законодательства 

РФ» содержательно охватывает вопросы, связанные 

с конституционным строем РФ, спецификой статуса 

иностранных работников в РФ, особенностями их 

пребывания на территории РФ и особенностями вза-

имодействия с российскими органами государствен-

ной власти. Этот модуль тематически включает в 

себя такие разделы, как «Государственная символика 

РФ», «Конституционный строй РФ», «Въезд и выезд, 

пребывание и проживание в РФ», «Права человека в 

РФ: гражданские, политические, экономические, 

социальные и культурные», «Трудовая деятельность 

иностранных работников», «Основы гражданского 

права РФ», «Основы семейного права РФ», «Обязан-

ности и ответственность иностранных работников в 

РФ», «Взаимодействие иностранных работников с 

Федеральной миграционной службой РФ», «Взаимо-

действие иностранных работников с другими орга-

нами государственной власти РФ», «Взаимодействие 

иностранных работников с консульскими учрежде-

ниями государства своего гражданства». Таким обра-

зом, тематически модуль «Основы законодательства 

РФ» ориентирован на практические вопросы жизни в 

Российской Федерации иностранных граждан и лица 

mailto:lf@mail.khstu.%20ru
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без гражданства, желающих получить разрешение на 

временное проживание, вид на жительство или раз-

решение на работу (патент). 

Как показывают результаты сдачи комплексного 

экзамена, несмотря на то, что иностранные граждане, 

проживающие в РФ, как правило, владеют информа-

цией, представленной в модуле «Основы законода-

тельства РФ», сдача этого модуля представляет для 

них серьезные трудности. Это связано, в первую 

очередь, с низким уровнем владения русским языком 

(не только языком повседневного общения, но и 

языком «для специальных целей», т.е. научным сти-

лем русской речи). Об этом, в частности, говорит тот 

факт, что иностранные граждане, не испытывающие 

особых затруднений в бытовом (повседневном) об-

щении на русском языке, с трудом понимают и 

«узнают» представленные в модуле «Основы зако-

нодательства РФ» вопросы и варианты ответов. 

Необходимо отметить, что специалисты, которые 

готовили и готовят контрольно-измерительные мате-

риалы (тесты) по модулю «Основы законодательства 

РФ», конечно, учитывали и учитывают при их созда-

нии эту проблему. Поэтому те варианты тестов, ко-

торые в настоящее время используются при сдаче 

комплексного экзамена, максимально упрощены в 

языковом отношении. Однако упростить языковые 

формулировки тестов по «Основам законодательства 

РФ» до уровня разговорной русской речи без «со-

держательно-смысловых» потерь, безусловно, не-

возможно (что объясняется, в частности, особым 

статусом и особыми функциями терминологической 

лексики в научном стиле речи). В связи с этим воз-

никает необходимость целенаправленной подготовки 

иностранных граждан к сдаче модуля «Основы зако-

нодательство РФ». 

Одной из наиболее эффективных моделей подго-

товки к модулю «Основы законодательство РФ» яв-

ляются курсы, в рамках которых проводится после-

довательное ознакомление с содержанием модуля и 

образцами тестовых заданий, т.е. целенаправленно 

формируются знания, языковые навыки и умения, 

необходимые для сдачи модуля. Однако, как показы-

вает практика, не все иностранные граждане по тем 

или иным причинам (например, финансовым) имеют 

возможность их посещать. Поэтому при организации 

подготовки к сдаче модуля «Основы законодатель-

ство РФ» необходимо обращать особое внимание 

разработку учебно-методических материалов для 

самостоятельной подготовки к его сдаче. 

Помощь в самостоятельной подготовке к сдаче 

модуля «Основы законодательство РФ» может ока-

зать, во-первых, подробная программа учебного кур-

са. Для этого в ней не только должны быть указаны 

разделы содержания, но и представлена терминоло-

гическая лексика, используемая в тестах для форму-

лировки этого содержания, а также образцы тестов, 

которые позволяют активизировать эту лексику при 

чтении и выполнении тестовых заданий. Во-вторых, 

самостоятельной подготовке к сдаче модуля способ-

ствует использование специально подготовленных 

пособий и других учебно-методических материалов, 

которые тематически должны отражать реальное 

содержание тестовых заданий и в языковом плане 

должны соответствовать тому языковому уровню, 

который реально представлен в тестах. 

Целенаправленная подготовка учебно-методиче-

ских материалов для обучения на курсах и для само-

стоятельной подготовки к сдаче модуля «Основы 

законодательства РФ» должна обеспечить благопри-

ятные условия для сдачи комплексного экзамена, а 

также снять социальное напряжение, связанное с его 

введением. 

Лепешкина Л.А. 
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В статье рассматривается значение дисци-

плины "Речевая коммуникация" в формировании 

коммуникативной и речевой компетенций как 

важных составляющих профессиональной под-

готовки специалистов по туризму, сервисному 

обслуживанию при предоставлении гостинич-

ных услуг, перечисляются основные технологии 

преподавания данной дисциплины. 

Ключевые слова: коммуникация, компетенция, об-

разовательные технологии, информационно-разви-

вающие технологии, проблемно-ориентированные, 

личностно-ориентированные технологии. 

The article deals with the importance of discipline 

"Speech Communication" in the formation of a 

communicative and speech competences as im-

portant constituents of training specialists in tour-

ism, service and hotel services. Key technologies of 

teaching this discipline are listed in the article. 

Key-words: communication, competence, educational-

technologies, informationtechnologies in education, 

problem-oriented technologies, personality-oriented 

technologies. 

К выпускникам российских вузов предъявляются 

требования наличия у них не только высокого про-

фессионализма, но и глубокого понимания принци-

пов общения, особенно речевого. Выпускники долж-

ны в совершенстве владеть всеми видами речевой 

деятельности, обладать навыками речевого тестиро-

вания, уметь квалифицированно вести беседу (имен-

но вести, а не только участвовать в ней), в общем, 

чувствовать себя вполне уверенно как в бытовой, так 

и в деловой сферах общения. 

Свобода общественной жизни требует от каждого 

члена общества активных речевых действий и уме-

ние говорить убедительно. Многие беды современ-

ности проистекают от неумения донести свою мысль 

до партнера, слушать и понимать собеседника, стро-

ить отношения с разными людьми, добиваясь макси-

мальной эффективности в деловых контактах. Сего-

дня в информационном обществе коммуникативная 

компетентность личности чрезвычайно востребова-
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на. В системе профессиональной подготовки в вузе 

она выступает одним из приоритетов. Специальность 

социально-культурного сервиса и туризма характе-

ризуется как коммуникативно ориентированная про-

фессия, профессия с высокой речевой ответственно-

стью: это означает, что будущий специалист в обла-

сти социальных технологий обязательно должен 

ориентироваться в основных подходах к пониманию 

сущности, функции, сфер общения, уметь правильно 

взаимодействовать с людьми. 

Введение дисциплины «Речевая коммуникация» в 

вузе обусловлено необходимостью обучения совре-

менным методам и приемам делового общения, 

освоению технологии формирования индивидуаль-

ного и группового имиджа, в которых речевое обще-

ние является основой, фундаментом, то есть цель 

курса – дать в руки будущих специалистов, работа-

ющих в сфере социальных услуг и туризма, доста-

точный инструмент для эффективного использова-

ния языка в решении профессиональных задач. Воз-

никает проблема: какой должна быть методика обу-

чения студентов, какие современные коммуникатив-

ные технологии необходимо использовать при пре-

подавании речевой коммуникации в вузе для успеш-

ного формирования нужной компетенции будущих 

специалистов. Технологии обучения предусматри-

вают систему экспериментальных приемов, упраж-

нений, четкий порядок их выполнения вплоть до ал-

горитмизации. В методике преподавания речевой 

коммуникации можно отметить наличие лингвисти-

ческого (ортологического), психолингвистического, 

психологического и комплексного подходов. 

Лингвистический подход заключается в постули-

ровании необходимости овладения нормами литера-

турного языка и критериями культуры речи для эф-

фективного достижения конечной цели общения. В 

рамках психолингвистического подхода выделяются 

два направления: риторическое и деятельностное. 

Психологический подход основывается на представ-

лении о том, что успех коммуникации зависит от 

умения человека использовать психологические ме-

ханизмы взаимодействия людей. И наконец, ком-

плексный подход обеспечивает учет самых разных 

факторов, единство всех перечисленных подходов. 

[1, с.20] 

В программе дисциплины «Речевая коммуника-

ция» определены главные цели основной образова-

тельной программы (ООП): 

 подготовка выпускников к организационно-

управленческой деятельности; 

 подготовка выпускников к технологической 

деятельности, направленной на создание но-

вых форм устного и письменного делового 

общения с клиентами и партнерами в турбиз-

несе и сервисной деятельности; 

 подготовка выпускников к научным исследо-

ваниям для решения задач, связанных с разра-

боткой эффективной стратегии делового об-

щения, к усовершенствованию методов и при-

емов взаимодействия; 

 подготовка выпускников к самообучению и 

непрерывному профессиональному самосо-

вершенствованию. 

Для достижения планируемых результатов обу-

чения в дисциплине «Речевая коммуникация» ис-

пользуются различные образовательные технологии: 

 информационно-развивающие технологии, на-

правленные на формирование системы зна-

ний, запоминание и свободное оперирование 

ими. В данных технологиях используется про-

блемное изложение лекционного материала, 

семинарский метод, самостоятельное изучение 

литературы на темы коммуникативного 

управления, применение новых информаци-

онных технологий для самостоятельного по-

полнения знаний, включая использование тех-

нических и электронных средств информации, 

составление аннотаций к лекциям, исследова-

ние законов речевого воздействия: закона зер-

кального развития общения, закона ритма об-

щения, закона доверия к простым словам; 

 деятельностные практико-ориентированные 

технологии, направленные на формирование 

системы профессиональных практических 

умений, обеспечивающих возможность каче-

ственно выполнять профессиональную дея-

тельность. Используется анализ диалогов, те-

лефонных разговоров, речевых и поведенче-

ских ошибок, ролевые игры, создание образ-

цов документов, поиск оптимальных решений 

конкретной производственной проблемы; 

 развивающие проблемно-ориентированные 

технологии, направленные на формирование и 

развитие проблемного мышления, мыслитель-

ной активности, способности видеть и форму-

лировать проблемы, выбирать способы и 

средства для их решения. Используются виды 

проблемного обучения: учебные дискуссии, 

коллективная мыслительная деятельность в 

группах при выполнении индивидуальных и 

групповых заданий, поиск оптимальных ре-

шений в рамках предложенной ситуации об-

щения, анализ конфликтов в туризме, состав-

ление психологического портрета потребителя 

туристических и сервисных услуг; 

 личностно-ориентированные технологии, обе-

спечивающие в ходе учебного процесса учет 

различных способностей обучаемых, создание 

необходимых условий для развития их инди-

видуальных способностей, развитие активно-

сти личности в учебном процессе. Эффектив-

ным бывает тренинг «Формирование личного 

имиджа менеджера турфирмы», тренинг «Ор-

ганизация презентации турпродукта». [2,с.34 ] 

Данные технологии способствуют формированию 

культурной основы (этоса) профессии, личностного 

профессионализма, коммуникативной и психологи-

ческой компетентности, чрезвычайно необходимых 

для работника в сфере туристических и сервисных 

услуг. 
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Федеральная таможенная служба является основ-

ным работодателем для выпускников Российской 

таможенной академии. Соответственно специалисты 

таможенного дела в качестве должностных лиц та-

моженных органов должны быть компетентными для 

реализации задач и осуществления функций тамо-

женных органов, определенных таможенным зако-

нодательством. 

Федеральным государственным стандартом спе-

циальности 036401 Таможенное дело определены 

направления деятельности специалиста таможенных 

органов. В соответствии с требованиями к результа-

там освоения основных образовательных программ 

выпускник должен обладать общекультурными и 

профессиональными компетенциями, необходимыми 

для решения профессиональных задач [3]. 

Во Владивостокском филиале Российской тамо-

женной академии в рамках специальности Таможен-

ное дело студенты обучаются по двум специализаци-

ям, одной из которых является специализация «То-

вароведение и таможенная экспертиза»; выпускаю-

щей является кафедра с одноименным названием. 

Основной целью данной специализации является 

подготовка для таможенных органов кадров, обла-

дающих углубленными знаниями о товарах, опреде-

ляющих экспортную и импортную направленность 

Дальневосточного региона. 

Ряд закрепленных за кафедрой дисциплин («Эколо-

гия», «Безопасность жизнедеятельности», «Товарове-

дение и экспертиза в таможенном деле», «Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности», 

«Контроль достоверности заявленного кода товара») 

относятся к обязательным дисциплинам общепрофес-

сионального цикла и в процессе их изучения студенты 

специальности «Таможенное дело» получают теорети-

ческие знания и практические навыки, достаточные для 

формирования в целом профессиональных компетен-

ций. 

Для дальнейшего формирования и углубления 

профессиональных компетенций студентов в учебный 

план специализации «Товароведение и таможенная 

экспертиза» включен ряд дисциплин, формирующих 

специальные профессиональные знания и практиче-

ские навыки, необходимые для решения вопросов, 

связанных с идентификацией и фальсификацией това-

ров, установлением качественных характеристик и 

потребительской стоимости товаров, определением 

возможности ввоза/вывоза товара или помещения 

товара под конкретный таможенный режим и других 

[2]. 

Для формирования той или иной компетенции 

образовательной программой предусмотрены формы 

и методы работы со студентами, в которых усвоение 

учебного материала происходит в условиях, близких 

к условиям его применения в реальных производ-

ственных условиях. При этом нужно иметь в виду 

тесную взаимосвязь путей и способов выработки 

компетенций и методов оценки степени их сформи-

рованности [1]. 

С целью осуществления мониторинга процесса 

подготовки выпускников вуза и реализации компе-

тентностной модели специалиста одной из важных 

задач становится разработка инструментария изме-

рения компетентности. 

При изучении дисциплин специализации «Това-

роведение и таможенная экспертиза» предусмотрены 

следующие формы интерактивных занятий, направ-

ленных как на формирование, так и на оценивание 

уровня сформированости компетенций обучающих-

ся: 

1) применение в учебном процессе практикоори-

ентированных и ситуационных заданий; 

2) применение ролевых и деловых игр, модели-

рующих производственную ситуацию, при решении 

которой студенты демонстрируют сформированные 

знания, умения и навыки в рамках определенных 

профессиональных компетенций; 

3) обязательная публичная защита курсовых ра-

бот; 

4) проведение практикумов, позволяющих сту-

дентам демонстрировать свои компетенции; 

5) включение в итоговый государственный экза-

мен интегрированных задач профессиональной 

направленности; 

6) применение оценочных листов для оценки 

компетенций студентов по итогам прохождения про-
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изводственной практики и результатам подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

В таблице 1 представлены перечень компетенций, 

дисциплины, при изучении которых они формиру-

ются, а также применяемые интерактивные формы 

занятий. 

Для каждого вида индикатора компетентности 

студентов преподаватель разрабатывает критерии 

оценивания в количественном выражении, что пред-

ставлено в рабочих программах дисциплин и дово-

дится до сведения студентов на первом аудиторном 

занятии. 

Таблица 1 

Перечень формируемых компетенций и индикаторов компетентности 

Формируемые компетенции Дисциплина Интерактивные формы 

занятий 

ОК-4 – владение навыками сохранения и содей-

ствия обеспечению охраны окружающей среды, 

умением соблюдать правила безопасности жизне-

деятельности 

Безопасность жизнедея-

тельности 

Экология 

Деловая игра 

Решение ситуационных 

задач 

Учебная конференция 

Компьютерная эколого–

экономическая игра- стра-

тегия 

ПК-19 - владение навыками выявления фальси-

фицированного и контрафактного товара и назна-

чения экспертизы 

Теоретические основы то-

вароведения 

Товароведение и экспертиза 

в таможенном деле 

Экспертиза в таможенных 

целях 

Товароведение и эксперти-

за технически сложных 

товаров 

Современные материалы и 

технологии производства 

товаров 

Решение ситуационных 

задач 

Работа в малых группах  

Деловая игра 

Тренинг 

ПК-10 - умение применять методологию класси-

фикации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

Товарная номенклатура 

ВЭД 

Контроль достоверности 

заявленного кода товара 

Ролевая игра 

Кейс- метод 

Деловая игра 

Специальное программное 

обеспечение 

ПК-13 - владение навыками заполнения и кон-

троля таможенной документации 

Товароведение и экспертиза 

в ТД 

Товарная номенклатура 

ВЭД 

Работа в малых группах  

Деловая игра 

Тренинг 

ПК-35 – владение навыками по организации вза-

имодействия в области профессиональной дея-

тельности 

Товароведение и экспертиза 

в ТД 

Товарная номенклатура 

ВЭД 

Контроль достоверности 

заявленного кода товара 

Междисциплинарная дело-

вая игра 

 

Наиболее подходящими комплексными ин-

струментами формирования и оценивания компетен-

ций являются решение ситуационных задач и прове-

дение деловых игр. Во-первых, они, как правило, но-

сят междисциплинарный характер. Во-вторых, в боль-

шей или меньшей степени отражают реальные ситуа-

ции, возникающие в области профессиональной дея-

тельности выпускника [1, с. 11]. 

Так, при решении ситуационных задачи приме-

нении метода работы в малых группах на практиче-

ских занятиях по дисциплинам «Теоретические ос-

новы товароведения», «Товароведение и экспертиза 

в таможенном деле», «Товарная номенклатура ВЭД», 

«Контроль достоверности заявленного кода товара» 

студенты отрабатывают навыки, необходимые для 

формирования профессиональных компетенций, со-

держание которых заключается в способности и го-

товности выпускника самостоятельно определять 

качественные характеристики и безопасность това-

ров, идентифицировать товары по их описанию в 

декларации на товар, выявлять основания и знать 

порядок назначения таможенной экспертизы, приме-

нять нормы международного материального права 

для определения классификационного кода товаров 



Совершенствование образовательных технологий 

271 

по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Евроазиатского экономического сооб-

щества.. По результатам выполнения практикоори-

ентированных задач студенты обосновывают свое 

решение. 

Реализация компетентностного подхода при 

изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельно-

сти» и «Экология», изучаемых студентами 1 и 2 кур-

сов, предусматривает использование активных и ин-

терактивных форм проведения занятий (проблемные 

лекции с просмотром учебных фильмов, деловые 

игры, учебные конференции, разбор конкретных си-

туаций, мастер-класс специалистов и др.). По резуль-

татам обучения студенты способны анализировать 

конкретную ситуацию, прогнозировать развитие 

чрезвычайных ситуаций; предлагать способы защиты 

населения в ЧС, соблюдать правила безопасности 

жизнедеятельности, владеют навыками сохранения 

окружающей среды, оценивания последствий ЧС 

техногенного характера, принятия оптимальных ре-

шений в экстремальных ситуациях. 

Более широкий набор сформированных компе-

тенций у студентов старших курсов возможно оце-

нить при проигрывании междисциплинарных дело-

вых игр, например, деловая игра «Моделирование 

таможенных процедур», организатором которой яв-

ляются кафедра товароведения и таможенной экс-

пертизы и кафедра таможенных операций, таможен-

ного контроля и технических средств таможенного 

контроля. Проигрывание всех стадий игры позволяет 

оценить уровень как профессиональных, так и обще-

культурных компетенций студентов. 
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В статье рассматривается проблема органи-

зации и разработки содержания производ-

ственной (педагогической) практики как обра-

зовательного события в подготовке бакалав-

ров по направлениям «Образование и педагоги-

ка» к профессиональной деятельности в обра-

зовательных организациях. 

Ключевые слова: педагогическая практика, образо-

вательное событие, событийный подход. 

In the article the problem of the organization and 

development of content production (teaching) 

practice as an educational event in preparation of 

bachelors in the field of Education and pedagogy 

for professional work in educational organizations. 

Key words: pedagogical practice, educational event, 

event approach. 

Современные требования к результатам подго-

товки бакалавров по направлениям «Образование и 

педагогика», представленные в Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах третьего 

поколения (с учетом запросов работодателей) дик-

туют вузам необходимость исследовательского по-

иска оптимальных средств, обеспечивающих готов-

ность и способность выпускников эффективно рабо-

тать в новых условиях, быть не менее востребован-

ными, чем выпускники специалитета в образова-

тельных организациях на различных должностях. 

Определяющую роль в профессионально-

практической подготовке бакалавров занимает про-

изводственная (педагогическая) практика, которая 

призвана обеспечить студенту успешную социализа-

цию в профессиональной среде. В процессе практики 

происходит самореализация, самовыражение, само-

определение личности студента как субъекта соб-

ственной профессиональной деятельности, проба 

себя в профессии, развитие профессиональных уме-

ний и профессионально значимых качеств. 

Вопросы организации педагогической практики 

раскрыты в исследованиях Т.А. Авериной, Н.А. Аве-

рина, М.Н. Бондаревской, Е.В. Бурмистровой, В.П. 

Горленко, И.В. Гребенева, Е.Б. Лысовой, П.Е. Ре-

шетникова, А.В. Роговой, А.П. Тряпицыной, И.Ф. 

Харламова, Н.В. Чекалева и др., в том числе до-

школьного образования: А.В. Суровцевой, Е.А. Фле-

риной, Ф.С. Левина, Щириной, Л.И. Красногорской, 

Д.В. Менджерицкой, А.К. Бондаренко, Л.В. Поздняк 

и др. 

Вместе с тем, не все аспекты данной проблемы 

разработаны достаточно глубоко. Теоретическая и 

практическая нерешенность многих вопросов и про-

блем практики студентов-бакалавров на современ-

ном этапе является актуальной и требует методоло-
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гического, методико-технологического осмысления и 

решения в свете компетентностного подхода. 

Анализ программных документов, учебно-

методических пособий по практике студентов по 

направлениям подготовки «Образование и педагоги-

ка» показывает, что применение теории на практике 

имеет тенденцию превращаться в формальное со-

блюдение требований к оформлению документации 

и проведению различного рода мероприятий и заня-

тий. Задача формирования профессиональных ком-

петенций и значимых качеств сведена к адаптации 

студента к условиям и стилю работы образователь-

ного учреждения, к выработке приспособления к 

существующим педагогическим реалиям. В итоге, 

практика не может вывести студента из рамок тра-

диционного образования на компетентностный, 

практический, творческий, субъектный уровень. 

Между тем, сегодня исследователи отмечают, что 

такая форма, как образовательное событие, помогает 

понять дефицит профессионального образования, как 

дефицит "встречи" с педагогической деятельностью. 

Практика может стать тем образовательным событи-

ем, которое является началом открытия педагогиче-

ской реальности через погружение в эту реальность 

и рефлексию своего образования. 

Событийность в образовании осуществляется в 

ситуациях, когда то, что происходит со студентами в 

вузах, развертывается на основе собственного «хода 

вещей», а не по специальному плану, заказу и умыс-

лу со стороны; когда студенческая жизнь обеспечи-

вает ему ту жизнедеятельность, к какой он стремится 

и которую ищет. Именно такая событийная органи-

зация образования творчески заряжает человека [1]. 

Попадая в организованное и содержательно 

наполненное образовательное событие – педагогиче-

скую практику, студенты начинают рефлексировать 

и критически оценивать, что происходит в этом со-

бытии с ними, как со студентами, открывающими 

педагогическую профессию. Другими словами, со-

единение учебного процесса с практическим освое-

нием основ профессиональной деятельности являет-

ся событием, которое дает возможность студенту 

интегрировать знания, приобретенные в вузе, осо-

знать их значение для выполнения профессиональ-

ных обязанностей, приобрести и усовершенствовать 

необходимые умения и навыки, а также отрефлекси-

ровать собственную профессиональную позицию. 

М.Ю.Жилина, Т.М.Ковалева рассматривают об-

разовательное событие как ситуацию, которая пере-

живается и осознается человеком как значимая (по-

воротная) в его собственном образовании, когда че-

ловек обретает новые знания, наращивает компе-

тентности, собственную субъектность, вынужден 

менять стереотипы действий. Образовательные со-

бытия рассматриваются авторами как часть целост-

ного образовательного процесса, являются результа-

том предшествующих событий и причиной последу-

ющих. 

Образовательное событие понимается как изме-

нение, оцениваемое человеком как значимое для его 

образования и активно включенное в межсобытий-

ные связи. Подчеркивается, что индивидуализация 

образования невозможна без актуализации его собы-

тийного начала, которое обеспечит проявление и 

становление человека как субъекта своего образова-

ния и жизни в целом [2]. 

В исследованиях Л.В. Горюновой, Г.Н. Прозу-

ментовой В. И. Слободчикова, М. Д. Хилиной, А. А. 

Попова рассматривается образовательное событие 

как ситуация, которая проживается, осознается чело-

веком как значимая в его собственном образовании и 

времени 3. Событийность как феномен профессио-

нально-личностного развития студентов педагогиче-

ских вузов рассмотрена в исследованиях Баскаковой 

Я.А., Волковой Н.В. [4]. 

В педагогической теории и практике остается не 

исследованной проблема организации и разработки 

содержания производственной (педагогической) 

практики как образовательного события в подготов-

ке бакалавров по направлениям «Образование и пе-

дагогика» к профессиональной деятельности в обра-

зовательных учреждениях. 

В связи с этим возникают противоречия: 

 между современными требованиями к практи-

ко-ориентированной продуктивной подготов-

ке бакалавров, готовых к профессиональной 

деятельности в образовательных учреждениях, 

и недостаточной разработанностью данной 

проблемы в высшей школе; 

 между возможностью практики формировать 

у студентов событийный опыт осмысления 

педагогической профессии и себя в ней и не-

достаточного методического и содержатель-

ного обеспечения организации практики как 

образовательного события. 

Выявленные противоречия обуславливают необ-

ходимость разработки и реализации методики орга-

низации практики бакалавров как образовательного 

события, которая повысит качество подготовки сту-

дентов к психолого-педагогической деятельности в 

образовательных учреждениях в соответствии с со-

временными требованиями. 

Разработка организации и содержания практики 

как образовательного события позволят студенту не 

просто закрепить теоретические знания и получить 

навыки педагогической и психологической деятель-

ности в образовательном учреждении, а пережить и 

осознать опыт деятельностного включения в различ-

ные формы образовательной коммуникации, в кото-

рых образуется представление о профессии, понима-

ние себя в профессии, открывается смысл и ценность 

будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, применение событийного подхо-

да к организации практики бакалавров по направле-

ниям подготовки «Образование и педагогика» будет 

способствовать формированию профессионального 

самоопределения и изменят качество подготовки 

студентов к деятельности в образовательных органи-

зациях на различных должностях. 
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В статье рассматривается концепция форми-

рования экологической культуры общества на 

основе правовой регламентации обеспечения 

экологической безопасности в жизнедеятель-

ности человека, его взаимодействие с окружа-

ющей средой, способствующая здоровому об-

разу жизни, устойчивому социально-

экономическому развитию страны и каждого 

человека. 

Ключевые слова: экологическая культура, природа, 

экологическая безопасность, образование, воспита-

ние, экологическая политика, окружающая среда, 

законодательство. 

The article discusses the concept of formation of 

ecological culture of society on the basis of legal 

regulation of environmental safety in the life of 

man, his interaction with the environment, promot-

ing healthy lifestyles, sustainable socio-economic 

development of the country and every person. 

Key words: ecological culture, nature, environmental 

safety, education, state environmental policy, the rela-

tionship with the environment, legislation. 

В начале XXI века перед человечеством встал во-

прос о необходимости изменения своего отношения 

к природе и формирования экологической культуры, 

воспитания и образования нового поколения. Было 

определено, что основой как национального, так и 

мирового развития общества должна стать совокуп-

ность правовых норм между человеком и природой. 

Каждый человек мирового сообщества должен по-

нимать, что только в гармонии с природой, возмож-

но, его существование на планете Земля. 

В последнее время происходит изменение миро-

воззрения: все большему числу людей становится 

ясно, что человек как существо биологическое — не 

царь природы, а только его часть и, что ресурсы при-

роды конечны. Изменить отношение к природе через 

аспекты культуры, воспитания, образования — вот 

задачи, выходящие сегодня на передний план. 

Экологическая культура — в целом категория, 

определяющая совокупность социальных, природ-

ных и культурных отношений, специфика которых 

выражается в осознанном стремлении к согласован-

ному развитию связей человека, общества и природ-

ной среды в целях удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих поколений в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

Данное определение вытекает из онтологических 

и гносеологических оснований в форме научно-

эмпирического обобщения, предложенного академи-

ком В.И. Вернадским для определения сферы разу-

ма: «Это новая форма биохимической энергии, кото-

рую можно назвать энергией человеческой культуры, 

которая создает в настоящее время ноосферу» [1, с. 

126]. 

Структурно экологическая культура складывается 

из связей философской, научной, правовой, образо-

вательной, управленческой, нравственной, информа-

ционной, технологической и бытовой связи развития 

общества. Сфера разума, сфера взаимодействия об-

щества и природы, становится определяющим фак-

тором поведения человека по отношению к окружа-

ющему миру экологической безопасности страны, 

региона, города и к самому себе. 

Экологическая ситуация в Российской Федерации 

характеризуется высоким уровнем антропогенного 

воздействия на природную среду и значительными 

экологическими последствиями прошлой экономи-

ческой деятельности. Многолетнее неудовлетвори-

тельное состояние окружающей среды России обу-

словили необходимость обеспечения экологической 

безопасности при модернизации экономики и в про-

цессе инновационного развития, и заставили по но-

вому подойти к реализации Основ государственной 

политики в области экологического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года [2]. 

Стратегической целью Основ является сохране-

ние естественных природных систем, поддержание 

их целостности и жизнеобеспечивающих функций 

для устойчивого уровня развития общества, повы-

шения качества жизни, улучшения здоровья населе-

ния и демографической ситуации, обеспечения эко-

логической безопасности. 

Последовательная реализация государственной 

экологической политики, на долгосрочный период не 

обошла стороной и такой аспект, как принятие до-

полнительных мер по повышению уровня формиро-

вания экологической культуры населения, совершен-

ствования системы экологического образования, 

просвещения, воспитания, в том числе с активной 
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разработкой программ экологической направленно-

сти на всех уровнях образовательного процесса [3, с. 

13-19]. 

Под экологической культурой понимается сово-

купность личностных, морально-политических уста-

новок, социально-нравственных ценностей, право-

вых норм и требований, правил, привычек, осу-

ществление которых обеспечивает устойчивое каче-

ство окружающей среды, экологическую безопас-

ность и рациональное использование природных 

ресурсов. Формирование экологической культуры 

рассматривается как сложный, многоаспектный, 

длительный процесс утверждения в образе мышле-

ния, чувств и поведения человека и населения в це-

лом. 

Экологическая культура не сводится только к по-

нятиям «экологическое образование», «экологиче-

ское просвещение» и «экологическое воспитание» 

или к понятию «экологическая информация», хотя и 

включает их в свою структуру. Попытки на законо-

дательном уровне ограничить экологическую куль-

туру исключительно образовательно-воспитатель-

ными аспектами приводят к тому, что соответству-

ющие законопроекты под этим названием подразу-

мевают принятие законов об экологическом образо-

вании и просвещении. Но в результате такие намере-

ния остаются бесплодными. Например, судьба про-

екта федерального закона «Об экологической куль-

туре». Разработанный, он так и не внесен на парла-

ментское рассмотрение, хотя до настоящего времени 

социально-правовая потребность в нем остается [4, с. 

121]. 

Следует отметить тот факт, что в Основы госу-

дарственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года в разделе IV 

заложены направления, которые последовательно 

будут обеспечивать решение задач по формирова-

нию экологической культуры, развитию экологиче-

ского образования, воспитания через следующие 

механизмы: 

 формирование у всех слоев населения, прежде 

всего у молодежи, экологически ответствен-

ного мировоззрения; 

 государственная поддержка распространения 

через средства массовой информации сведе-

ний экологической и ресурсосберегающей 

направленности, а также проведения темати-

ческих мероприятий; 

 включение вопросов охраны окружающей 

среды в новые образовательные стандарты; 

 обеспечение направленности процесса воспи-

тания и обучения в образовательных учрежде-

ниях на формирование экологически ответ-

ственного поведения, в том числе посредством 

включения в федеральные государственные 

образовательные стандарты соответствующих 

требований к формированию основ экологи-

ческой грамотности у обучающихся; 

 государственная поддержка деятельности об-

разовательных учреждений, осуществляющих 

обучение в области охраны окружающей сре-

ды; 

 развитие системы подготовки и повышения 

квалификации в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопас-

ности руководителей организаций и специа-

листов, ответственных за принятие решений 

при осуществлении экономической и иной де-

ятельности, которая оказывает или может ока-

зать негативное воздействие на окружающую 

среду; 

 включение вопросов формирования экологи-

ческой культуры, экологического образования 

и воспитания в государственные, федеральные 

и региональные программы. 

Следует отметить, что научно-образовательный 

аспект экологической культуры требует программи-

рования уполномоченными государственными орга-

нами научных работ и научно-просветительской дея-

тельности, обеспечения должной мотивации творче-

ского труда ученых, преподавателей и организаторов 

науки и образования. Эти стороны развития экологи-

ческой культуры необходимо учитывать в развитии 

законодательства, в том числе на уровне региона, в 

пределах властно-управленческой компетенции 

субъекта Федерации [5]. 

Реалиям современных отношений человека и 

природы хорошо соответствует понимание экологи-

ческой культуры О.Н. Яницким: «под экологической 

культурой я понимаю характер взаимоотношений 

человека и среды его обитания, и в этом смысле для 

меня экологическая культура является составной 

частью этики и морали: не только отношение чело-

века к природе, не принципы "охраны природы", а 

именно этические основания отношений общества и 

среды его обитания, в которой оно живет и которую 

оно формирует». Далее он дает четкое и лаконичное 

определение экологической культуры как ценност-

ного отношения «некоторого социального субъекта 

(индивида, группы, сообщества) к среде своего оби-

тания: локальной, глобальной» [6, с. 6;17]. 

Таким образом, ценностное, а не потребительское 

отношение к окружающей среде является основой 

экологической культуры. По этой причине в России, 

где основу экономики составляет получение сверх-

прибылей за счет использования природных ресур-

сов, замена потребительского отношения к окружа-

ющей среде ценностным и соответственно повышен-

ным уровнем экологической культуры представляет 

значительные сложности. 

Экологическая культура и нравственность — в 

настоящее время является составляющей экологиче-

ского менталитета. Под нравственностью понимает-

ся стремление согласовать действия отдельного ин-

дивидуума (или группы индивидуумов) с интересами 

других членов социума. Одной из категорий нрав-

ственности является оценка экологической политики 

российского государства [7, с. 45]. 

Экологическая нравственность как составляющая 

экологического менталитета играет особо важную 

роль при переходе к устойчивому развитию, прин-

цип которого — создать благоприятные условия для 

живущих поколений не в ущерб условиям жизни 

последующих поколений. Однако, по утверждению 
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ученых, сегодня можно говорить лишь о том, что с 

экологическим образованием для устойчивого разви-

тия в России более или менее благополучно обстоит 

дело в вузах [8, с. 51]. 

Общеизвестно, что в условиях региона для пере-

хода экологической культуры с уровня декларации 

на уровень правового воплощения экологической 

политики в жизнь требуется: во-первых, обеспечение 

силами всех ветвей власти, при участии обществен-

ности, точного следования нормам экологического 

права. Во-вторых, развитие нормативно-правовых 

актов субъектов Федерации не противоречащих фе-

деральному экологическому законодательству. В-

третьих, необходима целенаправленная эколого-

правовая подготовка и переподготовка руководящих 

кадров. В-четвертых, активизация права на досто-

верную информацию о состоянии окружающей сре-

ды о результатах правоприменительной практики в 

области обеспечения экологической безопасности. 

Кроме того, следует отметить разработанную в 

2014 году Стратегию экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года и 

план ее реализации, а также целевую программу 

(стратегию) экологического образования и культуры, 

которые находятся до настоящего времени в стадии 

проектов. Реализация таких нормативных актов 

крайне необходима. Отсутствие столь важных пра-

вовых установлений на федеральном уровне приво-

дит к упущениям на региональном уровне, где непо-

средственно должны учитываться национально-

культурные, социально-экономические, экологиче-

ские и другие особенности. Именно региональная 

политика должна отличаться широтой охвата и кон-

кретной ориентированностью на определение цели 

охраны окружающей среды, рационального приро-

допользования и обеспечения экологической без-

опасности. 

Стоит отметить некоторый положительный опыт 

на уровне Хабаровского края. С декабря 2010 года на 

территории Хабаровского края действует Стратегия 

обеспечения экологической безопасности в Хабаров-

ском крае на период до 2020 года. В ней заложена 

система по формированию экологической безопас-

ности, в том числе экологической культуры населе-

ния, проведению различных экологических массо-

вых мероприятий, информирования населения края о 

состоянии окружающей среды и др. 

В целях улучшения экологической ситуации в 

крае постановлением Правительства Хабаровского 

края от 06.04.2012 № 99-пр утверждена государ-

ственная целевая программа Хабаровского края 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-

ческой безопасности в Хабаровском крае». С учетом 

имеющихся экологических проблем в крае, основ-

ными задачами Программы является снижение нега-

тивного воздействия на окружающую среду, сохра-

нение биологического разнообразия, формирование 

нравственности и экологической культуры населе-

ния. Аналогичные правовые основы, в том числе 

формирование экологической культуры, заложены в 

закон Хабаровского края от 27 февраля 2013 года № 

261 «Об общественных экологических инспекторах 

Хабаровского края». 

Таким образом, правовое движение по пути эко-

логической культуры, направленное на снижение 

негативного воздействия на окружающую среду 

набирает положительную тенденцию. В связи с этим 

можно констатировать, что только экологически 

культурный государственный деятель любого ранга 

сможет экологически грамотно управлять поручен-

ной ему сферой. Глубоко знающий экологические 

проблемы законодатель откорректирует правовое 

поле страны. Экологически образованные родители 

воспитают экологически грамотное поколение. Эко-

логически культурное общество не допустит ката-

строф любого масштаба в залог проживания и про-

цветания настоящих и будущих поколений человече-

ства. 
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В статье приводится методика разработки в 

процессе курсового проектирования нового ти-

пологического вида детского оздоровительно-

образовательного центра, соответствующего 

новым требованиям общества. На "границе го-

рода" в составе поселения полузакрытого типа 

размещается комплекс жилых, оздоровитель-

ных, спортивных, учебных и просветительских 

учреждений. 

Ключевые слова: детский оздоровительный центр, 

ландшафтотерапия, анималотерапия, климатотера-

пия, ботанический сад. 

The article is considered about new types of meth-

odology of development of project. Author presents 

the project of children health-improvement and ed-

ucational center that is answered the requirements 

of new society. There is a complex with dwelling 

houses, health, sport, educational and cultural or-

ganizations on the "border of the city" that is also 

formed the part of the settlement. 

Keywords: children health-improvement and education-

al center, new types of therapy, therapy with animals, 

botanical garden. 

Актуальность темы исследования. В современ-

ном мире все глубже осознается значение образова-

ния как сферы культурной жизни, в которой не толь-

ко сохраняются и воспроизводятся культурные идеа-

лы и ценности, влияющие на установки и поведение 

личности, но и закладываются основы, формирую-

щие будущие значимые социокультурные навыки, 

которые помогают социуму быстро и эффективно 

решать стоящие перед ним задачи. По мере развития 

общества происходит развитие сферы образования и 

формирование различных институтов общественно-

государственного воспитания подрастающего поко-

ления [2]. 

Существующие проблемы в сфере дополнитель-

ного образования. Среди информантов доминирует 

позиция, что в России детские образовательные цен-

тры все еще функционально и комплексно не вписа-

ны в общую систему института образования, потому 

в настоящее время для этого нет условий [4]. О про-

блемах развития детских оздоровительных центров в 

нашей стране свидетельствуют данные многочис-

ленных социологических опросов. Так, например, 

была зафиксирована тенденция низкого уровня дове-

рия и востребованности деятельности детских оздо-

ровительных центров. По результатам исследований 

ФОМ, значительная доля опрошенных родителей 

(37% опрошенных) не довольна тем, как в их мест-

ности организован детский отдых в каникулярное 

время. Среди причин отмечается, прежде всего, до-

роговизна этой услуги, отсутствие достаточных ма-

териальных средств, а также отсутствие этой сферы 

деятельности в их регионе. Кроме этого, отмечается 

плохое качество услуги и низкая степень защищен-

ности ребенка («в лагере били сверстники», «в лаге-

ре все было плохо организовано» и т.д.). Лишь 14% 

из опрошенных родителей воспользовались услугой 

детского оздоровительного центра в период канику-

лярного времени [1]. 

Детский оздоровительный центр — это специ-

альный тип досугово-культурного учреждения, зада-

чи функционирования которого связаны с реализа-

цией видов деятельности (прежде всего активных), 

направленных на освоение подростком социокуль-

турных норм и ценностей, а также с оздоровлением 

детей. 

Данное сообщение посвящено авторскому проек-

ту детского оздоровительного центра, расположен-

ного рядом с поселком Краснореченское вблизи го-

рода Хабаровска. Проект предусматривает наличие 

не только досуговых, но и лечебно-оздоровительных 

зон с разнообразным функциональным использова-

нием. Комплекс включает в себя спортивно-развле-

кательный центр с секциями оздоровительной гим-

настики и лечебной физкультуры, бассейн, детский 

игровой центр, лекционный зал, кинотеатр, различ-

ные творческие школы по направлению: музыка, 

искусство, литература, фотография, театр, архитек-

тура, дизайн, театр и школа моды, флористика, жур-

налистика, современные технологии. 

В состав центра входит зоосад, в котором можно 

не только познакомиться с многими видами живот-

ных и посетить занятие в Кружке Юных Биологов, 

но и пройти курс иппотерапии на небольщом иппо-

дроме (вид анималотерапии, использующий как ос-

новное средство общение детей с лошадьми и верхо-

вую езду) [6]. 

Ботанический сад на территории комплекса поз-

волит взрослым и детям не только посетить теплицы 

и оранжереи, где они могут изучить разные виды 

растений, но и воспользоваться ландшафтотерапией 

(метод оздоровления, связанный с созерцанием кра-

сивых пейзажей и прогулок по ним.) 

Эти виды терапии сейчас являются одним из 

наиболее эффективных профилактических методов 

при лечении детей, страдающих аутизмом, а также 

другой патологией нервной системы. Таким образом, 

данный комплекс рассчитан не только на работу со 

здоровыми детьми, но и с успехом может быть ис-

пользован в комплексном лечении и оздоровлении 

детей с вышеописанными заболеваниями. 

Проект направлен на популяризацию и повыше-

ние престижа здорового образа жизни, формирова-

ние политики здоровья в подростковой и молодеж-

ной среде через содержательные виды организации 

досуга и создание профилактических программ по 

профилактике социально значимых заболеваний. 

Безусловно, организация части свободного времени 

подростка не становится гарантией того, что эти 

проблемы будут сняты. Но, тем не менее, это – один 
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из наиболее действенных, на наш взгляд, путей про-

филактики. 

В современной социокультурной и экономиче-

ской ситуации в России все более значимым стано-

вится формирование активной, мобильной, креатив-

ной личности, способной к преобразующей деятель-

ности. Система дополнительного образования детей, 

как уникальная образовательная сфера, решает ши-

рокий спектр задач социального плана [3]. Возведе-

ние культурно-образовательных комплексов, кото-

рые будут включать в себя детские реабилитацион-

ные центры, школы дополнительного образования и 

центры по работе с молодежью расширяет культур-

ное пространство и, тем самым, направляет работу 

данных центров на развитие свободной, талантливой, 

способной к творческому развитию, самовыраже-

нию, нравственному поведению личности [5]. 

Поиск решения социально значимых проблем в 

процессе архитектурного курсового проектирования 

позволяет студентам повысить свою профессиональ-

ную компетентность. 
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В статье рассматривается возможность ис-

пользования жанров русского фольклора в ка-

честве материала исследования в диссертаци-

онных работах китайских магистрантов. В ис-

следовании магистранта в рамках функцио-

нально-стилистического подхода представле-

ны способы символизации дерева в прецедент-

ных текстах русских сказок, былин, легенд. 

Ключевые слова: фольклор, символ, способ симво-

лизации, сказка, былина, легенда, тропы. 

The article deals with the use of genres of Russian 

folklore as research material in the dissertation 

works of Chinese undergraduates. The methods of 

tree symbolization in the texts of Russian fairy ta-

les, folk tales, legends are presented in the under-

graduate work in the framework of functional-

stylistic approach. 

Key words: folklore, character, way of symbolization, 

fairy tale, folk tale, legend, trails. 

В современной методике обучения китайских ма-

гистрантов-лингвистов большое внимание уделяется 

проблеме их приобщения к различным формам 

национальной культуры, воплощающей в себе глу-

бинные основы мировоззрения русского народа. 

Произведения устного народного творчества отно-

сятся к текстам, содержащим значительный линг-

вострановедческий потенциал и названным в совре-

менной лингвокультурологии «прецедентными», 

ставшими знаковыми для данной социокультурной 

общности. Народные сказки, былины, легенды явля-

ются своеобразной сокровищницей народной мудро-

сти, а также универсальным средством передачи 

народных представлений об окружающем мире и 

самом человеке, составляющих основу национальной 

картины мира. Данные фольклорные жанры в полной 

мере соответствуют понятию «прецедентный текст», 

глубоко и всесторонне отражают весь комплекс черт, 

характерный для русского культурного социума и 

составляющий основу его менталитета. Обращение к 

жанрам народного творчества в качестве материала 

исследования магистерской диссертации формирует 

у китайских магистрантов-лингвистов представление 

о культуре русского народа, о его глубинных осо-

бенностях и ценностях, которые и по сей день со-

ставляют своеобразие русского менталитета. 

Работая над диссертацией, магистрант должен 

преодолеть особую поэтику русского фольклора, его 

специфическую традиционно сложившуюся образно-

символическую систему, многочисленные культур-

но-исторические, этнографические и стилистические 

лакуны, которые представляют особую трудность 

для восприятия и интерпретации иностранцами. Ба-

зовым символом, охарактеризованным в магистер-

ском исследовании, является дерево. Присутствую-

щие в фольклорных текстах национально-специфи-

ческие символы-деревья выявляются в работе на 

различных уровнях – как на языковом (лексическом, 

стилистическом), так и на культурологическом. 

В исследовании сделан вывод о том, что магиче-

ские деревья, встречающиеся в русских сказках, раз-

нообразны и самобытны. 
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Дуб по праву занимает первое место в славянском 

дендрарии. В народных представлениях дуб предста-

ет как символ мужского начала, силы, мощи, твердо-

сти. 

В мифологических представлениях, нашедших 

отражение в фольклорных текстах, дуб воплощает 

образ мирового древа, которое являет собой модель 

мирового пространства. Ствол и корни мирового дре-

ва соединяют, соответственно, верхний, средний и 

нижний миры, а ветви – стороны света. 

В мифопоэтических текстах образ дуба часто вы-

ступает в качестве метафоры «дороги», по которой 

персонажи сами путешествуют, или их отправляют, в 

верхний или нижний миры. Метафорой называется 

перенос названия одного предмета (действия, каче-

ства) на другой на основании их сходства [1, с. 190]. 

В сказке «Петушок золотой гребешок и жерновцы» 

дуб оказывается волшебным деревом, по которому 

можно попасть на небо. В этой сказке само уподоб-

ление «дуб как дорога» оказывается скрытым. Этот 

метафорический образ выявляется благодаря введе-

нию глаголов: «лез-лез и взобрался на небо»; «ходил, 

ходил по небу»; «спустился в избу». В этом случае 

носителем метафоры является глагольное действие. 

Дуб становится «путем», «дорогой», т. е. связывается 

с представлением древних славян о дереве как по-

среднике между мирами, как средстве пути в мир 

предков и возвращения на землю. Здесь на метафору 

наслаиваются количественные гиперболы, придаю-

щие образу «дуб-дорога» черты грандиозности: «де-

ревце росло, росло и выросло до потолка»; «деревце 

все растет и доросло до самого неба». 

Дуб в мифопоэтическом сознании воспринимался 

как образ-посредник между мирами, как символ ми-

рового пространства, соединяющего в неразрывном 

антагонистическом единстве добро и зло. 

В русской сказке «Царевна-лягушка» сундук хра-

нит корень зла. Чтобы убить Кощея Бессмертного, 

нужно свалить дуб, на котором висит сундук, от-

крыть крышку, поймать селезня и зайца, достать яй-

цо, разбить и преломить иглу. Свалить дуб, несущий 

смерть Кощея – значит разрушить мир зла. 

В русских сказках дуб является также обитали-

щем бесов, а в былинах – Соловья Разбойника. В 

былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник» рас-

сказывается о том, как Илья отправляется в стольный 

град Киев. Он подъезжает к речке Смородине, а ко-

гда Соловей-разбойник, который сидит на сыром 

дубу, начинает свистать по-соловьиному и кричать 

по-звериному, Илья стрелой выбивает разбойнику 

правый глаз, пристегивает его к стремени и едет 

дальше. 

В сказке «Царевна-лягушка» и былине «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» средством символи-

зации является аллегория. Аллегория – одна из форм 

иносказания, заключающаяся в передаче отвлечен-

ного понятия или мысли через конкретный образ или 

цепь образов, объединенных в определенный сюжет 

[2, с. 24]. Носителями аллегорического содержания в 

этих фольклорных произведениях выступают обра-

зы, выражающие идею зла: сундук, хранящий смерть 

Кощея; Соловей-разбойник как воплощение силы, 

несущей смерть. 

Береза – один из главных образов русского народ-

ного творчества. 

Береза в сказке «Береза и три сокола» является 

символом юной красивой девушки, что свойственно 

жанрам русского фольклора, в частности, народным 

песням. Способом образования словесного символа 

«береза» здесь выступает олицетворение. С. Е. Ни-

китина и Н. В. Васильева определяют олицетворение 

следующим образом: «Олицетворение – изображе-

ние неодушевленного предмета как одушевленного в 

экспрессивных целях. Относится к тропам» [4, с. 98]. 

В сказке использован не только мотив превращения 

мифологического персонажа в дерево, но показана 

также способность дерева породить мифологическо-

го персонажа. Это отражает воззрение древних сла-

вян: дерево является символическим воплощением 

некоей духовной силы. Береза наделяется в сказке 

главной человеческой способностью – способностью 

говорить: «Я царская дочь; похитил меня нечистый 

и сделал березою». 

Таким образом, береза в славянской мифологии 

также считалась священным деревом, по происхож-

дению связанным с человеком. 

Яблоня и яблоки занимают центральное место во 

многих русских сказках. Они могут продлевать 

жизнь, возвращать молодость, восстанавливать силы. 

Из «Сказки о молодильных яблоках и живой во-

де» мы узнает о существовании в «тридесятом» цар-

стве молодильных яблок. Если съесть три из них 

становишься сразу молодым и красивым. Яблоки 

выступают в сказке как целительная сила. Это сим-

вол молодости и бессмертия. 

В «Сказке о молодильных яблоках и живой воде» 

повествуется о том, как царь узнал о молодильных 

яблоках и послал за ними трех сыновей. Источником 

словесной символизации в этой сказке является по-

стоянный эпитет «молодильные яблоки», выражаю-

щий образную характеристику предмета речи. Эпи-

тет представляет собой определение, подчиненное 

задаче его эмоционально-образной интерпретации [3, 

с. 515]. Данный эпитет заменяет пространное по-

вествование фольклорного сюжета о поисках плода 

яблони как символа жизни, бессмертия, воскрешения 

и обновления. В данном случае метафорическое 

прилагательное «молодильное» дает дополнительную 

образную характеристику в виде скрытого сравне-

ния: «яблоко как средство молодости». 

В сказке «Гуси-лебеди» яблоня помогает девуш-

ке, которая спасает своего брата. В этой сказке яб-

лоне присваивается образ человека, она предстает 

как добрая помощница. Способом образования сло-

весного символа «яблоня» здесь является олицетво-

рение. В сказке «Гуси-лебеди» олицетворение выяв-

ляется через прямую речь и диалог. Эмоционально-

психологическую выразительность сказочного тек-

ста усиливают также антропоморфные глаголы: «не 

сказала», «заслонила ветвями», «прикрыла листья-

ми». Характерным для олицетворяющего контекста 

является также обращение, где присутствует антро-

поморфное приложение «яблоня-матушка», выра-
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жающее представления древних славян о родствен-

ных отношениях между человеком и деревом. 

В русской сказке «Три яблока» средством созда-

ния символа является метонимия. Она служит со-

кращению, сжатию сказочного повествования: 

1) «яблоко мудрости – яблоко, которое делает че-

ловека мудрым; 

2) «яблоко богатства» – яблоко, которое делает 

человека богатым; 

3) «яблоко счастья» – яблоко, которое делает че-

ловека счастливым. 

Указанные метонимические словосочетания сов-

мещают принципиально разные типы значений: кон-

кретное и абстрактное. Образная метонимия исполь-

зуется здесь в экспрессивно-усилительной функции. 

Кроме того, данные метонимии обладают одинаково 

необычными контекстами, создающими сказочный 

эффект неправдоподобия. 

Таким образом, яблоки в этой сказке обладают 

волшебными свойствами, улучшающими жизнь че-

ловека, преобразующими ее. В русских сказках ябло-

ня выступает как растение оздоравливающее, умуд-

ряющее, как символ молодости и свежести. 

В Древней Руси олицетворением женского начала 

считалась рябина. В «Легенде о рябине» рассказывает-

ся, как однажды дочь богатого купца полюбила про-

стого юношу, но ее отец и слышать не хотел о таком 

бедном женихе. Чтобы избавить семью от позора, он 

решил прибегнуть к помощи колдуна. Колдун превра-

тил юношу в дуб. Все это случилось на глазах у де-

вушки. «Ее тонкий стан стал стволом рябины, а ру-

ки-ветви протянулись в сторону любимого. Симво-

лика рябины как невинно погибшей женщины в этой 

легенде связана с мотивом превращения человека в 

дерево и со смертью персонажа. По мнению иссле-

дователей, мотив превращения человека в дерево 

уходит корнями в древнеиндоевропейские мифоло-

гические представления: благодаря перемещению 

души в дерево она не умирает после смерти тела, и 

человек приобретает бессмертие. В «Легенде о ря-

бине» способами реализации словесного символа 

выступают следующие тропы: 

 метаморфоза, когда признак сравнения заклю-

чен в форму творительного падежа имени [5, 

с. 418]: «ее тонкий стан стал стволом ряби-

ны»; 

 олицетворение, как присущее мифологиче-

скому сознанию свойство перенесения на 

неодушевленные предметы и явления черт 

живых существ: «руки-ветви», «надевает бе-

лый наряд», «роняет красные слезы». 

Согласно другой легенде, в рябину обратилась 

жена, у ног которой погиб ее любимый супруг. Для 

этой легенды о рябине также характерен мотив во-

площения после смерти в дерево. Здесь этот мотив 

разворачивается в сюжет о превращении в дерево 

умирающего персонажа в его плоти и крови: «В тот 

же миг верная жена стала рябиной на его могиле, а 

плоды ее стали красными как кровь». Образная си-

туация создается здесь с помощью метаморфозы 

(«жена стала рябиной») и сравнения, которое дает 

точное описание цвета («плоды стали красными как 

кровь»). 

Осина – это растение считается в народных пред-

ставлениях проклятым деревом; вместе с тем широко 

используется в качестве оберега. Осина – символ 

смерти, несчастья и зловещий знак. 

В сказке «Ведьмина осина» пошли два брата на 

охоту. Вдруг поднимает старший брат глаза и видит: 

на старой осине сидит препоганая ведьма. Сказала 

она словечко, палочкой разок махнула и превратила 

старшего брата в вечные камни. Младший брат и его 

звери-помощники стали вместе осину на землю ва-

лить. Обступили все осину и повалили ее вместе с 

ведьмой. Только повалили осину и старший брат 

ожил. Младший брат зажил во дворце вместе со стар-

шим братом в ладу и согласии. 

Осина в этой сказке является аллегорией зла. Ал-

легория определяется как развернутая незамкнутая 

метафора, используемая в качества приема поясне-

ния определенной моральной истины [3, с. 336]. В 

данном случаи план выражения аллегории представ-

ляет собой повествовательный текст. В этой аллего-

рии отсутствует истолкование («мораль»), оно под-

разумевается. Иносказательный план сказки содер-

жит в себе предупреждение: нужно быть осторож-

ным с осиной, которая нередко является местом оби-

тания нечистой силы. 

В фольклоре, поверьях и обрядах осина выступа-

ет действенным средством в борьбе с нечистой си-

лой, ведьмами, колдунами. В былине «Добрыня и 

Змей» Добрыня Никитич вешает побежденного им 

Змея Горыныча на «осину кляплую». В этой былине 

осина выступает аллегорией защиты от зла. По рус-

ским и белорусским поверьям, убитую змею надо 

повесить на осину, иначе она оживет и укусит чело-

века. Аллегория здесь также подразумевает дидакти-

ческую направленность: чтобы окончательно рас-

правиться со Змеем, его мертвое тело следует пове-

сить на осину. 

Самым частотным способом символизации дере-

ва в русских сказках является олицетворение. Анало-

гии человека и дерева в русском фольклоре объяс-

няются мифологическими представлениями древних 

славян, которые рассматривали дерево как живое 

антропоморфное существо, двойник человека. 

В народных сказках выявление олицетворения че-

рез прямую речь и диалог являются самыми нагляд-

ными способами создания символа, так как в них 

неодушевленные предметы, животные и раститель-

ные реалии наделяются способностью говорить. Так, 

липа как символ любви и женственности в сказке 

«Заколдованная липа» рассказывает жестокую исто-

рию своего превращения в дерево. Ель и сосна в 

сказке «Почему сосна и ель вечно зеленые» как сим-

волы бессмертия и долголетия жалеют несчастную 

птичку и предлагают ей перезимовать на своих теп-

лых ветках. Символом верной любви и материнства 

является в сказке «Мамина груша» говорящее груше-

вое дерево, которое спасло семью от голода и болез-

ней. 

В народных представлениях калина является сим-

волом девичества, красоты и любви. 
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Калина – также символ перехода из одного мира 

в другой. Например, «калинов мост» через реку 

Смородину в сказке «Бой на Калиновом мосту». Река 

отделяет мир живых от мира мертвых, Добро от Зла 

или Русь-матушку от темного мира, из которого чу-

довища да змеи многоглавые на Русь идут. 

Из сказки «Бой на Калиновом мосту» мы узнаем, 

как «в некотором царстве, в некотором государстве 

жили-были» богатыри Иван-царевич, Иван-попович 

и Иван-крестьянский сын. Выпало на их долю сразить-

ся со Змеем в богатырском бою. Отстояли они Калинов 

мост. 

В сказке «Бой на Калиновом мосту» способом 

образования словесного символа является эпитет 

«калиновый». Эпитет «калиновый» представляет со-

бой определение фольклорного происхождения, ко-

торое характеризует объект – «мост» – с точки зре-

ния использованного при строительстве материала. 

Данный эпитет является метонимическим, так как 

образуется в результате стилистического приема, 

который называется смещением [3, с. 517]: мост из 

дерева калина – «калиновый мост». 

Таким образом, калина является проводником, 

мостом, соединяющим миры. 

Итак, в работе определена символика деревьев, 

встречающихся в жанрах русского фольклора: 

дуб – символ мирового пространства, соединяю-

щего в неразрывном антагонистическом единстве 

добро и зло; 

береза – символ юной красивой девушки; 

плод яблони – символ жизни, бессмертия, вос-

крешения и обновления; 

яблоня – добрая помощница; 

рябина – невинно погибшая женщина; 

осина – символ смерти, несчастья, зловещий знак; 

действенное средство в борьбе с нечистой силой; 

липа – символ женственности, мягкости, нежно-

сти, любви; 

ель – символ вечности, долголетия и бессмертия, 

стойкости и преодоления неблагоприятных обстоя-

тельств; 

груша – символ верной любви и материнства; 

калина – символ преодоления преград и испыта-

ний; проводник, мост, соединяющий миры. 

Кроме того, в качестве способов реализации сим-

волов в исследовании выявлены различные виды 

тропов: метафора, олицетворение, постоянный эпи-

тет, метонимия, метаморфоза, сравнение, аллегория. 

Таким образом, изучение истоков национальной 

культуры, воплощенных в фольклорных жанрах, 

способствует формированию у китайских магистран-

тов-лингвистов лингвокультурной компетенции. 

Преодоление комплекса понятийных и стилистиче-

ских трудностей, приближение к пониманию реалий, 

отраженных в фольклоре, – это путь к осознанию 

морально-этических идеалов, духовных ценностей 

русского народа, его традиционного поведения и 

образа мышления, то есть к восприятию социокуль-

турной картины мира страны изучаемого языка. 
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Статья посвящена вопросу выполнения само-

стоятельного научного исследования ино-

странным магистрантом и формирования 

профессиональных компетенций в рамках 

направления «Лингвистика» (магистратура). 

Ключевые слова: компетенция, языковая картина 

мира, концепт, семантическая структура концепта. 

In the article are the questions of performance of 

research experiment foreign students and for-

mation of professional competencies in the writing 

of final qualifying work. 

Keywords: the competence, language picture of the 

world, the concept, the semantic structure of the concept. 

В соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 035700.68 

«Лингвистика» (квалификация (степень) «магистр») 

и учебными планами Тихоокеанского государствен-

ного университета иностранные студенты к моменту 

завершения процесса обучения в магистратуре 

должны представить к защите выпускную квалифи-

кационную работу, которая представляет собой са-

мостоятельно выполненное и законченное исследо-

вание, соответствующее профилю подготовки «Тео-

рия и практика межкультурной коммуникации». 

Выпускная квалификационная работа должна по-

казать следующие компетенции студента-выпускни-

ка: 

mailto:inna.semenova2011@yandex.ru
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 самостоятельно собирать и реферировать 

научную литературу по проблеме исследова-

ния; 

 владеть терминологией выбранного направле-

ния лингвистики; 

 самостоятельно отбирать языковой или тек-

стовый материал; 

 анализировать его, делать необходимые 

обобщения и выводы, представлять их в виде 

схем, таблиц, диаграмм и т.п.; 

 давать рекомендации в рамках изученной те-

мы исследования; 

 знать основные методы лингвистических ис-

следований и иметь навыки их применения 

для решения практических задач; 

 владеть научным стилем речи. 

Одним из актуальных направлений научных ис-

следований, которые проводятся на кафедре русской 

филологии Тихоокеанского государственного уни-

верситета в рамках реализации программы итоговой 

аттестации, является описание универсальных кон-

цептов в сопоставительном аспекте на материале 

русского и китайского языков. 

Исследование концептов и выполнение концеп-

туального анализа осуществляется по традиционно 

сложившейся схеме. 

В данной статье мы хотели бы остановиться на 

этапах разработки темы «Концепт «Красота» в рус-

ской и китайской языковой картинах мира» и пред-

ставить полученные результаты исследований дан-

ного концепта. 

Первый этап выполнения диссертационного ис-

следования – это знакомство с основными ключевы-

ми понятиями темы, к которым принадлежат: «кон-

цепт», «языковая картина мира», «фразеологизм», 

«паремия», «афоризм». 

Обратившись к термину «концепт», мы отмечаем, 

что он не имеет однозначного толкования в совре-

менной лингвистике. Концепт рассматривается уче-

ными в узком и широком смыслах. В узком смысле 

слова концепт определяют как «понятие», или «лек-

сическое значение». Но большинство ученых разгра-

ничивают эти термины. Концепт – это некая аб-

стракция, которая существует в ментальном мире 

человека как совокупность знаний о свойствах того 

или иного предмета. Материальной базой концепта, 

его выразителем является слово. Концепт «рассеян» 

в содержании лексических единиц, корпусе фразео-

логии, паремиологическом фонде, в системе устой-

чивых сравнений, запечатлевших образы-эталоны, 

которые характерны для данного языкового коллек-

тива. В качестве рабочего определения концепта в 

нашей работе мы отталкиваемся от широкого пони-

мания концепта. 

Второй этап работы – это обзор специальных 

научных исследований, выполненных по рассматри-

ваемой тематике. Как показал собранный нами мате-

риал, концепт «Красота» широко изучен и описан в 

лингвистических исследованиях. Проблеме изучения 

данного концепта посвящен сборник научных статей 

«Логический анализ языка. Языки эстетики. Концеп-

туальные поля прекрасного и безобразного» под ре-

дакцией Н. Д. Арутюновой, а также диссертацион-

ные исследования Т. Н. Федотовой, Л. С. Баженовой, 

Е. С. Руденко, М. А. Арской, М. А. Шардановой, Н. 

В. Летуновской, Ю. В. Мещеряковой, Ли Хуа, вы-

полненные на материале русского и других языков. 

Завершая реферативную часть диссертации, мы от-

мечаем, что концепт «Красота» представляет собой 

весьма сложный объект исследования; трудность его 

исследования обусловлена многоаспектностью этого 

явления. 

Третьим этапом работы служит анализ интерпре-

таций лексемы «красота» в лексикографических ис-

точниках, который показывает, что в семантической 

структуре лексемы «красота» можно выделить две 

сферы: эстетическую оценку предмета и человека и 

духовно-нравственную сферу, где красота сочетается 

с такими понятиями, как добро и истина. 

Четвертый этап исследования – это анализ и опи-

сание собранного нами фактического материала – 

устойчивых выражений русского и китайского язы-

ков, в которых реализована семантика концепта 

«Красота» (фразеологизмов, пословиц и поговорок и 

афоризмов). 

В работе мы выделяем центральный компонент 

семантической структуры концепта «Красота», в 

качестве которого рассматриваем обозначение оцен-

ки внешних данных предмета, и в первую очередь 

человека. Этот компонент реализован в целом ряде 

устойчивых изречений русского языка: 

 фразеологизмах, которые используются для 

описания внешних параметров человека: Кра-

сив, как наливное яблочко. Как картинка, 

 паремиях и афоризмах: Глаза у неё – все муж-

чины будут её. Красивую женщину слушают 

не столько поначалу ушами, сколько глазами 

и восторженной душой (Л. Сухоруков). 

Народная мудрость гласит, что красота дается че-

ловеку от природы: Красота не нуждается в украше-

ниях: Красота не от моды, а от природы. На краси-

вый цветок летит и мотылёк. На красивенький цве-

точек и пчелка летит. Красивому человеку можно 

простить многое: Красному яблочку и червоточинка 

не укор. Красавица все может себе позволить, краса-

вице все можно простить. 

Красота – это сила, которая имеет сильное влия-

ние на окружающих: Иссушила молодца чужая де-

вичья краса. Женщина, имеющая на вооружении 

красоту, непобедима (Тамара Клейман). Красота спа-

сет мир (Ф. Достоевский). 

Однако красота может быть обманчива: об этом 

свидетельствуют фразеологизмы: Лицом красив, да 

сердцем спесив. Личиком гладок, да делами гадок; 

паремии и афоризмы: Не взяла красотой, ластится 

лисой. Красна ягодка, да на вкус горька. В кудрях 

красавицы скрыты острые шпильки (М. Арсанис). 

Красота имеет ограничение во времени: Коса – 

девичья краса. Девушка красна до замужества. Вянут 

леса, вянет и краса. О том, что красота – это явление 

проходящее, говорится и в отношении предметов 

окружающего мира: Красота – это вечность, длящая-

ся мгновение (А. Камю). Радугу, которая держится 

четверть часа, перестают замечать (И. Гёте). 
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Мудрецы не советуют брать в жены красивых 

женщин: Красивых на всех не наберешься. Красотой 

сыт не будешь. 

Вторым важным компонентом семантической 

структуры концепта «Красота» являются красота 

души, доброта, простота, о которых говорится в вы-

ражениях: Молодец красив, да на душу крив. Собой 

красава, да душа трухлява. Не ищи красоты, ищи 

доброты! В красоте милей простота (О. Публий). 

Еще одной, более важной, чем внешняя красота, 

ценностью в русской и европейской культуре, явля-

ется ум: Не краса красит человека, а ум. Красота 

приглядится, а ум вперед пригодится. 

Красота – это и поступки человека: Статую кра-

сит вид, а человека – деяния его (Пифагор). 

Понятие красоты соотносится не только с челове-

ком, его внешней и внутренней привлекательностью, 

но и с другими предметами. Об этом говорят следу-

ющие устойчивые изречения: Ничто не может быть 

красиво со всех точек зрения (Гораций). Идеальная 

красота – мираж (Софи Лорен). Проанализировав 

собранный нами фактический материал, мы отмеча-

ем, что в китайском мировосприятии концепт «Кра-

сота» имеет схожую с русским мировосприятием 

структуру, в этой структуре выделяются следующие 

компоненты: 

 первый компонент – внешняя красота: Ren 

ping zhuang shi mei, niao ping yu mao hao – пе-

ревод: Красна птица пером, а человек украше-

нием. Ming mei hao chi – перевод: Ясные очи и 

белые зубы. Hua rong yue mao – перевод: Ли-

цо-цветок, лицо-луна. Chun hong chi bai – Гу-

бы красны и зубы белы (образно о прекрасной 

внешности); 

 второй компонент – красота души, доброта и 

простота: Ma hao bu zai jiao, ren mei bu zai mao 

– перевод: Ценность лошади не в голосе, кра-

сота человека не во внешности. Mao sui mei 

dan ru guo mei you chun jie de ling hun, jiu hao 

bi sh jing liang de bo li yan jing, bu bian shi shi – 

перевод: Если внешность прекрасна, но душа 

не чиста, это все равно что стеклянный глаз, 

не способный познать мир. Jing jin liang yu – 

перевод: Чистое золото и прекрасная яшма 

(образно о человеке превосходных душевных 

качеств, ср.: редкой души человек); 

 третий компонент – красота ума: Zhi hui bi ru 

ni xin, ni de xin ling yao yi zhi shi wei mei – пе-

ревод: Мудрость должна войти в твою душу, 

красота твоей души в знании; 

 четвертый компонент – красота в поступках: 

Zeng ren mei gui, shou you yu xiang – перевод: 

Если подаришь другому розу, на твоих руках 

останется аромат. Sheng ming dui mou xie ren 

lai shuo shi mei li de, zhe xie ren de yi sheng dou 

wei mou ge mu biao er fen dou – перевод: 

Жизнь прекрасна для некоторых людей, пото-

му что эти люди всю жизнь стремятся к цели. 

Так же, как и в русском языке, в китайском языке 

можно выделить группу устойчивых выражений, в 

которых говорится о красоте других предметов и 

явлений окружающего мира: Cha zi yan hong – пере-

вод: Прекрасное разноцветие (о цветах). Liang chen 

mei jing – перевод: Прекрасное время года и живо-

писный пейзаж; чудное время и место. Tian kong de 

mei li shi tai yang, yue liang he xing xing; qun shan de 

mei li shi ye guo he sen lin; yi ge guo jia de mei li jiu zai 

yu ren min – перевод: Красивое небо является солн-

цем, луной и звездами; красивые горы являются яго-

дами; красивая страна находится в людях. 

Сопоставляя понимание красивых отношений 

представителями двух культур: русской и китайской, 

мы делаем вывод, что эта категория ценностных от-

ношений одинаково воспринимается разными наро-

дами, что подтверждает универсальность концепта 

«Красота» в концептосфере разных культур. 

Чтобы решить поставленные в работе задачи, мы 

использовали следующие методы исследования: ме-

тод концептуального анализа, описательный и сопо-

ставительный методы. 
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В статье рассматривается организация внед-

рения интерактивных методов обучения с це-

лью повышения качества образования бакалав-

ров туризма. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, учебный 

процесс, кейс-стади, кейс-метод, кейс-технологии. 

The article discusses the organization, the intro-

duction of interactive teaching methods with the 

aim povysheniya the quality of education bachelor 

of tourism. 

Key words: online training, training, case studies, 

casmed, case-technology. 

Интерактивные методы обучения являются важ-

нейшим направлением современной подготовки сту-

дентов в вузах, обязательным условием эффективной 

реализации комплексного подхода в образовании. 

Понятие «интерактивный» происходит от англий-

ского «interact» («inter» – «взаимный», «act» – «дей-

ствовать»). Таким образом, «интерактивные методы» 

следует рассматривать как «методы, позволяющие сту-

дентам взаимодействовать между собой». Интерак-

тивные методы, прежде всего, ориентированы на 

широкое взаимодействие студентов не только с пре-

подавателем, но и друг с другом. Именно они оказы-

вают доминирующее влияние на повышение актив-

ности студентов в процессе обучения. 

Интерактивные формы обучения используются 

при проведении аудиторных занятий, самостоятель-

ной работы студентов и других видах учебных заня-

тий на всех уровнях подготовки (бакалавр, специа-

лист, магистр). Их можно применять на курсах по-

вышения профессионального мастерства. Удельный 

вес занятий, проводимый в активных и интерактив-

ных формах, определяется каждой общей образова-

тельной программой (ООП). Объем интерактивных 

форм обучения должен составлять не менее 20% от 

общего числа аудиторных часов. 

Интерактивное обучение является специальной 

формой организации познавательной деятельности 

студентов. Она предполагает конкретные цели: 

 повышение эффективности образовательного 

процесса, достижение высоких результатов; 

 усиление мотивации студентов к изучению 

дисциплины; 

 формирование и развитие профессиональных 

навыков обучающихся; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 совершенствование методов анализа и ре-

флексивных проявлений; 

 освоение навыков владения современными 

техническими средствами и технологиями 

восприятия, обработки информации; 

 обучение самостоятельного поиска информа-

ции, определение ее достоверности; 

 сокращение доли аудиторной работы, увели-

чение объема самостоятельной работы сту-

дентов. 

ФГОС ВПО рекомендует для внедрения в учет-

ный процесс определенные виды интерактивных 

форм обучения: деловые и ролевые игры; психоло-

гические и иные тренинги; групповая, научная дис-

куссия, диспут; кейс-метод; метод проектов; мозго-

вой штурм; портфолио; семинар в диалоговом режи-

ме (семинар - диалог); разбор конкретных ситуаций; 

метод работы в малых группах (результат работы 

студенческих исследовательских групп); круглые 

столы; презентации на основе современных мульти-

медийных средств; интерактивные лекции; лекция 

пресс-конференция; бинарная лекция (лекция вдво-

ем) [1, с. 118]. 

Как показывает наша практика, при подготовке 

бакалавров туризма, лучше всего, использовать ана-

лиз конкретных ситуаций (case-study). Этот метод 

способствует активизации учебно-познавательной 

деятельности обучаемых, при котором студенты и 

преподаватели совместно обсуждают деловые ситуации 

или поставленные задачи. 
Названный метод анализа конкретных ситуаций 

позволяет: 

 оценить конкретную ситуацию; 

 разработать в группе обучающихся (подгруп-

пах или индивидуально) варианты оценки си-

туации; 

 подготовить публичную защиту предполагае-

мых вариантов разрешения ситуаций с после-

дующим оппонированием студентов; 

 подвести итоги и дать оценку результатов за-

нятия. 

Отличительными чертами данного «кейс-метода» 

от других учебных занятий являются: 

 процесс отбора информации, позволяющий 

сформулировать основную учебную цель, 

определить реальную ситуацию, способную 

вызвать неподдельный интерес у обучающих-

ся студентов; 

 содержание «кейс-метода» должно иметь оп-

тимальную информацию для обучающихся 

студентов, позволяющую им войти в конкрет-

ную проблему; 

 проверка «кейс-метода» направлена на выяв-

ление реакции студентов на поставленные це-

ли, предложенные оценки реальных ситуаций; 

 устаревание «кейс-метода» обусловлено по-

стоянно меняющейся ситуацией в решении 

поставленных целей и задач; 

 модерация работы с «кейс-методом» требует 

максимального вовлечения студентов в про-

цесс анализа ситуации и принятия решений 

малыми подгруппами (3-5 человек), которые 

выбирают себе модератора (руководителя), на 

которого возлагается ответственность за орга-
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низацию работы всей подгруппы, распределе-

ние вопросов между ее участниками и воз-

можными принимаемыми решениями. 

 В «кейс-методе» используют следующие ситуа-

ции: 

 ситуация-проблема, которая представляет 

собой реальную проблемную ситуацию; цель 

студентов: найти варианты решения из ситуа-

ции; 

 ситуация-оценка, при которой выход уже 

найден; цель студентов: проанализировать 

предложенное решение, дать мотивированное 

заключение по поводу представленной ситуа-

ции, путь выхода из неё; 

 ситуация-иллюстрация, которая представля-

ет конкретную ситуацию, поясняет причины 

ее возникновения и алгоритм ее решения; цель 

студентов: оценить ситуацию в целом, прове-

сти анализ ее решения, сформулировать во-

просы, выразить согласие-несогласие; 

 ситуация-упреждение, которая предлагает 

ряд тренировочных ситуаций для оценки 

предлагаемых решений; цель студентов: про-

анализировать данные ситуации и найти ре-

шения посредством приобретенных теорети-

ческих знаний [2, c. 24]. 

В процессе работы студенты отрабатывают в под-

группах содержание проблемных ситуаций, причин-

но-следственные связи, выводы, ответы, решения 

проблем в предлагаемых ситуациях. Важными со-

ставляющими «кейс-метода» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций буду-

щих бакалавров туризма. 

Таким образом, «кейс-технологии» способствуют 

формированию у студентов навыков анализа ситуа-

ций, решения конкретных проблем; умению сформу-

лировать, высказать и аргументировать свою пози-

цию; обучению общения, дискуссий и восприятия 

вербальной и невербальной информации; принятию 

решений с учетом конкретных условий и наличия 

фактической информации [3, c. 181]. 

 «Кейс-технологии» позволяют бакалаврам ту-

ризма понять, что: при оценке ситуаций, чаще всего, 

не бывает одного решения; уверенность в себе, в 

своих силах, поможет отстоять свою позицию и оце-

нить позицию оппонента; устойчивые навыки про-

фессионального поведения в ситуациях, способ-

ствуют рациональному проектированию деятельно-

сти в туризме. 

Использование данной модели обучения будущих 

бакалавров туризма способствует активизации в 

обучении, формированию нового профессионального 

мышления, использованию инновационных техноло-

гий обслуживания в сфере туризма, творческому 

подходу к будущей профессиональной деятельности 

в сфере гостеприимства. 
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В статье рассматриваются лексические еди-

ницы, репрезентирующие концепт «Дом» во 

фразеологизмах, пословицах, поговорках рус-

ского и китайского языков, а также ассоциа-

ты, полученные в ходе ассоциативного экспе-

римента, проводимого среди студентов рос-

сийских и китайских вузов. 

Ключевые слова: языковая картина мира, концепт, 

дом, фразеологизмы, пословицы, поговорки, ассоци-

ативный эксперимент, высшее образование 

The article describes the lexical units, representing 

the concept of "House" in idioms, proverbs, say-

ings of Russian and Chinese languages, and also 

the associates, received during the associative ex-

periment. 

Key words: language picture of the world, concept, 

house, idioms, proverbs, sayings, associative experiment, 

higher education 

Язык представляет собой самый важный способ 

сохранения знаний человека о мире. Совокупность 

этих знаний, запечатленных в языковой форме, пред-

ставляет собой то, что в различных концепциях 

называется «языковой промежуточный мир», «язы-

ковая репрезентация мира», «языковая модель ми-

ра», «языковая картина мира» [3, с. 64]. Логической 

основой языковой картины мира является концепту-

альная картина мира, которая является основой язы-

кового воплощения, словесной концептуализацией 

совокупности знаний человека о мире. Компонента-

ми концептуальной картины мира являются концеп-

ты [4, с. 286], которые представляют собой менталь-

ные образования, передающие определенные знания 

об окружающем мире, и обслуживающие культур-

ную сферу народа. Одним из важнейших в языковой 

картине мира многих народов является концепт 

«Дом». 

«Дом» является одним из основных, центральных 

для человека понятий. С домом связана наша жизнь, 
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в доме мы получаем первый опыт взаимодействия с 

миром, первые знания об окружающем мире. Кон-

цепт «Дом» передает специфику образа жизни и 

мышления народа, является ключевым концептом в 

русской и китайской языковых картинах мира. 

В русском языке концепт «Дом» представлен 

лексемой «Дом», которая является многозначной: 

«здание», «жилое помещение», «семья», «хозяй-

ство», «учреждение» [1, с. 435]. В китайском языке 

«Дом» обозначается словом «房子» (Фан Цзы), кото-

рое имеет только одно значение: «здание или строе-

ние со стенами, крышей, дверью, окнами, которое 

используется для жилья или других предназначений» 

[2, с. 365]. Слово «房子» образовано от иероглифа «

房» и суффикса «子». Иероглиф «房» представляет 

собой сочетание двух ключей: «户» (Ху) – дверь и «

方» (Фан) – четырехугольник, который имеет не-

сколько семантических компонентов: «здание», 

«предмет, похожий на дом», «счетное слово», «фа-

милия», «название созвездия» [2, с. 362] 

В русском языке слово «Дом» является произво-

дящим и имеет ряд дериватов, которые выделяются 

по разным признакам: «размер строения» (домик), 

«принадлежность к дому» (домашний), «хозяйство» 

(домохозяйка), «жить в доме» (однодомец), «строи-

тельство дома» (домостроительство), «устройство 

дома» (домоустройство), «сделанный дома» реали-

зуется в дериватах: (домодельный), «управление до-

мом» (домоуправление), «отсутствие дома» (бездом-

ный). 

В китайском языке слово «дом» не вступает в 

словообразовательные связи. Однако иероглиф «房» 

может сочетаться с разными иероглифами и образо-

вывать новые слова, которые получают значение 

«дом» или «помещение в доме», например, 磨房 

(мельница), 厨房 (кухня), 账房 (контора), 楼房
(двухэтажный или многоэтажный), 平房 (одно-

этажный дом), 毡房 (юрта). Следует отметить, что 

с быстрым развитием экономики, резким ростом 

числа населения Китая, изменением образа жизни 

человека, в современном китайском языке появляют-

ся некоторые новые слова, которые связаны с домом 

и недвижимостью, например, 房贷 (кредит для по-

купки квартиры), 房地产 (недвижимость), 房奴 (ра-

бы квартиры), 房二代 (люди, чьи родители купили 

недвижимость для них). 

В русском языке лексема «Дом» вступает в пара-

дигматические связи и включает в себя многочис-

ленные экспликаторы исследуемого концепта, кото-

рые проявляют себя посредством разнообразных 

синонимов. Например: изба, дача, барак, хижина, 

коттедж, шалаш, дворец, лачуга, жилье, прибежи-

ще, кров, обиталище, очаг и др. Интересно, что су-

ществуют такие слова, которые в своих исходных 

значениях обозначают жилище животных, часто ме-

тафорически используются для наименования жи-

лища человека. Например: конура (будка для дворо-

вой собаки) – тесное, неприглядное жилье, помеще-

ние; нора (углубление под землей с одним или не-

сколькими ходами наружу, вырытое животным) – 

маленькое, темное помещение, тесное жилище; ко-

нюшня (специальное помещение для лошадей) – гряз-

ное, запущенное помещение; свинарник (хлев для сви-

ней) – грязное, неопрятное помещение. 

В китайском языке у концепта «Дом» также име-

ются многочисленные экспликаторы. К примеру, 宫 

(Гун), 殿 (Дянь), 府 (Фу), 邸 (Ди), которые обознача-

ли древний просторный богатый дом для людей 

высшего статуса; 室 (Ши), 宅 (Чжай), 厢(Сян), 宇 

(Юй) – это дома для обычных людей; 塔 (Та), 刹 

(Ша), 寺 (Ши), 庙(Мяо), 祠 (Ци), 观 (Гуань), 庵 (Ань) 

– это дом, связанный с храмом, обычно для монахов; 

楼 (Лоу), 榭 (Се), 阁 (Гэ), 轩 (Сюань) – это здание для 

экскурсии, развлечения и отдыха. Китай является 

многонациональной страной, в которой проживают 

56 народностей, и у каждой имеется свое особое 

название дома. Например: 土楼 (Ту Лоу) – традици-

онный жилой комплекс у народности Кэцзя; 吊脚楼 

(Дяоцзяолоу) – дом, нависающий над водой; дом на 

сваях у народности Туцзя; 竹楼 (Чжу Лоу) – дом из 

бамбука у народности Дай; 碉房 (Дяо Фан) – много-

ярусное каменное жилище у тибетцев; 鼓楼 (Гу Лоу) 

– барабанная башня, вышка во многих крупных горо-

дах для отбивания времени или подачи сигнала тре-

воги у народности Дун; 蒙古包 (Мэнгубао) – мон-

гольская юрта. Следует отметить, что в отличие от 

русского языка в китайском языке для выражения 

количества, слово «Дом» сочетается с различными 

счетными словами, например, 座(Цзо) – для крупных 

предметов, 栋 (Дун) – для зданий, 幢 (Чжуан) – для 

домов, диал., 所 (Со) – для зданий, в знач. Местопо-

ложение, 套 (Тао) – для комплектов, квартир. Они 

сочетаются со словом «Дом» в китайском языке по 

модели: числит. + счетное слово + сущ.: 一栋房子 

(один дом), 两栋房子(два дома). 

В паремиологическом фонде концепт «Дом» 

представлен в русском языке следующими значени-

ями: «здание» (Хоть худ дом, да крыша), «семья» 

(Худу быть, кто не умеет домом жить), «жилое 

помещение» (Одинокому – везде дом) и «место, где 

родился, малая родина» (Хороша Москва, да не до-

ма). В китайской традиции дом – это основа семьи, 

духовная опора человека, где можно наслаждаться 

жизнью с родственниками. В связи с этим китайцы 

считают, что дом, где живет семья, обычно называ-

ется «家» (Цзя) (семья). В «Словаре современного 

китайского языка» Люй Шусяна у иероглифа «家» 

приводится значение: «жилище, дом, место, где жи-

вет семья» [2, с. 653], поэтому часто используется 

иероглиф «家» для выражения значений «вернуться 

домой» (回家), «скучать по дому» (想家) или «быть 

дома» (在家), нельзя сказать «回房», «想房子», «在房

子里». В китайских паремиях концепт «Дом» репре-

зентируется двумя значениями: «здание» (狗记路, 猫
记家 – Собака знает, где дорога; кошка знает, где 

дом) и «семья» (家和万事兴 – Если в доме лад, то 

все получится) [5, с. 256]. 
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В русском языке слова стена, крыша, угол, а в 

китайском языке стена (堵,垣, 壁), черепица (瓦), 

стропилина (栋), балка (梁), дверь (门, 户), стреха (

檐) могут метонимически употребляться в значении 

«весь дом»: в рус. яз. – (Не) иметь крышу над голо-

вой; (сидеть) в четырех стенах; Скитаться по чу-

жим углам; в кит. яз. – 百堵皆兴 (сотни стен одно-

временно строятся, в знач. «много домов одновре-

менно строится»), 断壁残垣, (стены рухнувшие, в 

знач. «дом сильно разрушен»), 片瓦不存 (не оста-

лась не одной черепицы, в знач. «дом сильно разру-

шен»), 雕梁画栋, (резные балки и расписные стропи-

ла, в знач. «очень красивый роскошный дом»),千门万
户(десять тысячи дверей, в знач. «много домов»), 碧
瓦朱檐 (изумрудные черепицы и красная стреха, в 

знач. «очень красивый роскошный дом»). 

Русские и китайские пословицы и поговорки так-

же подчеркивают, что значимым компонентом в 

структуре концепта «дом» оказывается умение ра-

зумно вести домашнее хозяйство. К примеру, в рус-

ском языке: Дом вести – не бородой (не вожжой) 

трясти; Горе тому, кто непорядком живет в дому. 

В китайском языке: 无事勤扫屋, 强如上药铺 (Часто 

убирать дом лучше, чем заходить в аптеку); 屋内屋
外勤打扫, 开窗通气精神好 (Если часто убирать и 

дом и двор, открывать окно и производить венти-

ляцию, то будешь бодрствовать духом) [5, с. 325]. 

Авторитет и воля хозяина в доме беспрекословны, и 

это ярко представляется и в русских и в китайских 

паремиях. Например: Без хозяина дом – сирота; 

Всякий дом хозяином держится; 家无主心骨扫帚颠
倒竖(Если в доме нет хозяина, даже веник перевора-

чивается); 家无主, 屋倒竖 (Если в семье нет хозяи-

на, дом –разрушается). В пословицах и поговорках 

русского и китайского языков ценится защитная 

функция дома, считается, что собственный дом или 

семья лучше и важнее. Например: В гостях хорошо, 

а дома лучше; Мой дом – моя крепость; 金窝银窝, 

不及家里狗窝 (Собачья конура своего дома лучше 

золотого и серебряного гнезда); 穷家难舍, 熟土难离 

(Трудно бросить бедный дом, как трудно покинуть 

родной город) [5, с. 267]. 

Человек строит дом, чтобы защитить себя от 

внешних воздействий природы (дождя, холода), ди-

ких зверей. С одной стороны, человеку надо отде-

лить себя от природы, от злых стихий, создать свой 

защитный мир; с другой стороны, человек является 

частью природы и никогда не мыслит себя вне при-

роды, поэтому все свои знания об окружающем мире 

он переносит на жилище, концентрирует в понятии 

дома. 

С целью определения русского и китайского 

национально-культурных компонентов семантики 

слова «дом», нами был проведен ассоциативный экс-

перимент. В нашем опросе приняли участие 200 че-

ловек разного пола и возраста, это 100 русских и 100 

китайских студентов российских и китайских уни-

верситетов. Возраст участников эксперимента варьи-

ровался от 18 до 25 лет. При этом использовался ме-

тод письменного анкетирования. В качестве стимула 

было предложено слово «дом» (по-китайски: «房子
»), респонденты должны были написать первые ас-

социации, которые возникли в их сознании. 

По данным эксперимента, реакции на слово 

«дом» у русских и китайцев во многом совпадают. В 

сознании носителей русского языка наиболее важ-

ными представляются такие ассоциации, как семья, 

тепло, уют, защита, счастье, очаг, печь, дерево, 

изба, родной; у носителей китайского языка – семья, 

уют, теплый, большой, родители, машина, свадьба, 

кредит, «рабы» квартиры, теща, Пекин, Шанхай, 

море. 

Дом – это место, которое нас защищает от неиз-

вестности, опасности окружающего мира; это место, 

где живет наша семья, где нас любят. Поэтому в со-

знании носителей русского и китайского языков не 

случайно появляются такие ассоциации, как: семья, 

тепло, уют, защита, счастье, теплый, родители. 

В сознании русских респондентов были реакции: 

очаг, печь, дерево, изба. Это связано с тем, что в рус-

ской традиции дерево издавна занимает главенству-

ющее место в ряду строительных материалов. Боль-

шинство индивидуальных жилищ предпочитают 

строить из дерева, поскольку жизнь в деревянных 

домах полезнее для здоровья. Значимым элементом 

деревянного крестьянского дома (избы) у русских 

была печь (очаг) – организующий центр русского 

дома, который еще называли «царицей дома». Это 

символ духовного и материального единства живу-

щих в доме родственников, источник жизни. Нали-

чие печи в русской избе являлось обязательным, а её 

отсутствие делало дом нежилым. Печь в русской 

традиции представляла собой своего рода отражение 

вселенной как триединого мира: небесного, земного 

и загробного. Кроме того, русские считали, что печь 

– это обиталище домового и место общения с пред-

ками. Печь обогревала, кормила дом, воспринима-

лась как центр дома, и поэтому не случайно в языке 

есть выражения: «танцевать от печки», «греться у 

печи». 

Интересными представляются реакции носителей 

китайского языка: машина, свадьба, кредит, «рабы» 

квартиры, теща, Пекин, Шанхай. В Китае уже 

сформировалось неписанное правило: если жених 

хочет жениться, то обязательно должен удовлетво-

рить одно желание его будущей тещи – купить ее 

дочери квартиру (для городских жителей), а в де-

ревне мужчина должен построить новый дом и ку-

пить машину, или купить одну из этих двух вещей. 

Квартиры в Пекине и Шанхае очень дорогие. Моло-

дые люди часто покупают квартиру в кредит и потом 

каждый месяц тратят почти весь свой заработок на 

его выплату. Живя таким образом, они чувствует, 

что являются «рабами» (заложниками) своей кварти-

ры (по-китайски: «房奴»). 

В связи с этим, под таким материальным и пси-

хическим давлением молодые китайцы мечтают о 

прекрасной жизни, которая описывается в современ-

ном китайском стихотворении поэта Хай Цзы в 

школьном учебнике «В природе цветенье, на море 

гляжу из окна» (по-китайски: «面朝大海,春暖花开»): 

Дом есть у меня с видом на море, вокруг которого 



Совершенствование образовательных технологий 

287 

цветущая природа. Живя в таком доме, молодежь 

надеется, что не будет встречаться с досадами и 

огорчениями, каждый день в таком доме – счастли-

вый день. Поэтому у некоторых китайских респон-

дентов и возникла ассоциация море. 

Таким образом, в русской и китайской языковых 

картинах мира концепт «дом» занимает важное ме-

сто. Изучение лексических единиц, репрезентирую-

щих концепт «Дом» во фразеологизмах, пословицах, 

поговорках русского и китайского языков, и ассоци-

атов, полученных в ходе ассоциативного экспери-

мента, позволило выявить как универсальные, так и 

национально-специфические черты, которые отра-

жают мировосприятие, присущие представителям 

русской и китайской культур. 
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В статье рассматривается совершенствова-

ние учебного процесса выпускающей кафедрой, 

основные составляющие эффективной подго-

товки конкурентоспособных специалистов. 
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ность студента, инновационные технологии образо-
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This article discusses the improvement of the edu-

cational process, the basic components of effective 

training of competitive specialists. 

Key-words: the chair, student, innivation technologies, 

employment, pedagogical work. 

В современных условиях образование, в частно-

сти высшее, рассматривается как необходимое усло-

вие эффективного социально-экономического разви-

тия страны. Основные положения об образовании в 

России закреплены в ФЗ «Об образовании в РФ» [1]. 

Образование определяется как общественно значи-

мое благо и осуществляется в интересах личности, 

общества и государства, представляет собой опреде-

ленную совокупность приобретаемых знаний, уме-

ний и навыков, ценностных установок, в конечном 

счете, формирование личности готовой к профессио-

нальной деятельности. На рынке труда востребованы 

специалисты с глубокими знаниями, владеющие 

компетенциями, способные к непрерывному самосо-

вершенствованию, принятию ответственных реше-

ний, творческие люди. 

В связи с этими новыми реалиями необходима 

разработка и реализация новых форм и методов ор-

ганизации учебного процесса в вузе. 

Основным звеном подготовки студентов по раз-

личным специализациям является «выпускающая 

кафедра», которая отличается от других структурных 

подразделений тем, что занимается подготовкой сту-

дентов по определенной специальности и полностью 

отвечает за их профессионализм. Сущность кафедры 

определяется с точки зрения различных подходов: 

генетическое представление, гомеостатическое, 

иерархическое, целевое, функциональное. [2, с. 53] 

Таким образом, кафедру можно определить как си-

стему, которая использует достижения научно-

технического прогресса, всевозможные мировые 

новации для развития и совершенствования образо-

вания, повышения его конкурентоспособности [2, с. 

55]. В связи с новыми требованиями к подготовке 

современного специалиста, практически произошло 

качественное изменение работы выпускающих ка-

федр. Применяются современные образовательные 

технологии (переход от идеологии «информативно-

описательного преподавания» к идеологии «методо-

логической направленности обучения»), технические 

средства, сервисы, Интернет — все это отражается 

на взаимодействии преподавателей, специалистов, 

обучающихся. Необходимо постоянное совершен-

ствование образовательного процесса, соответствия 

его современным реалиям. 

Анализируя выводы научных исследований в об-

ласти педагогики, в частности дидактики, можно 

выделить ряд положений, способствующих совер-

шенствованию образовательного процесса в вузах, 

на выпускающих кафедрах. 

1.Результаты работы кафедры зависят от успеш-

ного руководства, а именно от организаторских спо-

собностей заведующего кафедрой, от его принципи-

альности, требовательности и личного примера. Со-

временный заведующий кафедрой обязательно дол-

жен заниматься научно-исследовательской работой, 

осуществлять руководство научно-исследователь-

ской работой преподавателей и студентов кафедры. 

Мотивировать преподавателей к постоянному со-

вершенствованию учебно-методического и матери-

ально-технического обеспечения преподаваемых 

дисциплин. 

2. Современный процесс обучения невозможен 

без применения Smart-технологии. Это технология 

обучения, ранее основывающаяся на информации и 

знаниях, которая трансформируется в процедуры, 

базирующиеся на взаимодействии и обмене опытом 

между профильными кафедрами и организациями, 
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преподавателями и студентами [2, с. 54]. Развитие 

новых образовательных программ с применением 

электронных учебников, дистанционных образова-

тельных технологий и экспериментально-

инновационной деятельности. 

3. Как показывает практика Тихоокеанского гос-

ударственного университета полезным инструмен-

том повышения качества работы профессорско-

преподавательского состава и эффективности дея-

тельности кафедры является рейтинговая оценка по 

основным видам деятельности за определенные пе-

риоды. Значительно повысилась личная ответствен-

ность заведующего, преподавателей и в целом кол-

лектива кафедр за выполнение своих должностных 

обязанностей. Необходимо определить рейтинг пре-

подавателей по каждому виду деятельности, на осно-

вании которого определяется общий рейтинг препо-

давателя на кафедре. 

4. В настоящее время студент является центром 

образовательного процесса, то есть практически его 

субъектом. Но большинство студентов, по разным 

причинам, не могут выполнять ведущую роль в об-

разовательном процессе. В сложившейся ситуации 

методологическая позиция преподавателя проявля-

ется в определении пути преодоления эффекта так 

называемого «личностного диссонанса» [4, с. 83]. 

Личностно-профессиональное развитие студентов 

представлено последовательностью стадий: адапта-

ция к условиям вуза, принятие нового социального 

статуса; идентификация с требованиями учебной, 

учебно-профессиональной деятельности; самореали-

зация в образовательном процессе; самопроектиро-

вание профессионального становления [4, с.82]. В 

результате педагогического воздействия студент 

приобретает субъектность, то есть способность к 

эффективной самореализации и саморегуляции сво-

их действий и поступков. 

5. В становлении конкурентоспособного специа-

листа значение имеет производственная практика, во 

время которой студент может самостоятельно соеди-

нить теоретическую подготовку с приобретенными 

компетенциями, умениями и практическими навы-

ками, получить дополнительную информацию о сво-

ей профессии, сформировать четкие целевые уста-

новки и попасть в базу данных потенциальных ком-

паний и организаций. На выпускающей кафедре от-

ветственным за прохождение практики студентами 

обычно является опытный преподаватель, тесно свя-

занный с производством. В его обязанности входит 

составление планы работы кафедры в данном 

направлении, индивидуальных заданий на практику 

и осуществление контроля. Значительно повышает 

результативность производственной практики посто-

янная связь кафедры и производства. Место прохож-

дения практики часто является потенциальной орга-

низацией трудоустройства. 

6. Формирование зрелой личности невозможно 

без создания условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации личности. В плане 

работы любой выпускающей кафедры, обязательно 

уделяется внимание культурно-образовательным и 

тематическим мероприятиям [3]. 

Таким образом, качественные изменения в дея-

тельности выпускающих кафедр станут основанием 

в совершенствовании образовательного процесса, в 

конечно счете в создании кафедр инновационного 

типа, базирующихся на использовании новейших 

образовательных технологий. 
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В статье автор рассматривает взаимосвязь 

традиций и инноваций современного образова-

ния. Автор рассказывает о двух точках зрения, 

которые сложились в современном обществе 

по поводу современного образования в России. 
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In this article the author considers the interrelation 

of traditions and innovations of the modern educa-

tion. The author tells about two points of view that 

have developed in a modern society about modern 

education in Russia. 

Key words: traditions, innovations, dialectics, educa-

tion, modernity, knowledge, practice. 

Последние 10-15 лет в современном образова-

тельном пространстве мы всё чаще говорим и слы-

шим о модернизации и информатизации современ-

ного образования в Российской Федерации, как в 

школе, так и в вузах. Каждый год проходят значи-

тельные изменения в содержании образования, в 

формах обучения учащихся и студентов, в формах 

контроля уровня знаний и навыков подрастающего 

поколения, в критериях оценивания знаний, навыков 

и умений нашей молодёжи. В средствах массовой 
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информации (телевидение, радио, газеты, журналы) 

мы часто слышим разные точки зрения о современ-

ном образовании в России. Множество рассматрива-

емых позиций можно представить в виде двух обоб-

щённых позиций: 

Советское образование было лучше, чем совре-

менное российское. Действительно, многие люди не 

только старшего поколения, но и младшего считают, 

что советская система образования была самой луч-

шей в мире. Ученикам и студентам давалась отлич-

ная база знаний, обучающиеся проверяли свои зна-

ния и умения в различных формах работы, в том 

числе и на производственной практике. Все граждане 

СССР имели право на бесплатное образование, были 

грамотными людьми, специалистами своего дела, 

которому посвящали всю свою жизнь на благо Роди-

ны. Советское образование готовило высококвали-

фицированных кадров, отлично владеющих базой 

теоретических знаний и уверенно применяющих по-

лученные знания на практике. 

Современное российское образование более ин-

форматизировано, чем советское. Представители 

этой точки зрения считают, что современные подхо-

ды в образовании более точно отражают постоянно 

меняющиеся тенденции в нашем мире. Обучающие-

ся, достаточно хорошо владеющие современными 

информационными и коммуникативными технологи-

ями, могут сами определить, чем они хотят зани-

маться в будущем. По Федеральным государствен-

ным образовательным стандартам второго поколения 

ученик (студент) «является ключевой фигурой совре-

менного образовательного процесса, который дол-

жен быть заинтересован, мотивирован в тех учебных 

предметах, которые он изучает» [1, с. 55]. Ученику 

предоставлено право самому оценивать свою дея-

тельность на уроке, семинаре, лекции, коллоквиуме. 

Таким образом, современное образование в России 

нацелено на всестороннее развитие личности обуча-

ющихся с учётом их личностных результатов в обу-

чении. Как говорится, всё новое — это хорошо забы-

тое старое. Мне кажется, что представленные выше 

точки зрения о современном образовательном про-

цессе в нашей стране можно соединить, синтезиро-

вать. 

Учитель, преподаватель, педагог на своих уроках, 

учебных занятиях (лекциях, семинарах, коллоквиу-

мах) может соединить свой рассказ по теме с пока-

зом презентаций, реализуя таким образом принцип 

наглядности; те темы, в которых содержится боль-

шой объем информации, удобно сопроводить звуко-

выми приложениями (аудиозаписи, показ учебных 

фильмов, видеоуроки); традиционные методы про-

верки знаний и умений обучающихся (фронтальный 

опрос, групповой опрос, индивидуальный опрос как 

в устной, так и в письменной формах) можно соеди-

нить с тестами по изучаемым темам, с написанием 

синквейна, цепочки ассоциаций. 

Главное, на мой взгляд, состоит в том, чтобы дать 

нашей молодёжи прочную, фундаментальную базу 

знаний, как это было в СССР. В этом и состоит сущ-

ность образования. А привить необходимые навыки 

и умения можно и новыми техническими средствами 

обучения, в том числе с помощью цифровых образо-

вательных ресурсов современности. 

Но, как было сказано выше, теория в нашей жиз-

ни всегда неотделима от практики. Поскольку я дол-

гое время работал в средней общеобразовательной 

школе № 72 имени Героя Советского Союза Н.И. 

Кузнецова, я хочу рассказать о том, как в нашей 

школе проходила педагогическая практика студен-

тов, обучавшихся тогда в Уральском государствен-

ном педагогическом университете города Екатерин-

бурга. 

Цель педагогической практики состоит в том, 

чтобы подготовить студентов, магистрантов к буду-

щей профессиональной деятельности, обеспечивая 

при этом соединение теоретической подготовки бу-

дущих учителей с их практической деятельностью в 

учебных учреждениях и формирование профессио-

нально-педагогических умений будущих учителей-

предметников. Наша школа ежегодно принимает 

студентов, которые необходимо пройти педагогиче-

скую практику. В процессе прохождения педагоги-

ческой практики студенты знакомятся с организаци-

ей образовательной деятельности в школе, особенно-

стями профессии учителя. Они также изучают воз-

растные, индивидуальные особенности школьников, 

проблемы, связанные с общением, развитием, обуче-

нием, и, конечно же, воспитанием. 

Организуется педагогическая практика следую-

щим образом. Первые две недели студенты проходят 

пассивную практику: сидят с учениками в классе, 

знакомятся с ними, слушают объяснения учителей. 

Как правило, на этом этапе студенты редко задают 

вопросы учителям по методике проведения уроков, 

по дисциплине в классе. Спустя две недели студенты 

приступают к активной практике, начинают сами 

вести уроки. Какие проблемы возникают при этом? 

Во-первых, у студентов отсутствует навык связ-

ной речи, необходимый для чёткого объяснения изу-

чаемого на уроке материала. Ведь они сами недавно 

были школьниками, поэтому в их речи присутствуют 

жаргонные элементы, сленг, что недопустимо в ра-

боте учителя. Надо заметить, что у многих студентов 

нет литературного изложения своих мыслей. Но это 

поправимо. 

Во-вторых, студенты вследствие недостатка про-

фессионального опыта не умеют планировать учеб-

ное время на уроке: им хочется сделать акценты на 

чём-то определённом, но это не совсем получается, 

так как дети начинают спрашивать, «проверять» сту-

дента, а иногда даже и спорить. Студенты в таких 

случаях теряются, а между тем рабочее время проте-

кает очень быстро. 

В-третьих, многие студенты привыкли работать 

с компьютером, мультимедийными средствами обу-

чения (презентации, видеоролики, аудиозаписи). 

Это, конечно, приветствуется в русле современного 

инновационного образования. Но при этом у студен-

тов нет, как уже было сказано выше, навыка связной 

речи, навыка распределения учебного времени. По-

лучается, что технические средства обучения при-

сутствуют на уроке, но нет их словесной поддержки, 

а это в свою очередь замедляет урок, понижает по-
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знавательную активность обучающихся, и в резуль-

тате урок не удался. 

Но, как сказал А.С. Пушкин, «опыт—сын ошибок 

трудных». Всё приходит со временем. Ведь те тра-

диции, которые существуют в нашем образовании, 

появились не сразу, а в течение определённого вре-

мени. Самое главное, чтобы у наших студентов было 

желание работать над собой, изменять себя в луч-

шую сторону, понимать, что они будут представлять 

нашу страну уже в недалёком будущем. 

Таким образом, у будущих учителей постепенно, 

не сразу начинает складываться собственный твор-

ческий стиль их педагогической деятельности. Педа-

гогическая практика способствует развитию профес-

сионального самосознания, культуры (в том числе 

речевой) педагогического общения, формированию 

теоретической и практической профессиональной 

компетентности. 

Образование в современном обществе перестает 

быть средством усвоения готовых общепризнанных 

знаний, а становится способом информационного 

обмена и обогащения личностей друг с другом, ве-

дущих к обретению ими компетентности и эрудиро-

ванности. Сегодня всё больше возрастает потреб-

ность в высококвалифицированных и профессио-

нально компетентных специалистах своего дела. И 

современной школе необходим учитель эрудирован-

ный, владеющий системой психолого-педагогиче-

ских знаний основ обучения, воспитания и развития 

детей, умениями работать с одарёнными и трудными 

детьми (обучающимися «группы риска»), готовый к 

научно-исследовательской работе. 
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Самостоятельная работа студентов (СРС) – это 

планируемая работа студентов, выполняемая по за-

данию и при методическом руководстве преподава-

теля, но без его непосредственного участия. 

Методологическую основу самостоятельной ра-

боты студентов составляет  деятельностный подход, 

который состоит в том, что цели обучения ориенти-

рованы на формирование умений решать типовые и 

нетиповые задачи, то есть на реальные ситуации, где 

студентам надо проявить  знание конкретной дисци-

плины и умение работать с нормативными докумен-

тами. Успешность самостоятельной работы в первую 

очередь определяется степенью подготовленности 

студента. 

Одной из форм СРС являются ситуационные за-

дачи. Ситуационные задачи – это один из способов 

проверки знаний. Такой способ в условной обста-

новке дает возможность решать конкретные  реаль-

ные задачи (ситуации). Ситуационные задачи моде-

лируют возможные проблемные ситуации професси-

ональной деятельности и относятся к имитацион-

ным, неигровым методам активного обучения сту-

дентов. Целью использования ситуационных задач в 

учебном процессе является «уменьшение разрыва 

между теоретическими знаниями и практическими 

умениями» [1]. При решении ситуационных задач у 

студентов-специалистов и бакалавров вырабатыва-

ются определенные навыки решения конкретных 

ситуаций, с которыми они либо встречаются на  

практических занятиях в ходе учебного процесса, 

либо постоянно сталкиваются при непосредственном 

выполнении своих профессиональных обязанностей 

на работе. 

В рамках выполнения НИР по высшей школе на 

тему «Исследование и организация эффективных 

форм самостоятельной работы студента в бакалаври-

ате и магистратуре» на кафедре «Международный 

бизнес, сервис и туризм» ДВГУПС разработан и ис-

пользуется методологический подход к вопросу 

структурирования основных элементов репродук-

тивной составляющей ситуационных задач по това-

роведению, стандартизации и подтверждению соот-

ветствия товаров.  

Актуальность данной темы обусловлена совре-

менными проблемами средней и высшей школы Рос-

сийской Федерации. 

В процессе исследований для выявления кон-

кретных проблем, возникающих у студентов в про-

цессе решения ситуационных задач, были использо-

ваны методы опроса, анкетирования, тестирования и 

экспертные методы. За период с 2007 по 2015 года в 

исследованиях приняли участие более тысячи сту-

дентов-специалистов и бакалавров, выпускники – 

коммерсанты (товароведы, торговые агенты, продав-

цы и технологи), решающие ситуационные задачи 

непосредственно при выполнении своих профессио-

нальных обязанностей. Экспертами выступали пре-

подаватели, руководители торговых организаций, 
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товароведы предприятий розничной и оптовой тор-

говли, а также работники деканатов.  

Отмечено, что у большинства студентов-

специалистов описываемая форма СРС вызывает 

адекватное восприятие и лишь несколько человек в 

студенческих группах испытывают затруднения при 

решении ситуационных задач. Таким студентам тре-

буются, как правило, дополнительные индивидуаль-

ные консультации преподавателей. Студентам даже 

третьего курса бакалавриата достаточно сложно ре-

шать профессиональные ситуационные задачи. По 

оценке экспертов студентам – бакалаврам не хватает 

еще одного года обучения, чтобы «повзрослеть» до 

предъявляемых к ним требований.  

Как показали исследования, структура ситуаци-

онных задач по товароведению состоит из четырех 

основных элементов различных видов репродуктив-

ной деятельности: характеристика ситуации; про-

блемное задание, представленное в текстовой, таб-

личной формах или в форме нескольких проблемных 

вопросов; расчеты; анализ полученных результатов и 

выводы по правомочности профессиональной дея-

тельности товароведов и возможности принятия пар-

тии группы однородных товаров.  

Наибольшую трудность вызывает восприятие, 

структурирование и логический анализ второго эле-

мента репродуктивной деятельности ситуационных 

задач, особенно, если проблемное задание, представ-

лено в табличной форме. Причин для этого вполне 

достаточно.  

Во-первых, это слабая подготовка в средней шко-

ле по базовым предметам, в первую очередь по ма-

тематике, физике,  химии.  

Во-вторых, плохая память, отсутствие логическо-

го мышления, неспособность увидеть проблему «в 

целом», воспринимать информацию, представлен-

ную, например, в  виде таблиц или оценить грамотно 

профессиональную ситуацию. Студенты младших 

курсов не умеют пользоваться библиотекой, читать 

обычную и справочную литературу, не все умеют 

грамотно пользоваться электронными ресурсами. 

Большинство студентов воспринимают данные ин-

тернета «как абсолют»,  не умеют их проверять и 

отсеивать недостоверную информацию.  

Однако сдача ЕГЭ не вызывала особой трудно-

сти, так как до автоматизма заучивался алгоритм 

решения ограниченного количества видов типовых 

задач. Был сделан вывод о том, что бакалавры долж-

ны уметь решать задачи, используя алгоритм.  

Кроме того отмечены неоднократные обращения 

выпускников, особенно работающих товароведами, 

по поводу проведения  курсов повышения квалифи-

кации, так как часть из них испытывают определен-

ные трудности при решении профессиональных си-

туационных задач. Такие обращения продиктованы 

тем, что в настоящее время  не  все молодые специа-

листы имеют возможность повысить свою квалифи-

кацию в центральных вузах РФ из-за отсутствия со-

ответствующих личных средств. Предприятия в дан-

ной ситуации не способны или не хотят оплачивать 

повышение квалификации своих работников, но при 

этом требуют от них высоких профессиональных 

знаний и навыков. 

В процессе исследования предложено разделение 

таких видов репродуктивной деятельности как по-

становка проблемного задания, решение и расчеты 

ситуационных задач условно на три части: предвари-

тельные расчеты, качественную и количественную 

части. Структура и алгоритмы данных элементов 

представлены в учебном пособии [2]. 

Сборник ситуационных задач и тестовых матери-

алов предназначен для формирования умений сту-

дентов решать большинство из обозначенных в про-

веденном исследовании задач и проблем. Сборник 

рекомендован методическим советом ДВГУПС в 

качестве учебного пособия, которое состоит из четы-

рех основных разделов: типовые задачи и алгоритмы 

их решения, ситуационные задачи, задания к курсо-

вой работе и рекомендации по ее выполнению,  те-

стовые материалы. 

Материалы учебного пособия могут быть исполь-

зованы и используются  при проведении практиче-

ских и лабораторных занятий по товароведению, в 

виде домашних заданий для самостоятельной рабо-

ты, при выполнении одного из разделов курсовой 

работы бакалавров направления подготовки 38.03.06 

«Торговое дело», профилей «Коммерция» и «Марке-

тинг услуг», при проведении текущего, рубежного и 

итогового контроля знаний. Пособие рекомендуется 

студентам 1-4 курсов всех форм обучения, а также 

товароведам, торговым агентам, продавцам и техно-

логам. 

Результаты научных исследований внедрены в 

образовательную деятельность в процессе препода-

вания дисциплин «Теоретические основы товарове-

дения», «Товароведение продовольственных това-

ров», «Товароведение потребительских товаров», 

«Стандартизация, метрология, подтверждение соот-

ветствия» (разделы «Сертификация продовольствен-

ных товаров», «Количество товаров»), «Товароведе-

ние, экспертиза и ТН ВЭД».  
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