
 96 

ЗА БЕЛЕЖКИ  
 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 
 
 

МАТЕРИАЛИ   
 

ЗА VII МЕЖДУНАРОДНА  
НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 

«НАЙНОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ  
НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАУКА - 

2011» 
 
 

17 - 25-ти юни 2011 
 
 
 

 
Том 18 

Педагогически науки 
 
 
 
 
 
 

София 
«Бял ГРАД-БГ» ООД 

2011 



 
 
 
 
 
То публикува  «Бял ГРАД-БГ» ООД, Република България, гр.София, 
район «Триадица», бул. «Витоша» №4, ет.5 
 
 
 
Материали за 7-а международна научна практична 
конференция, «Найновите постижения на европейската 
наука», - 2011. Том 18. Педагогически науки. София. «Бял 
ГРАД-БГ» ООД - 96 стр. 
 
 
 
Редактор:  Милко Тодоров Петков 
 
Мениджър: Надя  Атанасова Александрова 
 
Технически работник: Татяна Стефанова  Тодорова 
 
 
 
 
Материали за 7-а международна научна практична конференция, 
«Найновите постижения на европейската наука», 17 - 25-ти юни 2011 
на педагогически науки.  
 
 
За ученици,  работници на проучвания. 
 
 
Цена 10 BGLV 
 
 
 
 
 
 

 
ISBN  978-966-8736-05-6   © Колектив на автори, 2011 

© «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011 

«Найновите постижения на европейската наука – 2011» • Том 18 

 95

Свириденко Ю.Ф., Кунцов В.П. О тестировании и критериях оценки знаний ........ 52 
Герасимова И.Г. О возможностях использования современных технологий  
при обучении иностранному языку в вузе............................................................................ 54 
Щербакова Т.И. Необходимость формирования  
профессиональных компетенций студентов........................................................................ 57 
Гусарова Ю.В., Прелова Е.В. Виды Языкового портфеля............................................. 59 
Құдабаева Шынар Аубакирқызы Математика сабағында  
оқушыларға берілетін үй тапсырмалары .............................................................................. 61 
Кадырова А.С., Абдыгалимова А. Проблема измерения в педагогике...................... 63 
Сакигожина А.Н., Гришина А. Вопросы использования прикладных задач 
при профилизации учебного материала................................................................................ 67 
Сакигожина А.Н., Гришина А. Приемы профилизации  
учебного материала по математике........................................................................................ 71 
Данилов Г.В., Войнова Е.С. Возможности использования  
современных информационных технологий в учебном процессе  
студентов экономических специальностей .......................................................................... 75 
Воробейчикова О.В. Методика построения структуры 
клинических задач с использованием компьютерных технологий................................. 77 
Биляк К.С., Сентябова Т.А., Тимофеева Н.Б. Взаимодействие  
преподавателей и студентов в рамках интернет-форума .................................................. 80 
Бороева О.П. Формирование личностно-гуманистического  
потенциала у будущего медицинского специалиста среднего звена.............................. 83 
Коновалов И.Е. Эффективность приминения в процессе  
физического воспитания вариативных средств развития профессионально  
значимых физических качеств у студентов-музыкантов ССУЗ ...................................... 86 
Усенкова Е.Ю. Об инновациях в содержании профессионального  
образования при обучении дизайнеров костюма................................................................ 89 



Материали за VII международна научна практична конференция 

 94 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПЪТСТВИЯ НА РЕФОРМАЦИЯ  
НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Сидоров С.В. Формы управленческого взаимодействия 
в развивающейся сельской школе ............................................................................................ 3 
Полушкин О.А., Каныгин Г.И., Полушкина М.О. Количественная оценка  
качества и моделирование процесса подготовки учебной дисциплины.......................... 6 
Гарипова Н.М. О роли искусства в духовном развитии личности 
и его месте в системе образования ......................................................................................... 12 
Фалеев А.Н., Шиповская Л.П. Современный курс этики:  
теоретические и методологические проблемы.................................................................... 17 
Шестакова Л.Г. Анкетирование как средство выявления требований  
потребителей учебно-методической работы педагогического вуза ............................... 19 
Щербина Ю.С. Пути и способы создания новой,  
целостной системы обучения для основной школы........................................................... 21 
Фурсова В.В. Социальные проблемы Российского образования  
и пути их решения...................................................................................................................... 26 
Кузьмичева Т.Ю. Физико-астрономическое образовательное  
пространство в естественнонаучном образовании обучающихся................................... 33 
Леонова О.А. Противоречия и проблемы современной педагогической науки ......... 36 
Нестерчук О.А. Инновационное развитие высших учебных учреждений  
в контексте государственной образовательной политики России .................................. 39 
Кузнецов В.В., Кручинина О.В. Повышение конкурентоспособности  
выпускников профессионального лицея как фактор реформирования  
системы образования................................................................................................................. 42 

СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

Алтаева А.Ш., Жаксыликова К.Б. Обучение русскому языку  
студентов технического вуза в условиях кредитной технологии.................................... 44 
Хрипкова О.А. Технология изучения дисциплин предметной подготовки  
в процессе подготовки будущих учителей-логопедов....................................................... 46 
Смирнова С.А. Дистанционный филологический марафон  
как средство выявления одарённых учащихся и развития их  
интеллектуально-творческих способностей......................................................................... 50 

«Найновите постижения на европейската наука – 2011» • Том 18. Педагогически науки 

 3

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ  

 
СТРАТЕГИЧЕСКИ НАПЪТСТВИЯ НА РЕФОРМАЦИЯ  

НА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

Сидоров С.В., к.п.н. 
Шадринский государственный педагогический институт, Россия 

 
ФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
 
Инновационная деятельность как деятельность, направленная на осуществ-

ление инновационного процесса, в практике образования включает много аспек-
тов, среди которых выделяются: изучение и освоение нового опыта, его интерпре-
тация и совершенствование, выдвижение собственных инновационных идей, раз-
работка проекта инновации, её внедрение, экспертиза. Разнообразие содержания и 
организации инновационной деятельности объективно требует разнообразия ме-
тодов и форм взаимодействия в управлении инновационными процессами. 

Система педагогических инноваций, охватывающая все направления раз-
вития сельской школы, невозможна без вовлечения в инновационную деятель-
ность всего педагогического коллектива. Однако эффективное участие в инно-
вационно-педагогической деятельности требует определённой научно-
методической и психологической готовности педагогов к вводимым новшест-
вам. Поэтому в управлении педагогическими инновациями проблема повыше-
ния профессиональной компетентности педагогов актуализируется в аспекте 
кадрового обеспечения инноваций [1].  

В условиях острого дефицита квалифицированных педагогических кадров, 
удалённости сельских школ от педагогических вузов, от учреждений повыше-
ния квалификации работников образования, значительной информационной 
изолированности важнейшим средством повышения профессиональной компе-
тентности сельских педагогов становится методическая работа, осуществляемая 
в школе. При этом неизбежно возникает вопрос оптимальной организации 
сложного процесса повышения профессиональной компетентности в весьма 
специфических условиях, складывающихся под влиянием как общих факторов 
сельской образовательной среды, так и особенностей конкретной сельской 
школы, отражающихся в специфике её опыта, проблем и ресурсов. 

Основываясь на общепедагогических трактовках и выявленных признаках 
форм взаимодействия, мы вводим следующую дифференциацию форм, исполь-
зуемых для реализации нашей концепции управления инновационным процес-
сом в сельской средней школе [2]. 
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1. Все формы по основному предмету подразделяются на формы управ-
ленческого взаимодействия и формы повышения инновационной компетентно-
сти педагогов. 

2. Формы управленческого взаимодействия подразделяются на формы не-
посредственного и опосредованного взаимодействия: 

а) формы непосредственного взаимодействия:  
- совещательные формы, в которых происходит обсуждения школьных 

проблем, инновационных идей, выработка коллегиальных решений (заседание 
инновационного совета, заседание педагогического совета, совещание при ди-
ректоре, оперативное совещание и т.д.);  

- формы партнёрства, связанные с сотрудничеством субъектов (инноваци-
онный совет школы, родительский комитет школы, совет старшеклассников, 
инновационная группа, экспертная группа, методическое объединения, времен-
ная инициативная группа и др.);  

- формы соревнования (смотры творческих проектов, конкурсы педагоги-
ческих идей и разработок, конкурсы «Учитель года», «Ученик года», «Школь-
ный марафон» и т.п.);  

б) формы опосредованного взаимодействия:  
- работа субъектов управления с нормативными документами (с федераль-

ными, региональными, муниципальными и локальными актами, с должностны-
ми инструкциями, памятками по реализации различных видов и направлений 
инновационно-педагогической деятельности);  

- работа с инновационным банком школы (с архивом методических разра-
боток, школьных изданий и стенной печати, с видеоархивом, с технологиче-
скими картами и таблицами).  

3. Формы повышения инновационной компетентности мы подразделяем на 
внешкольные и внутришкольные:  

а) к внешкольным относятся: 
- формы, реализуемые в интеграции школы и сельской среды (формы об-

мена информацией об учащихся, изучения и пропаганды успехов семейного и 
внешкольного воспитания);  

- формы изучения опыта работы других школ (участие педагогов в район-
ных и кустовых методических объединениях, проведение творческих встреч, 
конкурсов в сотрудничестве с другими школами района);  

- формы внешкольного повышения квалификации (курсы, тематические 
семинары, методические конференции). 

а) внутришкольные формы повышения инновационной компетентности 
мы подразделяем по основным видам осуществляемой в школе методической 
работы и относим к ним следующие:  

- формы изучения и обсуждение литературы: нормативных документов, 
государственных образовательных стандартов, программ, учебников, методи-
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• основные задачи преподавателя заключаются в формировании потребности 
студентов в получении обширных профессиональных знаний, создании благо-
приятных условий для творчества студентов, исключение любых воздействий, 
отрицательно влияющих на ход учебно-творческого процесса.  

Необходимым этапом внедрения экспериментальных программ, явилась их 
апробация в ходе учебно-творческого процесса. Это условие надёжности ре-
зультатов исследования, единственный способ предотвратить возможные 
ошибки, погрешности и перекосы программ. Были уточнены и скорректирова-
ны некоторые практические задания и устранены недостатки программ до их 
окончательного внедрения в учебный процесс. На наш взгляд, решение вопроса 
качественной подготовки выпускников, следует начинать с определения требо-
ваний к молодым специалистам со стороны самой личности, работодателей и 
образовательных технологий вуза, удовлетворяющих эти требования. Для ус-
пешного функционирования системы подготовки выпускников, высшие учеб-
ные заведения должны повышать значимость инновационной профессиональ-
но-педагогической деятельности, углублять и расширять процессы модерниза-
ции образования и качественно обновлять содержание образования. 

 
Литература: 
1. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессио-

нальной подготовке специалистов. [Текст] / Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева, 
Н.А. Неудахина. Ч.2.– Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002. – 232с.  

2. Пути и средства повышения качества художественного образования и 
эстетического воспитания: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. В.В. Корешков. – М.: 
ГОУ ВПО МГПУ, 2011. – Вып. 2 – 293 с. 

3. Сборник учебно-методических комплексов дисциплин. ООП 070601.65 
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форма обучения / Отв. ред. Е.В. Плотникова – М.: МГПУ, 2009. – 112 с.  

4. Усенкова Е.Ю. Роль практических аудиторных занятий в процессе фор-
мирования конкурентоспособного специалиста. Пути и средства повышения 
качества художественного образования и эстетического воспитания: межвуз. 
сб. науч. тр. [Текст] / отв. ред. В.В. Корешков. – М.: ГОУ ВПО МГПУ, 2011. – 
Вып. 2 – 293 с. 

5. Фатьянова Н.М. Об инновационном содержании профессионального 
образования. Наука, образование, инновации: Тезисы выступлений участников 
I Всероссийской конференции 10-12 ноября 2008 года [Текст] / Сост.: А.И. Ра-
китов, А.Э. Анисимова, В.М. Кондратьев, М.Н. Русецкая. М.: ГОУ ВПО МГПУ, 
2008. – 568 с., с. 549-551. 
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• определялись характеристики процессов учения и способы активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов, выявлялись способы повыше-
ния активности и самостоятельности студентов в решении практических задач;  
• выявлялись оптимальные механизмы воздействия на становление и форми-
рование личностных и профессиональных качеств будущих дизайнеров;  
• разрабатывалась и внедрялась модель процесса обучения, формирующая 
профессиональную компетентность и конкурентоспособность студентов твор-
ческих вузов в ходе освоения специальных дисциплин. 

В ходе апробации экспериментальных программ по специальным дисцип-
линам «Макетирование костюма» и «Выполнение проекта в материале», реша-
лась коррекционно-регулирующиая задача доработки личной дидактической 
системы педагога, направленная на повышение продуктивности занятий. На 
данном этапе исследования была спроектирована модель будущего учебно-
творческого процесса. В процессе формирования экспериментальных про-
грамм, обсуждались организационные вопросы по созданию оптимальных ус-
ловий исследований, был скорректирован учебно-методический комплекс дис-
циплин. Программы преподавания дисциплин были изменены введением тех-
нологий, совершенствующих управление образовательным процессом. В ходе 
исследования были выявлены методы, наиболее благоприятно влияющие на 
ход занятий, с учётом специфики данного направления обучения: 
• высокий уровень профессиональной компетентности студентов даёт организация 
учебного процесса, которая может быть охарактеризована особым эмоциональным 
подъёмом, выраженным интеллектуальным и творческим напряжением;  
• стимулом в учебно-творческой деятельности студентов на занятиях по про-
филирующим предметам, является такая организация процесса обучения, кото-
рая создаёт проблемно-творческую ситуацию, в которой студент вынужден ис-
кать выход из создавшейся трудности, путём поиска нестандартного решения и 
использовать для этого имеющийся багаж знаний, опыта, умений и навыков;  
• особенно эффективно сказывается на прохождении учебно-творческого про-
цесса и повышении профессиональной компетентности студентов ситуация ус-
пеха, побед, достижений в ходе выполнения сложных творческих заданий;  
• увеличение в содержании программы заданий творческого характера являет-
ся стимулом для роста профессиональной компетентности и конкурентоспо-
собности студентов;  
• право на собственное мнение, возможность выбора и принятия самостоя-
тельного решения, положительно сказывается на самосознании студентов;  
• так как уровень подготовки, способности и творческий потенциал студентов 
не одинаков, необходимым условием работы является индивидуальный подход 
преподавателя к каждому обучаемому и получение положительного результата 
на каждом этапе обучения;  
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ческой и предметной литературы (обзор новинок литературы, доклад, составле-
ния библиографии, тематическая выставка литературы и т.д.); 

- формы обобщения опыта работы (доклад, выставка, творческий отчёт) – 
способствуют осмыслению достигнутых результатов, развитию успехов, кор-
рекции недостатков; обобщаться может опыт работы отдельных педагогов, 
проблемной (инновационной) группы или всего педагогического коллектива 
школы (опыт групп и коллектива обычно обобщается тематически); 

- формы изучения опыта коллег (изучение планов и результатов работы, 
посещение и анализ уроков и воспитательных мероприятий и т.д.); 

- формы внедрения в свою работу педагогических инноваций, элементов 
передового педагогического опыта (индивидуальное и групповой проектирова-
ние, локальное внедрение инноваций); 

- формы непосредственного (прямого, партнёрского) обмена опытом 
(взаимопосещение уроков и воспитательных мероприятий, совместная подго-
товка и обсуждение проведённой работы, обмен методическими материалами); 
особенность этих форм состоит в том, что с их помощью организуется «сотруд-
ничество равных» – учителей которые примерно равны по опыту, авторитету в 
коллективе, которым есть чему поучиться друг у друга; 

- формы наставничества (индивидуальное, групповое); особенность на-
ставничества в том, что опытные педагоги помогают начинающим учителям и 
учителям, испытывающим затруднения в профессионально-педагогической 
деятельности;  

Разнообразие используемых форм позволяет увлечь педагогов новыми 
идеями и успешно решать проблемы кадрового обеспечения структурно-
организационных новообразований (инновационных, экспертных, творческих и 
др. групп, а также индивидуальных субъектов инновационной деятельности) в 
развивающейся сельской школе. Совокупность этих элементов в индивидуали-
зированной системе методической работы формирует необходимую готовность 
педагогического коллектива к вводимым педагогическим новшествам и позво-
ляет наиболее успешно реализовать идею устойчивого развития сельской шко-
лы на основе инноваций. 

 
Литература: 
1. Котлярова И.О. Инновационные системы повышения квалификации: 

монография. – Челябинск: ЮУрГУ, 2008.– 320 с  
2. Сидоров С.В. Инновационный менеджмент в сельской средней школе: 

концепция и технологии: монография. – Пенза – Ереван – Прага: Социосфера, 
2010. – 207 с. 
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Д.т.н. Полушкин О.А., к.т.н. Каныгин Г.И.,  
студент Полушкина М.О. 

Донской государственный технический университет, Россия 
 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  
И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
Качество подготовки специалистов – проблема профессиональных образо-

вательных учреждений РФ, решение которой невозможно без разработки и ис-
пользования количественного критерия оценки этого качества. Отсутствие та-
кого критерия не позволяет ставить и решать задачи анализа и синтеза процесса 
подготовки специалистов; не позволяет сравнивать качество выпускников раз-
личных вузов, готовящих одну и ту же специальность как в стране, так и за ру-
бежом; не позволяет объективно оценивать престижность вузов в подготовке 
этой специальности и, наконец, не позволяет оценивать эффективность различ-
ного рода внешних и внутренних управленческих воздействий на процесс под-
готовки специалистов в каждом конкретном вузе. 

 Предпринимаемые в настоящее время попытки решения проблемы каче-
ства подготовки специалистов путем использования МС ИСО серии 9000 ведут 
в тупик, т.к. эти стандарты не содержат механизмов практической реализации 
декларированных ими принципов менеджмента качества. Как отмечено в /3/, 
рост популярности этих принципов, продолжающийся с начала 80-х годов 20 
века по настоящее время, вызван лишь тем обстоятельством, что для продук-
ции, не сертифицированной по этим стандартам, закрыт доступ на западные 
рынки. На базе этих стандартов создана модель Премии Правительства РФ в 
области качества и построена с её использованием модель конкурса «Внутриву-
зовские системы обеспечения качества подготовки специалистов», проводимо-
го под эгидой Минобрнауки РФ последние годы; создано множество организа-
ций, поддерживаемых Госстандартом РФ и занимающихся пропагандой МС 
ИСО серии 9000 и сертификацией по ним продукции предприятий. Последние 
годы эти организации распространяют своё влияние и на сферу образования, 
предлагая сертификацию систем менеджмента качества подготовки специали-
стов в каждом вузе. При ныне действующей системе аттестации и аккредита-
ции вузов такие сертификаты не имеют никакого смысла и веса, а их получение 
требует значительных затрат, не дающих эффекта. На базе отмеченных стан-
дартов многие вузы разработали концепции создания систем управления каче-
ством выпускаемых ими специалистов. Будучи практически стереотипными и 
дублируя модель отмеченного выше конкурса Минобрнауки, эти концепции 
являются свидетельством о благих практически нереализуемых намерениях при 
отсутствии средств и методов количественной оценки качества подготовки 
специалистов. 
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нальных выставках и конкурсах. Первый этап эксперимента позволил сформу-
лировать критерии уровня профессиональной компетентности студентов: 
1. криативность мышления (возможность отхода от привычных способов ре-

шения, стереотипов, нахождение новых идей);  
2. творческая фантазия в процессе выполнения заданий; 
3. самостоятельность мышления;  
4. темп продвижения в новом материале;  
5. простота способа решения в достижение наиболее эстетичного результата;  
6. возможность использования идеи в реальной жизни (носибельность); 
7. уровень владения графическими навыками при подаче творческого замысла; 
8. аккуратность выполнения заданий.  

В процессе решения проектировочно-прогностических задач, была методиче-
ски разработана идея обогащения учебных программ введением творческих зада-
ний и усиления практической направленности обучения студентов. Программа вве-
дения дидактических новшеств была изложена в учебно-методических комплексах 
[3] и научных публикациях преподавателей кафедры [2]. В процессе проектирова-
ния экспериментальных программ подготовки дизайнеров костюма, использова-
лись: материалы по перспективным направлениям моды, созданные специалистами 
школы моды и кроя имени Е. Матузовой, учебные пособия по макетированию 
форм одежды, представленные Российским заочным институтом текстильной и 
лёгкой промышленности, новейшие разработки по теории проектирования костюма 
Московского государственного текстильного университета им. А.Н. Косыгина, фо-
то и видео-архивы современных российских и зарубежных дизайнеров костюма, 
методические пособия по проектированию костюма кафедры декоративного искус-
ства факультета ИЗО ГОУ ВПО МГПУ, результаты исследований учёных в области 
современных методов преподавания творческих дисциплин студентам высших 
учебных заведений.  

В ходе внедрения в учебный процесс дизайнеров костюма экспериментальной 
программы «Макетирование костюма» и «Выполнение проекта в материале», ре-
шались организационно-деятельностные и диагностико-гностические задачи пре-
подавания, позволившие реализовывать современные дидактические технологии, 
методы, приёмы обучения, мобилизирующие творческую самостоятельность и ак-
тивность студентов в решении проектно-творческой деятельности:  
• выявлялись психолого-педагогические условия творческой активности сту-
дентов, способствующие формированию профессиональной компетентности 
будущих дизайнеров костюма; 
• характеризовались психические процессы личности в ходе учебно-
творческой деятельности (внимание, наблюдательность, память, воображение, 
ощущения, восприятие, мышление, интуиция, вдохновение, воля и др.), нахо-
дились рациональные способы их активизации в процессе формирования про-
фессиональной компетентности и конкурентоспособности студентов;  
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дагогической деятельности и заключаются в умении предвидеть эффективность 
применения нововведений, а также создать оптимальные условия для проведе-
ния научно-экспериментальной деятельности. В дидактической среде учрежде-
ний высшего профессионального образования, в последние годы, стали активно 
использоваться: обучение на различных уровнях трудности, личностно-
ориентированные технологии, разработки, апробации и внедрения эксперимен-
тальных авторских учебных программ, учебно-методические комплексы, акти-
визирующие участие студентов в исследовательских творческих проектах, 
формирующих и развивающих профессиональный потенциал, профессиональ-
ную компетентность и конкурентоспособность молодого специалиста.  

На базе Московского городского педагогического университета (ГОУ ВПО 
МГПУ) факультета Изобразительных искусств, при подготовке специалистов 
дизайнеров костюма специальности 070601 Дизайн, были проведены исследо-
вания профессиональной компетентности. В исследованиях участвовало более 
300 студентов 3, 4 и 5 курсов. Были определены два направления исследования: 
анализ учебно-методических комплексов по специальным дисциплинам и ана-
лиз результатов учебной деятельности студентов – итоговых семестровых зада-
ний, курсовых проектов, творческих работ и дипломных проектов. Одновре-
менно с исследовательской работой, изучался и анализировался современный 
опыт преподавания: посещались практические занятия и семинары, мастер-
классы творчески работающих педагогов. Анализировались материалы научно-
практических конференций по вопросам внедрения инновационных методов 
преподавания и публикации ведущих специалистов в области профилирующих 
дисциплин: о современных методах проектирования костюма, новых видах 
проектной графики, перспективных направлениях моды в области макетирова-
ния и конструирования костюма, современных способах технологической об-
работки швейных изделий, видах современных материалов для одежды и др.  

Особое значение в процессе диагностического исследования имел предва-
рительный анализ ситуации: оценка успеваемости студентов, достижения и 
проблемы, возникающие в ходе обучения, тестирование контрольных работ. 
Были изучены и проанализированы творческие работы студентов и контроль-
ные семестровые задания. Исследования позволили определить профессио-
нальную компетентность студентов, оценку уровня освоения специальных 
предметов и смежных дисциплин. Беседы со студентами помогли выявить наи-
более интересные темы занятий, понять причины трудностей в процессе обуче-
ния, услышать предложения и пожелания к организации практических ауди-
торных и лабораторных занятий. На начальной стадии исследования, было про-
ведено анкетирование, позволившее выявить индивидуальные особенности 
студентов, интересы, мотивы деятельности, отношение к учебно-творческому 
процессу, уровень притязаний и самооценки, отношения внутри коллектива, а 
также готовность к выполнению творческих заданий и участию в профессио-
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 Хотя один из принципов, заложенных МС ИСО серии 9000, и требует 
«системного подхода к менеджменту», однако он практически не раскрыт в 
этих документах. Вместе с тем, независимо от этих стандартов, такой подход 
получил в последние годы глубокое развитие и широкое использование в ис-
следованиях объектов и процессов любой природы, обладающих всеми призна-
ками сложной системы (сформулированные и количественно определенные це-
ли функционирования, наличие управления, иерархической структуры и 
средств функционирования, совместное рассмотрение процессов создания и 
функционирования). В работе /1/ эти признаки идентифицированы и для про-
цесса подготовки специальности в вузе, что позволяет распространить концеп-
туальные положения и методы современной системотехники на исследования 
(анализ и синтез) этого процесса. Условием последнего является наличие каж-
дого из этих признаков у реального процесса подготовки специалистов в кон-
кретном учреждении образования. 

 Заметим, что управление (как целенаправленное воздействие на сложную 
систему, приводящее к достижению поставленных целей её функционирования) 
является атрибутом сложной системы, поэтому поставленная Минобрнауки РФ 
цель разработки и внедрения в вузах систем управления качеством подготовки 
специалистов сформулирована некорректно с позиций системотехники. Вос-
создание у процесса подготовки каждой специальности в каждом конкретном 
вузе всех отмеченных выше признаков сложной системы, т.е. постановка этого 
процесса на системотехническую основу, должно определять цель реформиро-
вания профессионального образования в РФ, по определению предусматри-
вающую управление качеством этого процесса как одну (и далеко не единст-
венную) функцию системного подхода к его исследованию. 

 Одним из концептуальных положений системотехники является требова-
ние построения количественной системной (средневзвешенной) критериальной 
оценки качества функционирования процесса, использование которой 
«…скорее дает удобный способ достижения оптимума функции, характери-
зующей поведение системы» /2/. Построение системной критериальной оценки 
качества подготовки выпускаемых вузом специалистов, позволяющей количе-
ственно оценить уровень их качества, является основным требованием систем-
ного подхода к исследованию процесса этой подготовки. Другим концептуаль-
ным положением системотехники служит требование построения математиче-
ской модели процесса и осуществление его моделирования как взаимосвязан-
ного и взаимозависимого функционирования множества элементов, состав-
ляющих иерархическую структуру этого процесса. Выходом такой модели, по-
строенной для процесса подготовки специальности в вузе, должна служить от-
меченная выше количественно определенная системная критериальная оценка 
качества этой подготовки. 

 В работе /1/ отмечено, что в качестве элемента сложной системы процес-
са подготовки специальности необходимо принимать процесс подготовки от-
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дельной дисциплины её учебного плана, который вкладывает в средства функ-
ционирования (обучающийся контингент) определенное качество. Последнее 
требует количественной оценки, построение которой для каждой из полного 
множества дисциплин учебного плана специальности с учетом их преемствен-
ности позволяет построить отмеченную выше системную количественную кри-
териальную оценку качества выпускаемых специалистов. Это аргументирует 
необходимость построения математической модели процесса подготовки от-
дельной дисциплины, выходом которой должна быть количественная оценка 
качества подготовки этой дисциплины. В этом и состоит решаемая ниже задача. 

Качество подготовки каждой отдельной учебной дисциплины зависит от 
обеспечения процесса этой подготовки всеми видами ресурсов и эффективно-
сти их использования в учебном процессе, от уровня подготовленности контин-
гента, приступающего к изучению этой дисциплины, и от адекватности её ра-
бочей программы уровню подготовленности контингента обучаемых, опреде-
ляющей уровень сложности восприятия им материалов этой дисциплины. 

 Используя для оценки качества подготовки i-й дисциплины учебного 
плана специальности безразмерный критерий 0<Кi≤1, принимаем, что в идеаль-
ном случае (Кi=1) все отмеченные выше факторы имеют обоснованно требуе-
мый уровень, обеспечивая наивысший уровень качества процесса подготовки 
дисциплины. Если же уровень оценки какого-либо из этих факторов или эф-
фективность использования имеющегося ресурсного потенциала процесса под-
готовки дисциплины неадекватны требованиям, будем иметь 0<Кi<1. Лишь при 
полном отсутствии необходимых ресурсов подготовки дисциплины будем 
иметь Кi=0, что практически недопустимо при существующей системе лицен-
зирования подготовки специальностей органами управления образованием РФ. 

 Исследованиями, проведенными в ДГТУ по заказу Минобразования РФ в 
2002…2004гг. /4/, построена функция качества технологического процесса под-
готовки дисциплины, удовлетворяющая отмеченным её свойствам и имеющая 
выражение 

( ) ( )ii β
i

i

iu
i

i

i
ii n1

1n
nP1

1P
PSK −− −

−
−

−
= ,    (1) 

где  
Si – критерий оценки фактора сложности восприятия i-й дисциплины обу-

чающимся контингентом (0<Si≤1); Рi – число преподавателей, ведущих все ви-
ды учебной работы по подготовке i-й дисциплины (Рi≥1); ui – критерий оценки 
обеспечения учебного процесса подготовки i-й дисциплины энергетическими 
ресурсами, в которые системотехника /2/ включает финансовые средства (в ча-
стности, заработную плату преподавателей), необходимые для реализации про-
цесса (0<ui≤1); ni – число дисциплин, изучение которых определяет знания, 
умения и навыки по i-й дисциплине и в которые включаются как сама i-я дис-
циплина, так и дисциплины, изученные в образовательном учреждении как ос-
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3. В результате исследования развития профессионально значимых физи-
ческих качеств в обеих исследуемых группах произошли следующие положи-
тельные изменения, в экспериментальной группе по всем исследуемым показа-
телям прирост распределился в следующем диапазоне – от 5% до 10%, а в кон-
трольной группе от 1% до 4,5%. В экспериментальной группе изменения по 
всем показателям достоверно значимы, в отличие от контрольной.  

 
 

К.п.н. Усенкова Е.Ю. 
ГОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», Россия 

 
ОБ ИННОВАЦИЯХ В СОДЕРЖАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИЗАЙНЕРОВ КОСТЮМА 

 
Внимание отечественной педагогики к проблеме профессионального обра-

зования и, в дальнейшем, трудоустройства выпускников высших учебных заве-
дений обуславливается обострением противоречий между динамикой спроса 
предприятий и организаций на специалистов, квалификацией выпускников ву-
зов и системой их профессиональной подготовки. Основным критерием качест-
ва подготовки выпускников вузов является профессиональная компетентность, 
которая определяется уровнем знаний, умений и навыков, необходимых для 
реализации профессионального потенциала молодого специалиста. Качество 
подготовки специалистов, по мнению многих учёных, во многом, зависит от 
научной, материально-технической, информационно-методической базы и 
творческого потенциала профессорско-преподавательского состава вуза [1].  

В работе «Об инновационном содержании профессионального образова-
ния» Н.М. Фатьянова указывает на необходимость технолого-инновационной 
готовности современного преподавателя в решении бинарные групп дидактиче-
ских задач: аналитико-рефлективных, проектировочно-прогностических, орга-
низационно-деятельностных, диагностико-гностических, коррекционно-
регулирующий. В качестве обязательных условий развития инновационно-
технологической готовности, автор выделяет «непрерывность содержания ин-
новационного педагогического образования, создание инновационной творче-
ской дидактической среды в образовательных учреждениях, моделирование и 
расстановку акцентов содержания профессионального педагогического образо-
вания, дополнительного педагогического образования на целостной пентаси-
стеме инновационных дидактических задач, личностно-ориентированный, про-
блемный подходы в организации обучения, повышение инновационной дидак-
тической активности педагогов» [5].  

Аналитико-рефлективные задачи преподавателя, стоящие в процессе под-
готовки специалистов, определяются личной готовностью к инновационной пе-
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Для определения силы мы использовали один из распространенных тестов 
– динамометрии кистей рук. Показатели силы во всех группах в начале иссле-
дования не имели достоверных различий, однако в дальнейшем наблюдается 
увеличение этих показателей. Если в начале в экспериментальной группе юно-
шей результаты динамометрии правой и левой кисти составили 30,33±4,67 и 
27,0±3,51 кг., то к концу исследований эти показатели изменились и равнялись 
31,0±4,0 кг и 28,33±3,28 кг. – соответственно. В контрольной группе показатели 
в начале составили 29,0±6,66 и 26,67±4,37 кг., к концу они изменились незначи-
тельно 29,33±5,78 и 27,0±4,58 кг. 

Гибкость. Профессиональная деятельность большинства инструментали-
стов непосредственно связана с высокой степенью подвижности плеч и рук. 
Достаточный уровень развития гибкости, обеспечивая подвижность суставов, 
позволяет играть точно, быстро, с желаемой интонацией. 

Для определения гибкость мы использовали тест – выкрут рук. Показатели 
гибкости во всех группах в начале исследования не имели достоверных разли-
чий, однако в дальнейшем наблюдается увеличение этих показателей. Если в 
начале исследования в экспериментальной группе юношей результаты этого 
показателя составил 77,33±5,93 см., то к концу эксперимента он изменился и 
равнялся 75,0±6,43 см. В контрольной группе результат в этом показателе со-
ставил 79,67±5,24 см., и к концу они изменились незначительно 79,0±2,08 см. 

Выносливость – это способность к выполнению какой-либо определенной 
деятельности без снижения ее эффективности. Выносливость музыканта спе-
цифична, она проявляется в его способности продолжительное время сохранять 
исполнительскую позу, в необходимости качеств локальной выносливости 
мышц и систем организма, участвующих в исполнительском процессе.  

Для определения выносливости мы использовали тест: бег на 1000 м. По 
данным, полученным нами, видно, что показатели в этом упражнении во всех 
исследуемых группах между собой достоверно не отличаются. У юношей экс-
периментальной группе результат изменяется с 4,32±0,08 мин. до 4,10±0,07 
мин., в контрольной группе он равняется 4,33±0,10 мин. и 4,30±0,12 мин. – со-
ответственно. 

Выводы: 
1. Исполнительская техника как самая важная часть профессиональной под-

готовки музыканта состоит из компонентов, соответствующих основным физиче-
ским качествам, которые в свою очередь являются фундаментом для развития 
профессионально значимых физических качеств, а уровень последних в свою оче-
редь непосредственно влияет на состояние исполнительского аппарата. 

2. Легкая атлетика (ее виды и элементы) является основой локомоций че-
ловека и большинства физических упражнений. Полученные результаты иссле-
дования свидетельствуют о том, что применение программы с базовым компо-
нентом – легкоатлетические упражнения эффективно влияет на рост показате-
лей профессионально значимых качеств музыкантов.  
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нова изучения рассматриваемой i-й дисциплины, (ni≥1); βi – критерий адекват-
ности обеспечения процесса подготовки i-й дисциплины временными, кадро-
выми, материальными и информационными ресурсами и эффективности ис-
пользования этих ресурсов (0<βi≤1). 

 
 Поясняя выражение (1) и входящие в него величины, отметим: 
 -значение Кi, рассчитанное для условий подготовки i-й дисциплины в 

конкретном образовательном учреждении, учитывает лишь собственные свой-
ства и ресурсный потенциал процесса её подготовки в этом учреждении и не 
учитывает качество контингента, приступающего к её изучению. Этот фактор 
определяет уже не качество реализации технологического процесса подготовки 
i-й дисциплины в учебном заведении, а качество её усвоения обучающимся 
контингентом и, в конечном счете, – качество выпускаемых специалистов. Учет 
этого фактора при моделировании процесса подготовки специалистов осущест-
вляется отдельно; 

 -расчетное значение Кi позволяет производить сравнительную оценку ка-
чества преподавания одной и той же i-й дисциплины в различных образова-
тельных учреждениях; 

 -значение Si определяется комплексом таких основных свойств и характе-
ристик изучаемой дисциплины как новизна и абстрактность вводимых ею поня-
тий; сложность закономерностей , связывающих эти понятия; количество дис-
циплин, которые служат основой изучения i-й дисциплины; разнообразие при-
роды явлений и процессов, изучаемых этими дисциплинами. В условиях усто-
явшегося процесса подготовки i-й дисциплины, когда определены все виды 
учебной работы по её подготовке, когда используется апробированная методи-
ка реализации всех видов этих работ и когда эти работы реализуются с адекват-
ным ресурсом времени, будем иметь Si=1. При нарушениях устоявшейся техно-
логии подготовки i-й дисциплины, вызванных ликвидацией или ослаблением 
статуса тех или иных видов учебных работ, снижением их объема и (или) ре-
сурса времени реализации, значение критерия Si уменьшается и становится 
Si<1. Внесение изменений в учебный план специальности и рабочие программы 
его дисциплин приводят к изменениям Si. Разработанная в ДГТУ методика 
идентификации Si по апостериорным данным контроля знаний обученного i-й 
дисциплине контингента позволяет обосновать значение Si как при изменениях 
в рабочей программе дисциплины, так и при введении новых технологий обу-
чения, эффективность которых должна оцениваться не только снижением тру-
дозатрат подготовки, но и связанным с их внедрением изменением значения 
критерия Si; 

 -полученное (здесь не приводится) выражение для расчета критерия ui по-
строено на учете превалирующего по текущим финансовым затратам подготов-
ки специалистов фактора – заработной платы преподавателей, которая соотно-
сится со среднестатистической заработной платой в стране; 
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 -для дисциплин начальной подготовки в учебном заведении, требующих 
только знаний, умений и навыков, полученных до поступления в это заведение, 
принимается ni=1. Для дисциплин последующего обучения, требующих для 
полноценного и эффективного усвоения знаний по ранее изученным в образо-
вательном учреждении дисциплинам, ni>1. Характерно, что с ростом ni растет 
значение Ki по (1), т.к. ресурсы подготовки i-й дисциплины дополняются ре-
сурсами подготовки (ni-1)-й дисциплин, изученных ранее в учебном заведении; 

 -значение βi определяется выражением 

( )иiмikiTii β2β3β4β0,1β +++= ,    (2) 

где Tiβ , kiβ , мiβ , иiβ  – критерии адекватности обеспечения и эффективности 
использования в процессе подготовки i-й дисциплины соответственно времен-
ных, кадровых, материальных и информационных ресурсов. Выражения для 
расчета этих критериев (для иiβ  оно приведено в /5/; для kiβ  – в /6/, для других – 
в отдельно подготовленных к печати публикациях) построены в виде отноше-
ния достигнутого в конкретном учебном заведении уровня ресурсообеспечения 
к обоснованному и необходимому для наивысшего качества подготовки i-й дис-
циплины уровню. Каждый из этих критериев может принимать значение в диа-
пазоне от нуля до единицы, обеспечивая значение взвешенной оценки βi по (2) 
в том же диапазоне. 

 
 Изучение каждой i-й дисциплины имеет свое целевое назначение, опре-

деляемое её содержанием и оцениваемое вектором 

}ξ  ξ  {ξ}{ξ нiфicii = ,      (3) 

компоненты которого, имея положительные значения и сумму, равную 
единице, оценивают относительный вклад этой дисциплины в профессиональ-
ную специальную ciξ , профессиональную фундаментальную фiξ   и непро-
фильную нiξ  подготовку выпускника соответственно. Этот вектор, также как и 
Кi, вводится как характеристика собственных свойств модели процесса подго-
товки i-й дисциплины, оценивая качество её рабочей программы. 

С использованием введенных количественных оценок качества процесса 
подготовки обобщенной i-й дисциплины построена модель этого процесса 
(представлена на рисунке). Её входами служат варьируемые для каждой дисци-
плины в каждом учебном заведении значения ni, βi, Рi, ui. Собственные свойства 
этой модели характеризуются раскрытыми выше значениями Si, }{ξ i и функци-
ей качества Кi по (1). Выходами модели являются: расчетная оценка Кi качества 
процесса подготовки этой дисциплины и вектор { } { }iii ξKD = оценок степени 
достижения целей изучения i-й дисциплины. 
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В исследовании принимали участие студенты, обучающиеся на инструмен-
тальных отделениях Набережночелнинского колледжа искусств. Эксперимен-
тальная группа занималась по программе с базовым компонентом – легкоатлети-
ческие упражнения, контрольная группа занималась по типовой программе.  

Показатели профессионально значимых физических качеств мы исследо-
вали с помощью следующих тестов: теппинг-тест, ловля линейки, статическая 
устойчивость, динамометрия обеих кистей рук, выкрут рук, бег на 1000 метров.  

Быстрота – это способность выполнять определенные действия за мини-
мальный промежуток времени. Для музыкальных профессий быстрота имеет 
большое значение. Наряду с высокой степенью подвижности рук и плечевого 
сустава, музыкантам необходима быстрота движений, в особенности движений 
плеча, предплечья, кистей и пальцев. 

Для определения показателя быстроты мы использовали следующие тесты: 
«теппинг-тест» и «ловля линейки». Показатели быстроты во всех группах в на-
чале исследования не имели достоверных различий, однако в дальнейшем на-
блюдается увеличение этих показателей. Если в начале года в эксперименталь-
ной группе юношей результаты в теппинг-тесте и скорости двигательной реак-
ции составили 135,0±10,41 тчк. и 23,33±0,88 см., то к концу исследования эти 
показатели изменились и равнялись 136,0±10,82 тчк. и 22,33±0,88 см. соответ-
ственно. В контрольной группе эти показатели составили 134,33±3,84 тчк., и 
22,0±0,58 см., к концу они изменились незначительно – 133,67±4,48 тчк. и 
21,67±2,85 см. соответственно. 

Координационные способности. В деятельности музыкантов-исполнителей 
координация проявляется в согласованности движений рук и в способности пе-
реключаться с одних двигательных действий и движений на другие. Профес-
сиональная деятельность музыкантов-инструменталистов требует высокой сте-
пени координации движений, особенно ловкости рук, в основе которой лежит 
высокая степень согласованности и точности движений. 

Для определения показателя координационных способностей мы исполь-
зовали следующий тест: «статическая устойчивость». Показатели координации 
во всех группах в начале исследований не имели достоверных различий, однако 
в дальнейшем наблюдается увеличение этого показателя. Если в начале иссле-
дования в экспериментальной группе юношей результат статической устойчи-
вости составил 7,33±0,67 сек., то к концу он изменился и был равен 8,0±0,58 
сек. В контрольной группе этот показатель в начале исследования составил 
7,33±0,33 сек., к концу он изменился незначительно 7,67±0,33 сек. 

Сила. Длительные и многообразные двигательные акты рук требуют опре-
деленных двигательных мышечных усилий, связанных с проявлением физиче-
ского качества силы. Сила обеспечивает возможность держать инструмент на 
весу и играть на нем. Сила мышц плечевого пояса и силовая выносливость не-
обходима при сохранении требований к беглости и ловкости пальцев. От мы-
шечной силы исполнительского аппарата зависит сила и качество звука.  
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К.п.н. Коновалов И.Е. 
Поволжская государственная академия физической культуры,  

спорта и туризма 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМИНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВАРИАТИВНЫХ СРЕДСТВ 

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ ССУЗ  

 
В настоящее время в системе среднего профессионального образования, 

как в непрерывном процессе обучения открываются новые пути, разрабатыва-
ются инновационные методики преподавания, эффективно воздействующие на 
гуманитарную подготовленность обучающихся. Не маловажное значение в этой 
системе занимает физическое воспитание.  

Физическое воспитание в ССУЗ, являясь обязательным предметом, кото-
рый имеет огромное значение, так как помимо решения задач сохранения и ук-
репления здоровья, общей физической подготовки осуществляется решение за-
дач профессионально-прикладной направленности.  

Профессию музыканта со стороны психофизических требований к лично-
сти можно отнести к наиболее сложным. Наряду с профессиональными способ-
ностями, музыканты должны обладать хорошим здоровьем, определенным 
уровнем физической подготовленности и достаточно развитыми психофизиче-
скими профессионально значимыми качествами.  
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Рисунок. Модель качества процесса подготовки 
 учебной дисциплины 

 
 Пунктиром на этой модели показаны входы: φ(h) – функция качества кон-

тингента, приступающего к изучению i-й дисциплины, и его объем Lci. Функ-
ционирование процесса подготовки этой дисциплины приводит к изменению па-
раметров функции φ(h) и формированию на выходе модели функции 
φ(hi)качества подготовки обучаемым контингентом i-й дисциплины и его объем 
lci ≤ Lci. Исследования по формированию φ(h), определению φ(hi) и lci по извест-
ным входам и собственным свойствам модели качества процесса подготовки i-й 
дисциплины, представленной на рисунке, проводятся в ДГТУ в настоящее время. 

Заключение. Предложена не имеющая аналогов количественная оценка 
качества подготовки любой дисциплины в образовательном учреждении любо-
го уровня и направления подготовки. Эта оценка учитывает все факторы, 
влияющие на уровень подготовки обучающимися учебной дисциплины (обес-
печенность и эффективность использования всех видов ресурсов подготовки, 
сложность восприятия дисциплины обучающимися). С использованием этой 
оценки построена оригинальная модель качества функционирования процесса 
подготовки дисциплины с конкретизацией всех входных управляющих и воз-
мущающих воздействий, характеристик собственных свойств и выходных оце-
нок качества. 
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Гарипова Наталья Михайловна 
Башкирский государственный педагогический университет им.М.Акмуллы 

 
О РОЛИ ИСКУССТВА В ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ  

И ЕГО МЕСТЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В настоящее время духовное состояние общества вызывает озабоченность 

и заставляет задуматься о будущем нашей цивилизации. Следует признать, что 
свойственная многим неудовлетворённость качеством жизни обусловлена под-
час не низким уровнем развития науки и техники, или слабым внедрением пе-
редовых технологий в различные отрасли производства и сферы человеческой 
деятельности, а причинами довольно прозаическими. Не секрет, что большин-
ством из нас безоговорочно принята аксиома, согласно которой совершенство-
вание общества и личности напрямую связано с развитием человеческого ин-
теллекта. Однако хорошо известно, что многие негативные социальные явления 
порождены отнюдь не низким уровнем развития умственных способностей лю-
дей, а обусловлены, в конечном счёте, духовной нищетой современного homo 
sapiens. Одной из причин духовного регресса является то, что общество не вос-
производит в должном масштабе опыт отношений, представляющий ценность, 
как для личности, так и для социума в целом. В данной статье будет показан 
один из путей решения обозначенной проблемы. 

Думается, что позитивный опыт отношений самым тесным образом связан 
с эмпатией – со способностью сопереживать, а, точнее, со способностью ощу-
щать мир так (приблизительно так), как ощущает его другой. Этим другим мо-
жет стать не только другой человек, но и любое живое существо. Такое миро-
восприятие позволяет человеку как бы слиться с другими, ощутить себя прича-
стным к чему-то большему: почувствовать себя частью народа, человечества, 
живой системы планеты Земля. И только так можно не просто понять боль и 
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следует духовное развитие с саморазвитием; креативность, по-прежнему, зани-
мает последнее место. Итак, что касается терминальных ценностей по двум 
курсам, то они практически не отличаются по значимости для студентов обоих 
курсов [1, с.124-125].  

 
Диаграмма № 1 

Терминальные ценности I курс
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Диаграмма № 2 

Терминальные  ценности II курс
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Таким образом, сложность решения проблемы личностно-

гуманистического потенциала в подготовке будущего медицинского специали-
ста следует рассматривать в аспекте гуманистического образования, которое 
включает в себя субъект-субъектные отношения, эмпатическое партнерство 
между участниками педагогического процесса, развитие гуманности и творче-
ства, вытекающее в формирование биоэтического мышления студента – меди-
ка. В дополнение необходимы элективные курсы для студентов, ориентирован-
ные на ценностное отношению к жизни, культурному наследию человечества, 
специфику своей будущей профессии. 
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Современные гуманисты утверждают, что ответственность – неотъемлемая 
черта личности, связанная с волей и внутренним долгом давать отчет и отве-
чать за свои действия перед самим собой и другими…[2, c.296]. 

Эмпатия, подчеркивает А.С. Лукьянов, означает способность понимания и 
мысленного проникновения в другое существо. Люди, которые практически 
лишены этого дара, как правило, склонны к жестокости. Каким человек станет, 
агрессивным или сдержанным во многом зависит от воспитания [3, с.98-99]. 

Ценностный компонент тесно связан с мотивационным, который выступа-
ет как соотношение нравственного, умственного и физического развития лич-
ности необходимого в подготовке высококвалифицированных специалистов.  

По мнению А.А. Кудишиной, мотивированность – немаловажная черта 
личности, которая высоко ценится в гуманизме в связи с самореализацией че-
ловека [2, с.296]. 

Другие исследователи И.Т. Фролов и В.Г. Борзенков полагают, что схема 
мотивационной стадии выглядит следующим образом: потребности – память – 
эмоциональное окрашивание – образы-коды, стимулирующие и вызывающие 
акты поведения – образ Я-самосознание – ценности – ценностно-
мотивационная система. При этом человек, убеждены они, может и должен по-
ставить перед всякими как внешними, так и внутренними воздействиями на се-
бя экран из ценностей, опосредовав им свое поведение [5, с.50,51].  

Творчеству в современном гуманизме придается огромное значение. Креа-
тивность – важное качество личности, выражающееся в творческом подходе к 
жизни в целом, так и к конкретным актуальным ситуациям интеллектуального 
и морального характера [2,с.300,291].  

Новое биоэтическое мышление у будущих медицинских специалистов, 
предполагает формирование духовно-нравственных личностных качеств чело-
века, его достойное ответственное поведение, высокую профессиональную мо-
тивацию, творческий потенциал личности, её ценностные ориентации.  

С целью выявления ценностных ориентаций у студентов Читинского меди-
цинского колледжа был предложен опросник терминальных ценностей тест 
«Отец» И.Г.Сенина. Автор относит к терминальным ценностям восемь наимено-
ваний: собственный престиж, высокое материальное положение, достижения, а 
также ценности, относящиеся к духовному развитию: креативность, активные со-
циальные контакты, развитие себя, сохранение собственной индивидуальности.  

 В исследовании приняли участие студенты I и II курсов сестринского, 
акушерского дела и зуботехнического отделения (78 человек). Анализируя ре-
зультаты терминальных ценностей I курса (диаграмма № 1), можно отметить, 
что высокое материальное положение и достижения являются ведущими цен-
ностями для студентов. Духовное развитие уступает преобладающим ценно-
стям. Самый наименьший процент (6%) был отдан креативности. Приведенные 
терминальные ценности II курса (диаграмма №2) немногим отличны от резуль-
татов I. Отмечается материальное положение как лидирующая ценность; затем 
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радость другого, а почувствовать их, пережить их в своём теле как собствен-
ную боль или собственную радость.  

Такое слияние человека с окружающей (или даже с иллюзорной) действи-
тельностью представляет собой партисипацию. Партисипация – это снятие объ-
ектно-субъектных отношений, достигаемое «в акте экзистенционального при-
роднения», «это… универсальная экзистенциональная интенция…» [10, с.22]. 
Термин интенция обозначает стремление, намерение, цель, направленность 
сознания, воли, чувств субъекта на какой-либо предмет [см. 13, с.204-205]. Об-
разно говоря, субъект как бы погружается в объект (сливается с ним), получая 
информацию о нём и вместе с этим ощущение своего собственного понимания 
этого объекта. В интенциональном акте человек постигает смысл предмета. Не 
случайно партисипация является «истоком всех смысловых процессов» [10, 
с.22], она непосредственным образом связана с процессами смыслообразова-
ния. Следовательно, передача опыта от поколения к поколению не может сво-
диться лишь к передаче знаний (информации сугубо интеллектуального плана). 
Этот процесс должен включать в себя и передачу смыслов – опыта отношений, 
ценного для прогресса человечества.  

По мнению Д.А.Леонтьева, смысл можно понимать как «отношение между 
субъектом и объектом или явлением действительности, которое определяется 
местом объекта (явления) в жизни субъекта, выделяет этот объект (явление) в 
образе мира и воплощается в личностных структурах, регулирующих поведе-
ние субъекта по отношению к данному объекту (явлению)» [4, с.114]. Посколь-
ку смысл рождается в интенциональном акте, характеризующемся активностью 
духовных сил человека (сознания, воли, чувств и др.), то он предполагает зна-
чимые подвижки во всех психических системах человека. На это указывали 
многие философы и психологи феноменологического направления. Среди них 
можно отметить В.Дильтея, Х.-Г.Гадамера, М.Мерло-Понти, Ю.Джендлина, 
Ш.Харри-Аугстайна [см. 13, с.375; 4, с.69-70; 8, с.665; 15 p.10, 84-85]. Весьма 
важно и то, что в постижение смысла включается тело человека, а потому по-
нимание смысла предмета ощущается. Не случайно ряд учёных особо подчёр-
кивают роль телесности в процессах смыслообразования. Таковы концепции 
М.Мерло-Понти, В.Франкла, В.Налимова, В.Медушевского Ю.Джендлина [см. 
4, с.69-70; 14; 9; 7; 15]. Всё это говорит о том, что смысл невозможно передать 
одноканально – только лишь интеллектуальным путём. Его передача (трансля-
ция) от человека к человеку требует многоканального и разнородного кодиро-
вания и декодирования.  

Одним из инструментов трансляции смыслов является искусство. По мне-
нию А.Н.Леонтьева, искусство – это «та единственная деятельность, которая 
отвечает задаче открытия, выражения и коммуникации личностного смысла 
действительности, реальности» [3, с.237]. Поскольку художественный способ 
освоения действительности по ряду позиций имеет общее с тем способом ос-
воения мира, который был присущ древнему человеку, искусство зародилось 
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ещё в первобытном обществе, являя собой мощный инструмент социализации и 
служа задаче становления Человека и человеческого общества. Ценность ис-
кусства состояла и состоит в том, что оно не только передаёт знания (а они, как 
известно, могут постигаться сугубо интеллектуально), но и опыт отношений, 
который является имманентным элементом любого художественного творения. 
«Искусство – … всегда отношение» – отмечает Ю.М Лотман [5, с.37]. 

Возможности искусства транслировать опыт отношений (смыслы) во мно-
гом объясняется тем, что истинное восприятие произведения искусства предпо-
лагает вовлечение в этот процесс всего человека, всех его психических систем. 
Эта многоканальность воздействия делает искусство доступным для самых раз-
ных людей. В связи с этим музыковед Л.Мазель писал: «Достигается же такая 
доступность тогда, …когда основное эмоционально-смысловое содержание 
произведения передаётся по столь многочисленным каналам и затрагивает та-
кие различные сферы восприятия, что при всей несхожести индивидуального 
опыта слушателей, читателей, зрителей, оно – пусть в очень неодинаковой сте-
пени – дойдёт почти до каждого» [6, с.173]. А это значит, что опыт отношений 
(смысл), объективированный в произведениях искусства, в той или иной степе-
ни будет присваиваться человеком, воспринимающим их. 

Однако не секрет, что искусство, будучи своеобразным зеркалом жизни, 
отражает самый разный, в том числе и негативный, опыт отношений. А потому 
оно способно вести человека не только вверх – к духовному совершенствова-
нию, но вниз – к духовной деградации. Тот мир, в котором мы живём, заполо-
нило низкое искусство. Оно навязывает себя самыми разными способами – час-
то «смотрит» на нас с экранов телевизоров, агрессивно звучит на улицах, в 
транспорте, магазинах, настойчиво «заставляет» разглядывать свою примитив-
ность. Понятно, что человека, обладающего нравственно-этическим иммуните-
том, воспитывает любое искусство. Однако иначе обстоит дело с подрастаю-
щим поколением, впитывающим (в силу специфики художественного воспри-
ятия) негативные смыслы, негативный опыт отношений. А потому всё настой-
чивее заявляет о себе проблема воспитания молодёжи средствами высокого ис-
кусства, сфера влияния которого в общеобразовательных школах постепенно 
сужается по мере взросления ребёнка, достигая своего минимума в звене про-
фессионального образования.  

В своё время российское общество озаботилось (и на то имелись и имеют-
ся довольно веские причины) физическим состоянием подрастающего поколе-
ния. В связи с этим в учебных планах любого профессионального образова-
тельного учреждения был жёстко закреплён объём часов, отведённых на физи-
ческую подготовку. Думается, настало время озаботиться духовным состояни-
ем общества и ввести в звене нехудожественного профессионального образова-
ния учебные часы, связанные с освоением произведений искусства, вошедших в 
золотой фонд человечества. И речь здесь идёт не об изучении или освоении 
технологии художественной деятельности, а о создании условий для полноцен-
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО-ГУМАНИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА У БУДУЩЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
В настоящее время, в эпоху выхода нашего общества из глубокого гумани-

тарного кризиса, актуальны вопросы духовного становления человека. Необхо-
дима связь творчества с духовными ценностями, его духовного освещения и 
освящения [4, с.141,144]. Человек будущего – это человек разумный и гуман-
ный, пытливый и деятельный, идеал подлинного единства его духовного и фи-
зического совершенства.  

Научное познание человека неизбежно связывается с принципами гума-
низма. Сегодня – это один из актуальнейших вопросов в деятельности Институ-
та человека РАН. Проводилась экспертиза отечественных законопроектов в об-
ласти здравоохранения и биомедицинских исследований, а также дополнитель-
ных Протоколов и Конвенции по биоэтике, принятой Советом Европы. Совме-
стно с Международной ассоциацией права, этики и науки проводится изучение 
круга вопросов, связанных с этическими аспектами взаимодействия медика и 
пациента [5, с.16, 15].  

В этой связи крайне важно обратить самое пристальное внимание на про-
фессиональную подготовку будущих специалистов-медиков, в частности на ра-
ботников среднего звена. Мы считаем, что личностно-гуманистический потен-
циал будущего специалиста складывается из следующих компонентов: ценно-
стный, мотивационный, творческий, биоэтический. 

Ценностный компонент включает в себя духовность человека, состоящего 
из таких значимых личностных качеств как толерантность, милосердие, эмпа-
тия, сострадание, ответственность и т.д. 
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имущество студента в том, что его группа поддержки находится рядом в тот 
момент, когда он общается с преподавателем.  

Причина третья: с возрастом круг интересов человека сужается. У средне-
статистического студента множество различных увлечений и интересов, в то 
время как у среднестатистического преподавателя, помимо собственной работы 
может не быть других эмоционально стимулирующих интересов. В результа-
те удовлетворение преподаватель получает только в работе.  

 Существуют еще дополнительные факторы, которые затрудняют нор-
мальное взаимодействие между студентами и преподавателями, приведем их: 

- общение студентов и преподавателей часто бывает затруднено 
разницей в возрасте; 

- у студентов зачастую отсутствует культура паритетного общения с 
людьми старше себя; 

- преподаватель может избегать близких отношений со студентами из 
страха нарушить статусные границы и в ответ получить, например, 
эмоциональный шантаж со стороны студентов на экзамене [2]. 

Одним из достоинств при взаимодействии преподавателя и студента по-
средством цифрового ресурса является частичное опосредование общения, по-
зволяющее преодолеть дискомфорт личного взаимодействия.  

Вслед за М. И. Лисиной мы будем трактовать общение как «взаимодейст-
вие двух (или более) людей, направленное на согласование и объединение уси-
лий с целью налаживания отношений и достижения общего результата». 

Для разрешения противоречий в общении преподавателей и студентов мы 
предлагаем создание раздела интернет-форума, специально предназначенного 
для того, чтобы упростить процесс их взаимодействия. Предполагается, что в 
данном разделе студенты смогут задавать интересующие вопросы преподавате-
лям и получать ответ, а преподаватели смогут размещать информацию о за-
должностях, домашних заданиях, требованиях к работе и т. п. 

На факультете начальных классов был создан интернет-форум в рамках 
которого мы выделили раздел, позволяющий не только сделать процесс взаи-
модействия студента и преподавателя более разнообразным, функциональным, 
но и выполнять роль дополнительного мотивационного фактора учебной дея-
тельности. Студент узнает домашнее задание не прибегая к помощи своих од-
нокурсников, или может проконсультироваться с преподавателем по интере-
сующему вопросу. 

Также раздел интернет-форума дает возможность расширить отношения в 
системе «преподаватель-студент» в процессе обучения в педагогическом ВУЗе 
через частичное опосредованное взаимодействие главных участников учебного 
процесса. 

Таким образом, использование в учебно-воспитательном процессе совре-
менных технологий ведет к новому пониманию содержания образовательного 
процесса. 
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ного восприятия и осмысления высокого искусства. В качестве форм таких за-
нятий могут выступать просмотры фильмов с дальнейшим их обсуждением, 
лекции-концерты, беседы, виртуальные посещения музеев мира и др.  

Такое активное внедрение высокого искусства в учебный процесс законо-
мерно будет способствовать совершенствованию личности, что обусловлено 
следующими факторами.  

Во-первых, восприятие и осмысление произведений искусства весьма по-
зитивно сказывается на развитии мышления. Известно, что мышление человека 
представляет собой, по меньшей мере, двухуровневую структуру, и осуществ-
ляется как непрерывный перевод с первосигнального языка симультанно-
пространственных гештальтов (психических образов) на второсигнальный язык 
символов, предстающий в виде слов, формул, графических моделей и прочих 
знаков. Однако словесно-символический компонент мысли может существо-
вать в сознании человека без того симультанно-пространственного гештальта, 
который стоит за символом. В этом случае при реальности кода мысли сама 
мысль практически отсутствует. Размышление же над произведением искусства 
закономерно обеспечивает связь символических компонентов мысли с психи-
ческой тканью (с симультанно-пространственными гештальтами), культивируя 
человеческие, а не машинные способы мышления и переработки информации. 
При этом словесно-лингвистические компоненты мысли коррелируют с соот-
ветствующими психическими структурами, обеспечивая понимание (а оно яв-
ляется имманентным свойством мышления) [см. 1, с 187-289].  

Во-вторых, важным моментом внедрения искусства в образовательный 
процесс является развитие творческого мышления обучающихся. Творческая 
деятельность, как известно, основана на дивергентном мышлении – мышлении, 
«идущем в различных направлениях», отступающем от логики и потому приво-
дящем к неожиданным результатам. Именно это и отличает его от конвергент-
ного мышления, которому присущи строгая логика и однонаправленность, и на 
котором базируется традиционное обучение [11, с.20-26]. Не без оснований ис-
кусство рассматривается учёными в качестве той сферы человеческой деятель-
ности, которая способна эффективно развивать творческий потенциал лично-
сти, поскольку художественное мышление является дивергентным. 

В-третьих, активное внедрение искусства в учебный процесс способно 
уравновешивать деятельность правого и левого полушарий головного мозга че-
ловека, что само по себе весьма позитивно сказывается на психическом здоро-
вье людей, на их отношении к миру и к себе подобным. Дело в том, что господ-
ствующее на протяжении многих столетий обучение, основанное на вербализи-
рованном понятийном мышлении, активизирует деятельность лишь левого (для 
«правшей») полушария. Несмотря на то, что такое мышление, хотя и обеспечи-
вает прогресс общества в целом, обретая монополию в сознании отдельной 
личности, оно способствует разрушению её по ряду позиций. «Понятийная 
сеть», набрасываемая на мир при соприкосновении с ним, дробит его, препят-
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ствуя полноте человеческих ощущений и сенсорной многогранности перцеп-
ции. Это не позволяет человеку в полной мере наслаждаться великолепием ми-
роздания и лишает его возможности ощущать себя счастливым. Человек же, как 
существо, жаждущее ощущений, всегда стремится к целостному и полноцен-
ному мировосприятию, поскольку оно даёт возможность наслаждаться краска-
ми и звуками, яркими незабываемыми впечатлениями. Вот почему во все вре-
мена люди с помощью религии, эзотерического, мистического опыта и нарко-
тиков искали и ищут способы уйти от «левополушарного» восприятия окру-
жающего мира, дробящего изначально целостную картину перцепции в согла-
сии с системой понятий. Искусство, будучи феноменом, воздействующим на 
оба полушария головного мозга, а потому способным всецело захватить чело-
века, также может дать ему полноту ощущений [см. 2]. 

В-четвёртых, художественный способ познания, представляющий собой 
постижение смысла, заключённого в произведениях искусства, и предполагаю-
щий герменевтическое их толкование, в большей степени, чем научный метод 
познания, обеспечивает целостное и духовное развитие личности. С одной сто-
роны, это объясняется тем, что само искусство в силу своей специфики отража-
ет человека в его целостности. С другой стороны, герменевтический метод по-
стижения смысла – это способ непосредственного постижения человеческого 
духа, со всей полнотой объективированного в искусстве (хотя не только в нём), 
на что указывал ещё В.Дильтей [см. 8; 12]. 

Наконец, нельзя не отметить и терапевтический потенциал многих видов 
искусства. Особое значение в этом плане имеет музыка. Если тайна лечебных 
воздействий музыки ещё не до конца открылась людям, то её релаксирующие 
возможности известны каждому современному человеку. Использование этих 
возможностей в учебных заведениях XXI века представляется не только необ-
ходимым, но и гуманным, если учитывать тот напряжённый характер совре-
менного образовательного процесса и темп жизни, в котором зачастую пребы-
вают обучающиеся. 

Таким образом, образование, ориентированное лишь на развитие интел-
лекта человека, вступает в противоречие с природой человеческой психики и 
человеческого мышления, а потому способно оказывать деструктивное влияние 
на личность. Художественная же деятельность, связанная с постижением смыс-
ла произведений искусства, способна задействовать личностно-смысловую 
сферу человека и задать этой сфере общественно-необходимое направление 
развития и духовного совершенствования. А потому искусство должно занять 
достойное место в образовательном процессе. 
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ходит общий язык с однокурсниками, то, как правило, он испытывает психоло-
гический комфорт и при общении с другим людьми. И, напротив, неумение 
контактировать с любой из перечисленных групп вызывает ощущение неприня-
тия профессии, что может провоцировать асоциальные формы поведения. 

К сожалению сегодня мы не можем сказать с уверенностью, что студент 
обладает достаточным уровнем сформированности коммуникативной компе-
тенции. 

В силу этого, общение с преподавателем не всегда позитивно влияет на 
учебную успешность студента. Например, если студент стесняется отвечать у 
доски или испытывает при этом чрезмерную тревогу, его реальный ответ (как 
воплощение коммуникативной компетенции), будет хуже имеющихся знаний 
[3]. Такой дискомфорт – не редкость. Рассмотрим некоторые причины, вызы-
вающие, на наш взгляд, подобный дискомфорт.  

Причина первая: студент не готов к серьезной творческой деятельности. 
Это проявляется когда студенты не поддерживают общение с преподавателем, 
как потенциальным научным руководителем, могут просто элементарно не ин-
тересоваться никакой научной проблематикой, либо они могут не интересо-
ваться научной проблематикой, которая волнует преподавателя. Они пришли 
получить в ВУЗе высшее профессиональное образование, а будут они когда-
либо заниматься наукой или нет, неизвестно. 

Объектно-субъектные отношения между студентом и преподавателем под-
чёркивающие компетентность преподавателя в том вопросе, который обсужда-
ется (экзамен, дипломная работа, лекция или практическое занятие), формирует 
ощущение неравенства между профессиональной компетентностью преподава-
теля и еще не сформированной компетенцией у студента, в том числе и комму-
никативной, в связи с этим у студента даже может возникнуть комплекс непол-
ноценности. 

Причина вторая: в течение семестра преподаватель находится в состоянии 
хронического стресса различной степени тяжести. В зависимости от его отно-
шения к ведению занятий стресс может быть выражен в большей или меньшей 
степени. Стресс вызывается несколькими факторами: необходимостью быть на 
виду и обращать на себя внимание; противопоставлением себя студенческой 
группе; необходимостью передачи студентам знаний и так далее. Уровень 
стресса, который испытывают на занятиях студенты, существенно ниже. Преж-
де всего, это обусловлено тем, что преподаватель один, а студентов много. Со-
ответственно воздействие, будь оно позитивным или негативным, распределя-
ется на всех студентов примерно в равной степени. 

Именно за счёт того, что студентов много, у них есть возможность взаим-
ной поддержки в стрессовых ситуациях. При этом необходимо обозначить ви-
димое преимущество перед преподавателем. И у студента и у преподавателя 
существует определенная группа поддержки состоящая из коллег. Однако пре-
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ  

В РАМКАХ ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА 
 
В связи с социокультурными изменениями, которые произошли и проис-

ходят в обществе в последние десятилетия, существенно реформируется систе-
ма образования. В значительной мере преобразовывается процесс профессио-
нально-педагогической подготовки педагога. Сегодня педагогический вуз дол-
жен выпускать из своих стен педагога не только знающего, но и способного к 
саморазвитию, обладающего быстрой адаптацией к стремительно меняющимся 
жизненным обстоятельствам, к генерации творческих идей, к продуктивным 
контактам со всеми участниками педагогического процесса.  

В психолого-педагогической литературе коммуникативная компетенция 
рассматривается как «способность средствами изучаемого языка осуществлять 
речевую деятельность в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в 
рамках определённой сферы деятельности. В основе коммуникативной компе-
тенции лежит комплекс умений, которые позволяют коммуниканту участвовать 
в речевом общении (в его продуктивных и рецептивных видах). Коммуника-
тивная компетенция базируется на: лингвистической, языковой, речевой, со-
циокультурной, социальной, стратегической (компенсаторной), дискурсивной, 
предметной, профессиональной компетенции» [1, с.41]. 

От уровня сформированности коммуникативной компетенции студента во 
многом зависит процесс его адаптации к будущей профессии, в частности, его 
эмоциональное благополучие в учебном коллективе. Будущий педагог должен 
привыкнуть не только к новому виду деятельности – обучению других, но и к 
общению с детьми, родителями и коллегами по работе. Если студент легко на-
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Российский государственный университет туризма и сервиса, Россия 

 
СОВРЕМЕННЫЙ КУРС ЭТИКИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
Сложившееся в настоящее время понимание морали как глубочайшей ос-

новы духовности, ценностной основы культуры, высшего критерия оценки всех 
сопредельных с ней социокультурных феноменов значительно выходит за рам-
ки многих устоявшихся теоретических схем и конструкций, закрепленных в 
отечественной этико-философской литературе. Это обстоятельство актуализи-
рует потребность в творческом поиске новых глубоко, продуманных учебных 
программ, необходимых для преподавания этики, призванной способствовать 
повышению гуманитарной культуры профессионального труда во всех сферах 
деятельности. 
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Радикальная гуманитаризация современного образования невозможна без 
серьезного обогащения образования этическими знаниями, без решительного 
поворота к этическому содержанию всех предметов гуманитарного цикла. Ес-
тественно, что в данном случае этика не понимается в качестве системы норм и 
правил поведения, что характерно для современного обыденного сознания, а 
выступает в своей действительной роли философской науки, исследующей ду-
ховно-нравственный мир общества и человека.  

Человек хочет знать свою жизнь, свое прошлое, настоящее и будущее во-
все не потому, что ожидает от этого какой-то пользы, выгоды для себя. Человек 
жаждет решения экзистенциальных, смысложизненных проблем. И в этом за-
ключается его принципиальное стремление стать субъектом подлинной, дос-
тойной человека жизни, постичь ее высший смысл, ее главную ценность. Ду-
ховно-нравственные ценности жизненно необходимы человеку, ибо они суть 
способ его жизненной ориентации. 

Высшая цель этики – не знание, ибо, по словам Гегеля, просвещение дела-
ет человек умнее, но не делает его лучше.  

Этика сама по себе не может сделать человека добродетельным. По мысли 
Аристотеля, она может только помочь стать лучше тому, кто этого хочет сам. 
Поэтому задача изучения этики не только в том, чтобы дать учащимся опреде-
ленный минимум знаний по этой дисциплине, но, прежде всего, в том, чтобы 
пробудить в человеке желание стать нравственной личностью, помочь ему за-
думаться о своей жизни, о самом себе, об отношении к другому человеку, миру, 
космосу, универсуму, в целом. Сегодня необходимо искать новые пути и под-
ходы, которые позволяют выйти за пределы традиционной, сложившейся моде-
ли преподавания этики, игнорирующей ее нормативный характер. 

В наши дни уже нельзя ориентироваться при изучении и преподавании 
этики на какую-либо одну теоретическую концепцию. Приоритет должен быть 
отдан другим подходам, и, прежде всего, принципу диалогизма, предполагаю-
щему взаимодействие различных этико-философских учений в рассмотрении 
конкретных проблем. Поэтому новые программы, естественно, должны осве-
щать различные точки зрения с обязательным анализом их содержания, ибо 
любая теоретическая концепция имеет определенные основания и возникает не 
случайно. Более того, именно установка на диалог позволяет стимулировать 
самостоятельную рефлексию учащихся. Ценно в такой установке и то, что в 
понимании моральных норм и оценок, часто обнаруживается сходство и бли-
зость самых различных культур, учений, верований. 

Рассмотрение вопроса о том, что изучает этика, каков ее предмет, невоз-
можно без обращения к истории этой древнейшей из наук, без выяснения того 
позитивного вклада, которые внесен различными этическими школами про-
шлого в развитие духовной культуры человечества. Думается, что без знаком-
ства учащихся с той грандиозной этической традицией, которая складывалась в 
многовековом обретении человечеством нравственно-гуманистического опыта, 
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Рис. 1. Схематичное изображение алгоритма решения класса задач. 
 
Такая структура предполагает, что решение некоторой задачи из данного 

класса может закончиться раньше, чем будут пройдены все уровни решения, в 
этом случае в алгоритм добавляются шаги, обозначающие завершение работы, 
и, таким образом, последний уровень всегда содержит только щаги-ответы (рис. 
1). Поэтому предполагается, что банк задач одного класса содержит не только 
варианты правильных ответов, но и количество уровней, требующихся для по-
лучения решения конкретной задачи.  

При реализации опроса по такой структуре студент в один момент времени 
отвечает на одно задание, расположенное в одном из возможных шагов одного 
уровня, и не видит остальные. 

Подобная методика реализована в программном комплексе, разработанном 
на кафедре медицинской и биологической кибернетики СибГМУ г. Томска. 
Комплекс представляет собой два программных модуля, реализующих сле-
дующие возможности: задание структуры алгоритма решения в электронном 
варианте и проведение по этой структуре опроса студентов. При задании струк-
туры преподаватель вначале определяет все этапы решения всего класса задач, 
которые должны быть созданы заранее и сохранены каждый в отдельном rtf-
файле. Затем определяет уровни структуры и связи между шагами решения. 
Есть возможность подсоединения файлов рисунков к этапам и задачам. Ком-
плекс в настоящее время проходит апробацию в учебном процессе.  
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Для реализации второго этапа с использованием вычислительной техники 
рассмотрим классы ситуационных задач, существующих на настоящее время. 
Здесь можно выделить две большие группы: 

Ситуационные задачи с линейным алгоритмом решения. Такие задачи ре-
шаются поэтапно, переход к следующему этапу возможен только при правиль-
ном ответе на задание текущего этапа, иначе происходит прерывание опроса. 
Возможен вариант опроса, когда переход к следующему этапу осуществляется 
и при неправильном ответе, тогда студент узнает, что он неправильно решил 
задачу только в конце опроса. Как показал практический опыт [1], именно эта 
линейность вызывает у преподавателей и у студентов основное недовольство. 

Ситуационные задачи с разветвленным алгоритмом решения. Ответ ис-
пользуется главным образом для того, чтобы вести обучающегося дальше по 
одному из возможных разветвлений задачи. Как правило, преподаватели не-
охотно разрабатывают такие задачи, так как время, затраченное на разработку 
подобной задачи, гораздо больше, чем время распространения правильного от-
вета среди студентов. 

Можно использовать и другой подход к разработке разветвленных ситуа-
ционных задач. Их можно сгруппировать в отдельные классы и разработать 
единый алгоритм решения всех задач, относящихся к одному классу. В этом 
случае преподаватель затрачивает время только на разработку алгоритма, сами 
задачи, решаемые этим алгоритмом, можно легко менять (добавлять новые, ре-
дактировать существующие, удалять старые).  

Конечно, строить алгоритмы решения класса задач легче в строго форма-
лизуемых областях знаний, но и для клиницистов существуют попытки по-
строения подобного рода алгоритмов [3]. 

Предлагается следующая методика построения алгоритма решения для од-
ного класса ситуационных задач. По определению, алгоритм – это точное пред-
писание о поэтапном выполнении в определенной последовательности элемен-
тарных операций и действий для решения всех задач данного класса или типа. 
То есть для построения алгоритма необходимо вначале определить элементар-
ные действия, необходимые для получения результата, а затем выстроить их в 
такую последовательность, выполняя которую, результат будет достигнут.  

Все элементарные действия (их еще можно назвать возможными шагами 
решения) разбиваются на уровни, соответствующие этапам решения. Связь ме-
жду шагами – это логический переход от одного шага к другому. То есть, если 
у некоторого шага возможны 2 варианта решения, то он будет связан с 2 шагами, 
расположенными на более низком уровне (следующем этапе решения) (рис.1). 
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невозможна реализация установки на воспитание, оставаясь на почве своей 
традиции, терпимого отношения к другим культурам и мировоззрениям, что со-
ставляет одну из важнейших задач этики.  

В новые программы по этике обязательно должен входит раздел, посвя-
щенный никогда не теряющим остроту и принципиальный смысл «вечным» во-
просам человеческого существования – проблемам вины, совести, ответствен-
ности. То есть, нравственным проблемам человеческого бытия с их извечным 
стремлением к «оправданию добра». А это – не что иное, как знание о жизни, 
взятой в ее духовно-нравственном измерении, взгляд на жизнь, в целом, сквозь 
призму абсолютного различения добра и зла. В контексте такого подхода рас-
крывается значение смыслов, символов и очевидностей «жизненного мира» ин-
дивида, благодаря которым происходит не просто пассивное восприятие налич-
ной действительности, но и творчество духовно-нравственной самореализации 
человека в мире, ибо мораль является основой самосозидания внутренне сво-
бодной, духовно-раскрепощенной личности.  

В преподавании этики необходимо постоянно адресоваться к личному жиз-
ненному опыту, к конкретным коллизиям, которыми изобилует жизнь учащих-
ся, побуждая их к самостоятельному поиску добра, справедливости, честности. 
Так, знакомство с кодексом рыцарского благородства в поединке ярче сможет 
высветить практикуемые в молодежной среде способы разрешения конфликтов.  

В методологическом отношении преподавание курса должно строиться на 
максимальной активности учащихся. При этом, большую опасность для препо-
давателя несет морализирование, когда занятия сводятся к декларированию мо-
ральных норм, к преподнесению нудных нравоучений.  

Огромное значение в преподавании этики имеет сама личность преподава-
теля, стиль его общения с учащимися, умение устанавливать психологический 
контакт и создавать атмосферу доброжелательности и искренности на занятиях. 
Эти требования – вопрос профессиональной пригодности преподавателя.  

 
 

К.п.н. Шестакова Л.Г. 
Соликамский государственный педагогический институт, Россия 

 
АНКЕТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
Европейский интеграционный процесс исходит из того, что каждое госу-

дарство несет ответственность за качество высшего образования. Совместные 
образовательные программы, академическая мобильность предполагают срав-
нимый (и достаточно высокий) уровень качества подготовки специалистов с 
высшим образованием. Президент ENQA Кристина Тун отмечает, что минист-
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ры образования стран, подписавших Болонское соглашение, в 2003 году в Бер-
линском коммюнике «призвали членов Европейской сети гарантии качества в 
высшем образовании (ENQA) совместно с EUA, EURASHE и ESIB разработать 
согласованный набор стандартов, процедур и рекомендаций для гарантии каче-
ства» [1, с. 4].  

Одним из путей модернизации высшего образования в настоящее время 
становится внедрение в систему его управления принципов TQM (Total Quality 
Management) – всеобщего управления качеством. Анализу проблем управления 
качеством, подходов и концепций TQM посвящено большое количество иссле-
дований отечественных и зарубежных ученых. Исследования показывают, что 
качество подготовки специалиста в условиях вуза необходимо рассматривать 
как способность удовлетворять, с одной стороны, потребности рынка труда в 
кадрах соответствующей квалификации, с другой – потребности личности в по-
лучении конкурентоспособных знаний.  

Качество образования в данной публикации определяется как сбаланси-
рованное соответствие совокупности свойств и характеристик образовательно-
го процесса, его результатов, и всей системы образования в целом установлен-
ным потребностям, целям, требованиям и нормам (стандартам) которые опре-
деляются отдельными гражданами, предприятиями и организациями, общест-
вом и государством в целом. Система менеджмента качества (СМК) тракту-
ется как совокупность структур, методик и ресурсов, необходимых для общего 
руководства качеством.  

Как отмечает С.Е. Шишов, качество образования становится значимым 
фактором международного влияния и престижа. «Понятие роста и прогресса 
страны увязывается все больше с накоплением знаний, повышением квалифи-
кации работников, человеческим капиталом и образованием» [2, с. 2]. 

Основным требованием к СМК является постоянная работа с потребителями 
образовательных услуг. Для выявления удовлетворенности потребителей резуль-
татами подготовки будущих педагогов и изучения их потребностей важен сбор 
информации об актуальном положении дел, проведение встреч с использованием 
методов оценки. Периодически в вузе проводятся социологические исследования. 
Для этого разработаны анкеты для разных групп потребителей. 

Для студентов: анкета по оценке качества читаемых курсов; анкета «Пре-
подаватель глазами студента»; анкета на выявление удовлетворенности содер-
жанием, организацией и подготовкой к педагогическим практикам. Результаты 
анкетирования представляются на этапе прохождения преподавателем кон-
курсного отбора и введены в качестве отдельной позиции в рейтинг ППС. 

Для выпускников: анкета на выявление удовлетворенности содержанием и 
условиями подготовки в вузе; анкета на оценку профессиональных качеств 
ППС выпускающих кафедр. 

Для работодателей: анкета, направленная на выявление степени удовле-
творенности подготовкой выпускников; анкета на удовлетворение педагогов-
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ских занятий, в настоящее время является необходимым условием качествен-
ной подготовки специалистов экономического профиля. Переход к использова-
нию компьютерных лекционных классов затруднен определенными материаль-
ными затратами, но уже сейчас они широко используются ведущими вузами 
страны.  

 
 

К.т.н. Воробейчикова О.В. 
ГОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет, Россия  

 
МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ  

КЛИНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Основой стратегии развития медицинского образования России является 

необходимость подготовки таких специалистов, которые способны гибко пере-
страивать направление и содержание своей деятельности в связи с потребно-
стями отрасли. Сегодня преподавание в значительной мере ориентировано на 
запоминание, а отнюдь не на развитие умения разрешать клинические ситуа-
ции, с которыми будущий врач столкнется в своей практической работе, в то 
время как одним из основных факторов, определяющих качество подготовки 
врача, является именно умение решать ситуационные задачи. 

Одним из выходов из сложившейся ситуации могут послужить компью-
терные технологии, реализующие алгоритмы решения ситуационных задач, и 
применяемые для обучения и контроля знаний студентов. 

По определению [2] ситуационная задача – обучающее (или контролирую-
щее) задание, содержащее малоформализованные данные, на основании которых 
обучаемый (экзаменуемый), используя приемы логики, должен сформулировать 
суждение, обоснованное сведениями из соответствующей области знаний. 

Работа над ситуационными задачами представляет собой два больших эта-
па: составление ситуационных задач и проведения по ним опроса.  

Первый этап – это работа эксперта над содержанием задачи. Данный этап 
является малоформализуемым и зависит от квалификации преподавателя, кото-
рый является экспертом в предметной области. Именно он отвечает за коррект-
ность формулировки задания, за правильность ответа. К сожалению, препода-
ватели, сочиняющие ситуационные задачи, в основном, обращают внимание 
только на то, что исходные данные задач могут быть малоформализованными, а 
на то, что ответ нужно получить, используя логику, уже нет. А ведь именно 
опираясь на этот момент можно формализовать второй этап – проведение опро-
са по ситуационным задачам с использованием компьютера. 
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Хорошо продуманные и профессионально выполненные презентации по-
зволяют перевести чтение лекций на качественно новый уровень. Язык слов 
дополняется языком схем, придавая лекциям наглядность, информативность и 
четкость. Повышается интенсивность подачи изучаемого материала, экономит-
ся время. Сэкономленное время можно использовать для постановки и разбора 
проблемных ситуаций по изучаемому материалу, ответа на вопросы студентов 
и проверки усвоения студентами изучаемого материала. 

Стоит отметить, что проведение практических занятий вне компьютерного 
класса, по нашему мнению, не допустимо, так как не соответствует характеру 
работы будущего специалиста. Рабочее место экономиста в настоящее время 
оснащено не калькулятором, ручкой и бумагой, а мощным компьютером с вы-
сокоинтеллектуальными программными продуктами электронных таблиц и баз 
данных.  

Создание и систематическое использование лекционных компьютерных 
классов – новый шаг в повышении качества образования. Можно указать сле-
дующие отличительные признаки данной формы образования: 

1) органическое соединение изучения теоретического и практического мате-
риала в едином образовательном процессе; 

2) практически непрерывный компьютерный контроль индивидуального ус-
воения студентами изучаемого материала; 

3) отказ от рукописного ведения конспектов. 
Необходимо подчеркнуть, что и в компьютерном лекционном классе глав-

ной фигурой остается лектор и его живое общение со студентами. Устное из-
ложение теоретического материала не отменяется, но теоретический материал 
четко делится на логические порции, усвоение которых оперативно проверяет-
ся в режиме общения студентов с компьютером.  

Важным моментом работы в компьютерном лекционном классе является 
наличие ассистентов, которые осуществляют индивидуальную работу со сту-
дентами.  

Одним из очевидных достоинств использования компьютерных лекцион-
ных классов является отказ от ведения студентами рукописных конспектов. Ве-
дение студентами рукописных конспектов по ходу лекции, безусловно, дает не-
который положительный эффект: триединый процесс «слышу, пишу, вижу» 
способствует активизации внимания и запоминанию услышанного. Однако, как 
показывает опыт, записывать услышанное можно и чисто механически, глубоко 
не вникая в смысл текста. Как показывает проверка, качество студенческого 
рукописного конспекта очень низкое: в конспекте присутствует большое коли-
чество смысловых ошибок, неточностей и пропусков. В тоже время лектор вы-
нужден выбирать темп чтения лекции с учетом скорости конспектирования 
студентами излагаемого материала.  

В заключение можно сделать вывод, что использование электронных пре-
зентаций для чтения лекций, компьютерных классов для проведения практиче-
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консультантов организацией, содержанием педагогической практики и готов-
ностью студентов-математиков к прохождению практики. 

Для родителей: анкета, направленная на выявление удовлетворенности 
подготовкой и условиями реализации учебного процесса. 

Для сотрудников: анкета по удовлетворенности условиями организации 
труда (учебного процесса, методической работы; условиями оплаты труда, по-
вышения профессионального уровня; морального стимулирования; микрокли-
матом на кафедрах, кабинетах, факультетах; взаимодействием с руководством). 

Перечисленные виды анкет одновременно с выявлением степени удовле-
творенности направлены и на выявление новых требований к подготовке сту-
дентов. На основе результатов анкетирования принимаются решения о подго-
товке и лицензировании новых основных и дополнительных образовательных 
программ, разработке и внедрении новых специализаций, профилей, дисциплин 
регионального (вузовского) и выборного компонентов, факультативных курсов, 
программ повышения квалификации. 

В заключении отметим, что управление качеством является основным 
средством достижения и поддержания конкурентоспособности любого пред-
приятия (в том числе и образовательного учреждения). Сегодня для того, чтобы 
успешно конкурировать на рынке с другими организациями и учреждениями, 
необходимо постоянно работать над модернизацией основных процессов и вне-
дрять современные системы менеджмента качества. Обязательным условием 
совершенствования качества является работа по выявлению требований и сте-
пени удовлетворенности потребителей. 

 
Литература: 
1. Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования 

в европейском пространстве. – Йошкар-Ола: Аккредитация в образовании, 
2008. – 58 с. 

2. Шишов, С.Е. Концептуальные проблемы мониторинга качества общего 
образования / С.Е. Шишов. – М.: Изд-во НЦСиМО, 2008. – 404 с. 

 
 

Щербина Ю.С. 
Центр для людей с проблемами зрения, Мюнхен, Германия 

 
ПУТИ И СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ НОВОЙ, ЦЕЛОСТНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 
Тот факт, что система образования нуждается в серьёзном реформировании 

уже ни у кого не вызывает сомнений. Эпоха механистического мировоззрения 
канула в лету, а доставшаяся нам в наследство от неё система образования всё 
ещё актуальна. Простой набор учебных дисциплин, не связанных между собой 
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тематическим контекстом пришёл в явное противоречие с эпохой глобализации 
и интеграции. Отрывочные знания по отдельным учебным предметам, разорван-
ные в логическом и временном пространстве, не способствуют целостному вос-
приятию мира. Современная философия рассматривает весь мир как единое це-
лое, единый организм взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, как еди-
ную систему. В условиях новой научной парадигмы система образования должна 
быть направлена на формирование целостного, всеохватывающего, системного 
мировоззрения учащихся. Исходя из этого, стратегию реформирования системы 
образования на современном этапе может определять только системный подход, 
который позволит обеспечить глобальный охват материала и целостность всей 
системы обучения. Разработка и внедрение альтернативной, целостной системы 
обучения является насущной необходимостью, и прежде всего для основной 
школы. В период обучения учащимся будет предоставлена возможность получе-
ния общего представления о мире, что необходимо для их жизненной ориента-
ции и осознанного выбора профиля обучения в старшей школе. 

Эволюционная модель – объективная основа новой системы обучения. 
Каким же образом должна формироваться эффективная система обучения? 

С нашей точки зрения здесь не требуется поиск каких-либо искусственных 
схем. Поскольку мир сам по себе представляет собой систему множества взаи-
мосвязанных элементов, то объектом изучения в основной школе должна стать 
сама система мирозданья. Только таким образом можно развернуть перед уча-
щимися единую, целостную картину мира, отражающую его объективные зако-
номерности во всём многообразии явлений и процессов. Это оптимальный кар-
кас для эффективной системы образования. В соответствии с системой миро-
здания, на её прочной и объективной основе должна строиться вся система обу-
чения в основной школе. Исходя из этого, разработаны контуры новой систем-
ной модели обучения в основной школе. В качестве интегрирующего стержня 
это системы обучения мы предлагаем принять гигантский космический процесс 
всеобщего развития, эволюцию (поэтому данная система получила название 
ЭВОЛШ). Эволюция воплощает всё многообразие мира во всех его взаимосвя-
зях и проявлениях и позволяет привести в соответствие и объединить разнооб-
разные знания в единую и гибкую систему. Как объективный и последователь-
ный процесс развития, эволюция является оптимальной матрицей для форми-
рования системы обучения, обеспечивает логическое единство и целостность 
системы, с точки зрения содержания и структуры обучения. Эволюция, как 
смысловой стержень системы обучения, позволяет создать оптимальную тема-
тическую канву курса и органически вплетать в неё разнообразные знания, на-
копленные человечеством. Основные этапы эволюции: материальный, биоло-
гический и социальный являются ориентирами для формировании 3-х основ-
ных модулей обучения. МОДУЛЬ 1 «МИР» позволяет развернуть глобальную 
картину формирования мира от Большого взрыва и образования первых эле-
ментов до формирования звёзд и галактик, в том числе Солнечной системы и 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
Современные информационные технологии создали условия для коренно-

го изменения методов управления производством. На смену калькулятору при-
шли электронные таблицы, на смену бумажным накопительным документам 
(журналам, книгам, картотекам) пришли базы данных. Реальные деловые 
встречи, заседания и совещания стало возможным заменить виртуальными че-
рез интранет и интернет. Создаются условия для полного замещения бумажно-
го документооборота – электронным.  

Старые методы управления, в основе которых лежали бумага, ручка и 
калькулятор, не позволяли использовать многие эффективные методы расчетов 
и управленческие решения из-за их высокой трудоемкости. Возможность ис-
пользования современных информационных технологий в управлении произ-
водством служит мощным стимулом для развития новых методов учета, анали-
за и планирования производства.  

До сих пор используемые традиционные средства обучения: меловая дос-
ка, ручка, калькулятор, рукописный конспект, не обеспечивают качественной 
подготовки специалистов в новых условиях работы. При этом используются 
две формы обучения: лекции и практические занятия. Наличие двух форм заня-
тий (лекционных и практических), четко разделенных во времени, обусловлено 
не методикой преподавания, а связано с вопросами организации учебного про-
цесса и является вынужденной мерой. 

Подготовить специалиста с учетом новых требований становится возмож-
ным только при использовании в учебном процессе информационных техноло-
гий, которые создают условия для революционного изменения образовательно-
го процесса, средств и методов обучения. 

Можно выделить два варианта применения современных информационных 
технологий в образовательном процессе: 

1) чтение лекций в обычной аудитории с использованием электронных 
презентаций и проведение практических занятий в компьютерном 
классе; 

2) органическое сочетание лекционных и практических занятий в лекци-
онном компьютерном классе. 

В данной статье мы не затрагиваем вопрос применения электронных инте-
рактивных учебников, которые являются средством самостоятельной работы 
студентов в рамках реализации образовательной программы. 
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скими опытами установлено, что величина ощущений изменяется медленнее, чем 
сила раздражителя. Интенсивность ощущений выражается логарифмической зави-
симостью (закон Вебера – Фехнера). Много трудных математических задач прихо-
дится решать в теории межпланетных путешествий. Одной из них является задача 
об определении массы топлива, необходимого для того, чтобы придать ракете нуж-
ную скорость. Показательная функция также используется при решении некоторых 
задач судовождения, например, показательную функцию используют в задачах, 
требующих применения биномиального закона (повторение опытов), закона Пуас-
сона (редких событий), закона Релея (длина случайного вектора). 

При профилизации учебного материала каждой группе учащихся можно 
предложить разные задания. Для первой группы (экономическая) может быть 
предложена задача о срочных вкладах. Для второй группы (статистическая) 
можно предложить задачи о планировании развития городов, других населенных 
пунктов, строительства жилья, дорог, других объектов мест проживания людей с 
расчетами – прогнозами на 5, 10, 20 лет вперед. Для третьей группы (географи-
ческая) подходят задачи о зависимости давления атмосферы (в сантиметрах 
ртутного столба) от выраженной в километрах высоты над уровнем моря. Чет-
вертая группа (производственная) может решать задачи о экспериментально ус-
тановленных зависимостях между величинами, некоторые формулы даются без 
вывода (стоимость оборудования цеха через несколько лет, прирост леса на уча-
стке, производительность труда бригады рабочих). Пятая группа (физическая) 
задачи о полураспаде радиоактивного вещества (йод, радий, продуктов распа-
да238U). Шестая группа (математическая) содержит задачи о сравнений чисел, 
задачи о законе распределения случайной величины.  
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планеты Земля, вплоть до возникновения многообразной жизни на нашей пла-
нете. В МОДУЛЕ 2 «ЧЕЛОВЕК» раскрываются физиологические и психологи-
ческие особенности человека. Учащиеся знакомятся с такими актуальными 
проблемами, как, например, сбалансированное питание, здоровый образ жизни, 
и овладевают психологической культурой. В МОДУЛЕ 3 «ОБЩЕСТВО» нашёл 
отражение интеллектуальный этап эволюции. Наиболее значительные общест-
венные процессы и явления представлены в 5 всеохватывающих хронологиче-
ских срезах в мировом масштабе. 

1. Первые люди. 2. Городская цивилизация. 3. Большие империи. 4. На-
циональные государства. 5. Эпоха глобализации.  

Знания из различных модулей, логически связанные между собой, осве-
щающие в разных аспектах одну и ту же тему пересекаются многократно, что 
способствует повторению и закреплению материала обучения. Так, например, 
обязательной составной частью Модуля 1являются исторические экскурсы в 
виде отдельных проектов, которые являются сопровождающими к основным 
темам. Например, проект «Путешествие в мир атома», сопутствующий теме 
«Большой взрыв», позволяет учащимся проследить увлекательный процесс от-
крытия основных элементарных частиц. В рамках проекта привлекаются сведе-
ния об учёных, которые работали над данной темой в разных странах, в различ-
ные промежутки времени, что позволяет обеспечить глобальный подход к про-
блеме. Так, например, атом с разных позиций и различными методами изучали 
Демокрит, Дальтон, Томпсон, Резерфорд, Бор, шаг за шагом продвигаясь к от-
крытию истины. С именами этих учёных учащиеся встретятся также в Модуле 
3, где сведения о них представлены уже в другой плоскости, а именно, хроно-
логически и демонстрируют достижения науки на определённом этапе развития 
цивилизации. Такая система обучения, всеохватывающая и гибкая, обеспечит 
прочное усвоение базовых знаний, которые попадают в фокус зрения через 
многомерные логические связи. 

Новая логика комплектации материала обучения. 
Учебные модули подразделяются на блоки и проекты. В рамках каждой 

единицы обучения знания предоставляются комплексно, на интегративной ос-
нове, в тематическом контексте. В фокусе обучения находятся предметы и яв-
ления окружающего мира, на которые непосредственно направлен интерес 
учащихся, в результате чего возникает новая логика комплектации материала. 
Такой подход позволяет по-новому моделировать содержание обучения, уста-
навливая глубокие смысловые связи между отдельными аспектами различных 
областей знаний. Определяющим фактором для отбора материала обучения яв-
ляется изучаемая тема, а главными принципами – здравый смысл, логика и це-
лесообразность. В рамках темы и, исходя из неё, по мере необходимости при-
влекаются данные, которые необходимы для объяснения тех или иных явлений 
или процессов. Системный подход предполагает предоставление всевозможных 
сведений о предмете изучения в целом, независимо от того, в рамках какой об-
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ласти знаний изучались различные аспекты данной темы. Данная система по-
зволяет концентрировать в рамках темы разнообразный материал, преступая 
временные рамки, преодолевая границы отдельных разделов науки или науч-
ных дисциплин. При этом привлекаются не только естественно – научные зна-
ния из смежных областей, но также и произведения литературы и искусства, 
эмоциональный фон которых позволяют усилить эффект восприятия материала 
обучения. Комплексный, системный подход позволяет освещать тему широко, 
многопланово и целостно. Речь идёт, по сути, о глубинной интеграции мате-
риала обучения в системе координат эволюции. Переплетаясь и сливаясь, эти 
знания формируют сплав глубокого осознания и понимания. В соответствии с 
тематической канвой курса происходит формирование нового содержания обу-
чения. Отличительная черта «ЭВОЛШ» – целевое привлечение знаний для объ-
яснения природных или общественных явлений или процессов. В рамках темы 
изучаются только такие научные данные , которые необходимы для её всесто-
роннего раскрытия. С другой стороны каждая тема открывает возможности для 
изучения определённых научных открытий и закономерностей. Так, при изуче-
нии темы «Большой взрыв» учащиеся совершают увлекательное путешествие 
на передовой край науки – в мир квантовой физики. Они получают, например, 
представление об элементарных частицах, о термоядерном синтезе и модели 
атома. А при изучении темы «Звёзды» они открывают для себя место и способ 
рождения химических элементов, из которых состоит всё во Вселенной, в том 
числе и наши тела. В рамках изучения отдельной темы возникает плотная сеть 
проблем, которые связаны друг с другом в смысловом отношении, вытекают 
друг из друга, являются продолжением, причиной или следствием друг друга. 
Это создаёт исключительно благоприятные условия для осмысленного изуче-
ния соответствующих процессов. Так, например, знакомство с электричеством 
начинается при изучении условий формирования первых атомов. А представ-
ления о свете, спектре и звуке учащимся необходимы, чтобы понять, что такое 
красное смещение при знакомстве с моделью расширяющейся Вселенной. Глу-
бокие причинно-следственные связи между событиями и явлениями позволяют 
формировать логические цепочки, которые постепенно складываются в единую 
сеть представлений в рамках проекта, тематического блока, отдельного модуля 
и курса в целом. В ходе знакомства с процессом эволюции, шаг за шагом рас-
ширяется горизонт знаний учащихся, формируется система знаний о мире. 
Процесс усвоения знаний в тематическом и эмоциональном контексте осущест-
вляется естественно и непринуждённо. Ассоциативные связи способствуют 
глубине и прочности усвоения базовых знаний. Информация, полученная таким 
образом, приобретает смысл и значение для школьника, поскольку позволяет 
ему понять, как устроен мир. 

Новая система открывает большие возможности для самостоятельных иссле-
дований и творческих поисков. Процесс обучения строится так, чтобы помочь 
учащемуся получить такую информацию, которая представляет для него непо-
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В результате изучения математики на профильном уровне в старшей шко-
ле ученик должен знать/понимать: значение математической науки для реше-
ния задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность приме-
нения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе; значение практики и вопросов, возникающих в самой 
математике, для формирования и развития математической науки; идеи расши-
рения числовых множеств как способа построения нового математического ап-
парата для решения практических задач и внутренних задач математики; значе-
ние идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-
строения моделей реальных процессов и ситуаций; возможности геометриче-
ского языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; универсальный характер законов логики математических рас-
суждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 
различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естест-
венных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; роль 
аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 
для практики; вероятностных характер различных процессов и закономерно-
стей окружающего мира. 

Суммируя все вышесказанное, приходим к следующему выводу. Совре-
менное содержание учебного предмета «математика» объективно позволяет 
формировать ключевые компетенции. Одной из задач при профилизации стар-
шей ступени общеобразовательной школы является разработка практического 
материала. Анализ используемых в настоящее время учебно-методических 
комплектов (УМК) по математике показывает, что сегодня данный процесс не 
учитывает специфику профиля обучения. В УМК на базовом и на профильном 
уровнях обучения представлены задания различной сложности, из которых со-
ответствующих профилю обучения имеется незначительное количество [8]. 

Как было сказано ранее, при профилизации учебного материала по математике 
необходимо обратить внимание на прикладные задачи. Рассмотрим изучение уча-
щимися применение показательной и логарифмической функций в смежных дис-
циплинах. Внимание учащихся всех профилей следует обратить на то, что во мно-
гих областях науки и техники при изучении самых различных явлений или процес-
сов обнаруживается одна общая функциональная зависимость (в данном случае – 
это показательная или логарифмическая функция). Совместно с учащимися естест-
венно – математического направления можно рассмотреть следующие примеры та-
кой функциональной зависимости как с изменением высоты на уровнем моря атмо-
сферного давления, рост древесины, распад радия, Явление радиоактивного распада 
используется для определения возраста археологических находок, например, опре-
делен примерный возраст Земли, около 5.5 млрд лет, для поддержания эталона вре-
мени. В природе и технике часто можно наблюдать процессы, которые подчиняют-
ся законам выравнивания, описываемым показательной функцией. Психофизиче-
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Актуальность развития системы профильного обучения в Казахстане обу-
словлена рядом факторов, в том числе: расширением системы результатов образо-
вания: знания, умения, навыки и компетенции; переходом школы на 12-летнюю 
модель образования; тенденциями организации обучения старшеклассников в ми-
ре; требованиями рынка труда к подготовке выпускников школы; развитием сис-
тем технического и профессионального и высшего образования. [1], [3], [6] 

 Поэтому реализация компетентностного подхода в образовании заключа-
ется не в том, что школа начинает работать с какими-то новыми компетентно-
стями в отличие от прежних школьных умений, а, прежде всего, в том, что по-
мимо профессионального научного образовательного сообщества, формирую-
щего обычно содержание школьного образования, возникает идея открытого 
заказа на школьное образование, и впервые в практике в числе таких заказчи-
ков начинают выступать бизнесмены, предприниматели, политики и т.п.− то 
есть, все те, кто говорит на «языке компетентностей».  

В связи с этим, развитие системы профильного обучения в Казахстане на-
правлено на: расширение возможностей 16-18-летних граждан по повышению 
уровня их образованности, конкурентоспособности с учетом их интересов и 
способностей; создание основы выбора старшеклассниками дальнейшего жиз-
ненного пути, реализации профессиональных намерений; решение проблемы 
обеспечения рынка труда профессиональными техническими кадрами [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбор уровня требований 
к математической подготовке должен определяться способностями и потребно-
стями учащихся, их выбором будущей профессии. Поэтому учащиеся, готовя-
щиеся к естественно – математическим и технологическим специальностям 
должны иметь возможность обучаться по программе углубленного курса мате-
матики. В условиях профильной дифференциации каждому профилю характе-
рен свой уровень математических требований: если учащиеся общественно – 
гуманитарного профиля должны усвоить только базовый материал, то учащие-
ся естественно – математического и технологического профилей более глубоко 
изучают материал. Кроме обеспечения прочного сознательного овладения уча-
щимися системой математических знаний и умений, основной задачей обуче-
ния математике в условиях профильной дифференциации является углубленное 
изучение математики в учебном процессе, которое предусматривает формиро-
вание у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 
математических способностей, ориентацию на профессии, существенным обра-
зом связанные с математикой. Реализация идеи профильности старшей ступени 
образования в школе позволяет углубить знания учащихся по отдельным пред-
метам, в том числе по математике, и подготовить их к дальнейшему поступле-
нию в ВУЗы. В рамках профильного курса математики у учащихся формируют-
ся более глубокие представления о сущности математического моделирования, 
исчезают пробелы, как в теоретических знаниях, так и практических навыках.  
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средственный интерес именно в данной ситуации, в рамках развития конкретной 
темы. Данная система предусматривает разнообразные виды учебной деятельно-
сти, как на экспериментальной площадке, так и в творческой лаборатории и в мас-
терской проекта. Так, например, при изучении открытий Галилея, учащиеся полу-
чают возможность собственноручно изготовить такой же телескоп для своих на-
блюдений в мастерской проекта, которая предоставляет условия для практической 
переработки полученных знаний и реализации собственных идей. 

Таким образом, модель «ЭВОЛШ», системная и целостная, с полным пра-
вом может заменить устаревшую систему обучения. Содержание обучения, как 
и структура «ЭВОЛШ» логично и обосновано, поскольку отражает развитие 
объективного мира. Данная модель представляется нам оптимальной, потому 
что она позволяет формировать целостное представление о мире, системное 
мышление и глобальное мировоззрение учащихся, что отвечает требованиям 
новой эпохи. В то же время данная модель ориентирована непосредственно на 
интересы учащихся и позволяет в максимальной степени удовлетворять их 
природные познавательные потребности. В этом заключается преимущество и 
залог эффективности «ЭВОЛШ».  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
В современном Российском общество особенно остро стоит проблема со-

циальной поляризации. Неудавшиеся экономические реформы 90-х годов при-
вели страну в ситуацию не только экономического кризиса, но и резкого паде-
ния уровня жизни населения. За последние 30 лет в стране наблюдается посте-
пенное падение качества жизни. Институт образования в Российском обществе 
стал каналом социальной стратификации, разделяющим общество на богатых -
состоятельных, и огромное количество «новых бедных», не способных соответ-
ствовать изменившимся экономическим условиям. От ранее сравнительно де-
мократической системы образования, доступной представителям многих соци-
альных слоев населения, осуществляется переход к селективной, элитарной об-
разовательной системе, закрытой для абсолютного большинства выходцев из 
низших слоев общества. Система образования стала в российском обществе од-
ним из основных индикаторов социальной дифференциации. Придание ей раз-
нообразных форм в виде различных типов учебных заведений на практике вы-
лилось в механизм социальной селекции с помощью образования. Общество 
утратило относительно демократическую и доступную для всех социальных 
групп образовательную систему. Возможность получения качественного выс-
шего образования каждым членом российского общества является лишь теоре-
тической, не подтверждающейся в реальности. К вершинам образовательной 
пирамиды, а значит и социальной, допускаются лишь те, кто может заплатить 
за развитие своих способностей. В советском обществе социальный состав обу-
чавшихся студентов постоянно контролировался со стороны государства. Как 
показывают исследования, в СССР, несмотря на официальную идеологию, су-
ществовала система неравенства при поступлении в вузы, основанная на клас-
совых и политических принципах. Приоритет всегда существовал для предста-
вителей рабочего класса, крестьянства, партийных, атеистов, членов ВЛКСМ. 
Рабфаки, например, играли противоречивую роль. С одной стороны, они слу-
жили своеобразным инструментом социального равенства для рабочих и кре-
стьян, которые по ряду причин не получили в свое время среднее образование. 
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ПРИЕМЫ ПРОФИЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
В соответствии с Концепцией развития образования в РК до 2015 г. преду-

сматривается внедрение на уровне среднего образования профильного обуче-
ния старшеклассников. Профильное обучение рассматривается одним из инст-
рументов повышения качества образования, реализации актуальных и перспек-
тивных потребностей личности, общества и государства. [1] 

Стратегически определено, что программы общего среднего образования 
«будут разработаны на основе дифференциации, интеграции и профессионали-
зации содержания образования». Учащимся будет предоставлена возможность 
«выбирать индивидуальные образовательные программы, в которых особое ме-
сто отводится творческой деятельности и развитию индивидуальных способно-
стей. Обеспечивается переход от установки на приобретение знаний к овладе-
нию систематизированными представлениями о мире, обществе и человеке, 
умению и стремлению самостоятельно и творчески их использовать, расширять 
и углублять». [2], [3] 

 Таким образом, выпускник современный школы, который будет жить и 
трудиться в XXI веке, должен обладать определенными качествами личности, в 
частности: гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, само-
деятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для 
решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь воз-
можность найти в ней свое место; самостоятельно критически мыслить, уметь 
увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального 
их преодоления, используя современные технологии; четко осознавать, где и 
каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружаю-
щей действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески 
мыслить; грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 
исследования определенной задачи факты, анализировать их; выдвигать гипо-
тезы решения проблем; делать необходимые обобщения, сопоставления с ана-
логичными или альтернативными вариантами рассмотрения; устанавливать 
статистические закономерности; формулировать аргументированные выводы и 
на их основе выявлять и решать новые проблемы); быть коммуникабельными, 
контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в раз-
ных областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело выходя из них; 
самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интел-
лекта, культурного уровня. 
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тельная функция также используется при решении некоторых задач судовождения, 
например, показательную функцию используют в задачах, требующих применения 
биномиального закона (повторение опытов), закона Пуассона (редких событий), за-
кона Релея (длина случайного вектора). 

При профилизации учебного материала каждой группе учащихся можно 
предложить разные задания. Для первой группы (экономическая) может быть 
предложена задача о срочных вкладах. Для второй группы (статистическая) 
можно предложить задачи о планировании развития городов, других населенных 
пунктов, строительства жилья, дорог, других объектов мест проживания людей с 
расчетами – прогнозами на 5, 10, 20 лет вперед. Для третьей группы (географи-
ческая) подходят задачи о зависимости давления атмосферы (в сантиметрах 
ртутного столба) от выраженной в километрах высоты над уровнем моря. Чет-
вертая группа (производственная) может решать задачи о экспериментально ус-
тановленных зависимостях между величинами, некоторые формулы даются без 
вывода (стоимость оборудования цеха через несколько лет, прирост леса на уча-
стке, производительность труда бригады рабочих). Пятая группа (физическая) 
задачи о полураспаде радиоактивного вещества (йод, радий, продуктов распа-
да238U). Шестая группа (математическая) содержит задачи о сравнений чисел, 
задачи о законе распределения случайной величины.  
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С другой стороны, с помощью рабфаков контролировался социальный состав 
советской научной элиты интеллигенции, восполнявшейся в основном из числа 
рабочих и крестьян. В то же время талантливые представители интеллигенции 
имели гораздо меньше шансов для поступления, так как вся советская система 
была построена на классовых принципах поступления в вузы [1]. Период по-
слеоктябрьской революции характеризуется торжеством государственной сис-
темы образования. С первых дней советской власти был взят курс на технокра-
тическую концепцию – вузы становились высшей ступенью профессионального 
образования. Была полностью установлена авторитарная модель высшей шко-
лы. Этот период характеризуется строжайшим контролем над составом студен-
тов, преподавателей, а также за содержанием, формами и методами обучения.  

Создание советского интеллектуального слоя происходило под знаком 
борьбы за «социальную однородность общества», советская власть целенаправ-
ленно формировала совершенно определенный его состав, придавая этому ог-
ромное, часто самодовлеющее значение. Практически история СССР – это ис-
тория борьбы советской власти за максимальное увеличение в его составе доли 
интеллигенции из представителей рабочих и крестьян. Задача регулирования 
социального состава образованного слоя осуществлялась по нескольким на-
правлениям:  

• непосредственное регулирование социального состава студентов – 
система прямых ограничений для одних и льгот при поступлении для других 
категорий абитуриентов в зависимости от социального происхождения, содей-
ствующая поступлению «ценных» в социальном отношении элементов (студен-
ты, соответствующие анкетным данным: имеющие партийные рекомендации, 
закончившие рабфак, «стажники», выходцы из рабочих и крестьян и др.); 

• создание специальных учебных заведений для подготовки к посту-
плению «социально-близких» к власти лицам (создание сначала «рабфаков», 
потом переименованных в подготовительные отделения, открытие вечерних и 
заочных отделений, создание системы спецшкол и др.); 

Таким образом, можно констатировать, что в советском обществе ведущее по-
ложение занимал «социальный капитал», то есть на первое место выходило соци-
альное происхождение абитуриентов, что способствовало их поступлению в вузы. 

 Миф о равенстве возможностей являлся важной частью идеологии совет-
ского общества, он становится программой так называемой «ускоренной мо-
дернизации», построения советского государства, а, следовательно, и системы 
образования. Но подобная единая трудовая народная образовательная система 
постепенно вступала в противоречие с социальной действительностью. Объек-
тивное существование в социалистическом обществе иерархии видов труда, не 
равных друг другу по степени сложности, ответственности, условиям, уровню 
оплаты и другим социальным характеристикам, не соответствовало мифу о по-
строении в СССР «социальной однородности общества». 
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В 1960-1980-е гг. образовательная система претерпевает серьезные изме-
нения. В СССР только к 1970-ым годам был завершен реальный переход к все-
общему среднему образованию, и школа реально стала всеобщей. С одной сто-
роны, данный факт мог служить основанием констатирования нарастания соци-
альной однородности советского общества. Единство системы общего образо-
вания рассматривалось как средство неуклонного ослабления различий между 
классами и социальными группами. Но достижение фактического, а не фор-
мального единства, являлось задачей более сложной, если вообще реализуемой. 
Неравенство различных социальных групп в уровне общеобразовательной под-
готовки, которое рассматривается как основа доступа к получению высшего 
образования, было обусловлено различиями в социальном происхождении 
учащихся. Советское общество начинало свою историю как «общество равных 
тружеников», но постепенно стали воспроизводиться иерархические структуры 
социального неравенства, а соответственно, изменялась и фактическая ситуа-
ция в системе государственного образования. В советском обществе появилась 
система «спецшкол», которая и порождала эту проблему. Таким образом, мож-
но говорить о том, что советская система образования была идеологически при-
звана способствовать устранению существовавшего социального неравенства, и 
одним из наиболее эффективных средств достижения данной цели представля-
лось высшее образование. Однако уже в 1960-1970-е года государственная сис-
тема образования была вынуждена учитывать существующее социальное нера-
венство и реагировать на различия в уровне образовательных запросов предста-
вителей разных групп.  

Исследования 1960-1990 годов демонстрируют, что при приеме в вуз 
большими преимуществами обладали выпускники средних школ, нежели дру-
гих средних учебных заведений, жители столицы, нежели провинциалы, и вы-
ходцы из высокостатусных групп, нежели представители социально обделен-
ных групп населения. Именно эти три критерия – тип среднего учебного заве-
дения, в котором было получено среднее образование, социальное происхожде-
ние молодежи и уровень урбанизации поселения, где реализуется выбор, явля-
ются основой анализа шансов доступа в вуз разных групп молодежи.[2] 

В современной России наблюдается процесс еще большего углубления со-
циального неравенства в системе образования.Это связано с социальным рас-
слоением, низким уровнем жизни большей части населения , маргинализацией 
общества. Cоциальное неравенство проявляется в отсутствии возможности для 
большинства молодых людей в приобретении качественного профессионального 
образования и, следовательно, оно становится основой для формирования новых 
экономических классов. Очевидно, что высокий уровень образования населения 
способствует повышению экономического потенциала всего общества и , соот-
ветственно, благосостояния людей. Но на практике неравный доступ к образова-
нию подрывает экономику. С одной стороны, статистика показывает, что за по-
следние десять лет численность студентов в России постоянно растет, что свиде-
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обществе; значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; идеи расширения числовых 
множеств как способа построения нового математического аппарата для решения 
практических задач и внутренних задач математики; значение идей, методов и ре-
зультатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных 
процессов и ситуаций; возможности геометрического языка как средства описа-
ния свойств реальных предметов и их взаимного расположения; универсальный 
характер законов логики математических рассуждений, их применимость в раз-
личных областях человеческой деятельности; различие требований, предъявляе-
мых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и 
гуманитарных науках, на практике; роль аксиоматики в математике; возможность 
построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксио-
матики для других областей знания и для практики; вероятностных характер раз-
личных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Суммируя все вышесказанное, приходим к следующему выводу. Современ-
ное содержание учебного предмета «математика» объективно позволяет форми-
ровать ключевые компетенции. Одной из задач при профилизации старшей сту-
пени общеобразовательной школы является разработка практического материа-
ла. Анализ используемых в настоящее время учебно-методических комплектов 
(УМК) по математике показывает, что сегодня данный процесс не учитывает 
специфику профиля обучения. В УМК на базовом и на профильном уровнях 
обучения представлены задания различной сложности, из которых соответст-
вующих профилю обучения имеется незначительное количество [8]. 

Как было сказано ранее, при профилизации учебного материала по математике 
необходимо обратить внимание на прикладные задачи. Рассмотрим изучение уча-
щимися применение показательной и логарифмической функций в смежных дисци-
плинах. Внимание учащихся всех профилей следует обратить на то, что во многих 
областях науки и техники при изучении самых различных явлений или процессов 
обнаруживается одна общая функциональная зависимость (в данном случае – это по-
казательная или логарифмическая функция). Совместно с учащимися естественно – 
математического направления можно рассмотреть следующие примеры такой функ-
циональной зависимости как с изменением высоты на уровнем моря атмосферного 
давления, рост древесины, распад радия, Явление радиоактивного распада использу-
ется для определения возраста археологических находок, например, определен при-
мерный возраст Земли, около 5.5 млрд лет, для поддержания эталона времени. В 
природе и технике часто можно наблюдать процессы, которые подчиняются законам 
выравнивания, описываемым показательной функцией. Психофизическими опытами 
установлено, что величина ощущений изменяется медленнее, чем сила раздражите-
ля. Интенсивность ощущений  выражается логарифмической зависимостью (закон 
Вебера – Фехнера). Много трудных математических задач приходится решать в тео-
рии межпланетных путешествий. Одной из них является задача об определении мас-
сы топлива, необходимого для того, чтобы придать ракете нужную скорость. Показа-
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ния, умения, навыки и компетенции; переходом школы на 12-летнюю модель образо-
вания; тенденциями организации обучения старшеклассников в мире; требованиями 
рынка труда к подготовке выпускников школы; развитием систем технического и 
профессионального и высшего образования. [1], [3], [6] 

 Поэтому реализация компетентностного подхода в образовании заключа-
ется не в том, что школа начинает работать с какими-то новыми компетентно-
стями в отличие от прежних школьных умений, а, прежде всего, в том, что по-
мимо профессионального научного образовательного сообщества, формирую-
щего обычно содержание школьного образования, возникает идея открытого 
заказа на школьное образование, и впервые в практике в числе таких заказчи-
ков начинают выступать бизнесмены, предприниматели, политики и т.п.− то 
есть, все те, кто говорит на «языке компетентностей».  

В связи с этим, развитие системы профильного обучения в Казахстане на-
правлено на: расширение возможностей 16-18-летних граждан по повышению 
уровня их образованности, конкурентоспособности с учетом их интересов и спо-
собностей; создание основы выбора старшеклассниками дальнейшего жизненного 
пути, реализации профессиональных намерений; решение проблемы обеспечения 
рынка труда профессиональными техническими кадрами [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбор уровня требований к ма-
тематической подготовке должен определяться способностями и потребностями 
учащихся, их выбором будущей профессии. Поэтому учащиеся, готовящиеся к есте-
ственно – математическим и технологическим специальностям должны иметь воз-
можность обучаться по программе углубленного курса математики. В условиях про-
фильной дифференциации каждому профилю характерен свой уровень математиче-
ских требований: если учащиеся общественно – гуманитарного профиля должны ус-
воить только базовый материал, то учащиеся естественно – математического и тех-
нологического профилей более глубоко изучают материал. Кроме обеспечения 
прочного сознательного овладения учащимися системой математических знаний и 
умений, основной задачей обучения математике в условиях профильной дифферен-
циации является углубленное изучение математики в учебном процессе, которое 
предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выяв-
ление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, суще-
ственным образом связанные с математикой. Реализация идеи профильности стар-
шей ступени образования в школе позволяет углубить знания учащихся по отдель-
ным предметам, в том числе по математике, и подготовить их к дальнейшему посту-
плению в ВУЗы. В рамках профильного курса математики у учащихся формируются 
более глубокие представления о сущности математического моделирования, исчеза-
ют пробелы, как в теоретических знаниях, так и практических навыках.  

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 
ученик должен знать/понимать: значение математической науки для решения за-
дач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения ма-
тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
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тельствует о якобы доступности высшего образования. С другой стороны, этот 
прирост во многом является результатом инвестиций в образовательную сферу 
не столько государства, сколько самого населения, возрастает численность сту-
дентов, обучающихся на платной основе. Развитие коммерческого образования, 
его жизнеспособность во многом определяются растущим уровнем доходов от-
дельных групп населения, которое происходит на общем фоне снижающегося 
материального достатка большинства граждан России. Очевидно, что такое об-
разование повышает его доступность для обеспеченных, но снижает для бедных 
семей. Согласно исследованиям, поступление в Вузы осуществляется по каналам 
неформальной поддержки тех абитуриентов, родители которых располагают со-
циальными связями.Социальный капитал родителей включает в себя: капитал 
родственных связей, капитал корпоративных связей и капитал статусных свя-
зей.Становится понятым, насколько коррумпирована система образования и чьи 
дети могут поступать в наиболее престижные Вузы. 

 Стратегия Министерства образования и науки РФ на усиление коммерциа-
лизации всего Российского образовательного пространства, очевидно, рассчитана 
на обеспечение качественного образования лишь той части общества, которая 
способна платить. Результаты социологических исследований свидетельствуют о 
том, что 51,1% опрошенных при поступлении в Вузы используют деньги, связи и 
дополнительную подготовку , а 10%- только деньги[3]. Понятно, что могут пла-
тить за поступление своих детей наиболее богатые слои населения, а для боль-
шинства бедных слоев доступ к обраованию оказывается закрытым. Это, несо-
мнено, негативно влияет на экономику. Страна теряет потенциальных талантли-
вых изобретателей, деятелей искусства и науки, снижается их конкурентоспособ-
ность на мировой арене. А снижение ассигнований на образование и науку приво-
дит к утрате потенциальных талантов, не имевших возможность получить образо-
вание высокого уровня, а также «утечке мозгов» из страны. 

 В настоящее время, в условиях стабильного развития, на развитие образо-
вания по-прежнему отпускаются небольшие финансовые средства. Практически 
не учитываются ожидания учителей и преподавателей в отношении повышения 
престижа профессии и оплаты труда. Планируемый в бюджете 2011 г. рост опла-
ты труда работников системы образования и сферы науки не способен покрыть , 
так же как это было и ранее , издержки инфляции и не окажет никакого влияния 
на социальное положение, статус, качество жизни этого самого многочисленного 
отряда социально-гуманитарной интеллигенции. (Средняя заработная плата учи-
телей и преподавателей вузов составляет 300-400 евро в месяц.) 

Кроме того, в Российском образовании развивается теневое предпринима-
тельство.Это и репетиторство, и коррупция, и незаконное поступление в различ-
ные школы и вузы, и вымогательство денег с родителей и прочее. Все это является 
девиантной, преступной деятельностью в сфере образования и карается уголов-
ным кодексом При анализе уровня знаний абитуриентов высшей школы сразу 
бросается в глаза недостаточность базовых знаний, полученных в средней школе 
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для участия в конкурсных экзаменах. Эту невыполняемую школой функцию на 
практике реализуют коммерсанты от образования и науки, активно использующие 
сложившуюся ситуацию. Требования вступительных экзаменов часто не соответ-
ствуют школьной программе, а репетиторы прекрасно знакомы с этими требова-
ниями, тем более что нередко они сами непосредственно участвовали в их разра-
ботке. Часть репетиторов гарантирует получение высоких оценок на вступитель-
ных экзаменах, достаточных для поступления. Сформировалось общественное 
мнение о том, что без репетиторства нельзя поступить в престижные вузы и на 
пользующиеся повышенным спросом специальности. 

Качество нынешних абитуриентов в известном смысле определяется орга-
низацией современной конкурсной системы, базирующейся на корпоративной 
поруке репетиторов-преподавателей вузов и «специальных мерах профилакти-
ки» по недопущению провала на экзаменах.Неформальный институт репети-
торства олицетворяет систему так называемого «латентного взяточничества». 
Он оказывает значительное влияние на процедуру поступления в государствен-
ные вузы страны. Эта система не заинтересована во введении национального 
тестирования, а также в повышении качества школьного образования. Это по-
зволило бы на основе полученных в школе знаний поступать в вузы, минуя ре-
петиторство и взятки. Следует отметить тот факт, что, даже оканчивая элитную 
специализированную школу, абитуриент пользуется услугами репетитора. Се-
лективный отбор в учебные заведения нового типа, призванные готовить элиту, 
чаще всего заканчивается конкурсом родительских возможностей. Еще одна 
проблема, которая постоянно воспроизводится – коррупция в системе образо-
вания.. По данным социологических исследований, проведенных в Казанских 
ВУЗах (качественные исследования за 2008-2009 гг.), без взятки невозможно 
устроиться в университет. По мнению студента А.: « В ВУЗ можно поступить и 
без подготовки, и плохо сдав ЕГЭ – главное – заплатить за поступление». В хо-
де качественного интервью со студентами Казанского государственного уни-
верситета было выяснено, что основная проблема, с которой сталкиваются аби-
туриенты – это поступление. Так на вопрос – Можно ли своими силами посту-
пить в университет?- большинство респондентов ответили отрицательно. К.- 
студентка юридического факультета считает, что «на юр.фак. своими силам по-
ступить практически невозможно; необходимо иметь или связи или деньги, не-
смотря на большой план приема студентов». Также считают и представители 
других факультетов. Это означает, что нелегальный бизнес остается основным 
способом поступления в Вузы. В меньшей степени по результатам исследова-
ния, коррупция развита на «непрестижных» и «сложных» факультетах – фило-
логическом, химическом, физическом. Многие студенты считают, что на бюд-
жете в основном учатся все студенты «по блату». А на коммерческих отделени-
ях – все остальные. На вопрос – Какие недостатки вы видите в системе образо-
вания? – студентка В. ответила: «Везде коррумпированность, я считаю, что ум-
ные дети должны учиться не на контрактной, а на бюджетной основе». 
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имени С. Аманжолова, Казахстан 
 

ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ  
ПРИ ПРОФИЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 
В соответствии с Концепцией развития образования в РК до 2015 г. преду-

сматривается внедрение на уровне среднего образования профильного обуче-
ния старшеклассников. Профильное обучение рассматривается одним из инст-
рументов повышения качества образования, реализации актуальных и перспек-
тивных потребностей личности, общества и государства. [1] 

Стратегически определено, что программы общего среднего образования «будут 
разработаны на основе дифференциации, интеграции и профессионализации содержа-
ния образования». Учащимся будет предоставлена возможность «выбирать индивиду-
альные образовательные программы, в которых особое место отводится творческой 
деятельности и развитию индивидуальных способностей. Обеспечивается переход от 
установки на приобретение знаний к овладению систематизированными представле-
ниями о мире, обществе и человеке, умению и стремлению самостоятельно и творче-
ски их использовать, расширять и углублять». [2], [3] 

 Таким образом, выпускник современный школы, который будет жить и 
трудиться в XXI веке, должен обладать определенными качествами личности, в 
частности: гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, само-
деятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для 
решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь воз-
можность найти в ней свое место; самостоятельно критически мыслить, уметь 
увидеть возникающие в реальном мире трудности и искать пути рационального 
их преодоления, используя современные технологии; четко осознавать, где и 
каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружаю-
щей действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески 
мыслить; грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 
исследования определенной задачи факты, анализировать их; выдвигать гипо-
тезы решения проблем; делать необходимые обобщения, сопоставления с ана-
логичными или альтернативными вариантами рассмотрения; устанавливать 
статистические закономерности; формулировать аргументированные выводы и 
на их основе выявлять и решать новые проблемы); быть коммуникабельными, 
контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в раз-
ных областях, предотвращая конфликтные ситуации или умело выходя из них; 
самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интел-
лекта, культурного уровня. 

Актуальность развития системы профильного обучения в Казахстане обусловле-
на рядом факторов, в том числе: расширением системы результатов образования: зна-
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утверждать, что весовые коэффициенты по своей природе являются математи-
ческим аналогом важности сторон образовательного процесса. 

В русле гуманистической парадигмы мы выделяем тенденцию в рассмотре-
нии качества образования как важнейшей характеристики тех субъективных из-
менений, которые произошли в личности в процессе образования. Поэтому в сво-
ем исследовании качество образования мы связываем с уровнем обученности 
(уровнем знаний и умений) обучаемого и рассматриваем возможность построения 
общей математической модели критерия для оценки этого уровня. 

В своем исследовании мы определяем направление повышения качества обра-
зования, состоящее в совершенствовании средств, методов и приемов диагностики, 
поиск эффективных инструментариев и процедур для оценки качества тех явлений в 
педагогической практике, которые оказывают влияние на формирование и развитие 
личности студента. Одним из таких средств является применение математических 
методов для количественного выражения закономерностей педагогики, преследую-
щих цель улучшения нормирования, установление меры, выбора момента и направ-
ления того или иного педагогического действия. 

Методика использования математических методов выявила положитель-
ный момент влияния математического обеспечения на образовательный про-
цесс, позволяющий осуществить принцип индивидуализации подхода к образо-
ванию личности. 

Инновационные процессы в области развития образовательных технологий, 
обеспечивающих фундаментальность современного образования, обусловили 
необходимость разработки и внедрения математических технологий в процесс 
совершенствования качества образования в контексте современных концепций 
гуманизации, интеграции и личностной ориентации в образовании. Являясь ус-
ловием совершенствования качества образования, математические методы в пе-
дагогике способны выполнять важнейшие функции: междисциплинарную, кор-
рекционную, диагностическую, контролирующую и др.  

 
Литература:  
1. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образо-

вания. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования). 
– М., 2000. – 352с. 

2. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология.- М.: Народное образова-
ние, 2001. – 232с. 
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Некоторые респонденты отметили, что систематически дают взятки и раз-
личные подарки педагогам во время сессий. По мнению К. –: «По многим 
предметам преподавателям приходится дарить подарки или давать денежное 
вознаграждение, особенно, когда по каким-то причинам есть пропуски заня-
тий». Опрашиваемые респонденты – студенты 2-4 курсов считают, что без де-
нег невозможно ни сдать ЕГЭ, ни поступить, ни учиться. Таким образом, и в 
школьной системе (незаконные поборы с родителей якобы на благоустройство 
школы, поступление в наиболее престижные школы) и на уровне высшего об-
разования невозможно обойтись, к сожалению, без нелегальных поборов.  

 Школьное образование в целом не соответствует требованиям потребите-
лей – родителей и вузов. Об этом свидетельствуют многочисленные «системы» 
переподготовки и подготовки по школьным предметам с репетиторами, на под-
готовительных курсах в вуз и т.д. Институт репетиторства в современном рос-
сийском обществе превратился в традицию как необходимое условие поступ-
ления в конкретный вуз. Репетиторство, будет всегда, пока существует конкурс 
на ограниченное число мест, при любых формах сдачи экзаменов – в вуз или на 
ЕГЭ (единый государственный экзамен). На наш взгляд институт репетиторства 
будет трансформироваться в новых условиях в связи с введением ЕГЭ, репети-
торство будет больше направлено на подготовку лучшего знания для сдачи 
ЕГЭ, а не на подготовку в конкретный вуз. Таким образом, мы можем охарак-
теризовать, например, репетиторство как незаконную коммерческую деятель-
ность с целью излечения прибыли, не облагаемой налогами. Проблема неравен-
ства шансов в Российской системе образования изучается отечественными со-
циологами на протяжении длительного времени (Шубкин, Константиновский, 
Шишкин и др.). В последние годы в связи с кризисом, падением производства, 
ростом инфляции, снижением уровня жизни населения, неравенство шансов 
при поступлении будет углубляться. По данным нашего исследования, в уни-
верситете учатся 93% детей, родители которых имеют высшее образование. 
Следовательно, образование родителей также является значимым фактором, 
влияющим на получение высшего образования. Этот фактор коррелирует также 
с наличием социального и экономического капитала, что способствует более 
удачному поступлению этой категории молодежи в Казанский университет 

Было также установлено, что ЕГЭ не сглаживает проблему социального 
неравенства, а, наоборот, ее усугубляет, так как родители абитуриентов в на-
стоящее время покупают результаты ЕГЭ и их дети с высокими баллами уже 
занимают места во многих ВУЗах. Также исследование показало, что школа 
плохо готовит к ЕГЭ- на это указали 39% респондентов(см.таблицу 1). Анализ 
интервью учителей средних школ также подтвердил, что они не хотят и не мо-
гут подготовить учеников к ЕГЭ, так как зарплата низкая, нет соответствующих 
пособий, сами тесты противоречивы, учебники устарели и т.д. 

В целом в системе образования, на современном этапе преобладают сле-
дующие тенденции: Происходит процесс коммерциализации, происходящий на 
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всех уровнях образования, начиная со средней школы, при переходе школа-вуз, 
в самом вузе и т.д. Российское правительство планирует ввести новый закон о 
платности высщих уровней среднего образования.Это приведет к еще большей 
социальной селекции в образвании и к еще большей недоступности высшего 
образования в России, так как уровень жизни в настоящее время у большинсти-
ва Российских граждан очень низкий ( средняя зарплата составляет не более 10 
тыс. рублей- 300 евро в месяц, несмотря на официальные данные). Понятно, что 
платить за образовательные услуги на уровне школы смогут только обеспечен-
ные семьи, а представители основного базового бедного слоя этого себе позво-
лить не смогут.Очевиден процесс регионализации учебных заведений, связан-
ный с появлением региональных центров, самовоспроизводства региональной 
элиты, приводящий к региональному неравенству. Развитие широкой сети 
платных образовательных услуг не может не иметь последствий социального 
характера. Система образования в современном российском обществе, вследст-
вие ее коммерциализации, приобретает все более закрытый характер. Приори-
тетом при поступлении пользуются абитуриенты, относящиеся к более адапти-
рованным к экономическим реалиям нашего общества социальным слоям. Со-
циальное неравенство в сфере образования полностью избежать невозможно, 
но его можно уменьшить с помощью соответствующих мер, которые будут 
способствовать повышению доступности высшего образования. Реализация 
этих мер предполагает целый ряд шагов, включающих:  

-Разработку и внедрение стандартов образования для всех уровней, начи-
ная с дошкольного и заканчивая послевузовским образованием. 

-Укрепление материальной базы учебных заведений, совершенствование 
учебных программ и учебных планов. 

-Регулирование государственного бюджета с учетом интересов всех групп 
населения и, в частности, финансирование образования не по остаточному 
принципу, а в соответствии с мировыми стандартами. 

-Стимулирование труда педагогических и управленческих работников об-
разования с помощью постоянной финансовой поддержки, в частности повы-
шения зарплаты, премирования и т.д., что может в конечном итоге привести к 
уменьшению нелегальных сборов с абитуриентов и учащихся. 

-Повышение престижа преподавательского труда с помощью соответст-
вующей идеологии, СМИ. 

-Создание в рамках средней образовательной школы системы профориен-
тации учащихся с целью более успешного выбора будущей профессии, особен-
но отдавая приоритет тем профессиям, которые востребованы современной 
экономикой.(прежде всего инженерным и рабочим специальностям, а не юри-
дическим и т.д.) 

В целом, проблему социального неравенства можно решить, только мо-
дернизируя всю систему образования. Обеспечение доступности качественного 
профессионального образования каждому члену общества – проблема, выхо-
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структурой качества образования (Ю.К. Бабанский, Н.А. Селезнева, Н.Ф. Талы-
зина, Ю. Г. Татур и др.). 

Совершенствование системы качества образования определяется обеспечени-
ем адекватности характеристик образовательного процесса, при этом одним из ин-
новационных решений данной проблемы является интеграция математических ме-
тодов с современными педагогическими методами и технологиями. Основными 
направлениями использования математических методов в педагогике является ре-
формирование целостного педагогического процесса (структур, форм и методов); 
реализация факторов формирования и развития индивидуальных и личностных 
особенностей субъектов образовательного процесса; выявление закономерностей 
успешности и эффективности педагогического процесса, а также научно-
исследовательских работ в данной области и пр. Математизация педагогической 
науки позволяет переходить от качественного описания объектов и компонентов 
образования к их количественному моделированию и систематизации. Система ис-
пользования математических методов в педагогике включает: принципы целостно-
сти, технологичности, интеграции и междисциплинарной дополняемости; совокуп-
ность математических методов; педагогико-математический критерий оценки 
«уровня обученности». Математическое моделирование процесса измерения уров-
ня обученности имеет целью построение критериального аппарата оценки подачи 
образовательной информации на основе качественного и количественного анализа 
объектов педагогического моделирования; трансформации качественных характе-
ристик в количественные; экспериментальной и логической проверки данных; по-
строение полной математической модели образовательной информации. 

Педагогико-математический критерий оценки «уровня обученности», осно-
ванный на системно-структурном подходе, позволяет объединить в единый ком-
плекс стандартные диагностические методики, создать системную диагностику 
задач учебного процесса, определить качество педагогических технологий в це-
лом. Анализ всех точек зрения на раскрытие взаимодействия качества и количест-
ва позволил нам определить принципы единства качества и количества. Первый 
принцип определяет количественность качества и служит системно-
методологическим основанием принципиальной измеримости качества и соответ-
ственно существования квалиметрии как научного направления, а значит актуаль-
ность нашего исследования. Второй принцип определяет качественную количест-
венность, т.е. формирование количества качества. 

В своем исследовании мы выявляем, что квалиметрический подход л вно-
сит свое содержание в понятие измерения. Наряду с сугубо измеренческим ас-
пектом оценка качества в отличие от «чистого измерения» во многих случаях 
имеет ярко выраженную ценностную окраску, вытекающую из ценностного ас-
пекта качества. При выборе индикаторов и оценочных шкал в современной сис-
теме педагогического контроля задействуется потенциал математических мето-
дов, т.е. создается система весовых коэффициентов. Таким образом, мы можем 
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сионный анализ, сетевые методы планирования и др.). При данном подходе к 
образованию актуализируется проблема оценки качества образования, управле-
ния этим качеством и его совершенствования на основе научно обоснованного 
математического инструментария. 

В отечественной и зарубежной педагогике накоплен обширный научный 
опыт, который создает предпосылки определения математических измерителей 
и моделей для обеспечения качества образования: теория применения матема-
тических методов в педагогике (В.П. Беспалько, М.Н. Грабарь, Л.Б. Ительсон, 
В.Я. Якунин и др.); система критериев оценки качества образования (Б.С. Гер-
шунский, М.М. Поташник и др.); философские и методологические основы 
квалитологии образования (С.А. Сафонцев, Н.А. Селезнева и др.); технологии 
анализа оценочных шкал (М.А. Чошанов). 

Решение оценки качества обучении сопряжено с большими трудностями, 
обусловленными наличием ряда противоречий между сторонниками внедрения 
математических методов в педагогику и парадигмой личностно-
ориентированного образования. 

Гуманитарный характер педагогических теорий в отличие от математиче-
ских не в полной мере способен обеспечить точность характеристик образова-
тельного процесса. Поэтому наиболее оптимальной в решении данной пробле-
мы в образовательной практике представляется система интеграции математи-
ческих методов с современными педагогическими методиками и технологиями. 

Необходимость применения математических методов в педагогике как усло-
вия обеспечения качества образования обусловлена рядом противоречий между: 
реальными потребностями педагогической науки в эффективном обеспечении ка-
чества образовательного процесса и отсутствием валидных методик и технологий 
применения математических методов в образовании; востребованностью матема-
тического моделирования в совершенствовании качества образования и неразра-
ботанностью моделей и методик применения математических методов в педаго-
гической практике; необходимостью разработки в педагогической науке и прак-
тике критериев оценки качества образования и недостаточной разработанностью 
диагностического инструментария с применением математических методов. 

Цель исследования – научно обосновать и разработать систему использо-
вания математических методов при измерении уровня обученности студентов. 
Математическое моделирование будет осуществляться в соответствии с техно-
логической моделью «уровня личностных достижений обучаемого».  

Теоретико-методологическая основа исследования обусловлена методоло-
гией и теорией междисциплинарного подхода (А.Н. Колмогоров, И.П. Лебеде-
ва, A.M. Новиков, Ю.М. Нейман, В.А. Попков, B.А. Хлебников, В.А. Якунин, и 
др.), квалиметрического подхода (В.П. Беспалько, М.И. Грабарь, Г.В. Сухо-
дольский, Е.В. Сидоренко, Н.А. Селезнева, Л.Б. Ительсон и др.), системно-
структурного подхода (С.И. Архангельский, М.С. Каган, B.П. Симонов и др.); 
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дящая на уровень социальных институтов и требующая структурных преобра-
зований в общественном организме. Без усилий , прежде всего, со стороны го-
сударства, а также институтов гражданского общества и каждого отдельного 
гражданина эту проблему не решить. 

 
Литература: 
1. Фурсова В.В. Ханнанова Д.Х. Социальное неравенство в системе обра-

зования: отечественные и зарубежные теории и исследования.-Казань:Изд-во 
Казанского государственного университета,2007.-225с. 

 2.Чередниченко Г.А. Молодежь России: социальные ориентации и жиз-
ненные пути (Опыт социологического исследования). – СПб., 2004.-409с. 

3.Доступность высшего образования в России / Отв.Ред С.В. Шишкин.-
М.,2004.-500с. 

 
 

Соискатель Кузьмичева Т.Ю. 
Заслуженный учитель Российской федерации 

МОУ «Гимназия №38» г. Дзержинск Нижегородской области, Россия 
 

ФИЗИКО-АСТРОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Известно, что основные открытия в науке лежат на интеграционном стыке 

подчас разноплановых наук. Поэтому тема межпредметных связей в школьном 
образовании была, есть и будет актуальной. 

 Использование материала, изученного на уроках естественнонаучного 
цикла: биологии, химии, географии, – позволяет повысить престиж, значимость 
знаний, которые предстоит получить на уроках физики. Но особенно ценност-
ны астрономические сведения, которые позволяют формировать глобальное 
(вселенское) мышление и мировоззрение.  

Курс астрономии изъят из общеобразовательного процесса. Не останавли-
ваясь на причинах, отметим, что на уровне методологии науки именно учителю 
физики необходимо играть ведущую роль при организации в образовательном 
процессе освоения астрономической компоненты. Тогда будут надежнее сфор-
мированы ключевые мировоззренческие компетенции обучающихся.  

Почему именно астрономия? Когда ребенок знакомится с астрономией (в 
любом возрасте), он выходит из обыденных житейских рамок (дом, улица, об-
щение в школе) и «поднимается « к более высокому уровню осмысления своей 
жизни и человеческой вообще, в планетарном масштабе. 
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И от этого высокого «логического» уровня (предначертания человека, смысла 
жизни) он меняет поведение, отношение к окружающему его «образовательному 
пространству». А это уже является частью его внутренней модели мира. 

Значит, через астрономический материал как объект учебной деятельно-
сти, учитель может достигать высокой мотивации активной учебной деятельно-
сти учащихся. 

 Именно большей частью астрономической компоненте в основном, сред-
нем образовании и дополнительном образовании и посвящена данная работа. 

 – Первая часть работы посвящена обобщению опыта тесной интеграции 
физики и астрономии на уроках физики в 7-9-х классах, то есть созданию системы 
единого астрофизического образования в основной школе на базе курса физики. 

7 класс 
Весь курс рассчитан на 68 учебных часов. На 16 уроках (25% учебного време-

ни) возможна глубокая астрофизическая направленность учебного материала.  
8 класс 
В курсе физики восьмого класса можно посвятить астрономической ком-

поненте 10% учебного времени.  
9 класс 
Курс физики 9 класса дает 20% учебного времени на астрономическую 

компоненту. Особенно благотворны в этом отношении темы:  
• Закон всемирного тяготения  
• Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах.  
• Искусственные спутники Земли (ИСЗ) 
 
 – Вторая часть посвящена обобщению опыта тесной интеграции физи-

ки и астрономии на уроках физики в 10-11 – х классах, что аналогично темам в 
основном образовании. 

 
 – В третьей части рассматриваются основы авторского элективного курса 

«Физика Земли». Он построен с опорой на знания и умения учащихся, приобре-
тённые на уроках физики, математики, географии, химии, биологии, приро-
доведения и интегрирован с астрономией, математикой и другими естест-
венными дисциплинами. Сейчас учащиеся получают отрывочные, краткие, не-
систематизированные сведения о планете, на которой они живут. Используя 
знания по основным школьным естественнонаучным предметам, ребята смогут 
создать стройную картину сведений о Земле, научатся строго рассчитывать и 
объяснять её физические характеристики, глобальные явления на Земле и бли-
жайших к ней небесных телах. Курс даст возможность более глубоко удовле-
творить познавательные интересы к естественнонаучной картине мира, расши-
рить и углубить знания о родной планете, развить интеллектуальные и творче-
ские способности. 
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 Тексерулердің қорытындылары байқау журналына жазылып отырса, бұл 
оқушылардың білімі мен дағдысын тексеріп, бағалауда өзіндік зор үлесін қосар еді, 
яғни оқыту процесін жетілдіріп, оқушылардың үлгерімін арттыруға себі тиер еді. 
Оқушы үнемі үй тапсырмасын орындап, барлық сабақ барысында өзінің нақтылы 
білімі мен дағдысын көрсеткеніне қарай, сабақ соңында оған баға қойылады.  

 Үй тапсырмасын тексеру кезінде мұғалім оқушылармен жақсы танысып, 
олардың жеке бастарының ерекшеліктерін білетін болады, білімдері əділ 
бағаланады. 

Математиканы оқыту процесін жетілдірудің көптеген факторлары бар. 
Солардың ішіндегі ең негізгісі- математика пəні мұғалімінің оқытудың ғылыми 
жəне əдістемелік дəрежесін үнемі жоғары сатыға көтеріп отыруы, сонымен 
қатар əрбір оқушының жеке басына қамқорлық жасалып, ұқыпты түрде көңіл 
бөлініп отыру керек.  

Математиканы оқыту процесін жетілдірудің басты мақсаты оқушылардың 
есеп шығару қабілетін арттыру екендігі анық. Үй тапсырмаларын ойдағыдай 
орындап, сыныпта сабақты мұқият меңгерген оқушының математиканы да оңай 
игеретіні белгілі. 

Д. Пойа айтқандай: «Егер мұғалім өз пəніне шын ықыласымен берілсе, 
онда бүкіл сынып оқушылары да бұл пəнге шын берілетін болады. Егер де , пəн 
сізді қызықтырмаса жəне оны терең білмесеңіз, онда сабақ беруден бас тарту 
керек. Себебі сіз ешқашанда сабақты жақсы бере алмайтын боласыз.» Пəнді 
сүю жəне оны терең білу – мұғалімге қажетті шарт, алайда бұл жеткілікті емес. 
Мұғалім өзінің пəнге деген қызығушылығын өз оқушыларының бойына сіңіре 
білу қажет. 

 
 

Кадырова А.С., Абдыгалимова А. 
Восточно-Казахстанский государственный университет  

имени С. Аманжолова, Казахстан 
 

ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ В ПЕДАГОГИКЕ 
 
Уровень интеллектуального потенциала страны, напрямую определяю-

щийся качеством образования является необходимым условием экономической 
и политической самостоятельности страны. 

Концепция модернизации образования затрагивающие приоритетное направ-
ление -обеспечение качества образования – предусматривают: обоснование систе-
мы показателей, характеризующих уровень образованности обучаемых и эффек-
тивность образования; разработку объективных процедур и технологий оценки, 
обеспечивающих получение достоверных и сопоставимых данных. 

Современные исследования проблемы качества образования рассматрива-
ется с привлечением математических методов (корреляционный анализ, регрес-
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Үй тапсырмасының жазбаша түріне есептер шығару, мұғалімнің қойған 
сұрағына жазбаша жауап дайындап келу, мұғалімнің тапсырмасы бойынша 
белгілі бір материалды оқып, біліп, оны конспектілеу жəне т.б. жатады. 

Практикалық тапсырмаларға мыналар жатады: қандай да бір теореманы 
дəлелдеуге немесе есепті шешуге қажетті модельдерді жасау, əртүрлі өлшемдер 
мен бақылауларды орындау, смета құру, диаграмма мен графиктерді сызу жəне 
т. б. Мысалы: 

1. Өзіңнің бөлмеңнің периметрі мен ауданын тауып кел. 
2. Үйдегі əрбір адамға келетін ауаның кубатурасын есептеу. 
3. Конустың моделін жасап, оның толық беті мен көлемін тауып кел жəне т.б. 
 Үй тапсырмасының көлемі жəне қиындығы оқушының шамасына қарай 

лайықталып, олар меңгере алатындай мөлшерде берілуі тиіс.  
5-6 сыныптарда үйге берілген тапсырманы орындау үшін қалай жұмыс 

істелуі керектігі оқушыларға ауызша түсіндіріліп, нұсқау берілгені дұрыс. 
Берілген тақырыптағы қандай мəселелер маңызды, қандай мəселелер қосалқы 
екендігі түсіндіріліп, қандай ережелер мен формулаларды жаттап алу қажет 
екендігіне оқушылардың назарын аудару қажет. 

Əдетте оқушылар үй тапсырмасын сол сабақ болатын күннің алдындағы 
күні орындайды. Əрине, тапсырманы осылай орындау оқушының келесі күнгі 
сабаққа дайындалуына жағдай жасайды. Бірақ та, оқу тəжірибесі, сондай-ақ 
психологиялық зерттеулер меңгерілген материалды сол түсіндірілген күні 
пысықтаған ұтымды екенін көрсетіп отыр. Сондықтан, оқушылардан үй 
тапсырмасын сол берілген күні орындауды талап еткен жөн. Ал, сабақ болатын 
күннің алдында оны бір қайталап алса, материал есте жақсы сақталады.  

Оған үйрету үшін бастапқы кезде, əсіресе, І тоқсанда, тапсырма берілген 
күннің ертеңінде оқушылардың дəптерін жинап алып тексеріп, содан соң, сол 
күні қайтарып берсе болады.  

Үй тапсырмасы қоңырау соғылып жатқанда берілмей оның мазмұнына 
қарай, сабақтың ортасында, немесе сабақтың аяқ кезінде беріліп отыруы тиіс.  

Үйге берілген тапсырма қандай түрде болмасын уақытында тексеріліп 
отырылуы керек. Ол үшін əртүрлі əдістерді қолдануға болады. Мысалы, 
оқушылар жаңадан өтілген материалға есептер шығарып жатқанда, мұғалім 
аралап жүріп сынып жұмысының қалай орындалып жатқанын тексерумен 
қатар, олардың үй тапсырмасын қалай орындағанын тексереді. Кейде, сабақтың 
бас кезінде 2-3 оқушыны тақтаға шығарып, оларға өздерінің шығарған 
есептерін тақтаға жаздыртып, содан кейін барлық оқушылармен дұрыс-
бұрыстығын тексеріп, шығару жолдарын талқылауға болады. Немесе 
оқушылардың дəптерлерін жинап алып, тексеріп, талдау жасауға болады.  

 Үй тапсырмасын күнделікті тексеру нəтижесінде байқалған оқушылардың 
білімі мен дағдысындағы олқылықтарды болдырмау үшін мұғалімнің берген 
тапсырмаларын бұлжытпай орындап отыруға оқушыларды үйрету керек. 
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Элективный курс «Физика Земли» предназначен для учащихся 10-х классов, 
прежде всего профильного естественно-математического направления. Временной 
объём курса 35 ч, но может быть расширен до 70 ч, если позволяют условия. 

В состав УМК «Физика Земли» входит программа курса, учебные разра-
ботки занятий, дополнительная литература для учителя и учащихся. Автор го-
товит учебное пособие «Физика Земли», где будут приведены теоретические 
сведения, контрольные вопросы, практические задачи и творческие задания, 
дополнительный материал из научной литературы, ссылки на сайты в Интерне-
те, методическое пособие для учителя.  

В Пояснительной записке показано следующее: 
Концепция. Предусмотрена деятельность учащихся не только по теорети-

ческому научному познанию планеты Земля, но и решению прикладных задач, 
выполнению творческих заданий и проектных исследовательских работ, т.е. 
реализуется компетентностный подход в естественнонаучном и экологическом 
образовании старшеклассников. Полученные знания и умения старшеклассники 
могут проявить и в технической, и в гуманитарной областях своей будущей де-
ятельности. 

Цель курса: сформировать цельную единую картину научных сведений о 
планете Земля, удовлетворяя индивидуальные познавательные интересы уча-
щихся в процессе их познавательной и творческой деятельности.  

Задачи курса:  
1. Обучить школьников основным физико-математическим методам изу-

чения небесных и земных объектов. 
2. Раскрыть и доказать идеи связи Земли с космосом. 
3. Помочь в становлении собственной, соответствующей достижениям со-

временной науки картины мира с учётом приобретённых знаний и умений в 
курсе «Физика Земли». Эта картина мира оказала бы помощь в создании пра-
вильного экологического мышления. 

4. Создать условия для творческой самореализации и творческого самораз-
вития школьников. 

5. Помочь в освоении курса физики для поступления в вуз через приклад-
ное применение физики.  

 
Итоги апробации показали, что такого интересного курса, интегрирующего 

физику, астрономию, математику, географию, биологию автору ещё не доводи-
лось вести. Идея создания этого курса уже давно витала в воздухе благодаря 
многолетнему опыту преподавания физики с астрономической компонентой. А 
опыт показывал, что учащиеся в школе получали на уроках физики знания об 
общих законах нашей Вселенной, на уроках астрономии – о космических телах, 
теориях их происхождения и путях эволюции, а о самой планете Земля, нашей 
уникальной «колыбели жизни», целостного представления не имели.  
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(Работа имеет Экспертное заключение № 82 от 2005 г. Нижегородского 
института развития образования. Готовится к новой защите в 2011 году.) 

 – В четвертой части оценивается научно-методическое образовательное 
пространство в Нижнем Новгороде и Нижегородской области для формирова-
ния межпредметных компетенций обучающихся образовательных учреждений 
данного региона. Выделяется большая роль таких организаций как: 

ИПФРАН (институт прикладной физики Российской академии наук); 
НИРО (Нижегородский институт развития образования); 
НГПУ (Нижегородский государственный педагогический университет); 
ПОЦАКо (Поволжский центр аэрокосмического образования): 
Нижегородский планетарий – ведущий планетарий России; 
Нижегородская радиолаборатория. 
 
Автор считает, что в 21 веке модернизация современного школьного обра-

зования не должна разрушать естественно – научную базу программы, что, к 
сожалению, сегодня наблюдается. Иначе это в скором будущем приведет к де-
градации населения России. А это стратегически очень важно!  

 
 

Д.п.н. Леонова О. А. 
Северо-Восточный государственный университет, г. Магадан, Россия 

 
ПРОТИВОРЕЧИЯ И ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ  
 
Исследования, связанные с реализацией стратегий развития отечественного 

образования, не теряют своей актуальности не только потому, что их предметом 
являются те или иные результаты процесса модернизации, но и в свете особенно-
стей избираемой авторами интерпретации и выводов, касающихся перспектив ис-
следовательской практики. Анализ ряда исследований показал, что, как правило, 
они носят констатирующий характер, фиксируя исходное состояние объектов или 
субъектов образования и произошедшие вследствие экспериментальной работы 
изменения, и не выходят за пределы прогнозирования их развития на ближайшую 
перспективу, тем самым аккумулируя ряд противоречий между: 
- существующей потребностью в сценариях развития системы образования 

согласно избранным стратегическим направлениям и отсутствием в 
педагогической науке комплексных описаний ее состояния через 20-25 лет 
вследствие сегодняшнего реформирования; 

- необходимостью разработки эффективной экономической модели 
обеспечения системы образования и недостаточной разработанностью в 
педагогической теории и практике научно обоснованного комплекса 
критериев рационального распределения составляющих этой системы; 
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Құдабаева Шынар Аубакирқызы 
№54 мектеп-лицейінің матемактика пəнінің мұғалімі 

Астана қаласы, Қазақстан Республикасы 
 

МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРҒА БЕРІЛЕТІН ҮЙ 
ТАПСЫРМАЛАРЫ 

 
Қазіргі оқу үрдісіндегі мұғалімнің алдына қойылған басты талаптардың 

бірі – ғылымның барлық саласында талантты, жан-жақты дамыған, талапты, 
зерек жастарды тəрбиелеу. Осы тұрғыдан қарағанда, ертеңгі ел иесі, қоғамды 
белсенді дамытушы болып табылатын бүгінгі мектеп партасында отырған əр 
оқушының туа біткен табиғи қабілеттерін толық ашу, жетілдіру жəне осы 
бағытта жүйелі жұмыстар жүргізу бұл күндегі көкейкесті мəселелердің бірі. 
Математика сабағында осы мəселелерді шешудің бір тəсілі- оқушылардың 
өзіндік жұмыстары болып табылады. Осы орайда оқушыларға математикадан 
білім беру жүйесінің алдына келесі міндеттер қойылады: 

- Оқытудың қолданбалы бағытын күшейту; 
- оқушыларда практикалық біліктілікті жəне дағдыларды қалыптастыру, 

жəне т.б. 
Оқушылардың білімдері біліктілік пен дағдыға айналу үшін, міндетті 

түрде оқушылардың өздері де талаптануы тиіс. Белсенді оқу- танымдық іс-
əрекет, оқушыларда практикалық əрекетті тудырады. Математиканы оқыту 
əдістемесін жəне оқыту əдістерін жетілдіру оқушылардың өз бетімен 
орындайтын жұмыстарымен, соның ішінде үй тапсырмасын орындай алу 
деңгейімен тығыз байланысты. Үй тапсырмасы сыныпта орындалған 
тапсырманың жалғасы болып табылады. Басқаша айтқанда, үй тапсырмасының 
орындалуы оқушылардың сыныпта орындаған жұмыстарының барысында осы 
үй тапсырмасын орындауға қажетті жұмыстарға дайын болды ма, соған 
байланысты. Бірақ, егер оқушыларда үй тапсырмасын орындауға деген 
жауапкершілік қалыптаспаған болса, онда олар тапсырманы орындауға жақсы 
дайындалғанмен, оны орындауға көңіл аудармай, орындамай келуі мүмкін. 
Оқушының өзі орындайтын үй тапсырмасы , оқу-тəрбие процесінің ең маңызды 
жəне негізгі бөлігі. Оны орындау негізінде алынған білім пысықталады, 
дағдылары қалыптасады. Үй тапсырмасының көлемі мен қиындығы оқушының 
шамасына қарай лайықталып, олар меңгере алатындай мөлшерде берілуі тиіс.  

 Математикадан берілетін үй тапсырмаларын мынадай үш түрге бөлуге 
болады: 

ауызша, жазбаша жəне практикалық сипаттағы жұмыстар.  
Ауызша үй тапсырмасы ретінде оқулық бойынша белгілі бір материалды 

(мысалы, қандай да бір ережені немесе теореманы) оқып біліп келуді, қандай да 
бір теореманың дəлелдеуін логикалық кезеңдерге бөлуді, сұрақтарға ауызша 
дайындалып келуді, т. с.с. жатқызуға болады.  
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определенного периода. С помощью такого портфеля учащийся может показать 
свои достижения в использовании изучаемого языка в ходе интервью при 
приеме на работу, в учебное заведение или в других целях. В этом случае Язы-
ковой портфель выполняет социальную функцию информирования о достиже-
ниях и опыте учащегося в области межкультурного общения [1]. 

Языковой портфель типа Feedback содержит материалы выполненных учеб-
ных заданий, которые фиксируют степень сформированности определенных 
умений в различных видах иноязычного речевого общения и способность учаще-
гося реализовать данные умения при выполнении заданий разного типа. Функ-
ция этого типа языкового портфеля – по результату выполнения определенных 
учебных заданий осуществлять обратную связь и на основании оценки результа-
та проводить необходимую коррекцию самостоятельной учебной деятельности 
по овладению иностранным языком. 

Языковой портфель типа Show Case выполняет определенную репрезентатив-
ную функцию – накапливать и представлять образцы речевых произведений, опыта 
иноязычного речевого общения, использования изучаемого языка в различных си-
туациях, а также самостоятельные, в том числе творческие работы учащегося. Уча-
щийся отбирает свои работы в этот Языковой портфель на основании собственной 
оценки успешности и качества своего речевого творчества. [3]. 

Одной из перспективных форм Языкового портфеля является, на наш 
взгляд, портфель типа Language Learning Portfolio. Этот тип содержит материа-
лы, которые представляют для учащегося определенные рекомендации по са-
мостоятельной работе над различными аспектами изучаемого языка. С помо-
щью таких материалов учащийся может самостоятельно совершенствовать от-
дельные или интегративные умения иноязычного речевого общения, используя 
самостоятельно или с помощью преподавателя подобранные тексты, задания и 
образцы речевой продукции. [1]. 

Суммируя вышесказанное о видах Языкового портфеля, приходим к выводу, 
что независимо от того, какой вид или комбинацию мы используем, обязательны-
ми его составляющими являются задания различной формы, развивающие реф-
лексивную самооценку учащегося. Данные задания направлены на основные ас-
пекты иноязычного речевого общения и компоненты учебной деятельности по ов-
ладению изучаемым иностранным языком и культурой. 

 
Литература: 
1. Иностранные языки в экономических вузах России: Всероссийский научно-

информационный альманах №3. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – С.52-67 
2. Литл Д., Перклова Р. Европейский языковой портфель: Пособие для 

учителей и преподавателей педагогических факультетов. Перевод. – М., МГЛУ, 
2003. – 72с.  

3. Коряковцева Н.Ф. «Европейский языковой портфель для России» – но-
вая образовательная технология в области обучения иностранным языкам: 
Учебное пособие по курсу «Теория обучения иностранным языкам». – М.: ИПК 
МГЛУ «Рема», 2009. – 154. 
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- потребностью в согласовании экономических и культурных индикаторов 
развития системы образования и невостребованностью в педагогической 
науке исследований, посвященных аспектам гуманитаризации экономики 
образования. 
Эти и другие противоречия обусловливают совокупность проблем реализа-

ции стратегических направлений реформирования системы образования, взаимо-
связанных ключевыми понятиями человек, культура, национальное достоинство 
и др., содержание которых в равной степени определяется и современным, и бу-
дущим состоянием системы образования. Соотнесение существующих стилей 
научной рациональности позволило сделать вывод о целесообразности обраще-
ния в рамках педагогической теории к постнеклассическому стилю рациональ-
ности, который допускает рассмотрение стратегических направлений реформи-
рования системы образования в методологии вероятностно ориентированной 
философии, теории катастроф и гуманитарного подхода в педагогике. Это по-
зволяет выявлять сущность происходящих изменений с позиций субъекта обра-
зования, представляющего собой наиболее подверженную вероятностным изме-
нениям составляющую системы образования. Обоснованием этого положения 
является применение антропного принципа в теории образования. 

Таким образом, стратегические направления реформирования системы об-
разования понимаются как реформирование общественного сознания, филосо-
фии и идеологии образования, аспектов социализации в российском обществе. 
В этом контексте ключевым направлением, обусловливающим ряд социально-
экономических последствий, является модернизация высшего образования, так 
как в его функции входит адаптация человека к будущему, проводя параллель с 
размышлениями А. Тоффлера, где человеку необходимо научиться «распозна-
ванию образов будущего», сформировать «привычку предчувствия».  

Выступления министра образования и науки РФ А. Фурсенко о реалиях выс-
шей школы свидетельствуют о том, что основными понятиями модернизации 
высшей школы являются выживание, эффективность, услуги и «только порядка 
100 российских университетов проявляют себя как полноценные высшие учебные 
заведения, остальные в долгосрочной перспективе будут вынуждены пересмот-
реть свою работу и, возможно, стать филиалами ведущих вузов или колледжами» 
[3]. По данным Министерства образования и науки РФ, с 2011 по 2015 годы могут 
остаться без работы 100 тыс. преподавателей вузов, которым рекомендуется пере-
профилироваться в преподавателей средних специальных образовательных учре-
ждений, либо заняться расширением собственного кругозора. По словам В. Са-
довничего, это может привести «к угрозе снижения общего культурного уровня в 
обществе» [1]. По мнению А. Солярова, формируется «культура людей, единст-
венным критерием которых является эффективность. А сама эффективность изме-
ряется исключительно денежным выражением» [2]. Настойчивость, с которой 
осуществляется ряд мероприятий в сфере высшего образования, приводит к мыс-
ли о существовании идеологического диктата как совокупности требований, 
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предъявляемых к высшей школе, в которой одно из основных мест занимает тре-
бование рентабельности (экономической, политической, духовной и др.) образо-
вания и человека в современных социально-экономических отношениях. Понятно, 
что на этом фоне не обсуждаются: проблема по-прежнему слишком большого 
разрыва между центром и регионами, проблема рисков развития образовательных 
систем, проблемы людей, вынужденных адаптироваться к изменениям в системе 
образования, и др. Конечно, усматривается определенная логика в том, что пере-
ход общества к инновационному развитию и европеизация российской высшей 
школы являются достаточными основаниями для активного внедрения в общест-
венное сознание инновационного тезауруса, построения философии и идеологии 
образования на основе принципа его вторичности относительно экономики, уста-
новления приоритета принципа конкурентоспособности человека в процессе со-
циализации. Также прослеживается логика в формировании сети федеральных и 
национальных исследовательских университетов в наиболее освоенных регионах. 
Перечисленное свидетельствует о том, что реформирование системы образования 
и, следовательно, российского общества по-прежнему осуществляется в соответ-
ствии с линейным принципом, безальтернативно применяемым к развитию слож-
ных систем и предполагающим монотонную зависимость силы ответа от силы 
воздействия.  

Анализ социокультурной ситуации позволяет сделать вывод о том, что от-
сутствие в теории и практике образования прогностических сценариев реализа-
ции стратегических направлений реформирования системы образования на ос-
нове нелинейных моделей функционирования сложных систем может стать 
серьезным препятствием на пути к инновационному будущему.  

Таким образом, соотнесение идеологии инновационной экономики и чело-
века является важнейшей задачей современной педагогической науки в обеспе-
чении стратегических направлений реформирования системы образования. Не-
смотря на существующее мнение о том, что в своем предмете педагогика не 
должна выходить за рамки исследований процессов обучения и воспитания, ак-
туализация в образовании закономерностей и принципов функционирования 
сложных систем, субъектной активности участников образовательного процес-
са, вероятностных предпочтений субъектов социальной практики способствует 
педагогическому осмыслению режима on-line модернизации высшей школы в 
следующих понятиях: образовательное пространство, региональное образова-
тельное пространство, образовательное событие, коллективный педагогический 
субъект, субъектная активность участников образовательного процесса. Учи-
тывая инвестиционную привлекательность образования как сектора экономики, 
его роль как важнейшего фактора геополитической стабильности и междуна-
родного позиционирования России, а также наиболее значимого элемента в ре-
ализации государственных приоритетов, получение нового знания о направ-
ляемом развитии образования покажет его специфику в локальных регионах и 
минимизирует риски принимаемых решений. 
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ВИДЫ ЯЗЫКОВОГО ПОРТФЕЛЯ 

 
В современной практике преподавания иностранных языков эффективно 

используются различные виды Языкового портфеля в зависимости от его целе-
вой направленности: 

– Языковой портфель как инструмент самооценки достижений учащегося в 
процессе овладения иностранным языком и уровня владения изучаемым язы-
ком (Self-Assessment Language Portfolio); 

– Языковой портфель как инструмент автономного изучения иностранного 
языка (Language Learning Portfolio). Данный вид Языкового портфеля может 
также варьироваться в зависимости от одноцелевой или комплексной направ-
ленности: Языковой портфель по чтению (Reading Portfolio), Языковой порт-
фель по аудированию (Listening Portfolio), Языковой портфель по говорению 
(Speaking Portfolio), Языковой портфель по письму (Writing Portfolio), Языковой 
портфель взаимосвязанного развития видов иноязычной речевой деятельности 
(Integrated Skills Portfolio); 

– Языковой портфель как инструмент демонстрации учебного продукта – 
результата овладения иностранного языка (Administrative Language Portfolio); 

– Языковой портфель как инструмент обратной связи в учебном процессе 
по иностранному языку (Show Case, Feedback Language Portfolio); 

– многоцелевой Языковой портфель, отражающий различные цели в об-
ласти овладения иностранным языком (Comprehensive Language Portfolio). 

Формы работы с различными видами Языкового портфеля в практике препо-
давания иностранного языка могут быть различными в зависимости от поставлен-
ной цели. В методических статьях, посвящённых использованию Языкового 
портфеля, подчеркивается, что вряд ли правомерно говорить об «одном правиль-
ном способе» работы с определенными видами Языкового портфеля в том или 
ином образовательном контексте. По своей сути Языковой портфель является 
гибким учебным средством, и может быть адаптирован практически к любой 
учебной ситуации. Вариации его видов могут быть по цели обучения, возрасту 
учащихся, этапу или уровню овладения иностранным языком, условиям обучения, 
индивидуальным особенностям учащегося и индивидуальному стилю учебной 
деятельности, а также используемым методам и средствам обучения. Возможны 
также комбинации указанных видов Языкового портфеля для достижения различ-
ных целей работы над изучаемым языком [2]. 

Данные комбинации различных видов Языкового портфеля дают возмож-
ность формирования у студентов способности к объективной самооценке и 
умения делать необходимые выводы относительно собственного самосовер-
шенствования в процессе обучения иностранным языкам. 

Так, в Языковой портфель типа Administrative включаются, как правило, 
образцы лучших самостоятельных работ учащегося, выполненные в течение 
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Учитывая матрицу образовательных результатов И.С. Фишман [1], каждую 
группу компетенций следует классифицировать по уровням сформированности, 
которые зависят от планируемого образовательного результата, вида выпол-
няемой в рамках дисциплины деятельности (репродуктивной, частично-
поисковой, поисковой), подготовки студентов и их личностных характеристик. 
В основу каждого из уровней положены понятия познавательной деятельности: 
воспроизведение, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 

Базовый уровень сформированности профессиональных компетенций являют-
ся минимальным показателем и основой для дальнейшего приращения и обогаще-
ния профессиональной компетенции. Продуктивный уровень будем считать сле-
дующей ступенью, на которую приходит студент в процессе развития профессио-
нальных компетенций – средний показатель. И как высокий показатель выступает 
творческий уровень сформированности профессиональных компетенций. 

Уровни сформированности профессиональных компетенций обусловлива-
ются критериями деятельности. Так критерием базового уровня является ре-
продуктивная деятельность по заданному алгоритму, опирающаяся на понима-
ние и воспроизведение профессиональных действий. Критерием продуктивного 
уровня – будем считать частично-поисковую деятельность, предполагающую 
применение профессиональных действий при анализе профессиональной зада-
чи. Для творческого уровня критерием выступает поисковая работа, при этом 
происходит оценка ситуации или профессиональной задачи и синтез возмож-
ных вариантов профессиональных действий.  

Деятельность, носящая репродуктивный характер, отличаются тем, что при 
ее реализации студенты пользуются подробными инструкциями, в которых ука-
заны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), средства и 
методы достижения поставленной цели, порядок реализации. Деятельность, но-
сящая частично-поисковый характер, отличаются тем, что при ее реализации 
студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выпол-
нения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного под-
бора средств и методов выполнения действий в инструктивной и справочной 
литературе и др. Деятельность, носящая поисковый характер, характеризуются 
тем, что студенты должны решить новую для них проблему, опираясь на име-
ющиеся у них теоретические знания. 

 Таким образом, достижение результата на базовом, продуктивном и твор-
ческом уровне должно обеспечиваться за счет понимания и принятия субъекта-
ми образовательного процесса целей деятельности, требований к промежуточ-
ным и конечным результатам.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 
Решение проблем России и перспективы в мировом сообществе во многом 

будут зависеть от того, насколько стране удастся использовать национальный 
инновационный потенциал, обеспечить приоритетное применение его результа-
тов во всех сферах хозяйственной жизни и социальных отношений. Поэтому 
приоритетные направления образовательной политики по инновационному раз-
витию вузов является мощным рычагом, с помощью которого предстоит пре-
одолеть спад в экономике, обеспечить ее структурную перестройку и обеспе-
чить рынок высокопрофессиональными кадрами.  

В современных условиях при переходе к устойчивому инновационному 
развитию российской системы образования образовательная политика в целях 
подготовки конкурентоспособных профессиональных кадров должна решить 
следующие задачи, а именно обеспечить достаточную поддержку вузам на всех 
уровнях общества и власти в области инновационного развития в стране; орга-
низация всестороннего и полноправного партнерства на федеральном и регио-
нальном уровнях, государства и гражданского общества в инновационном раз-
витии отечественного образования; финансирование инновационной деятель-
ности; создание свободных территорий для создания, например, технопарка; 
усовершенствование инновационного законодательства, которое развивается 
медленно и непоследовательно, без четкой концепции, без определения пред-
мета и методов правового регулирования, а также круга регулируемых отноше-
ний; формирование инновационного мышления как на уровне министерств, так 
и на уровне администрации и профессорско-преподавательского состава вуза; 
решение проблемы интеллектуальной собственности. 

 Правовую базу образовательной политики по инновационному развитию 
высшего профессионального образования составляют документы, определяю-
щие систему подготовки конкурентоспособных профессиональных кадров. Так 
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Федеральные целевые программы «Исследования и разработки по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2007-2012 годы», «Образование и развитие инновационной экономики: внедре-
ние современной модели образования в 2009-2012 годы» направлены на фор-
мирование инфраструктуры инновационного сектора страны.  

При этом в задачах федеральной целевой программы «Развитие инфраструк-
туры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 – 2010 годы» с целью фор-
мирования современной инфраструктуры национальной нанотехнологической се-
ти для развития и реализации потенциала отечественной наноиндустрии опреде-
ляется оснащение специальным оборудованием государственных организаций и 
эффективное использование приборно-инструментальной базы в интересах рос-
сийских образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
выполняющих работы в области нанотехнологий и наноматериалов. 

Целью ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы является создание условий для эффективного вос-
производства научных и научно-педагогических кадров и закрепления молоде-
жи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранения преемствен-
ности поколений в науке и образовании. 

 В контексте инновационного развития высшего профессионального обра-
зования важным является Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 9 апреля 2010 года «О мерах государственной поддержки развития коо-
перации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства» (2). В 
этом постановлении целью государственной поддержки является развитие коо-
перации российских высших учебных заведений и производственных предпри-
ятий, развитие научной и образовательной деятельности в российских вузах, 
стимулирование использования производственными предприятиями потенциа-
ла российских высших учебных заведений для развития наукоемкого производ-
ства и стимулирования инновационной деятельности в российской экономике. 
 Следовательно, для подготовки конкурентоспособных профессиональных кад-
ров в государственной образовательной политике важно формирование инфра-
структуры инновационного сектора страны, создание условий для эффективно-
го воспроизводства научных и научно-педагогических кадров, поддержка раз-
вития кооперации российских высших учебных заведений в целях целенаправ-
ленной организации многоуровневого образовательного учреждения типа ин-
новационно-исследовательского вуза или комплекса, которое может взять на 
себя решение сложнейшей социально-экономической проблемы управления 
потоками трудовых ресурсов. Более того, вузовские комплексы благодаря дей-
ственным связям с научными школами, академической наукой, современным 
производством могут стать регулятором профессионального самоопределения 
специалистов с высшим профессиональным образованием, выпускников аспи-
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Щербакова Т.И. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
 
 Среднее профессиональное образование специализируется на подготовке 

специалистов функционального (тактического) уровня, что предполагает формиро-
вание у студентов определенных профессиональных компетенций и как следствие 
установление требований к их подготовке в рамках образовательной программы.  

В связи с этим возникает необходимость в построении состава профессио-
нальных компетенций, удовлетворяющих требованиям работодателей, и фор-
мируемых на всех этапах получения специальности. Реализация данной необ-
ходимости является неоднозначным процессом, что говорит и о неоднозначно-
сти направлений её решения.  

Известно, что общепедагогической целью профессионального образования 
является профессиональная модель выпускника. Иными словами, к девятнадца-
ти-двадцати годам (возраст выпускника) средне профессиональной образова-
тельной системой должен быть подготовлен компетентный в своей профессио-
нальной области специалист. Специалист такой квалификации, которая удовле-
творяет не только требованиям государственного образовательного стандарта, 
но и требованиям территориального рынка труда и позволяет без «переучива-
ния» или при минимальной корректировке профессиональных способностей 
включиться в работу предприятия на соответствующем уровне.  

Следует учитывать при этом, что профессиональная компетенция – спо-
собность к выполнению основных видов профессиональной деятельности и 
профессиональных задач в условиях производства. Следовательно в состав 
профессиональных компетенций можно включить следующие группы компе-
тенций: общепрофессиональные, специальные и специализированные. 

Содержание профессиональных компетенций в свете научных подходов к 
определению понятия «компетенция» формируется под влиянием внешних и 
внутренних факторов: 

- социального заказа территориального рынка труда; 
- требований государственного образовательного стандарта к квалифика-

ции специалиста, базой для которого выступают нормативно-правовые доку-
менты, относящиеся к административному регулированию; 

- требований работодателей к профессиональной квалификации в части 
способностей выпускника; 

- составляющих технологии (технологической, методической, организационной); 
- деятельности преподавателя и студента. 
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мой, но и поставленной задачей – например, подготовить вопрос по теме доклада 
или записывать ошибки, отметить сильные и слабые стороны презентации. 

После презентации небольшое обсуждение как содержания, так и оформ-
ления, а также ведения презентации поможет докладчику понять свои сильные 
и слабые стороны, остальным студентам – лучше вникнуть в суть вопроса, по-
полнить свои знания. 

На наш взгляд, процесс подготовки и выступления с презентацией удачно 
сочетает в себе развитие умений во всех видах речевой деятельности. Так, на 
подготовительном этапе совершенствуются умения во всех видах чтения, во 
время подготовки доклада – умения письменной речи, в ходе презентации – 
умения устной речи и аудирования. 

Таким образом, презентация с использованием мультимедийных средств – 
это современная технология обучения, позволяющая интегрировать научно-
исследовательскую работу студентов с изучением иностранного языка в каче-
стве профессиональной составляющей, что создает условия для развития моти-
вации, расширения кругозора и естественного общения на занятиях. 

Кроме того, развитие самостоятельности студентов, поощрение самостоя-
тельного выбора, нестандартного подхода к решению поставленной задачи соот-
ветствует современным тенденциям реформирования высшего образования, когда 
студент из получателя готового продукта становится активным участником обра-
зовательного процесса, способного непосредственным образом влиять на него.  

Резюмируя все сказанное выше, необходимо отметить, что, несмотря на 
крайнюю ограниченность временных возможностей, у преподавателей ино-
странных языков технических вузов появились качественно новые возможно-
сти использования отведенного временного ресурса. Эти возможности необхо-
димо использовать, чтобы вывести предмет иностранный язык на новый совре-
менный уровень и интегрировать его в ряд специальных дисциплин в целях по-
вышения мотивации студентов.  

 
Литература: 
1. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика – рычаг образования: Всту-
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рантуры и докторантуры, повысить конкурентоспособность предприятий на 
внешнем рынке. 

 Необходимость инновационности высшего профессионального образования 
как стратегического направления образовательной политики для формирования 
специалиста новой формации отмечается в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

 Так «одним из главных условий развития системы высшего профессио-
нального образования является вовлеченность студентов и преподавателей в 
фундаментальные и прикладные исследования». (1). 

Кроме того, в Концепции акцентируется внимание на формировании эф-
фективной системы непрерывного образования с учетом внедрения националь-
ной квалификационной рамки, системы сертификации квалификаций, модуль-
ных программ, что позволит максимально эффективно использовать человече-
ский потенциал и создать условия для самореализации специалиста-
исследователя в течение всей жизни. 

На основании рассмотренных государственных документов логика разви-
тия высшего образования сориентирована на потребителей образовательных 
услуг, на граждан России. Инновационная модель образования строится так, 
чтобы человек в любой момент мог обновить свои знания, «взять» тот или иной 
модуль, повысить квалификацию или пройти переподготовку.  

Таким образом, направления образовательной политики в области высшего 
профессионального образования должны реализовываться с целью повышение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям со-
временным потребностям экономики, общества и каждого гражданина. 

На современном этапе государственная инновационная образовательная по-
литика в интересах подготовки конкурентоспособного специалиста должна пред-
ставлять собой не только процесс придания высшему образованию современного 
облика, но и способствовать созданию механизмов непрерывного повышения ка-
чества и конкурентоспособности образования, возможности внесения в мировой 
процесс образования российского своеобразия научных открытий и подготовку 
высококлассных профессионалов, что влияет на эффективность развития государ-
ства, его конкурентоспособность на международном рынке. 

  
 Литература: 
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
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Д.п.н. Кузнецов В.В., Кручинина О.В. 
Оренбургский государственный университет. Россия 

 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЛИЦЕЯ КАК 
ФАКТОР РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Конкурентоспособность российских рабочих – это с одной стороны новый 

объект педагогических исследований в области теории и методики профессио-
нального образования, а с другой, показатель качества профессиональной под-
готовки выпускников, например, профессионального лицея. 

Повышение конкурентоспособности выпускников профессионального ли-
цея – это фактор реформирования системы начального профессионального об-
разования, ее модернизации. 

Понятие конкурентоспособности личности новое для философии, социоло-
гии, психологии и педагогики. 

Соревнование, престиж, статус, репутация, карьера соотносится с поняти-
ем «конкурентоспособности личности». Личность в современном трансформи-
рующемся обществе действительно конкурирует, и под ее конкурентоспособ-
ностью понимают многоуровневый иерархический потенциал (биологический, 
психический, социальный) соперничества, достижения конкурентных преиму-
ществ на каком-либо поприще (2;5). 

Анализ исследований, посвященных изучению конкурентоспособности 
личности, показывает, что в системе профессиональных образовательных уч-
реждений ведется активный поиск в области повышения конкурентоспособно-
сти будущих работников предприятий, фирм, компаний (Д.С.Котикова, 
Е.В.Токарева, Р.Я.Ахметшин, Н.В.Савельев и др.). 

Модернизация начального профессионального образования (НПО), его ре-
формирование во многом определяется эффективностью профессиональных 
училищ, лицеев в области развития тех личностных характеристик выпускни-
ков, которые в купе составляют их конкурентоспособность и успешность тру-
доустройства на рынке труда. 

К таким личностным характеристикам по мнению ученых относятся такие 
свойства и качества как: 

- четкость целей и ценностных ориентаций; 
- трудолюбие; 
- творческое отношение к делу; 
- способность к риску; 
- способность быть лидером; 
- независимость; 
- стремление к непрерывному саморазвитию; 
- стрессоустойчивость, способность преодолевать трудности; 
- стремление к качественному конечному результату; 
- коммуникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству (В.И.Андреев). 
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дняшний день являются модульная технология обучения, технология проблем-
ного обучения, информационная технология, проектная и моделирующая тех-
нологии обучения. На наш взгляд, одним из перспективных и интересных видов 
современных технологий для использования при обучении иностранным язы-
кам в вузе является подготовка и выступление с презентацией. Презентацию 
можно отнести к проектно-информационной технологии обучения, поскольку 
предполагает получение конкретного результата на основе использования раз-
нообразных средств обучения, цифровых образовательных ресурсов (презента-
ция в PowerPoint) и Интернет-ресурсов.  

Необходимо подчеркнуть, что презентация – это продукт совместной дея-
тельности студента и преподавателя, роль преподавателя (особенно на началь-
ном этапе обучения) ни в коем случае не может сводиться к простой выдаче за-
дания подготовить презентацию по теме. Прежде всего, необходимо провести 
подготовительную работу, которая может заключаться в изучении определен-
ной проблемы, чтении профессионально ориентированных текстов по выбран-
ной теме. На данном этапе важным представляется учет межпредметных свя-
зей, корреляция тем с профилирующими дисциплинами, ориентация на акту-
альные события и тенденции интересующей отрасли промышленности (в на-
шем случае – добывающей). Важно показать студентам, что иностранный язык 
может легко интегрироваться в ряд профессионально значимых предметов, что 
с его помощью можно приобретать знания по специальности. Это является 
мощным фактором повышения мотивации, поскольку иностранный язык пере-
стает быть одним из второстепенных по значимости предметов, который закон-
чится к концу второго курса, а становится источником новых знаний и сущест-
венным преимуществом. Рассматриваемая на подготовительном этапе тема 
должна, несомненно, представлять интерес для студентов, иметь новизну и по-
тенциал для более детального изучения.  

Следующим этапом в подготовке презентации является выбор темы. Идеаль-
ным вариантом является самостоятельный выбор студентов. Задача преподавателя 
на этом этапе – помочь с выбором так, чтобы студент был заинтересован в иссле-
довании темы. Одним из приемов, которым может воспользоваться преподаватель 
для мотивировки, является просьба сформулировать вопрос, на который студент 
хотел бы получить ответ, по прочитанному тексту на подготовительном этапе. 
Этот вопрос и будет темой небольшого исследования. Необходимо также заранее 
определить временной лимит, отведенный на презентацию. 

Подготовка доклада и презентации – основная часть самостоятельной ра-
боты студентов. На этом этапе преподаватель оказывает консультативную под-
держку по языковому оформлению сообщения, поиску источников информа-
ции, структурированию содержания. 

Во время презентаций аудитория не должна быть пассивной. Необходима за-
интересованность слушателей, которой можно добиться не только интересной те-
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Знание чётких критериев оценок необходимо как для преподавателей, так 
и для студентов. Студенты при этом понимают к чему необходимо стремиться, 
а преподаватели имеют «инструмент» для измерения знаний. «Успехи воспи-
танников в науках проистекают: или от простого страдательного понимания, 
или от прилежания, или от сильного развития умственных способностей; а, 
следовательно, и должны быть оцениваемы, сколько можно приблизительно к 
этому образом. Этот всеобъемлющий и постоянный масштаб освобождает пре-
подавателя от той односторонности, которая всегда бывает следствием сравне-
ния студентов одного и того же курса между собой, он определяет правила для 
единообразного суждения в разные времена и в разных местах». 

 
 

К.пед.н. Герасимова И.Г. 
Санкт-Петербургский государственный горный университет, Россия 

 
О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ  

 
Вопросы определения, разработки и внедрения современных технологий 

являются до сих пор актуальными и широко обсуждаемыми педагогами как 
среднего, так и высшего образования. Однако, не вызывает сомнения тот факт, 
что современная технология – это не просто использование компьютеров на за-
нятиях, но совершенствование структуры, а также используемых приемов и ма-
териалов, результатом чего является повышение эффективности учебного про-
цесса. Рассматривая инновационную деятельность в более крупном масштабе, 
А.В. Хуторской к основным ее функциям относит «изменения компонентов пе-
дагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, форм, мето-
дов, технологий, средств обучения, системы управлении и т.п.» [1]. 

Технологии внедряются в процесс обучения достаточно активно в послед-
нее время, так как имеют выраженную структурированность и инструменталь-
ность, что востребовано в вузах, где скудный временной ресурс на изучение 
иностранных языков не может позволить в полной мере развить все виды рече-
вой деятельности студентов в рамках аудиторных занятий. По мнению В.И. За-
гвязинского, «инструментальность образовательных технологий означает про-
работанность и алгоритмизацию конкретных действий, начиная с постановки 
целей, определенность этапов, шагов, операций, ведущих к цели» [2, 95-96]. 

 Какие же современные технологии могут быть максимально эффектив-
ными и интересными для студентов, а также полезными для их будущей акаде-
мической и профессиональной деятельности? В настоящее время их существует 
множество. Так, Г.К. Селевко охарактеризовал около пятидесяти технологий, 
используемых в современном обучении [3]. Наиболее популярными на сего-
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Р.А.Фатхутдинов опирается на теорию конкурентных преимуществ (способ-
ность, темперамент, внешние, физические данные, знание иностранного языка и 
т.п.). Именно использование данных преимуществ в конкурентной борьбе во мно-
гом решает исход честной конкурентной борьбы на рынке труда, к которой и 
нужно готовить учащихся профессиональных лицеев (О.В.Кручинина). 

Компетентностный подход к организации образовательного процесса в 
профессиональном лицее позволяет включить профессиональную компетент-
ность в сердцевину конкурентоспособности, сделать это интегральное личност-
ное качества ядром конкурентоспособности. 

Для того, чтобы целенаправленно и систематически повышать конкурен-
тоспособность учащихся профессионального лицея важно создать теоретиче-
скую модель формирования конкурентоспособности будущих рабочих, поло-
жив в ее основу компетентностный подход. 

Мы предположили, что чем выше будет уровень компетентности выпуск-
ников профессионального лицея, тем уровень конкурентоспособности его вы-
пускников будет выше. В свою очередь уровень профессиональной компетент-
ности будущего рабочего во многом определяется его квалификацией, опытом, 
готовностью и способностью успешно решать профессиональные задачи. 

Естественно, что успешность формирования профессиональной компе-
тентности во многом определяется с одной стороны качеством образования в 
профессиональном лицее, а с другой, уровнем профессионального самосозна-
ния, профессиональной культуры, наличием у будущего рабочего твердых ду-
ховно-нравственных основ. 

Продолжительная опытно-экспериментальная работа в профессиональном 
лицее № 47 г. Оренбурга показала, что, во-первых, мы не ошиблись в своих 
предположениях. Во-вторых, посредством программы качества можно успешно 
управлять образовательным процессом в лицее. 

Наличие диагностического инструментария, подготовленных экспертов 
для педагогических измерений в рамках теории педагогической квалиметрии из 
числа руководителей, педагогических работников лицея, работодателей позво-
ляет целенаправленно и систематически повышать конкурентоспособность вы-
пускников профессионального лицея и тем самым оказывать серьезное влияние 
на состояние системы НПО, ее модернизации и реформирование. 
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5) Токарева Е.В. Индивидуально-психологические особенности развития 

конкурентоспособности личности. – автореф.дисс.к.п.н. – М., 2007 – 16 с. 
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СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 Д.ф.н., профессор Алтаева А.Ш. 

Д.п.н., профессор. Жаксыликова К.Б 
Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева  

Алматы, Казахстан  
 

ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Значительные перемены в социально-политической, экономической и куль-

турной жизни Казахстана, произошедшие в последние годы, обусловили измене-
ние «социального заказа» современного общества в отношении высшего образо-
вания. В большей степени эти изменения коснулись языкового обучения, особен-
но – сферы владения языком специальности, что потребовало пересмотра тради-
ционных методик преподавания русского языка в технических вузах, их соотнесе-
ния с переходом на кредитную технологию обучения. Преподавание русского 
языка в техническом вузе имеет свою специфику, проявляющуюся в процессе 
формирования как их профессиональной, так и коммуникативной компетенции на 
основе комплексного овладения различными видами речевой деятельности. На 
занятиях по русскому языку следует создавать обстановку, сходную с процессом 
коммуникации в профессиональной сфере, применять новые информационные и 
компьютерные технологии. Развитие речевых навыков и умений на материале на-
учного стиля следует осуществлять планомерно и целенаправленно в течение все-
го периода обучения, требования к уровню владения основными видами речевой 
деятельности должны возрастать от модуля к модулю.  

 В данной работе изложены результаты опыта по формированию речевой 
деятельности у студентов, обучающихся на баклавриате КазНТУ. Рассмотрим, 
какие требования к уровню владения основными видами речевой деятельности, 
рассчитанные на студента со средними способностями к языку, можно предъя-
вить уже на первом модуле. Активная комплексная подготовка студентов к за-
нятиям на 1-курсе технического вуза состоит в обучении конспектированию 
научных текстов, работе с учебником, слушанию-записи лекций. Проследим 
дополнительный рост требований к уровню владения основными видами ре-
чевой деятельности на материале научного стиля по каждому виду речевой дея-
тельности. Итак, далее речь поступает о требованиях к знаниям студентов в 
конце первого семестра и в конце второго семестра. 

 Требования к говорению состоят в том, что в конце первого семестра сту-
дент казахского отделения вуза технического профиля должен уметь расширять 
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Оценка 
национальная 

Оценка 
ECTS 

Уровень знаний студента Рейтинг, 
балл 

Отлично (5) A Применение знаний при 
решении задач 

90-100 

B Воспроизведение знаний 
и решение простейших 
задач 

82-89 Хорошо (4) 

C Воспроизведение знаний 75-81 
D  Узнавание основных за-

конов 
66-74 Удовлетворительно 

 (3) 
E Узнавание основных по-

нятий 
60-65 

FX  Недостаточные знания 35-59 Неудовлетворительно 
 (2) F Знания отсутствуют 1-34 

 
Оценка знаний по Болонской системе ведётся по пятибалльной шкале: 3Е, 

3D, 4C,4B,5A. Неудовлетворительные оценки FX и F отражают необходимость 
дополнительной работы для получения допуска к зачёту или экзамену. 

Интересно, что более 150 лет тому назад был составлен документ, точно 
очертивший пять степеней, какую оценку и за что следует ставить. Документ 
этот высочайше утверждённый 8 декабря 1834 года, назывался «Положение для 
постоянного определения или оценки успехов в науках». 

1-я степень – успехи слабые – соответствует уровню 3Е. Студент едва при-
коснулся к науке. Узнаёт основные понятия. 

2-я степень – успехи посредственные – соответствует уровню 3D. Студент 
знает некоторые отрывки из преподанной ему науки, но не проник в её основа-
ния и в связь частей, составляющих полное целое. Узнаёт основные законы. 

3-я степень – успехи удовлетворительные – соответствует уровню 4С. 
Студент знает науку в том виде, как она была ему преподана, он постигает даже 
отношение частей к целому, в изложенном ему порядке, но он ограничивается 
книгою или словами преподавателя, приходит в замешательство от соприкос-
новенных вопросов и даже выученное применяет с трудом и напряжением. 
Воспроизводит учебный материал. 

4-я степень – успехи хорошие – соответствует уровню 4В. Студент отчёт-
ливо знает преподанное учение, умеет объяснить все части из начала, постигает 
взаимную связь их и легко применяет усвоенные знания к простым случаям. 
Студент применяет знания, решая простые задачи. 

5-я степень – успехи отличные – соответствует уровню 5А. Студент владе-
ет наукой: ясно и определённо отвечает на вопросы, легко сравнивает различ-
ные части, разбирает новые и сложные предлагаемые ему случаи, знает слабые 
стороны учения. Студент применяет знания, решая сложные задачи. 
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6. Тьюторское сопровождение деятельности участников ТК проекта, вы-
ражающееся в стимулировании мотивации ребёнка, в обучении его твор-
ческим процедурам.  

7. Объективность оценивания работ за счёт открытости и гласности данной 
процедуры, возможности участия в ней самих учащихся. 

 
Литература: 
1. Корзунова О.Ю. Педагогические условия организации интеллектуально-

творческих ученических олимпиад: Диссертация к. пед. наук. – М., 2003. – 170 с. 
2. Рабочая концепция одарённости // Одарённый ребёнок. – М., 2003. – №4 
3. Савенков А.И. Педагогические основы развития продуктивного мышле-

ния одарённых детей: Диссертация д. пед. наук. – М., 1997. – 380 с. 
4. Хуторской А.В. Развитие одарённости школьников: Методика продук-

тивного обучения: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2000. – 320 с. – (Педагогическая мастерская).  

 
 

Свириденко Ю.Ф., Кунцов В.П. 
 ЮФ НУБиП «Крымский агротехнологический университет» 

 
О ТЕСТИРОВАНИИ И КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 
Тест – это система заданий специфической формы возрастающей сложно-

сти, позволяющая измерить не только уровень знаний студентов, но и опреде-
лить качество знаний, их структуру. Задания должны начинаться с самых лёг-
ких, на которые отвечают все испытуемые, и заканчиваться сложными, на ко-
торые правильный ответ могут дать единицы. 

Логически задания по возрастающей сложности можно структурировать: 
- задания на узнавание – закрытые тестовые задания (выбор правильного 

ответа из нескольких предложенных), задания на соответствия, установить по-
рядок действий;  

- задания на воспроизведение – открытые тестовые задания (дать ответ на 
вопрос);  

- задания на применение – решить задачи.  
Например, задания на узнавание и воспроизведение по физике можно вы-

делить такие: обозначение, формулы определения и единицы измерения физи-
ческих величин в СИ; формулы законов, уравнения; формулировки понятий, 
определений и законов.  

Задания на применение знаний: а) задачи на применение одной формулы; 
б) задачи на применение нескольких формул; в) нестандартные задачи. 

Оценку знаний студента можно представить в таблице 
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и сокращать предложение у устной форме, сохраняя в нем структурные и се-
мантические особенности; сформировывать основную мысль прочитанного 
или прослушанного абзаца текста научного стиля; ставить вопрос к абзацу; пе-
ресказать текст научного стиля; описывать изученные явления. Во втором се-
местре студент должен уметь трансформировать предложения при пересказе 
прочитанного или прослушанного текста; кратко пересказывать и комментиро-
вать тексты научного стиля. В конце второго семестра предъявляются следую-
щие требования к уровню владения науками и умениями в говорении: уметь 
передать содержание прочитанного или прослушанного текста на материале 
общеобразовательных дисциплин, а также сделать анализ данного текста на ма-
териале общеобразовательного текста; уметь восстановить информацию по за-
писям уметь построить самостоятельное высказывание; студент должен уметь 
принять участие в диалоге на общенаучную тему, используя различные виды 
диалогических единиц. При аудировании с выходом в письменную речь так-
же происходит усложнение материала. В конце первого семестра студент дол-
жен уметь: понять содержание излагаемого на снятиях материала по общетео-
ретическим дисциплинам, а также содержание незнакомого текста научного 
стиля, предъявляемого с голоса преподавателя, выделить основную инфор-
мацию и сформулировать ее в устной или письменной форме. Аудирование 
имеет выход в письменную речь, т.е. студент должен записать основное содер-
жание прослушанного текста – лекции. Записи лекции во втором семестре 
должно уделяться большое внимание, так как это и есть приближение студента 
и его будущей практической деятельности – к обучению в вузе.  

 В теории и практике преподавания русского языка в техническом вузе не-
обходимо строить работу в речевом и языковом аспектах на основе текста. При 
работе с текстом научного стиля студент должен уметь: составить его план (во-
просительными, назывными предложениями), уметь сделать компрессию абза-
ца, написать аннотации, объединив главные мысли частей текста, членить тек-
сты на законченные смысловые части; устанавливать смысловые отношения 
между отдельными частями текста; делать лексико-грамматическое перефрази-
рование; применять принятую в данной науке терминологию; использовать аб-
бревиатуры и сокращения для записи частотных терминов и словосочетаний. 

 В заключении хотелось бы подчеркнуть, что формирование речевых на-
выков и умений во всех видах речевой деятельности происходит на учебно-
научных текстах, содержащих большой лексико-грамматический материал. 

 Лексико-грамматический материал научного стиля, отобранный для про-
дуктивного владения, необходим для понимания общетеоретических дисцип-
лин. Лексико-грамматический материал и модели, предложенные для рецеп-
тивного владения, необходимы для активного включения студента в учебный 
процесс. Модернизация образования ставит целью подготовку специалистов, 
мыслящих креативно, способных самостоятельно работать и стремиться к са-
моразвитию. Через язык молодое поколение приобщается к универсальным, 



Материали за VII международна научна практична конференция 

 46 

глобальным ценностям, формируется умение общаться и взаимодействовать в 
мировом пространстве. 

 
Литература:  
1. Типовая учебная программа.- Астана, 2006 г. 
2. Государственный общеобязательный стандарт МОН РК.- Астана, 2006 г  
3. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – М.,1985 

– с. 224. 
 
 

Хрипкова О.А. 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, 

Россия 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ПРЕДМЕТНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 
 
Вопрос поиска продуктивных технологий обучения является актуальным при 

подготовке специалистов любого профиля. Процесс обучения будущих учителей-
логопедов строится на изучении различных блоков дисциплин – общепрофессио-
нальных и дисциплин предметной подготовки [1]. Основополагающее значение 
приобретают дисциплины предметной подготовки, которые носят практикоориен-
тированный характер и предоставляют возможности целостного освоения профес-
сиональной деятельностью. Эти дисциплины призваны обеспечить глубокое тео-
ретическое осмысление основ профессиональной деятельности учителя-логопеда 
и привить студентам навыки практической реализации основных теоретических 
положений. В процессе их изучения систематизируются и приобретаются профес-
сионально-педагогические знания, формируются умения, совершенствуются на-
выки будущей профессии учителя-логопеда. 

В соответствии с учебным планом (специальность 050715 Логопедия, 
050716 Специальная психология), дисциплины предметной подготовки изуча-
ются со второго по пятый курсы и включают следующие предметы: Введение в 
логопедическую специальность, Логопедия, Онтогенез речевой деятельности, 
Логопсихология, Логопедические технологии, Методики преподавания, Лого-
педические практикумы и др. 

В качестве примера рассмотрим технологию изучения дисциплины «Лого-
педические практикумы» в процессе второго года обучения будущих учителей-
логопедов. В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 А) знать: принципы, научные направления, коррекционно-методические 
подходы к организации и проведению логопедической работы с детьми, имею-
щими разные формы речевой патологии; методики индивидуальной работы с 
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1. Возможность гибко использовать ресурс времени, материалов, 
средств обучения (участники могут посвятить выполнению заданий 
столько времени, сколько им необходимо для максимально глубокой 
проработки темы или проблемы – они не ограничены сорока пятью мину-
тами урока; кроме того, школьники могут использовать все доступные им 
источники информации – таким образом, даже при выполнении задания 
репродуктивного характера может осуществляться поисковая работа, 
способствующая развитию исследовательских умений). 

2. Возможность удовлетворить потребности ребёнка в самостоятельности 
(участник сам определяет, какие задания, в какой последовательности 
ему выполнять, какими источниками информации пользоваться, сам ре-
шает, в какой степени ему необходима помощь взрослых и т.д.). 

3. Возможность развивать рефлексивные качества одарённых учащихся, 
способствовать формированию их адекватной самооценки, необходи-
мой для выявления перспективы самообразования, саморазвития лично-
сти участника. 

4. Возможность удовлетворить потребность одарённых учащихся в диало-
ге и сотрудничестве друг с другом и со взрослыми (в данном случае с 
координатором проекта).  

5. Осуществление стратегий построения содержания проекта: 
Стратегия усложнения – использование разноуровневых заданий, распо-

ложенных от простого к сложному, от репродуктивных к развивающим и твор-
ческим, от конвергентных к дивергентным. 

Стратегия свободного выбора – предоставление возможности самостоя-
тельно выбирать количество заданий и форму выполнения некоторых из них.  

Стратегия специального обучения – сопровождение заданий высокого 
уровня сложности справочными материалами, методическими рекомендация-
ми, позволяющими осуществить перенос полученных знаний о способах дейст-
вия на незнакомый объект. Следует отметить, что имплицитно стратегия спе-
циального обучения осуществляется на всех этапах ТК проекта: всякий раз, ко-
гда дети сталкиваются с затруднениями в выполнении того или иного задания, 
им приходится обращаться к словарям, справочным пособиям, к различным 
культурно-историческим аналогам (разным редакциям одного и того же произ-
ведения, трудам учёных и т.п.); способствует самообучению участников ТК 
проекта и ознакомление, анализ и оценка работ соперников. 

Стратегия формирования индивидуального стиля интеллектуально-
творческой деятельности состоит в предоставлении учащимся возможности 
выбрать форму предъявления результатов (вербально или схематически, прозой 
или стихами и т.д.).  
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товые задания, список рекомендуемой литературы. Пособие адресовано студен-
там, обучающимся по специальности «Логопедия», «Специальная психология» 
с дополнительной специальностью «Логопедия», «Специальная дошкольная 
педагогика и психология» с дополнительной специальностью «Логопедия». 

Практический опыт показывает, что предлагаемая нами технология изуче-
ния дисциплин предметной подготовки позволяет достичь полного освоения 
предмета будущими учителями-логопедами, что обеспечивается использовани-
ем различных форм, методов и средств организации учебного процесса. 

 
Литература: 
1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/031800_2005.html (дата обращения: 25.05.11). 

2. Кашапов, М.М. Психология творческого мышления профессионала. Мо-
нография. / М.М. Кашапов– М.: ПЕР СЭ, 2006. – 688 с. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН  
КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЁННЫХ УЧАЩИХСЯ 

 И РАЗВИТИЯ ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ  

 
Дистанционное обучение всё более прочно входит в школьную жизнь. 

Особый интерес у педагогов и учащихся вызывают Интернет-олимпиады, теле-
коммуникационные интеллектуальные марафоны и творческие конкурсы. Наи-
более активными участниками подобных проектов являются одарённые школь-
ники, что объяснимо такими их качествами, как соревновательность, любозна-
тельность, высокая исследовательская активность, стремление к самостоятель-
ности, открытая жизненная позиция.  

Во Владимирской области на протяжении трёх лет (с сентября 2008г. по ян-
варь 2011г.) по желанию школьников проводится дистанционный филологический 
марафон «Школа любителей русской словесности». Этот телекоммуникационный 
проект был задуман как инструмент подготовки учащихся региона к Всероссий-
ской олимпиаде по русскому языку и литературе. Однако анализ результатов мара-
фона показал, что данный проект стал эффективным средством выявления одарён-
ных детей и развития их интеллектуально-творческих способностей. Осуществле-
нию данной функции способствовало соблюдение ряда условий:  
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детьми при дислалии, ринолалии и др.; специфику фронтальных форм коррек-
ционно-ориентированной работы с детьми; теорию и методику разработки и 
апробации моделей фронтальных занятий с детьми школьного возраста, имею-
щих тяжелые нарушения речи; 

 Б) уметь: производить анализ материалов обследования речи детей, со-
ставлять заключение по результатам обследования, осуществлять речевую ди-
агностику; производить перспективное и текущее планирование индивидуаль-
ной и фронтальной работы; разрабатывать индивидуальные коррекционно-
развивающие программы на основе учета структуры дефекта, планы-конспекты 
индивидуальных занятий с детьми, структурные и содержательные модели 
фронтальных занятий; проводить занятия в рамках разработанных программ; 
анализировать модели индивидуальных и фронтальных занятий, оценивать ре-
зультаты их проведения;  

 В) владеть навыками отбора методических приемов и средств коррекции 
речи детей, обоснования выбора и систематизации этих средств, с точки зрения 
их методической целесообразности; оценки результатов занятий, проводимых 
по разработанным моделям. 

 Основными формами организации учебной деятельности студентов при 
изучении данной дисциплины являются лекции и практические занятия. Наряду 
с традиционными формами и методами обучения нами используются «активи-
зирующие» способы взаимодействия. Прежде всего, это игровые методы, раз-
вивающиеся в рамках проблемного и контекстного подходов к обучению. Их 
применение обеспечивает диалогичность взаимоотношений преподавателя и 
студентов как субъектов образовательного процесса. Они позволяют нам дос-
тичь оптимальности сочетания индивидуальных и коллективных форм работы, 
обеспечивают большую долю самостоятельности студентов при опосредован-
ном управлении со стороны преподавателя, получение качественно иных зна-
ний, умений, практического опыта. Остановимся на наиболее эффективных из 
данных методов. 

В первую очередь, это информационная проблемная лекция. Применяется 
она с целью привлечения внимания студентов к особенностям профессиональ-
но-педагогической деятельности учителя-логопеда. В содержание лекций 
включается следующий материал – наблюдение и анализ студентами образцов 
индивидуальных и фронтальных занятий в различных типах учреждений для 
детей с нарушениями речи; обучение основам планирования и организации ин-
дивидуальной и фронтальной работы в логопедических группах детского сада, 
поликлиниках, дошкольных логопедических пунктах и др.; обучение основам 
применения технологий и методик обследования детей с речевой патологией. В 
ходе таких лекций проводится коллективный анализ видеозаписей различных 
этапов процесса логопедического обследования, индивидуальных и фронталь-
ных занятий и их фрагментов по предложенным схемам, коллективно обсуж-
даются спорные вопросы, возникающие в ходе просмотра, предлагаются раз-
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личные варианты ответов. Например, почему на данном занятии логопед при-
меняет те или иные методы воздействия? С чем связана определенная последо-
вательность этапов работы в процессе логопедического обследования? На ос-
новании чего на данном занятии используется тот или иной речевой материал? 
Студенты совместно с преподавателем выдвигают и анализируют нескольких 
гипотез, версий, обосновывают свои предположения, утверждения.  

На практических занятиях в качестве основных методов выступают груп-
повые дискуссии, учебные конференции, ролевые и педагогические игры.  

Важную роль в процессе изучения дисциплины «Логопедические практи-
кумы» мы отводим педагогической игре. Основным назначением педагогиче-
ских игр, как имитации реальной деятельности учителя в тех или иных воссоз-
данных педагогических ситуациях, является выработка у обучаемых умений 
реализации знаний в процессе практических действий, формирование умения 
реализовать свои замыслы и проекты, передача обучаемым знаний, оценка их 
продвижения, стимуляция их к дальнейшей работе. Педагогические игры как 
метод обучения студентов обладают рядом преимуществ: 1) увеличение инте-
реса к учебному процессу, 2) развитие самостоятельности, 3) опыт принятия 
решений, 4) осознание ролевых обязанностей моделируемого лица (должно-
сти), 5) междисциплинарный кругозор[2]. 

В качестве примера приведем фрагмент практического занятия, проводи-
мого в форме педагогической игры на тему: Обследование, как важнейший 
этап подготовки к проведению индивидуальных занятий. 

Цель игры: формирование у студентов умений проводить логопедическое 
обследование в затрудненных условиях.  

Участники игры: а) студент, играющий роль учителя-логопеда; б) студент, 
играющий роль ребенка с ринолалией; в) студенты-эксперты, задача которых – 
наблюдать и оценивать, насколько успешно «учитель-логопед» может органи-
зовать процесс логопедического обследования. 

Материал: дидактическое пособие для обследования. 
Инструкция для «учителя-логопеда»: В процессе логопедического обсле-

дования ребенка с ринолалией Вам необходимо исследовать строение и функ-
ции артикуляционного аппарата. Ребенок отказывается следовать Вашим ука-
заниям. Неоднократные попытки уговорить его открыть рот, выполнить арти-
куляционную гимнастику не приводят к желаемому результату.  

Познакомившись с ситуацией, «учителю-логопеду» необходимо наметить 
план действий: 
1. Вступить в контакт с ребенком. 
2. Выяснить причину отказа ребенка следовать указаниям логопеда. Попытать-
ся определить, чем она может быть объяснена. 
3. Выбрать оптимальные приемы исследования строения и функций артикуляци-

онного аппарата, с учетом индивидуальных особенностей данного ребенка. 
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4. В конце игры ответить на вопрос: Если бы вам снова пришлось провести об-
следование с тем же ребенком, как бы вы поступили (так же или иначе)? 

Инструкция для «ребенка»: «Вы посещаете подготовительную группу д/с. 
У Вас ринолалия вследствие расщелины губы и твердого неба. Проведен ряд 
операций по устранению анатомического дефекта. Достаточно большое коли-
чество времени проведено в контакте с врачами (стационар, консультации и 
т.п.). С этим учителем-логопедом Вы занимаетесь второй год, учение дается с 
трудом, динамические продвижения незначительные. В группе с детьми общае-
тесь мало, вследствие непонимания Вашей речи детьми. На вопросы логопеда 
отвечайте скупо. Не сразу выполняйте его указания. Соглашайтесь с учителем-
логопедом, если он говорит убедительно, понятно, заинтересует Вас. Вы хотите 
сотрудничать с ним, но боитесь». 

Инструкция экспертам: Ваша задача – наблюдать за уроком. После урока 
ответить на вопросы. 

1. В какой мере «учитель-логопед» сумел определить причину отказа ре-
бенка от его указаний?  

2. Насколько удачно «учитель-логопед», по вашему мнению, нашел подход 
к ребенку?  

3. Насколько удачно «учитель-логопед», по вашему мнению, подобрал при-
емы исследования строения и функций артикуляционного аппарата с уче-
том индивидуальных особенностей ребенка?  

4. Добился ли «учитель-логопед» цели обследования?  
Помимо этого, в процессе изучения логопедических практикумов, огром-

ная роль отводится самостоятельной работе студентов, которая обеспечивает 
ориентацию на активные методы овладения знаниями, формирование у студен-
та способности к саморазвитию, творческого и профессионального мышления, 
индивидуализированное обучение с учетом потребностей и возможностей лич-
ности, способам адаптации к профессиональной деятельности. С этой целью 
нами разработаны рабочие тетради по логопедическим практикумам, содержа-
ние которых интегрирует знания студентов получаемые из лекционных курсов, 
учебников, специализированной литературы и т.п. Использование рабочих тет-
радей позволяет перевести взаимодействие преподавателя и студента в диало-
говый режим, что создает условия высокой активности и реализации личност-
но-ориентированного подхода, как главной цели образования и педагогической 
деятельности. 

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с программой подготовки педа-
гогов-логопедов по специальности 050715 Логопедия. В ней отражены основ-
ные темы курса «Логопедические практикумы», содержание которых соответ-
ствует требованиям Государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования [1]. По каждой теме представлены семинар-
ские и лабораторные занятия, в которых даются практические задания, задания 
для самостоятельной работы, контрольные вопросы для проверки знаний, тес-




