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ОБУЧЕН ИЕ.  ТВОРЧЕСТВО. ЛИ ЧНОСТЬ.

А. К. Сухотин

С овременная  педагогика настоятельно ищет  путь усиления 
заинтересованности  обучающегося  в овладении знаниями.  В п р о 
чем, эти поиски шли всегда, но в последнее десятилетие  и особен
но в последние годы обострились Зам етно ,  что внимание  д и д а к 
тиков определилось на теме, обращ енн ой  к личности ученика с тем, 
чтобы более активно,  основательно включить его в педагогический 
процесс, чтобы он стал равноправной с учителем ф ш у р о й  этого 
процесса

Н е  случайно на теоретическом и практическом иоле ищущей 
мысли появились такие  разработки ,  как методы проблемного о б у 
чения, концепция «осуществимости ожидаемого», идея «личноеi- 
ного знания», «методология участия» и другие. Все они в той илм 
иной тональности апеллирую т  к творческому н ач алу  в человеке, 
имеют замы слом  использовать возможности и способности учени
ка, студента, слуш ателя .  Мы хотели бы т а к ж е  привнести свою д о 
лю  в исследование затронутой проблемы и именно в пунктах пе 
ресечения научного познания  и обучения.

Очевидно, можно выделить  три основных вида п о зн а в а те л ь 
ном деятельности: наука,  обучение и диагностика.

Ученый д обы вает  истину, т а к  сказать ,  в «первой инстанции», 
го есть то, что еще не известно человечеству. Учащийся т о ж е  п о 
стигает  истину, но истину, не известную лишь ему. Это и н а з ы в а 
ют узнаванием, имея в виду, что налицо не собственно познание, 
как  в науке, а воспроизведение знаний. И диагностика или рас 
позначзанис. Не только медицинское,  а ш и р е  ветеринарное,  т ех 
ническое, производственно-бытовое — как установление отклоне 
ний от нормы Н ас  интерес)ют  сейчас два  первых вида познания , 
а точнее, пара  м е л и  между ними.

Имеем достаточные основания принять  родственность  у к а з а н 
ных форм, и, в частности, в линиях,  сбл и ж аю щ и х  творческие ис
кан ия  первооткры вателя  новых свойств и законов  природы и их 
повторного открытия  в ш кольных и студенческих аудиториях обу
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чающимися  О сходстве процессов свидетельствуют тостаточно 
убедительные события Д в а  рода ф актов  подтверж даю т это! в ы 
вод

С одной стороны, видим д виж ени е  скованного решением д и 
дактической задачи \ ч е н о ю  и сферу науки. Н а б п о д а е т с я  пере- 
распреде юние точки прилож ения  сил, когда исследователь , з а н я 
тый чисто педагогическом .задачей более удобного преподнесении 
npoi раммпого  м атери ала  учащ имся ,  неож иданно  выходил на т и 
пично исследовате  1ьскук) проблему и реш ал  ее, д ел а я  большое 
или малое научное открытие Коснемся фактов , безусловно,  хо
рошо известных, но неизбежных в наш ем контексте.

Когда ректора К азанского  университета Н. Л об ачевско го  по
просили прочитать  тля чиновников города курс геометрии (царс 
кое правительство решило их подучить) ,  лектор  за д у м а л  придать 
курсу более стройный вид. Одной из забот  стал  постулат  о п а р а л 
лельных, который Л обачевски й  пы тался  вывести из других по
стулатов  как  следствие Убедившись в невозможности этого, ве
ликий математик  и вышел к идеям неэвклидовой геометрии: ес 
ли постулат  невыводим, значит , он независим от остальных а к 
сиом и, значит,  можно созд авать  пространственные описания на 
совершенно ииой концепции параллельности .

Так же и Д  Менделеев, озабоченный тем, как  удобнее и з 
л о ж и ть  с т у д е т а м  раздел  о химических элементах ,  решич эту д и 
дактическую .задачу, сф ормули ровав  «Периодический .закон». 
«Аудиторный стимул» привел и Э Ш редиигера  к созданию в о л 
новой механики, когда он пытался  в с е ю  то перелож и ть  идею Л  де 
Б рой ля  о волнах  материм в более обобщенной ф орме

Характерно, что ряд больших ученых считали необходимым 
регулярно вести преподавательскую дсяте  1ьность, постоянно 
встречаться  со студентами П Кашица, например,  говорил- «Х оро
ший ученый, когда преподает, всегда учится сам»

Д е л о  в том, что постановка любой научной проблемы н а ч и 
нается  с упорядочения у ж е  известного. И лишь з н а я  это, ученый 
может  выйти на неизвестное, на противоречия в науке. Н е  зря  
ж е  говорят,  что, только объяснив другому  четовеку, получаеш ь 
уверенность, что понимаешь сам. Н о  можно ли найти условия д л я  
этого лучше, чем студенческая  аудитория?

Д а л е е  Встречи со студентами полезны т а к ж е  тем, что м о л о 
д еж ь  обычно раскованнее  в постановке вопросов, чем, с к а ж е м ,  
коллеги-ученые, которым все известно или они д ел а ю т  вид, что 
все известно. Вопросы ж е  з астав л я ю т  уточнить позиции, н а в о д я т  
на новые мысли Након ец ,  преподавание  об язы в а е т  лектора б ы ть  
постоянно на передней линии науки, вл а д е т ь  самой свежей и н 
формацией.
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И т а к ,  на «входе» педагогическая  за д ач а ,  на «выходе» — ис
сл е до в а те ль ск а я  проблема.

С другой стороны, известно немало открытий (научных) ,  хо
тя  н не столь внушительных, полученных учащ имися ,  студентами 
и д а ж е  ш кольни кам и  при выполнении ими учебных задан ий  В 
возрасте  ш естнадцати  лет, будучи еще студентом второго курса 
университета , получил интересный результат  Г Лейбниц-  по с у 
ществу, в ш кольные годы дел ает  физическое'  о т к р ы ш е  в области 
акустики  Б. П а с к а л ь ,  кстати сказать ,  получивший о бразован ие  в 
до м а ш н е й  среде. К. М аксвелл  свой закон распределения  скоро
стей в газе  вывел прям о  па экзамене, отвечая по билету.

Отмеченные и многие  др\м ие факты ,  д о к а з ы в а я  определенные 
сходства  процессов научного творчества и обучения, откры ваю т  
в озм ож н ость  внедрения  методологии научного поиска в о р г а н и з а 
цию обучения Это и касается  преж де  всего вопросов реализации 
творческих возмож ностей  личности обучающегося, повышения его 
активности,  а в процессах овладения  знан иям и  — повышения до 
такой  черты, чтобы ученик о ка зы в а л с я  не просто объектом п е д а 
гогических воздействий, но именно творцом, пусть маленьких, уже 
известных науке истин.

Н аи лучш н м  о б р аз о м  этому намерению соответствует такая  
о р ган и зац и я  лекции,  урока,  когда аудитория  погруж ается  в а т 
мосферу поиска. З а н я т и е  проходит  так,  что обучающиеся  окапы
ваю тся  в ситуации, в которой в свое время находился ученый, 
д о бы в а я  те же  знания ,  что преподносят  аудитории сейчас. То есть 
сл у ш ател и  решаю т зад ач у ,  которую некогда  решал первооткры ва
тель и, следовательно ,  столь ж е  открывают.. .  для  себя (обога 
щ ая  лиш ь себя, но не общество , не человечество) .

В этом случае  тем а  занятия  ставится  к а к  проблема, и се н а 
до но выслушать ,  но решить . Соответственно настраиваются  и 
слушатели-  они готовятся  не просто воспринимать  знания, а до 
б ы вать  их.

Н адо  ли подчеркивать ,  что при подобном методе резко под
нимается  интерес аудитории, усиливается  активность  каж дого  из 
участников происходящего,  вклю чаю тся  в дело личностные моти
вы и реализую тся  творческие потенции учащегося  В результате  
— эффективность  усвоения м а те р и а л а  возрастет , ибо, как с п р а 
ведливо з ам ечает  Д.  Пойа,  лучший способ изучить — это открыть 
самому

Вместе  с тем повышается  активность  педагога, поскольку ему 
вышадакл новые роли в организации процесса обучения Теперь 
он не может  ограничиться лиш ь тем, чтобы донести определенную 
сумму знаний, сообщ ить  о ней. Г.му назначено  повести ученика
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по пути исследования, поиска  этих знаний. Следонательно, дол ж 
ни  необходимо проявиться  личностные качества не только  <аж 
дого учащегося, но и п р еп о дав ател я ,  его творческие возможности

Здесь  мы хотели бы уточнить один п^нкт, касающимся во
проса о творчестве  Ч асто  творчество понимается  как  создание  
нового, д а ж е  принципиально нового, «ранее  не б ы т и е ! о »  (Г1. Гай
денко) Н о  при таком подходе обучение (как  и многие виды доя 
тельности)  как раз  и в ы п а д а е т  из состава  творческой д еятел ьн о 
сти, ибо здесь  ведь ничего нон ою  не создается: педагог ощ часч  
у ж е  известному,  а учащ иеся  ли ш ь  узнаю т  то, что добыто преж 
ними поколениями

П редставляется ,  что творчество  имеет  место там, где проян- 
ляю тся  сущностные силы человека,  где деятель  сполна отдастся 
процессу деятельности, находит  в ней свой личный интерес и в 
этом р еализует  свои ин ди видуальн ы е  потенции. С указан ны х  по
зиций мы и ведем разговор в статье .

Педагогическое  м астерство  преж де  всего обн а р у ж и в а е т с я  н 
умении поставить проблему  зан яти я ,  что именно могут и д о л ж 
ны получить в его итоге слуш атели ,  как и е  знания  добыть Н у ж н а  
д ал е е  способность разбить  проблем у  на подпроблемы, а т а к ж е  и 
способность вести аудиторию от этап а  к этапу,  умело варьи руя  
з ад ан и я ,  пр ед л агая  н а в о д я щ и е  вопросы, определяя  район поиска 
необходимой д ля  решения информации.

П о опыту умелых п р еп одавателей ,  ученых, работавш их  в 
этом качестве, можно говорить о некоторых специальных приемах 
повышения активности слуш ателей

Д .  Пойа советует в едущ ем у  за н я т и я  притвориться, как будто 
и он сам  не знает  решения проблемы и собирается  здесь  его и с 
кать. И ные идут еще д а л ь ш е  и рекомендую т приходить в а у д и то 
рию не подготовившись. Конечно, не подготовившись не вообще,  
а именно к этой конкретной теме, то есть  специально но повторив 
ее, не пройдя через все повороты и этапы се решения. Так  посту 
пал иногда Д .  Гильберт . П о  свидетельству  его биографа  К. Рид,  
Гильберт  часто готовился к лекции в общих чертах, и случалось ,  
что не мог провести д о к а з а т ел ь с т в а  у доски. Тогда он отм ен ял  
занятие . Но, во-первых, это  б ы в а л о  редко,  а во-вторых, в Г етти н 
гене (где р або тал  великий м атем ати к )  не бы ло  лектора  лучш е,  
чем Гильберт . (3; 139).

А кадемик А. Колмогоров  вспоминает,  что его учитель Н. Л у 
зин лю бил  прямо во в р ем я  лекци и  искать  новые пути д о к а з а т е л ь 
ства,  пр ед л агая  сл у ш а те л ям  н еп родум анн ы е  з а р ан ее  в а р и а н т ы  н 
в о в л е ка я  их в поиск решений. (4; 11).
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П ринципы обучения, по которым ученик становится  1 I C  прос
то участником,  а соучастником процесса добы вани я  знаний, пло
дотворны еще в одном пункте, они повышают творческую акти в 
ность личности

Если занятие  ведется  к а к  поиск решения исследовательской 
задачи ,  то естественно, что вместе  с этим вольно или невольно 
в озни кает  вопрос и о путях, приемах такого поиска. Таким о б р а 
зом, вместе  с суммой знаний усваивается  т а к ж е  и метод, каким 
знан ия  были получены. Это очень важ н о ,  ибо, по признанию мно- 
I их ученых, освоение метода значит  д ля  учащ ихся  еще больше,  
чем освоение собственно информации.  Как  з а я в л я л  в свое время  
еще Г. Л ейбниц,  «на свете  есть вещи поваж нее  самых прекрасных 
открытий Это знания  того, к а к  они были получены». Х арактерно  
и признание  у ж е  нашего  современника  Л Л а н д а у :  «Метод  в а ж 
нее результата»

В чем ж е  преимущ ество  метода перед просто знаниями?
З н ан и я ,  сколько  бы ни были они необходимы человеку, несут 

лиш ь описание предметов и явлении, в лучшем случае — о б ъ я с 
нение причин их появления ,  условий существования  и т п. О д н а 
ко без  умения применять  знан ия  они остаются пассивным фондом 
личности и сообщества. Н аучи ть  ж е  применению могут методы и, 
в частности, методы, навьики д о бы ван и я  научной информации.  
Во всяком  случае, овладен ие  при емам и получения д ан н о ю ,  кон
к р е т н о ю  знания позволяет  использовать  их для  приращения ново
го знания.

Но дел о  не толыко в этом. Ф а к т  освоения методов выходит за 
рамки собственно знаний. Его значение  шире. Человек  вообще н а 
учается при этом умению действовать ,  приобретает  способность 
п р е в р а щ а ть  л ю б ы е  знания  в умение, переходить от слов к делу,  
притом понимая, как  он д о л ж е н  поступать,  что и как делать , то 
есть о в л а де в а е т  алгоритмом  деятельности

Есть еще одно преимущ ество  метода. З н ан и е  несет сведения 
ли ш ь  о каком-то  конкретном явлении,  хотя бы и глубоком, с у щ 
ностном М етод  ж е  п р ед п о л агает  массовость  его применения, ибо 
представляет  собой, по в ы р а ж е н и ю  Р. Д е к а р т а ,  оставленную в 
уме дорож ку ,  которой мы проходим д в аж д ы :  первый раз,  когда, 
изучая что-то, извлекаем  метод, а второй (и, конечно, более) раз 
— когда его примен яем.  М етод  о бучает  действовать  не только в 
очерченной ситуации, но и в си туации  типичной и учитывающей, 
конечно, вариаци и  событий и возни каю щ их  при этом р а з н о о б р а 
зии зад ач
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  Э К О Л О Г И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
В У С Л О В И Я Х  П Е Р Е С Т Р О Й К И  В Ы С Ш Е П  Ш К О Л Ы

Б. Г. Иоганзен

Д о л го е  время  вопросы охраны природы при влекали  внимание 
лиш ь немногих ученых-естествоиспытателей, с вязан н ы х  с изуче
нием растений и животных. Только в 1866 г. немецкий биолог 
Э. Геккель ввел в употребление понятие и термин «экология»  Э к о 
логия  как  наука о закономерностях  взаимоотношении ор ган и з 
мов и среды быстро заво евал а  всеобщее признание.

Экологические исследования позволили установить  влияние 
на организмы различных загрязнителей  о кр у ж аю щ ей  среды — 
воздуха,  воды и почвы Бурное  развитие  за  последние д ес я т и л е 
тия промышленности и транспорта ,  широкое применение в се л ь 
ском хозяйстве минеральных удобрений,  пестицидов и разных 
стимуляторов  привело к ради кальном у  изменению о к р у ж а ю щ е й  
природной среды, грозящ ем у эколо! ической катастроф ой

Теперь  проблема воздействия о к р у ж а ю щ е й  среды на челове
ка и общество  находится в центре внимания  всех людей З ем л и  
Действительн о  создалась  т я ж е л а я  кризисная  экологическая  с и 
туация, и необходимо обеспечить в ы ж и в ан и е  человечества

Речь идет о том, что в век так назы ваем ой  научно-техничес
кой революции техногенно измененная среда  стал а  о ка зы в а т ь  на 
людей  все возрастаю щ ие  обратные непредвиденные негативные 
в о и е й с т в и я ,  приводящие к отравлениям  и разли чн ы м  глазным, 
бронхиальным, ж елудочным и другим за б о ле в а н и я м ,  приводящ им 
iK раку  различных органов.

Вопросы сохранения  А рала ,  Севана  и Б а л х а ш а ,  п р е д о х р а н е 
ния от загрязнений Б а й к а л а ,  Каспия,  Азово-Черноморского  бас-
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сейма, Б ал ти й ск о го  и Б а р е н ц е в а  морей стали заботой всего н а р о 
да. Л ч ерн обы льская  к а т а с тр о ф а  всколыхнула  весь мир.

Р а зн ы е  отрасли  хозяйства  наносят природе разный ущерб. 
Н ередко  местнические  интересы развития  отдельных отраслей хо
зяйства  в ы зы ваю т  глубокие  изменения в природе, со п р о в о ж д а ю 
щиеся глубокими о тр ицательны м и последствиями для  других от 
раслей хозяйства , жизни и здоровья  населения. Особый вред  п ри 
носит гигантомания  в с т р о и 1ельстве заводов  и разных предпри
ятий, расп о л агаю щ и х ся  внутри или вблизи  городов

В целях получения электроэнергии,  начиная  с реализации 
плана  Г О Э Л Р О ,  на Волге, Д н еп р е  и других реках  развернулось  
мощное гидростроительство  с залитием миллионов гектаров сель
скохозяйственны \  угодий Плотины прекратили  путь миграциям 
многим видам рыб на нерест, что привело к наруш ению воспро
изводства запасов  ценных осетровых и лососевых,  упадку  их про
мысла.

Строительство  атомных электростанций о к а за л о с ь  небезо
пасным,  и теперь общественность  о б су ж д а е т  проблемы д а л ь н е й 
шего развития  энергетики.

С ельскохозяйственн ая  мелиорация  с неумеренным использо
ванием речных вод на  полив привела  к дегр ад ац и и  экосистем А р а 
ла  и Б а л х а ш а ,  что чревато  глубокими негативными последствия
ми для о кр у ж а ю щ е й  местности и ее населения. П лохо  регулиру
емое избыточное у в л а ж н е н и е  почв имеет своим результатом их 
!асоление и потерю сельскохозяйственного  значения  Ш ирокое  
применение стан дартны х  м инеральных удобрений и пестицидов 
вызывает  насыщ ение вредны ми элементами в ы р а щ и в а е м ы х  про
дуктов,  которые стан овятся  непригодными для  употребления в 
пищу.

Ш ирокое нефтяное загрязнени е  водоемов в местах добычи 
нефти и газа  (Каспий,  Н и ж н я я  Обь и др . ) ,  аварии на нефтяных 
трубопроводах  и неф тетан керах  в морях и океанах ,  массовый 
спуск предприятиями неочищенных сточных вод (например, в 
Кузбассе) и многие другие воздействия промышленности на о к 
р у ж а ю щ у ю  среду привели в ряде  регионов к ее отравлению.

Почему все это происходит? Ответ однозначный — из-за  э к о 
логической неграмотности людей,  как исполнителей, т ак  и руко
водителей, от рабочего до министра.  Об экологической неграм от
ности исполнителей можно не говорить, что ж е  касается  руково
дителей, то следует  привести характерны й пример Н а  Всерос
сийском сем инаре  п реп одавателей  охраны  природы педагогических 
институтов в Туле 22 августа  1971 г. зам ести тель  министра гео
логии Р С Ф С Р  Л. А. Потемкин,  д о к л а д ы в а я  о раци ональном  ис
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пользовании м инеральных ресурсов и восстановлении земель  пос
ле  добычи полезных ископаемых,  заявил :  « З а п а с ы  нефти в С С С Р  
неисчерпаемы!». З а  п рош едш ие  20 лет  многие убедились  в а б 
сурдности подобной позиции, а выш едш ее  в начале  1988 г. поста
новление Ц К  К П С С  и Совета  Министров С С С Р  «О коренном п е 
рестройке дела  охраны природы в стране» уделило  сам ое  с ер ь 
езное внимание  проблем ам  экологического образован ии  и воспи
тания  населения, подъему эколо! ическои культуры и знаний в 
этой области  В частности, в этом постановлении сказан о :  «Во 
всей этой работе  необходимо настойчиво проводить линию на ис
коренение психологии неисчерпаемости природных ресурсов и 
потребительского  при м итивизм а  по отношению к природе» ( И з 
вестия, 1988, 17 я н в а р я ) .

Экологическое образован и е ,  именуемое теперь  т а к ж е  о б р а з о 
ванием в области о к р у ж а ю щ е й  среды ( О О О С ) ,  и эколо! ическое 
воспитание ( Э К О В О С ) ,  имеют своей целыо рапзить чувство г р а ж 
данской  ответственности человека в его в заим оотнош ениях  с п р и 
родой, научить его не причинять  ей у щ ерба  и главное — уметь  
предвидеть последствия его трудовой деятельности  и сво евр ем ен 
но устран ять  их возм ож н ы е о тр и ц ател ьн ы е  р е з у л ы а т ы .

Вопросы О О О С  и Э К О В О С  получили широкое м е ж д у н а р о д 
ное признание и распространение  после конференции О О Н  в Сток
гольме (1972 г.).  М е ж д у н а р о д н о г о  к о л локви ум а  в Б е л г р а д е  
(1975 г.) ,  М еж п рави тельствен н ой  конференции по о б р аз о в ан и ю  в 
области о кр у ж а ю щ е й  среды в Тбилиси (1977 г.) ,  XIV Г е н е р а л ь 
ной ассамблеи  М е ж д у н а р о д н о го  союза  охраны  природы и п р и р о д 
ных ресурсов  в А ш х аб а д е  (1979 г.) и особенно после М е ж д у н а 
родного конгресса по о б р аз о в ан и ю  и подготовке кад ров  в о б л а 
сти о кр у ж аю щ ей  среды в М оскве  (1987 г., «Тбилиси + 1 0 » ) ,

О большом внимании к этим вопросам в С С С Р  говорит т а к 
ж е  проведение Всесоюзных конференций по О О О С  и Э К О В О С  в 
Минске (1979 г.) , И ван о ве  (1984 г ) и К а за н и  (1990 г ) и ряда  с о 
ответствующих проблемных и региональных 'конференций

Весьма полезной бы ла  о р ган и зо в ан н ая  в 1983 г. по и н и ц и а 
тиве Совета  ректоров вузов Т ом ска  н аучно-практи ческая  конфе
ренция по вопросам совершенствования  экологического  о б р аз о  
ван'ия и природоохранной подготовки студентов Н а  конференции 
были подведены итоги работы и намечены зад ач и  на б л и ж а й ш е е  
будущее. В университете, политехническом,  медицинском, строи
тельном, педагогическом институтах  и Т И А С У Р е  в этом отношении 
ведется  ра зн о о б р а зн а я  учебно-методическая , н ау чно-исследова
тельская  и общ ественная  рабо та  преп одавателей  и студентов. В
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современных условиях перестройки высшего о б р аз о в ан и я  о р ган и 
зации этой работы  д о л ж н о  быть уделено особое внимание.

В а ж н о ,  чтобы в к а ж д о м  вузе  с учетом специфики ф а к у л ь т е 
тов и специальностей  студентами изучались основы экологии и 
охраны природы. Весьма  полезны сквозные м ежпредметные про- 
1р ам м ы  освещения  вопросов охраны природы и экологического 
воспитания  студентов через социально-экономические,  психолого
педагогические,  общ енаучны е  и специальные дисциплины, дей ст 
вую щ ие  на некоторых ф аку л ьтетах .  В настоящее  время  предстоит 
их обновление  в связи  с проводимой перестройкой учебных п л а 
нов.

Н еобходим о ,  чтобы О О О С  и Э К О В О С  были непрерывными, 
т. с. п р о д о л ж а л и с ь  на протяж ении вссх лет обучения в вузе,  и 
после его окончания  по месту работы молодого специалиста  (в 
системе повыш ения квал и ф и к а ц и и  и переподготовки кадров) .

К а ж д о м у  преп одавателю  вуза по своей дисциплине в рабочей 
про гр ам м е  необходимо о тразить  в возм ож н ы х  пределах  вопросы 
теории и практики охраны  природы, которые могут быть сооб
щены студентам  в виде определенных знаний, навыков  труда,  
правил поведения на природе . С этой целью весьма полезны в ы 
ходы на природу не только  студентов биологов, почвоведов,  ге
о графов  и геологов, но т а к ж е  представителей гуманитарных,  фи- 
зико-м атем атических  и технических специальностей К аж дой  к а 
федре  необходимо р а з р а б о т а т ь  комплексный план п ри родоохран
ной подготовки студентов,  вклю чаю щ и й учебный процесс, научно- 
исследовательскую  и общественную работу, и осуществлять  его. 
К а ф е д р а м ,  «далеким  от природы»,  можно рекомендовать  п р и гл а 
шения д л я  встречи со своими студентами преподавателей  естест
венных наук, а т а к ж е  специалистов  из областны х советов Госу
дарственного  комитета  по охране  природы и Всероссийского об 
щества  охраны  природы, которые бы могли ознаком ить  студентов 
с конкретными за д а ч а м и  охраны  природы и положением в этой 
сфере в местных условиях.

С л еду ет  шире при влек ать  студентов к выполнению своих кур
совых и дипломны х работ  (проектов)  на природоохранные темы, 
а т а к ж е  к участию  их в работе  соответствующих научных ко н ф е
ренций и общественны х движений.

З а д а ч а  вссх этих мероприятий — приблизить человека к при
роде, с д ел ать  молодого специалиста  заин тересованн ым  в сохране
нии и улучшении о к р у ж а ю щ е й  среды. К а ж д ы й  человек долж ен  
иметь ясное представлени е  не только о непосредственном дей ст 
вии на природу того или иного мероприятия ,  но и по возможности 
п р ед став л ять  себе  последействие, которое  м ож ет  быть  совершен
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но непредвиденным и резко отрицательны м Ошибись о д н а ж д ы ,  
человек у ж е  не допустит его повторения.

Д л я  прогнозирования последействия тех или иных м ер о п р и я
тий (в том числе и на самого с ебя ) ,  человек д о лж ен  хорошо знать 
среду, действующие в ней физико-химические ф акторы  п их в л и 
яние на живое.  Д л я  этого необходимо знание не только  би о л о 
гических (или экологических)  закономерностей ,  но т а к ж е  разных 
вопросов медицины, экономики и других,  ог которыч зависит 
нормальное  существование общества .

Одним словом , 'дело ,  о котором  мы говорим, весьма сложное ,  
и к нему необходимо отнестись со всей серьезностью

С И С Т Е М А  Н Е П Р Е Р Ы В Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  В С Ф Е Р Е  
Н О В Ы Х  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И И

В. 3.  Ямпольский

И д ея  непрерывного о б р аз о в ан и я  широко культиви руется  в 
современном мире С нею многие страны с в я зы в аю т  н а д еж д ы  в ы 
вести образован ие  из кризиса,  вызванного  рядом ф у н д а м е н т а л ь 
ных противоречий. К ним относятся:

противоречие  между  медленными темпами обучения и бы ст
рыми темпами обновления знаний;

противоречие  между  ф икси рованны м  периодом обучении и 
длительным (всю жизнь)  периодом амортизации знаний

К этим общим противоречиям д обавляю тся  сугубо паши: 
падение престиж а  ин теллектуального  труда ,  « газон н ая»  сис

тема  подготовки кадров,  детерминизм образовательной  системы 
и господство педагогики принуждения ,

скудное матери альн ое  обеспечение об р аз о ван и я  как в части 
материальной базы, так и в части оплаты труда  и др

Д л я  преодоления такого  рода проблем в ТГ1И предпринят  э к 
сперимент по созданию многоуровневой системы н еп р ер ы в н о ю  
образован ия ,  приведший к созданию Кибернетического центр  i В 
состав  К Ц  входят:

У Н П К  «Кибернетика»  (ф акультет  автоматики  и вы чи сли ю ль-  
ной техники, научное отделение,  Вычислительны» центр, отр .км е  
вые л аборатории ,  ф акультет  повышения к в а л и ф и к а ц и и )  

П риборостроительный техникум.
Средние  школы (№  32, №  55 и №  1).
Д етский  сад.
В составе этого учебно-научно-производственного о б ъ е д и н е 

ния около 7,5 тыс. человек, в том чиске 7 докторов  наук, 130 кан-
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дидатсж наук,  около 900 педагогических, научных сотрудников, 
инженеров  и аспирантов ,  около 2000 студентов вуза  и более 4 тыс. 
учащихся  школ и техникума.

Ц с ш р  оЯча wiei современной материальной базой — около 
20 м.in р\ "> кч1, в т ч СВТ на сумму 15 млн рублен, ведет ф у н 
д ам ен та  IыIыс п при кладн ы е  научные исследования по п р и к л а д 
ной м а 1ематикс,  вычислительной технике и робототехнике — на 
сумму 5 млн. рублей в год.

Главной пелью создан ия  К Ц  яв 1яется подготовка и н ж ен ер 
ных ка ф он  по П И Т  повышенного творческого потенциала на ос
нове ранней профориентации и отбора талан тли вой  молодежи, 
глубоки!  компьютеризации,  интеграции учебной, Научной и про
изводственных сфер деятельности,  эф фективного  использования 
со во ку п н о ю  кадрового  п о тенц ната  

Opi аны у правлени я  КЦ:
Совет КИ, выполняю щий функции С Т К
А дминистрация  — директор-проректор,  замы по учебной, на- 

\чной,  учебно-методической и административно-хозяйственной р а 
боте.

Совет директоров  КЦ.
П о л н а я  хозяйственная  самостоятельность  — счета, печати, 

бухгалтерия ,  снабжение ,  транспорт , кап. строительство
Основной формой отношений является  договор между  в з а 

имодействующими учреж ден иям и  и договор на научную или учеб
ную работу, а т а к ж е  госзаказ  на П И Р  и подготовку кадров ,  в к л ю 
чая аспирантскую. Ц ентр  является  юридическим лицом и, с ледо
вательно,  о б л а ч а е т  полной экономической и хозяйственной с а м о 
стоятельностью

Основными н ап равлени ям и  интеграционных процессов в КЦ,  
обеспечивающих непрерывность системы образован и я  (на уровне 
реал и зо ван н ы х  нововведений) ,  являю тся:

1 С труктурн ая  (уровневая)  непрерывность
Р е а л и зо в а н а  составом учреждений, вошедших в КЦ: д етсад — 

ш кола-  техникум - в у з  Н атичи е  всех уровней образован и я  в 
рам ках  одной системы позволило

устранить  ведомственные барьеры  на пути согласования  с о 
д ер ж ан и я  д и с ц и т и н  и уровней подготовки по ним;

осуществить с е р ш ф и к а ц и ю  у ч ш ел ей ,  что повысило престиж 
квалиф иц ированн ого  учителя;

упростило переход из школы в вуз путем устранения лишних 
экзаменов , с тало  дополнительным стимулом у учащихся.

2 Н епрерывность  в изучении циклов  д и с ц и п ш н
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Р а з р а б о т а н а  единая  (от детского сада  до вуза  вклю чи тель
но) программа изучения ин форматики,  с о д е р ж а щ а я  р а зв т в а ю щ н е  
игры д ля  детей старш их  групп д етсада ,  ин форматику  д ш  3, 7, 
8— 11 классов спецшкол КЦ, а т а к ж е  д ля  студентов  АБТФ. Не 
считая себя инж енерами «детских душ», К Ц  з а казы в ает  програм
мно-методические разработки  д ля  сада  и н ачальны х  классов  с р е д 
ней школы у профессионалов из пединститута. З а д а ч и ,  примеры и 
необходимое ин формационно-программное  обеспечение иг П Э В М  
созданы и широко применяются  в ш колах  центра.

3. Непрерывность  вадов  деятельности, обеспечиваемая  с л и я 
нием учебной, научной и производственной деятельности  в е ди 
ный процесс.

Такое  слияние,  т а к а я  интеграция  обеспечиваются структурой 
вузовской части центра, которая  на протяжении более 15 лет ф о р 
мировалась  как структура  учебно-научно-производственного комп
лекса  — УН П К  «Кибернетика» .

У Н П К  «Кибернетика»  — это не только  объединение  па уровне 
ф акультета ,  научного отделения и В Ц  института,  но и совокуп
ность интегрированных подразделений на уровне кафедры,  науч
ных (вузовская  или о тр а сл е в а я )  лаборатори й .  Так , У Н К  С А П Р  
объединяет  в своем составе  каф едру  ав томатизац ии  проекти рова
ния АВТФ, одноименный отдел Вычислительного центра институ
та и отделение машинной графики В Н И И К И  Г осстандарта  СС С Р,  
р аботаю щ ие  в составе Кибернетического центра В У Н К  АСУ 
объединились ка ф е др а  оптимизации систем управления  АВТФ, 
отделы автоматизац ии  и оптим и зации  систем, т ехноло 1 пческнх 
АСУ, лабо р ато р и я  « П О И С К »  (передачи, обработки  информации на 
сетях и комплексах)  В Н И И  « Э Т А Л О Н »  ( М П С С ) ,  р а бо таю щ ая  и 
составе  центра. В учебно-исследовательских л а б о р а т о р и я х  т а к о ю  
рода У Н К  преподаватели  и студенты Кибернетического центра 
р асполагаю т  уникальными возм ож н остям и  д ля  участия в научно- 
исследовательской деятельности.

4 Непрерывность мот-ивации творческой активности личное!и 
O 6 o i печение этого важ н ей ш его  и одновременно наиболее  то н ко ю  
аспекта  непрерывности может быть достигнуто путем ранней проф 
ориентации л  отбора талан тливой  молодежи,  обеспечения условии 
дли реализации личной о б разовательной  траектории, развитие 
подлинного студенческого сам оуправления .  Д л я  целей профори
ентаций и отбора талантливой  молодеж и,  а т а к ж е  для  обеспече
ния возможности д ля  самопознания  и сам оразви ти я  личности в 
Кибернетическом центре создана  социально-психологическая  
с л у ж б а  и компьютеризированный центр профориентации.  Па ос
нове апробированны х в нашей стране  и за  рубежом тестов, адапгн
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р ованн ы х  к предметной области и условиям института,  ведется ц е 
л е н а п р а в л е н н а я  работа  по выявлению склонностей п творческих 
способностей молодежи.  Э га  работа  осуществляется  к а к  со ш ко л ь
никами,  так и при проведении разного p o i a  летних школ прог
р а м м и р о в а н и я ,  конкурсов, олимпиад.  Р а б о та  по профориентации 
п р о д о л ж а е т ся  и со студенческим контингентом. В ы являем ы е  и 
у точн яем ы е  при этом склонности реализую тся  как в р ам ках  в ы 
бран ной  ранее  специальности (специ али зации ) ,  т а к  и путем пре 
д о став л ен и я  студентам права  перехота  со специальности на спе
ц и альн ость  ф а к у л ь т ет а  при условии отсутствия академических 
задолж ен н остей .  Естественно, что и н теллектуальн ая  мощность 
иопользхемых тестов и адекватность  психологического анализа  
переоцен ивать  не следует, однако, не меньшей ошибкой был бы 
о тказ  от их использования  в системе непрерывного образован ия

Не  менее сложной на данном этапе развития  высшей школы 
является  за д ач а  обеспечения условий д ля  реализаци и  личной о б 
р а з о в а в  плюй траектории  Речь идет об отходе от унифициро
ванной индустриально-массовой техно югии обучения и переходу к 
рейтинговой системе о б у ч е н и я .  Под  рейтинговой системой обуче
ния понимается  при этом т а к а я  система,  которая  обеспечивает 
элоктивность  (свободу выбора)  учебных дисциплин, электшзность 
способов ш у ч е н н я  дисциплины, рейтинговую систему аттестации.

Т акое  преобразование  системы обучения не может  быть д о 
стигнуто в б л и ж а й ш е м  будущем, ибо требует  значительных з а 
трат ,  и н теллектуальны х,  трудовых и материальны х.  Вместе 
с тем отдельны е  шаги в этом направлении предпринимаются  уже 
сегодня.

К а ф ед р ы  АВТФ ведут ра ф а б о т к у  элективных курсов (име
ются в виду програм м ы  и программно-методические  комплексы па 
б азе  современных персональных Э ВМ ) с тем, чтобы уже с 1991/92 
учебного года  предоставить студентам ф акультета  свободу вы б о 
ра уровня  слож ности  и трудоемкости той или иной дисциплины. К 
числу элективных курсов первой очереди отнесены ЭВМ, про
грам м и рован и е ,  линей ная  алгебра ,  методы оптимизации,  теория 
а в т о м а т и ч е с к о ю  правления,  С А П Р .  П р е д о с т а в л я я  студенту воз
можность  вы бора  (две— три ал ьтерн ати вы  по ка ж до й  дисципли
не),  рейтинговая  система обучения у с тан авли вает  при этом неко
торый сум м арны й уровень сложности  и трудозатрат ,  ниже кото
рого опускаться  недопустимо

Н а и б о л е е  действенным средством введения элективности в 
изучение дисциплин является  и с п о л ы о в а н и е  новых и н ф о р м ац и 
онных технологий (экспертных систем с элементами искусствен
ного и н те л л е кт а ) .  Их р азработка  т а к ж е  ведется в Кибернетичес
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ком центре по ряду  дисциплин. Необходимые при этом зссьма 
высокие т рудозатраты  и вычислительные ресурсы обесп ечш аю п ся  
как  раз  за счет интеграции научной и учебной деятельности 
С оздание  современных оболочек экспертных систем и релл и а и л я  
конкретных систем по дисциплинам о сущ ествляется ,  как  щ а в н л о ,  
но Н И Р  за счет средств з а к а з ч и к а  при активном участии ц ю ф е с -  
сорско-преподавательокого  состава  и внедрении конкретньх  р<еа 
лизаций систем в учебный процесс каф едр ы .  Что  касается р е й 
тинговой системы контроля знаний, то она достаточно  а к ш в н о  
внедряется  в институте в целом, становясь  повседневной гракти-  
кой все большего числа общенаучных,  общетехничсских и вы п ус 
кающих кафедр.

В п 1анс реализаци и  идей студенческого самоуправления  п 
1990 году создан первый в стране  Союз студентов АВТФ, Уста« 
которого утвержден  органами Советской власти Союз сту l e m o n  
АВТФ является  неполитической организацией ,  интегрально  в ы р а 
ж аю щ ей  граж дански е ,  ин теллектуальны е  и со ци альн ы е  интересы 
студенчества Неполитическая ,  ибо в условиях многопартийности 
свобода политического выбора т а к ж е  д о л ж н а  быть  правом к а ж 
дого студента Союз студентов во згл авляется  пар л ам ен то м  и п р е 
зидентом, избираемыми прямым тайным голосованием Союз с т у 
дентов является  юридическим лицом, о б л а д а ю щ и м  правом с а м о 
стоятельной экономической деятельности. При нем могут дейсч- 
вовать и уже действуют малые предприятия  и кооперативы, с п е 
циализирующиеся  в области научно-исследовательской  и опытно- 
конструкторской работы, в культурном и бытовом обслуж ивании 
студентов,  в строительстве  .Малые предприятия  и кооперативы,  
действую щие под эгидой С ою за  студентов, имеют налоговую 
скидку со стороны бю дж ета  С оответствующие этой скидке с р е д 
ства поступают в р аспоряж ени е  п а р л ам ен та  и используются в 
интересах студентов. На б алан се  Союза  находится  студенческое 
общежитие ,  его оборудование, мебель и инвентарь . Союзу  пере
даны бю дж етны е  средства на его содерж ан и е  В сто подчинении 
находится и весь хозперсонал  об щ еж и ти я

В р азработке  модели сту ден ч еско ю  сам оуп равлен и я  мы не 
претендуем на авторство.  Речь и чет об освоении и адаптации к 
нашим условиям так  называемой финской модели, широко извест
ной не только в скандинавских  странах ,  но и в мире

Перечисленные направления  не исчерпывают и не исключаю! 
другие направления  обеспечения непрерывности . То, что р е а л и з о 
вано и реализуется  в Кибернетическом центре в настоящее  в р е 
мя, на наш взгляд, создает  благоп ри ятн ы е  предпосылки для  пере
хода к уровневой подготовке инж енерны х к а д р о в  Речь  идет о
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такой  тран сф орм ац и и  содерж ания ,  уровнен и сроков обучения, 
при которой в озм ож н а  подготовка инженеров  первой ступени 
( 3 + 1  год) ,  инженеров  второй ступени — б а к а л а в р о в  (3 +  2 года) ,  
инженеров  д ля  наукоемких специальностей — магистров (3 +  3 
г о да ) ,  как это имеет место во многих системах  высшего о б р а з о 
вания  за  рубеж ом.

Кибернетический центр приступает к этой работе, которая,  
как мы надеемся, получит в б л и ж а й ш е е  время необходимое о р 
ганизационное  и правовое обеспечение со стороны коми тета  по 
делам  науки и высшего образования .

ПРО БЛЕМ Ы  ИЗУЧЕНИЯ З А Р У Б Е Ж Н О Г О  ОПЫТА  
РА ЗВ И Т И Я  СИСТЕМЫ Н Е П Р Е Р Ы В Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  

Д .  Н. Приходько, И. В. Захаров

При обсуж дении проблем развития  отечественной системы 
непрерывного об р аз о ван и я  следует иметь в виду, что в а ж н ы м  ус
ловием раци онального  совершенствования  системы образован ия  
в нашем обществе  является  учет достижений мирового опыта

Одной m  центральных проблем современной зарубеж н ой  со
циологии об р аз о ван и я  является  исследование влияния  института 
образован и я  на общественный облик будущего. Вопрос о проб 
лем ах  будущего  человеческого общества  действительно о к а з ы в а 
ется в той или иной степени подоплекой теоретических вопросов 
о социальных з а д ач а х  и роли института о б р аз о в ан и я  в жизни о б 
щества  Известно, чго совершаемый в стенах образовательны х  
учреждений систематизированный процесс передачи новым поко
лениям определенного количества научного знания  является  не
обходимым условием прогрессивного развития  общества .  Обра-  
ш вание  является  в связи с этим составной частью процесса со

циально-экономического,  политико-идеологического и культурного 
воспроизводства  общества , а возни каю щ ие  м ежду  людьми обра- 
ю вательны е  отношения опосредуют практически все стороны о б 
щественной жизни.

В условиях современной научно-технической революции н а 
с ы п а е т  время, когда, с одной стороны, появляется  необходимость 
систематического  приобретения новых знаний в течение всей ж и з 
ни, а с д р \го й ,  — возникает необходимость получения этих з н а 
нии непосредственно на рабочем месте от р аботаю щ их  рядом л ю 
дей Как считает  В Н Турченко, слияние  образован и я  и произ
водства  и «воссоединение некогда разделен ны х  общественно-педа-
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гогических функций личности» д о л ж н о  привести к созданию «об
щества  обучения»,  в котором к а ж д ы й  его член постоянно будет 
получать и п ередавать  другому новейшие знан ия  и навыки с а м о 
стоятельного поиска ин формации [1, С. 218—221].

П роблем у  создания  «сбщества  обучения» многие зар у б еж н ы е  
социологи рассм атри ваю т  с точки зрения  признания  важнейшей 
роли общественных обр азо вател ьн ы х  отношений. П о ка за т е т ь н а  н 
этом плане теория  ам ерикан ского  ученого К л а р к а  К ерра ,  и з л о 
ж ен н ая  им в выш едш ей в 1963 году работе  Вместо привычного 
слова «университет» социолог ввел новое понятие — «мультинер- 
ентет», который д олж ен  отличаться  от первого тем, что будет 
представлять  собой не «кампус», а скорее  общину со свободным 
входом и выходом д ля  всех ж е л а ю щ и х  в лю бое  время. С о п а с н о  
теории Керра , современный университет  является  лиш ь п рообра
зом будущих учебных заведений, вежруг которых — в силу все 
возрастаю щ его  значения знаний — будут  в конце концов кон
центрироваться  все остальные общественны е  структуры. П осколь
ку человек будет обязан  пополнять  зап ас  своих знаний и выхо
дить на уровень новейших достижений в течение всей жизни,  то 
наиболее  в аж н ы м и  для  людей станут  социальны е  связи, возни
каю щ и е  в период обучения и сох р ан яю щ и еся  затем на всю жизнь 
Экономические  предпосылки возникновения  «мультиверситеюн» 
закл ю чаю тся  у Керра в распространении принципов академ ичес
кой жизни на промышленность: «Университет  и cei менты про
мышленности становятся  похожими.  В то время,  как университет 
оказы вается  все более втянутым в мир труда ,  профессор — по 
крайней мере в естественных и в некоторых из социальных паук 
— принимает черты антрепренера .  П ром ы ш ленн ость ,  с ее учены 
ми и техниками,  познает беспокойные проблемы академ пчеем ш  
свободы и обращ ени я  интеллектуалов . Д в а  мира с ш в а к л с я  фи
зически и физиологически» [3, Р  90— 9 1 J.

Теория  К ерра  несвободна от в лияни я  философокого и .к-а ыз- 
ма и преж де  всего имеет своей целью апологетическую защиту 
перспектив развития  капиталистического  общества .  Одна.ко очень 
в а ж г о  отметить, что Керр о казал ся  одним из первых ученых, ко 
горые обратили  внимание  на н азр е в а ю щ и е  перемены в х ар акю -  
ре и, возможно, самом способе сущ ествования  системы о б р а з о в а 
ния в условиях научно-технической революции.

С ледует  отметить, что концептуальный о б р а з  создаваем ой  тем 
или иным за р у б еж н ы м  исследователем системы образован и я  в 
значительной степени зависит от п р и н и м аем ы х  в качестве  исход
ных социально-экономических тенденций р азви ти я  общ ества  в це
лом. Известный норвежский ф утуролог  Торстен '  Хузен, о т м с п в ,
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что «сценарии будущего  д о л ж н ы  создаваться  в р а м ка х  общест
венных изменений в целом»,  составил два  ал ьтерн ати вны х  сцен а 
рия развития  о б р аз о в ан и я  в Европе, исходя из противоположных 
концепций социально-экономического  развития  «европейского об 
щества»:  концепции сохранени я  рекордных темпов экономическо
го роста, достигнутых в ш естидесятые годы, и концепции «нуле
вого роста или д а ж е  с о к р ащ ен и я  производства  промы ш ленны х т о 
варов  и услуг» [2] .  П р о а н а л и з и р о в а в  предп олагаем ы е  тенденции 
развитии образован и я  в у ка за н н ы х  условиях, Хузен пришел к в ы 
воду, что независимо от к-мпов экономического роста европей
ское общество к концу настоящего  столетия будет в значительной 
степени интегрироваться  на основе о бразован ия .  Основной акцент 
дальн ейш его  развития  об р аз о ван и я  будет  делаться  на п р е в р а 
щение его в «пожизненное» или «возобновляющееся» .  В последую
щие десятилетия  долж ен,  по мнению футуролога , наметиться  пе
реход от системы «продолжительного  образован и я  молодеж и к 
системе, которая  даст  к а ж д о м у  человеку больш ую свободу в ы 
бора между  работой, отдыхом и образованием» .  Н а  смену совре
менной сложной системе «пакетов  дисциптин»,  ведущих к полу
чению диплома или степени, д о л ж н а  прийти система, «состоящая 
из хорошо определенных модулей», т. е. курсов , ведущих к бы ст
рой переориентации на новую профессию.

Р азв и ти е  системы непрерывного  об р аз о ван и я  требует  не толь 
ко определенных структурных изменений внутри самого институ
та об разован и я ,  но п р ед п о л агает  т а к ж е  и переориентацию на 
иные принципы постановки всего дела  обучения людей В насто
ящее время особое значение при обретает  не столько  передача  оп 
ределенного количества  необходимых для  нормальной  ж и з н е 
деятельности в обществе  знаний, сколько  за д ач а  обеспечения у ч а 
щегося навы кам и  продуктивного поиска знаний в течение всей 
жизни

Особое значение такой переоценке традиционных о б р а з о в а 
тельных ценностей придаю т некоторые теоретики Римского  клуба, 
которые требуют нового подхода к решению образовательн ы х  
проблем Так,  Д  М едоуз  и Л  П ер ел ь м ан  считают, что обучение 
д о лж н о  осуществляться  не в виде подачи готовых формул с по
следующе^”) проверкой качества  их усвоения, а с переносом акц е н 
та на развитие позн авательного  интереса  к самостоятельному н а 
учному поиску, т е следует,  по их мнению, «учиться тому, 
как  надо учиться» [4] .  И дея  обучения «умению учиться» получи
ла д альн ейш ее  развитие  и в седьмом д о к л а д е  Р им ск ом у  клубу, 
выш едш ем в 1979 году под назван и ем  «Нет  пределов о б у ча е м о 
сти» [5] ,
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Приведенные примеры демонстрир>ют необходимость в н и м а 
тельного и вдумчивого отношения к з а р у б еж н о м у  теоретическом)  
опыту изучения проблем развития  системы непрерывного  о б р а з о 
вания в условиях современной научно-технической революции
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ПРОБЛЕМ А Н Е П Р Е Р Ы В Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  И 
«С В Е Р Х Ч Е Л О В Е К »  Н И Ц Ш Е

Б. Н. Пойзнер, Э. А. Захарова

Я стал сам  для  себя землей,  тр ебу 
ющей т яж кого  труда  и обильного 
пота.

Бл. Августин. Исповедь, X.

П роблем а  н еп реры вн ою  об р аз о ван и я  — не организац ионн ая  
или управленческая ,  а проблема ф орм и рован и я  непрерывной по
требности в образовании.  Н а ш  fin de siecle — годы ускоренной 
смены проблемных ситуаций и перманентных кризисов Какой 
тип людей может иметь устойчивый мотив преодоления  кри зис
ного положения, отличаться  готовностью к смене парадигмы ?  Тип, 
который ориентируется  на идеал сам осозидаю щ ей  личности,  в оз 
никший еще на заре  человечества.  П ин дар ,  древнегреческий поэт 
VI в до н. э., призывал:  «стань тем, кто ты есть» Непрерывное  
о бразован ие  — естественный атрибут  процесса самосозидання  
личности. Но следовать  завету  П и н д а р а  молодому человеку пре
пятствует многое. В нашем обществе  70 лет  царил  тоталитарны й 
режим, при котором в человеке подавляли сь  креативн ые  качест 
ва, зато  непомерно развивались  адап ти вны е  инстинкты H o m o  so- 
ve ticus  видит  основу с а м о у важ ен и я  в искусстве  п ри сп осабли вать 
ся, не в savo ir  vivre,  а в умении переж и ть  социально-климати-  
чеокий кризис.
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Эпоха ф а б р и к а ц и и  л о ж н ы х  идеалов  и кумиров сменилась  с и 
туацией ценностного вакуум а ,  особенно у молодых людей. Сти
хийный процесс его заполнения  отличаю т тревож ны е тенденции. 
Н адви гается  террор  массовой культуры, массовой в том смысле, 
который раскры л  X. Ортега-и-Гассет  в «Восстании масс». Подни- 
мае ся  стихия религиозного  китча: поватьное  и поспешное присое
динение молодежи к той или иной конфессии. Оно носит х арактер  
социальной диф фузи и ,  а не сознательного  выбора.  Причин веро
исповедного д и л етан ти зм а  много, прерванность  традиции религи
озного воспитания в семье и школе, страх  остаться  вне корпорации 
и взять  ответственность за свою судьбу; отсутствие религиэзно-  
философекой литературы ,  авторитетных теологов и подагогов-по- 
п у ляри заторсв ,  инерция фронды и «запретного  п юда»,  ф актор  
моды. Происходит не столько религиозное «обращ ение  варваров» ,  
сколько  ре в а р в а р и за ц и я  религиозной среды.

Ц ел есо о б р азн о  сориентировать студенческую м олодеж ь  на 
тех «учителей идеалу», в чьем творчестве  и ж изни мы видим я р 
кий пример самосозидан ия :  это Л. Н. Тотстой,  Ф М Д о с то е в 
ский, К Н. Леонтьев ,  Н А Б ердяев ,  В И. Вернадский,
С. Л  Франк, М М. П ришвин, С. Н Б улгаков ,  П. А Флоренский. 
Многие из них в свое время испытали вдохновляющ ее  влияние 
идей и личности Фр. Ницше,  о чем р а з м ы ш л я е т  М. М ихайлов  в 
статье  «Великий катализатор-  Ницше и русский неоидеализм».

«М ыш ление  Н иц ш е — скан дал  в философии, геростратова  
сл ав а  волочится за  ним, как  шлейф», — т а к  начинает  свое ис
следовани е  В. А. П одорога ,  о т к р ы в аю щ ее  сборник «П р о б лем а  со
знания  в современной западной философии» Здесь  требуется  
разъяснение.  Т рагизм  судьбы Н иц ш е з акл ю чается  не столько  в 
его прижизненном непризнании, сколько  в посмертном искажении 
и опошлении его учения — вплоть до прямой ф абр и кац и и  псевдо
сочинений («Воля  к власти»)  с целью составить  приличную родо
словную идеологии нац ион ал -соц и али зм а  Д ал ь н е й ш е й  п р о ф а н а 
ции идей Ницше послужила,  как  ни п арадоксально ,  критика  его 
ф альси ф и каторов ,  от о ж д е ст в л я в ш а я  философа  с вульгарным 
«ницшеанцем»,  а потому р а з в и в а в ш а я  мысль о з апятнанн ое™  н а 
следия Н иц ш е П од делку  не у д ав а л о с ь  распознать  до 1950-х гг 
«К ар ан ти н  ницшевской философии — плачевный ф а к т  европей
ской культуры — частично длится  и по сей день, во всяком с л у 
чае у нас», — пишет К А С васьян  во вступительной статье  к д в у х 
томнику Ниц ш е 1990 г и добавляет :  «в то время как  на Западе . ,  
просто неприличной выглядит  у ж е  столь однозначная  и одиозная 
оценка  этой мысли». Ц и ти руем ы е  им слова  Н и ц ш е  о «забытых 
добродетелях  правильного  чтения» звучат  сегодня как  предвиде-
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нис возвращ ен и я  в наш духовный обиход  целого п л а с т а  ошель
мованной отечественной культуры: от Достоевск ого  и Шесгоза  до 
эмигрантов  «третьей волны».

А ктуальны  ли идеи Н иц ш е при решении проблемы непрерыв
ного образован ия?  По наш ему мнению, безусловно, актуальны,  и 
им трудно противопоставить полноценную альтерн ати ву .  Еще в 
1906 г. в очерке «К вопросу о сущности морали» С. Л .  Франк 
подчеркивал ,  что с фигурой Ниц ш е св я зан о  новое ж и знепон им а
ние, с точки зрения которого « к а ж д а я  личность  есть споеооразное 
и в своем роде единственное  существо. . . .Многообразию и слож 
ности духовной жизни новое понимание  личности приписывает 
самостоятельную ценность; м оральны й идеал  оно видит  не в од
нородности и равенстве  людей , а в развитии  самостоятельного 
духовного богатства  к а ж д о й  индивидуальности .  Многообразие  и 
оригинальность  оно считает  не злом,  а благом ,  и цель личности 
оно у см атри вает  не в подчинении о д и н а к о в ы м  д л я  всех законам, 
а в осуществлении тех интимных запросов  и задатк ов ,  которые в 
ка ж до й  личности различны и в к а ж д о й  одинаково  верховны»

Н епрерывное  о б разован и е  есть и m o d u s  v ivendi,  и modus 
o perand i  личности, привычно занятой  развитием  своего духовного 
богатства,  своих творческих возм ож н остей  И д еа л  такой  лично
сти мы находим у Н и ц ш е  Н и ц ш евски й  сверхчеловек  призван 
п р еж де  всего творить новые ценности. Зн ачит ,  молодой человек, 
вы бравш ий ницшевский идеал,  не м о ж е т  не быть творчески гро- 
дуктивным и в своей профессиональной деятельности,  а перма
нентное о бразован ие  либо с а м о о б р а зо в а н и е  •— одно из условий 
ее успешности.

Путь  к сверхчеловеку Н иц ш е видел ясно: «П ознай  самого 
себя и сделай  из себя то, что ты есть; все, что в тебе  ость самого 
лучшего,  развивай  до высшего соверш ен ства ,  живи д ля  осуществ
ления этой твоей правды,  будь верным себе, будь  во всем самим 
собою». Безусловно, следование  та ко м у  идеалу  требует  от лич
ности недюжинных способностей, твердости и муж ества  Сам 
Н и ц ш е  никогда не уходил из позиции «вечного ученика» (по его 
признанию, его «сильнейшее  свойство  — с а м о п р е о д о л е н и е » ) . По
этому он и стал «вечным учителем»,  « \ч и тел ем  идеалу»  Бы/о  
бы наивно искать  у него конкретных рекомендаци й  «Проблемо!,  
которую я ставлю, — говорил Н ицше,  — является .  . то, какой  тин 
человека д о лж н о  воспитывать,  д о л ж н о  хотеть, — более высоко
го, более  открытого, более  уверенного в будущем».  Педагогшос-  
кая  заповедь  Н иц ш е  звучит к а к  принцип непрерывного  образова
ния- « Н у ж н о  уметь  и хотеть быть учеником». Или: «Постоянно
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старай ся  стать  тем, чем ты долж ен  быть — учителем и со зд ате 
лем самого  себя».

Н и ц ш е  — «философ неприятных истин», как с к а з а л  он о себе. 
Л и ш ь  с 1989 г. мы получаем  новые переводы его ккиг  и столь ж е  
за п о з д а л ы е  публикации его исследователей (Вопр. философии,  
1989, №  5; 1990, №  7).  По нашему мнению, гениальный мыслитель  
может  вновь стать  в л асти телем  дум студенческой элиты. Р а з м ы ш 
ления н ад  книгами Н иц ш е стимулируют аксиологическое сам о 
сознание молодого человека,  о богащ аю т  приемами рефлексии; 
ориентируют на самопреодоление,  на свободу с ам о вы р аж ен и я ;  
п ри зы ваю т  к культивированию в себе креативного  н ач ала  в про
тивовес адаптивному;  р азви ваю т  установку на творческое не
довольство  собою; р а с кр ы в а ю т  идеал свободного индивидуума — 
идеал,  противоп олож ны й коллективистскому и эгалитаристскому;  
в ы р а б а т ы в а ю т  иммунитет  против некритического отношения к 
собственному участию в любом «общем деле»; напоминают, что 
любовь  к гению, как говорил Ницше,  «страш но обязывает» .

В статье  «М ысль в культуре» М К. М а м а р д а ш в и л и  подчерки
вает, что ни цш евская  символика  человека трехчастна. С верхче
ловек — «некое предельное д ля  человека  состояние, лиш ь устр ем 
л яясь  к которому человек мож ет  стать  человеком» Он-то и есть 
то существо , которое  « д о л ж н о  превосходить себя, чтобы быть с а 
мим собой». А внизу — ницшевский «последний человек», тот, 
кто не соверш ает  акта  превосхождения  себя. «Что та^ое  любовь?  
Что тако е  творчество? Устремление? Что такое  з в е з д а 5» — так  
вопрош ает  последний человек и моргает»  (Ницше)  С ннм-то и 
с вязана  возм ож н ость  антропологической катастроф ы  Несомнен
но, что чтение Н иц ш е имеет своей целью о задачить  студента об 
разом этой триады.

И так ,  антропологическое  ядро концепции непрерывного о б р а 
зования  мог бы составить  ницшевский идеал  самосозидаклцей 
личности.

Н Е О Б Х О Д И М О Е  У С Л О ВИ Е ГУМ АН И ЗАЦ И И  

Э. В. Бурмакин

Д о  сам ого  последнего времени любое  прибавление  научного 
знания ,  л ю бое  новое открытие в науке и изобретение в технике 
считалось благом; однако  своеобразн ы е  услсвия и особенности 
развития  современной цивилизации значительно  у б ав л я ет  опти
мизм столь однозначного  подхода С помощью науки и техники
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в наш ем земном мире произошло столько  н еобрати м ы х  к а ч е с т 
венных изменений, что они стали у гр о ж а т ь  сам ом у  сущ ествованию  
человека.

В то ж е  время, ведь, наука  и техника вовсе не безлики н а 
учные открытия совершаю тся  и в оплощ аю тся  в ж и знь  людьми И 
в тех трагических к а т а с тр о ф а х ,  которые все чаще обр у ш и ваю тся  
на людей,  виновны не только  недостатки научных теорий или т е х 
нические несовершенства, нет — виноваты,  в первую очередь, 
сами люди,  предлож ивш ие  нечто не до конца выверенное ,  и с не
бреж ением  выполнявш ие свои профессиональные обязанности.

Сегодня необходимым условием простого в ы ж и в а н и я  чело
вечества  становится потребность в проведении некой гу м анисти
ческой экспертизы ,  всякого нового в торж ени я  н природный и 
человеческий мир. П рощ е говоря, речь идет о том, что, используя  
достиж ения  современной науки и техники, в целом цивилизации,  
можно и следует  в недрять  в ж и знь  о бщ ества  и в ж и зн ь  природы, 
а что не следует  (или по крайней мере вводить  под ж естки м  конт 
ро лем ) .  Этим может быть очень многое — от атомной энергети
ки и добычи нефти до использования видеотехники д л я  о р г а н и 
заци и  досуга.

Такую меру, в конечном счете, о б яза н о  в ы р а б о т а т ь  о бщ ест
во, но оно сделает  это тем успешнее и эффективней, чем больше 
индивидов будут о б л а д а ть  чувством внутренней меры, которую 
они сумеют прилож ить  и к собственным потребностям  и совер
шенным под их влиянием деяниям.

Т а к а я  самооценка  доступна л ю дям ,  о б л а д а ю щ и м  основами 
гуманитарной культуры.

Не в этом ли состоит гл авн ая  цель гум ан и тари зац и и ,  в част
ности, высшего о бразован ия ,  о которой д ав н о  у ж е  с тали  говорить 
многие  представители высшей школы, т. к. т а к а я  потребность 
действительно назрела .

К сожалению,  вопрос о гум анитаризаци и  все н и как  не может 
выйти из области обсужденной,  да  и в процессе о б су ж ден и я  по- 
старом у  основное внимание  уделяется  осведомленности ,  «техни
ческой оснастке  сознания, мысли». Несомненно, прав  О. И Генн- 
саретский, который у тверж дает :  «П реувеличенным внимнием к 
сознанию как измерению образа  и с а м о о б р а з а  человека  умаля  
ется другое  важ н ое  измерение человека — воля  В этом случае 
заслоняется  уровень личностного сам осознани я  и самопроизво-  
ления, где собственно и ж ивут  б лага  (для  сознания  именуемые 
ценностями) .  А ведь только  в этой стихии са м о б ы т и я  видно под
линное место ума, сердца , духа  в нашей ж и зни  и начинает  чув
ствовать , к а к  не х в атает  осознания культуры  в качестве  живой
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и ж и вотворящ ей  среды умственной, духовной жизни Г у м ан и та 
ризация — это преж де  всего возвращ ен ие  к реалистическому, 
ценностно подлинному об р аз у  человека,  наследуемому из к у л ь 
турной традиц ии  и в ж и в е  о щ ущ аем ом у  к а ж д ы м  в себе сам о м » .1 
Как раз  уровень личностного самосознани я  в нашем обществе  в 
течение десятилетий был чрезвычайно принижен, что и привело 
к такому положению, когда мы все больш е понимаем,  как нам 
«не хватает  осознания  культуры в качестве  живой и ж и в о тв о р я 
щей среды умственной,  духовной жизни». И поэтому цели гу м а 
нитаризации могут быть достигнуты лиш ь при широкой гум ани
зации всех сфер и сторон социальной жизни

Что же касается  внутренних аспектов гум анитаризаци и ,  то в 
Томске накоплен достаточный для  некоторых выводов и обо бщ е
ний опыт работы со сту дентам и  в процессе преп одавани я  этики 
и эстетики

Эти предметы, разм ы ш л ен и я ,  рефлексия  по поводу их содер
ж ан ия ,  сами по себе способствуют преодолению ограниченности и 
технократического м ы ш лени я  и излишней идеологизации и поли
тизации сознания  молодеж и

Андрей Вознесенский в давнем  своем стихотворении писал: 
Человек на 60% из химикалиев ,
На 40% из л ж и  и рж и ?
Но на 1% из М и кельан дж ело!
Поэтому я д ел аю  ви траж и .
Более  рационально ,  в сущности, ту ж е  мысль  вы сказал  

недавно академ ик  Д. С Л ихачев ,  который в интервью коррес
понденту «Литературной  газеты» сказал-  «Ц ел ь  — культура ,  тех
ника — лиш ь средство. М ы живем  ради Л е о н а р д о  да  Винчи, а не 
ради и зобретателя  то р м о за  Вестингауза ,  понимаете?».  В этих 
двух вы сказы вани ях ,  по ж алу й ,  н азван ы  стратегические цели п р е 
подавания  эгики и эстетики: исходи из глубокого у в аж ен и я  к 
человеку (он состоит не только  «из л ж и  и р ж и » ) ,  п р о б у ж д а ть  в 
нем творческое начало, способность и потребность  творить  к р а 
соту, новое, необходимое д л я  людей

Этическое и эстетическое отношение человека к миру есть 
ценностное отношение,  и освоение мира с этих позиций есть по
знание, открытие, освоение все новых и новых общ езн ачим ы х 
ценностей Э то  как раз то, что особенно в а ж н о  д л я  нашего  о б 
щества, для  сегодняшнего его состояния.

Универсальность нравственно-эстетического  отношения д е л а 
ет его необходимой частью любой сферы человеческой д е я т е л ь 
ности

1 Вопроси философии, 1989 г ,  № 1.
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Так  эстетическое начало  м ож ет  присутствовать во всех в и н а х  
деятельности, поскольку са м а  эстетичеокая ценность вклю чает  в 
себя многообразные общественно-человеческие отношения

Сознательно  оставляя  в стороне роль эстетического в п р о 
изводственной деятельности, его место в научной о р ган и зац и и  
труда,  подчеркнем лиш ь наиболее  а ктуальн ы е  цели эстетического 
образован и я  и воспитания.

М ировоззрение  вклю чает  в себя не только  знание  о мире , 
идеологические, политические и т. д  взгляды ,  но и самые в а ж н ы е  
гуманистические ценности, место и роль в сознани'и каж до й  о т 
дельной личности которых зависит  от общего  уровня чультуры 
этой личности, от степени чувственной, эм оциональной развитости 
и восприимчивости. В осознании, закреплении,  понимании г у м а 
нистических ценностей заклю чается  сегодн яш няя  в а ж н ей ш а я  з а д а 
ча эстетического образован и я  и воспитания. Оно способно помочь 
преодолеть различия  в уровне  культуры  разн ы х  людей,  о б о га щ а я  
общечеловеческими ценностями,  т ак  как  эстетическая  ку л ьту р а  
есть необходимая грань,  часть  общей культуры С ледует  особо по д 
черкнуть то обстоятельство,  что эстетическое о б разован и е  и во с 
питание, способствуя ф орм ированию  мировоззрения ,  о д н о в р ем ен 
но формирует  строй человеческих чувств.

Универсальность эстетического воспитания  д ел ает  его не 
обходимой предпосылкой и частью других форм воспитания — от 
нравственного до физического

В аж н ейш и м  средством эстетического воспитания является  
искусство.

М ногообразны социальные функции искусства, неоднозначно 
их понимание в истории эстетики и в современной эстетической 
науке Очевидно, наиболее плодотворный путь о б н а р у ж и в а е т с я  
там  и тогда, когда исследователи исходят из п о лиф ункци оналы ю й 
природы искусства и стремятся  применить к изучению его ф у н к 
ций системный подход. Но при всех условиях здесь  есть главный 
центр, неп реходящ ая  цель функц иони рования  искусства, которая  
н ап равлена  на развитие  человеческих способностей, его об щ е с т 
венных потенций.

Очевидно, что разное  искусство разно  и воздействует на че 
ловека: оно способно унизить, оскорбить,  нравственно растлить, 
но способно и возвысить,  вдохновить. К с о ж ал ен и ю ,  в соврем ен
ной массовой культуре, где искусству в лучш их ва р и а н т а х  отво
дится  роль средства  развлечения,  мы чащ е  встречаемся  с первым 
случаем  воздействия иокусства на человека, а не со вторым.

По этим причинам м е ж в у зо в с к ая  к а ф е д р а  этики и эстетики 
п р и да в а л а  столь большое значение практи кум у  по искусству, сту-
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денчсскому университету искусств и другим ф о р м ам  общения 
а у д е н т о в ,  слуш аю щ и х  курсы этики и эстетики,  с лучшими обра-  
разцам и  искусства О стается  ли ш ь  сож алеть ,  что многие из этих 
форм о к а з а л и с ь  свернутыми.

Не р а з в и в а я  д ал е е  тезис о связи эстетического и этического, 
!аметим, что эта в заи м освязь  особенно плодотворна, когда р е ш а 
ются з а д а ч и  нравственного  воспитания и ф орм и рован и я  творчес
кой личности

Д у м а ет с я ,  что все с к азан н о е  в достаточной степени п о д тв ер ж 
дает  тот ф акт ,  что если сегодня стал а  необходимо-актуальной 
проблема гум анитаризаци и  обр азо ван и я ,  то ее решение невоз
можно без  привлечения таких наук, как этика и эстетика.

О Д Е И Д Е О Л О Г И З А Ц И И  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛ ЬНОГО  
ПРОЦЕС СА В ВУЗЕ  

Ю. В. Петров

1. Что такое идеология?

Согласн о  философии,  идеология есть извращенная ф орм а  со
знания .

Ущ ербность  идеологии в том, что она всегда свя за н а  с сек
тантским, партикуляри стским  сознанием. К а к  социальный ф ен о 
мен она в озн и кла  в эпоху политических движ ени й  X V III  в., а не 
тотчас после появления 'классового общества .  И деология  п о я в л я 
ется как  инструмент политики, необходимый в реальной истори
ческой ситуации.

И деология  придумывается  в качестве  програм м ы  действий 
определенных политических сил. Она о т р а ж а е т  некое сознание,  
присущее большой социальной общности,  и пагубность ее в том, 
что она стяги вает  все индивидуальное  богатство  сознания  к одной 
лиш ь точке. В этом ее суть, такой идеология бы ла  всегда в ис
тории общества .

Ущербность возникает  тогда, когда уз!кие, партикуляристские  
интересы вы даю тся  за интересы всех. Отсюда — авторитарность,  
диктат  мысли, привитие вкуса к д октри н альн ы м  схемам.

Идеология — это доведенная  до ф а н а т и з м а  классовость  — 
иллюзорное,  искаженное  сознание , которое имеет прямой задачей 
у д ер ж ан и е  власти .

Итак ,  когда  в обществе  к а ж д а я  со ц и ал ь н ая  группа и класс 
имеют собственную идеологию, то это н орм альное  и естественное  
состояние.

27



Н енормальны м,  неестественным и страш ным это состояние 
становится  тогда, когда к а к а я -т о  отдельная  соци альн ая  г р у п п а  
пытается  представить  собственные идеологические  воззрения к ак  
единственно возм ож н ы е и необходимые.

Тогда возникает  моноидеология, которая  как  в ы р аж ен и е  к л а с 
сового интереса заслоняет  все общечеловеческое

Общечеловеческие  ценности предполагаю т  сохранение с о в о 
купного духовного опыта.  Моноидеология его отбрасывает .

О бщечеловеческие ценности п реп олагаю т  д иалог  между р а з 
личными частями человечества, м ежду  различными культурам и .

П лоха  не идеология, которая  всегда  есть в любом обществе ,  
а моноидеология, которая  в ы р а ж а я  интересы только  одного со
циального слоя, претендует на представление  общечеловеческих  
интересов. Поэтому когда мы говорим о деидеологизацин о б щ е с т 
венной жизни, то имеется в виду не борьба  с идеологией в о о б щ е — 
это бесполезно, — а борьбе с моноидеологией

В нашем обществе такой моноидеологией о к а з а л а с ь  и д е о л о 
гия деформированного  марксизма .  При состоянии внешнего и д е о 
логического еди! ства у нас всегда был большой слой потаенного 
сознания, который сейчас при идеологическом раскрепощ ени и  
вышел на поверхность. Это д о казы вает ,  что общественное еди н ст 
во возм ож н о  только при наличии многообразия:  единство в мно
гообразии,  в борьбе противоположностей.  Вот нормальное  состо
яние общества .  Следовательно, в обществе  д о л ж н о  быть мно
ж ество  идеологий, а когда «аки е-то  идеологии загоняются  в п о т а 
енный слой, это уж е  не общество, а к а з а р м а  Т е когда в о б щ е 
стве есть господство моноидеологии, то это казарменное ,  не сво
бодное, состояние.

II. Устранение моноидеологического состояния — это и есть 
процесс деидеологизации

Д еидеологизац ия  предполагает  не потаенный слой р азн о р е ч и 
вого общественного сознания,  а свободное состояние, д иалог  с а 
мых разных идеологичеоких и мировоззренческих установок и 
ценностей

В озмож н о ли такое  состояние? К аковы  пути его достижения?  
Т е каковы пути деидеологизации?

Н а  З а п а д е  моноидеологическое состояние преодолевается  сле 
дую щ им образом. Б у р ж у а з н о е  общество  очень утилитарно  и по
лагает ,  что решение практических за д ач  я вл яется  более важ н ы м,  
неж ели идеологическая  борьба.

Д .  Б елл  полагает,  что наступает  век крушения идеологических 
систем: «Мне каж ется ,  мы у ж е  преодолеваем  эпоху кап итали зм а
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и соц и али зм а ,  вступая  в эру  прагм атизм а» .  Т ак  пон имаемая  идео- 
:mi ия бы ла  раскри ти кован а  на З а п а д е ,  и поэтому Белл,  Арон 
вынуж дены были снять  эту концепцию п рагм атизм а .

На мои взгляд, путь преодоления моноидеологии,  т е деи- 
.и о л о г и з а ц и я  з акл ю чается  в свободном вы раж ен и и  не только по
литических, по и л ю бы х  интересов сам ы х  разны х социальных 
I рупп и классов  Сегодня  создаются  предпосылки д ля  этого в ви 
де многопартийности и политического п лю рали зм а ,  смешанной 
экономики и адекватного  отношения к м аркси зм у  как  еди нствен
ной идеологии в бывшем общественном состоянии

Конкретные ш аги  деидеологизации
1 З а н я т ь с я  практическими вопросами и уйти от чрезмерной 

политизации.  Что значи! дебати ровать  в п ар л а м е н та х  .политичес
кие вопросы, когда стоят  н еразгруж ен н ы е  вагоны, когда з а г о 
тавливается  7% ка р то ф е ля  от годовой нормы,  как,  например,  в 
нынешнем году случитось  в Московской области.

Мы сегодня много взяли  от западны х  форм демократи и ,  но 
^ти формы, налож ен н ы е  на нашу действительность, не работают 
1 а к , как  на З а п а д е .  Мы пришли к мучительной ирреальности п а р 
л а м е н т ар и зм а .

А, с другой стороны, внезап н ая  раскрепощ енность  привела к 
частым охлократическим ситуациям.

2 Сегодня следует  много внимания  уделять  гармонизации 
раз  'ичных политических интересов и идеологических образовании 
Тотько  т а к а я  гармония  мож ет  ориентировать  на целостное все 
ленское мировоззрение.

3 Устранить претензию на возможность  и необходимость к а 
кой-то одной идеологии Конкретно д ля  нас это о значает  о т к а з а т ь 
ся от пконизании м арксизма .  Н е  надо  преувеличивать  значение 
марксизма , но не надо  его преуменьшать . Сегодня есть тенденции 
в понимании роли м аркси зм а  в современной идеологической ж и з 
ни:

а) весь марксизм  отож дествляется  с догматизмом и на этом 
основании напрочь все отрицается;

б) напротив,  все в марксизме  взять;
в) считать,  что мож н о марксизм  творчески развить  в новых 

условиях, сохраняя  только  его методологию
4 Преодолеть  одномерное представление  о человеке как  о 

ка'ком-то вакууме, в который с легкостью можно в л о ж и ть  идео
логические  траф ареты .

Если человека р ассм атривать  только  как  социальное  сущест
во, то, конечно, от того, каким будет  социальное  воздействие на 
него, зависит его личность. Но все дело  в том, что человек не толь
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ко социальное существо.  Его сущность духовна , что, естественно,  
не сводится « социальному.

Выявление  духовной сущности — это вы явтен и е  о б щ е ч е л о 
веческого в человеке и следовательно  отрицание идеологически- 
классового.

К ак  это можно сделать  в учебном процессе, это третья часть  
сообщения.

III. Деидеологизация учебного процесса

Я не знаю, как этот вопрос ставить  относительно в сею  у ч е б 
н о ю  процесса. Поделюсь лиш ь некоторыми р азм ы ш лени ям и  о т н о 
сительно преподавания  общественных наук.

В реализации задачи  перестройки преп одавани я  о бщ ествен
ных наук основная  роль, безусловно,  п р и н адл еж и т  философии — 
философскому м атери али зм у  и материалистической  ди ал екти ке  
П ризывы к перестройке в этой области  мы слышим уже 5-й год 
В данных призывах  присутствует момент, который не может не 
вызывать  известной настороженности.  И м еется  в виду то о б ст о 
ятельство, что эти призывы удивительным образом  воспроизво
дят  практику вчерашнего  дня  в развитии общественных наук , 
вначале  какое-то  директивное указание ,  а затем — ш умная  к а м 
пания  по перестройке преподавания.  И вот у ж е  на повестке дня  
вопрос о «методологии перестройки общественных наук».

Но за этими призывами непроясненным остается  вопрос — 
как же  так случилось, что обществоведение  стало  «служанкой» 
политики, директивных указаний,  стало  обществоведением «в со
слагательном наклонении» Н аивн о  полагать , будто во всем вино
ваты только конкретно-исторические условия , «Краткий курс 
В К П ( б ) »  и застойный период Это не ответ. Это только его п р а в 
доподобная иллюзия, ибо здесь не содерж ится  оценки роли с а м о 
го обществоведения, и преж де  всего философии, в формировании 
этих условий. Поэтому следует признать,  что поиск ответов во 
внешних причинах, хотя и о б л а д а е т  определенной п р и влек ател ь 
ностью, все же  ограничен.  Более  перспективен поиск причин в с а 
мом обществоведении,  в самой практике  нашей философии

Каковы же эти причины? Т. е. каковы  причины, обусловив
шие сложивш ую ся  на сегодня ситуацию в общественных науках  и 
их п реп одавани и5 Без  выявления  подлинных причин н е л ы н  с т а 
вить и решать вопрос о их перестройке.

Итак ,  эти причины следующие:
— слож ивш ийся  тип современного философствования  ре<ко 

отличается  от тех, что всегда имели место в истории философии. 
Его отличительная  черта — значительный отрыв от реальности,
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от конкретном ж и зни  Этот отрыв в значительной степени за п р о 
г р ам м и р о в ан  исходной установкой философии — з а д а ч а  ф и л о со 
фии (а отсюда и всего обществоведении) — обобщения. Ф илосо
ф ия  ою '> щ аег ,  но что обо бщ аю т  философы, которые далеки  от 
конкретного  бытия и слабо  р азбираю тся  в проблемах  физики,  пси
хологии. экономики,  техники и т. д. В этом случае  философия 
с води лась  либо  к обобщ ению чужих (чащ е  — зап ад н ы х )  точек 
(рения по поводу этих проблем (и это н азы вал о сь  «М етаф и лосо
ф ией») ,  шбо  к «логософии» — как игре в понятия,  в дефиниции 
Тогда зачем  ж а л о в а т ь с я  на внешние причины. Т акое  ф и л о со ф 
ствование  все; да обречено носить на себе  печать  вторичности — 
философствование  по поводу и после директивных указаний.  Это 
ф илософствование  становится  отнюдь не способом постижения 
истины, оно и не ставит  задачи  постичь и а и н у .  Оно — ф илософ 
ствование  ради философствования ,  во-первых, и ради оправдан и я  
директив  (либо о п ровереж ен ия  тех, на которые у ка за н о  к а к  на 
п о д л е ж а щ и е  о п р о в ер ж ен и ю ) ,  во-вторых. А ведь в истории ф и л о 
софии, начиная  с древнегреческого  философствования ,  в центре 
фи юсофскон науки всегда  стояли вопросы- «К ак  человеку жить», 
«В чем смысл человеческого бытия» , «П р о б лем ы  ж и зни  и смерти», 
«П роблем ы  нравственного  императива»,  « Г р аж д ан ско го  общества» 
и т. д и т  п. Философия >чила жизни, поведению, деятельности, 
о б ъясн ила  человеку его самого, его бытие.

И так ,  нап раш и вается  вывод о необходимости возвращ ен и я  к 
с о З а в е н н о  фитософской традиции в стиле ф илософствования  — 
идти от жизни,  от того, что человеку надо,  что его волнует,  как 
жить по истине?

А теперь можно спросить: «Н е  потому ли столь серьезный от
рыв от ж изни обществоведения  произошел, что оно слишком ка- 
кч о р и ч н о  раздели лось  на 3 части: философию, политическую эко
номию и научный коммунизм? К о 1да  в 60-х гг. вы дели лась  спе
ц и альн ая  н аука  — научный коммунизм  — то имелось в виду имен
но через эту науку приобщить ф илософию к жизни. О д н ак о  про
изошло обратное

Н аучны й коммунизм как  ф и лософ ск ая  наука  не стал 
критикой (в смыс.’е ан ал и за )  жизни,  а философия успокоилась,  
передав ф ункцию  критического  а н а л и з а  научному коммунизму.  
Ф илософия  именно потому и изменила  тип философствования ,  что 
возникла  как  отдельная  дисциплина  «научный коммунизм».

А философы  ушли в свои ниши: кто в историю философии,  
кто — в чистую гносеологию, кто — в критику б у р ж у азн ы х  кон
цепций. Отсюда и отрыв от реальной жизни. Ф илософы д а ж е  с т а 
ли как -то  о п р авд ы вать  себя, свой отрыв:  мол, есть научный «ом-
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мунизм, а мы — чистая философия.  Стал  ф акто м  д а ж е  ф и л о с о ф 
ский снобизм, стало  правилом  хорошего философского  тона не 
вторгаться  в ж и знь  Отсюда  второй вывод — сегодня необходимо 
рассмотреть возможности бы лого  органического  слияния, еди н ст 
ва в преподавании общественных наук. Конечно, речь не идет  о 
былых каф едрах  м арксизма-лени низм а ,  но тем не менее какую- 
то целостность восстановить стоит.

К причинам, обусловившим нынешню ю ситуацию в о бщ ествен
ных науках , следует отнести и сам  х арактер  проблематики , с ко
торой связаны эти науки. П р о б ле м ы  до сих пор определяются  по 
той традиции, которая  сф о р м и р о в а л а с ь  в период возникновения 
марксизма .  Д л я  М а р к с а  и Энгельса  в качестве  главных вставали  
вопросы объяснения сущности производственных отношений, э к о 
номического базиса  общества . Тогда было необходимо обосновать  
их преходящий характер. О тсю да  и та  ф орм а  м атер и али зм а ,  в к о 
торой он стал  развиваться .  В то  ж е  время  ни М аркс ,  ни Энгельс 
никогда не настаивали  на том, что это единственная  ф орм а  м а те 
риализма .  Энгельс писал: «С к а ж д ы м  естественно научным о т к р ы 
тием матери али зм  д олж ен  менять  свою форму».

Это значит, что в новых исторических условиях , в условиях,  
когда и в науке за  150 лет  произошли серьезны е  изменения, м а т е 
риализм долж ен изменить свою форму. Следовательно ,  сегодня 
необходима концептуальная  перестройка  общественных наук П е 
ресмотру долж ны  подлеж ать  все проблемы В философии стоит 
обратить  внимание на современный ракурс  ан а л и за  основного 
вопроса философии,  когда п р о б л ем а  духа  и материи,  с ф о р м у л и 
рованн ая  Энгельсом в условиях борьбы с религией, сегодня, в ус
ловиях новых реальностей мира,  поворачивается  аспектом соот
ношения человека и жизни Этот  ракурс  основного вопроса ф и 
лософии должен обеспечить гуманистичность проблематики  всего 
обществоведения в целом. Это и будет  изменен ие формы м ате 
риализм а  Стоит т а к ж е  осознать,  что гуманистическая ,  человечес
кая  проблематика  философии и всего обществоведения  не может 
быть освещена лиш ь в объективных категориях диалектики  Д и а 
лектика  до лж н а  быть развита  в смысле  пополнения  ее категория
ми субъективного характера :  «воля»,  «совесть», «долг», «страх», 
«жиз'нь» и т д. Эти категории способны помочь в изучении чето- 
века  и его жизни.  Изменение ф орм ы  м а те р и а ли зм а  и формы д и а 
лектики есть начало изменения п р еп одавани я  общественных наук.

Н адо  отказаться  в преподавании общественных наук, прежде 
всего от возможности управления  сознанием. Человеческую мысть 
остановить нельзя, запретить  о чем-то д у м а т ь  — это абсурд, это 
л и ш ь  будет  означать  ф орм ирование  слоя «потаенного сознания».
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Н апротив ,  сегодня преподавание  общественных наук долж н о  
быть нап равлено  на раскрепощ ение  мышления, на свободу в ы 
р аж ени я ,  на критическое отношение Поэтому учебный процесс 
следует строить — и об этом сегодня обществоведы д у м аю т  и пе
реходят  к этому — на основе ф акультати вн ы х  курсов  О днако  
здесь надо четко представить ,  что ф акультативн ое  образование ,  
j t o  не значит  необязательное  В данном случае ф а к у л ь т ат и в  о з 
начает лиш ь свободу выбора.  Но чтобы студент  мог вы брать  к а 
кой-то курс, для  э т о ю  он д о лж е н  знать основу обществоведения, 
получить исходные знания,  освоить обществоведческий я зы к  и 
стереотипы ф и л о с о ф с к о ю  мышления  Ф акультативны й выбор не 
долж ен  превратить  обучение в простое развлечени е  и сплошное 
удовольствие Обучение — это тяж е л ы й  труд  и таким  оно и д о л ж 
но остаться . А удовольствие  д о л ж н о  быть от труда  по получению 
знаний. Е ю  можно ощутить, лиш ь 1лубоко зная  предмет,  когда 
р аскры вается  сто внутренняя  логическая  красота .

Поэтому марксизм сегодня отрицаю т  во многом не потому, 
что его глубоко знаю т,  а потому, что вообще не знают У нас 
марксизм превращ ен в собрание  догм и стереотипов, типа:  « м ате 
рия первична,  сознание вторично», «пролетариату  нечего терять,  
кроме своих цепей» и т д.

Сегодня, кроме отказа  от д о гм а т и ч е с ко ю  усвоения марксизма ,  
надо еще отказаться  и от его идеологии, т. е от идеологического 
освящения философии М аркса .  Н а д о  видеть  в этой философии, 
как и в любой другой,  и достоинства , и недостатки . Н апри мер ,  у 
Ньютона были ошибки, была  приверженность  к классическому 
типу мышлении,  в то время к а к  совеременная  наука  по своему о б 
разу  уж е  постнеклассическая , но от этого Ньютон не перестал  
быть Ньютоном. Подобное  отношение д о лж н о  быть и к М арксу .

В преподавании общественных наук д о л ж н а  быть о пределен
ная бази сн ая  компонента, на которую уж е  могут н а л агаться  д е 
сятки ф а к у л ы  ативных курсов Д у м а ю ,  что б аз и сн ая  компонента 
ю л ж н а  представлять  из себя следующее. Это д о л ж н а  быть ф и 

лософия,  в ее основной историко-философской проб 1ем ати ке  Т е 
все со держ ание  с о с р е д о т о ч и в  вокруч таких проблем,  как основ
ные нап равлени я  философии, проблема человека,  его в заи м о о т 
ношение с миром, проблемы диалекти ки  и т. д. Эта  философия не 
д о лж н а  быть идеологизированной, вернее с казать  моноидеологи- 
шроваппой,  потому что, как я раньш е говорил, от идеологии во

обще отказаться  невозможно
В связи  с динамичными социальными процессами общ ествен

ные науки долж ны д ать  целый веер ф акультати вов  и спецкурсов,  
которые бы снимали повседневную практику.  Н ап ри м ер ,  в полит-
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экономии проблема рыночных отношении, проблема м е н е д ж е р и з 
ма, маркетинга , история экономических учений, экономика с о в р е 
менного кап и тали зм а ,  проблема организац ии  производства , в те 
ории социализма  — история социалистических учений, с о ц и ал и сти 
ческая и коммунистическая  идея в мировой культуре,  основные 
проблемы социологии и политологии, в социально-политической ис
тории — место К П С С  в условиях  многопартийности ,  социальная  
политика па современном этапе  и т д.

Кроме базисной философии студентам можно предложить  
т а к ж е  ф акультативн ы й выбор философских дисциплин, например, 
основные этические учения, человек, «ак  духовное  существо, че
ловек в культуре, основные типы культур, культура  и ц и в и л и за 
ция, специфика современной цивилизации и т. д.

Сегодня обществоведы заняты  разработк ой  авторских курсов, 
что т а к ж е  способствует  деи деологизации учебного процесса

П Р И М Е Н Е Н И Е  А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Х  УЧЕБНЫХ
КУРСОВ Д Л Я  О Р Г А Н И З А Ц И И  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕН ТОВ

Б. Л.  Агранович, В. Л.  Щеринский

Среди мероприятий, нап равленн ы х на повышение качества 
подготовки специалистов по общенаучным дисциплинам,  важ н ы м  
нап равлени ем  является  создание  методик д 1я с а м о с ю я т е  и.ной 
работы обучаемых с применением Э В М  При -лом o p i анизацня 
самостоятельной работы с применением ком п ькчерной  техно югин 
обучения д о л ж н а  быть н ап равлена  на ф орм ирование  умений и 
навыков  по дисциплине,  нахож дени е  эффективных методов и 
средств решения поставленных <адач, ориентирована  па индиви
д у ал и зац и ю  обучения,  осуществление контроля  деятельности о б у 
чаем о ю ,  корректировку его деятельности  в ходе процесса обуче
ния

Д л я  решения поставленных вы ш е  за д а ч  была  р а ф а б о т а н а  
методика построения а втоматизи рованны х  учебных курсов (ЛУК ),  
на основании которой подготовлены и используются в учебном 
процессе ЛУКи по общей химии на ка ф е др е  ОНХ Томского поли
технического института

Р а зр а б о та н н ы е  автом ати зи рован н ы е  учебные курсы предназ 
начены для  теоретического изучения с о дер ж ан и я  курса , получе
ния практических умений и навыков, контроля  знаний,  повторе
ния, получения консультаций,  справок  и реализованы  на базе
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п ерсональн ы х  Э В М  с использованием инструментальной системы 
ав то м ати зи р о в ан н о го  диалогового  обучения «Р акурс»

По к а ж д о й  теме АУК содерж ит  три р е ж и м а  работы: обуче 
ния, сам остоятельны й (повторения) ,  контрольный.  Это п о зво л я 
ет исп ользовать  е ю  в зависимости от целей, которые ставит  п е 
ред  собой обучаемы й или преп одаватель  Ф орм а  обучения,  пред- 
л а ! а е м а я  в ЛУК, н ап р авл ен а  на активную, позн авательную  и с а 
м остоятельн ую  деятельность  обучаемого.

В а в т м а т и з и р о в а н н о м  учебном курсе  целесообразно  в ы д е 
лить  сл еду ю щ и е  этапы:

назн ачени е  и порядок работы с курсом; 
ф о р м у ли р о в ку  целей изучения темы (в терм и н ах  умений);  
з а д а н и я  д ля  определения  исходного уровня подготовки 

о бучаем ого  (входной кон троль) ;
рекомендаци и  по работе  с курсом в зависимости от исход

н о ю  уровня подготовки обучаемого;
м атер и ал ,  необходимый для  усвоения содер ж ан и я  курса; 
«адамия для  получения практических навыков его приме

нения ;
консультации, справки ,  необходимые для  выполнения за-

l.'l II и п.
повторение важ н ей ш и х  понятий, отдельных разделов  по т е 

ме (по ж е л а н и ю  обучаем ого) ;
з а д а н и я  для  оценки уровня подготовки обучаемого  по 

изученному м атери алу  (н т о ю в ы й  к о н т р о л ь ) ;
справочные данные, которые MoiyT понадобиться обучас 

мому при изучении данной темы.
С хем ати ческое  и зображ ени е  основных этапов  Л У К  и после

д овательн ость  переходов при работе  с ним представлено на ри 
сунке !. Полный набор авто м ати зи р о ван н ы х  учебных курсов по 
теме обеспечивает  возможность  использования  их в соответствии 
с ц елям и  обучения,  за д ав а е м ы м и  учебным планом, либо  для  с а 
м остоятельной подготовки.

О сн овн ая  часть  Л У К  р аскр ы в ает  содерж ан и е  темы и в к л ю 
чает 40— 45%  информационных, около 40% тренировочно-копт-  
ролнрую щ и х,  10 — 15% контролирую щ их кадров.  Д л я  больш и н ст 
ва трепировочно-коптролирующ их н контролирую щ их кадров  
( т е с т и )  необходимо предусмотреть  не просто выбор правиль 
н о ю  0 1 нета, а копечрунрование его. К онтролирую щие задан и я ,  
как  правило, долж ны  носить об общ аю щ и й  характер ,  д ля  в ы п о л 
нения которых требуются знание к ак  теорети ческою  м атер и ала ,  
так  и практических умений и навыков,  а т а к ж е  установление  с в я 
зи с изученными ранее  темами При изучении содер ж ан и я  курса
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Рис. 1 Последовательность переходов при работе с автоматизированным
учебным курсом
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обучаемый д о л ж е н  нмёть  возмож ность  принимать  еобственныё 
решния по последовательности  его изучения (достигается  в веде 
нием большого числа ветвлений п р о гр ам м ы ) ,  получать кон суль 
тации, справки, необходимые ему при выполнении заданий.

Таким образом ,  ф орм а  обучения,  п р е д л а га е м а я  в АУК, ос
новывается  не на передаче  готовых сведений, а на активной с а 
мостоятельной и познавательной деятельности  обучаемого и 
вклю чает  в себя три элем ента  познания истины: созерцание, м ы 
шление, практику.

При завершении работы  с содерж анием  курса  необходимо 
предусмотреть возм ож н ость  сам оконтроля  и повторения (по же- 
л аш н о  обучаемого) всех или отдельных, выделенных во вводной 
части курса, в а ж н ей ш и х  понятий, определенных разделов  курса, 
либо Bcei о курса.

По ходу работы с АУК учитываются  все результаты  вы п ол
нения гаданий обучаем ы м  С целью достоверности оценки з н а 
ний в конце курса следует  п редлож и ть  несколько контрольных 
обобщ аю щ их  тестов П о  окончании работы  с АУК обучаемому в ы 
ставляется  оценка  и вы даю тся  рекомендации по д альн ейш ей  р а 
боте

И С П О Л Ь З О В А Н И Е  А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н Ы Х  ОБУЧАЮЩИХ  
СИСТЕМ В О Р Г А Н И З А Ц И И  УЧ ЕБНОГО ПРОЦЕС СА  

Н. К. Ананьева, О. Р. Пахмурин

В течение трех лет  на к а ф е др е  ж елезобетон ны х  конструкций 
Томского инженерно-строительного  института успешно исп олы у-  
ются АОС «A S U G B K »  д ля  проведения первых практических з а 
нятий по дисциплине н при выполнении п е р в о ю  к у р со в о ю  п р о е к т

В начальный период обучения студенты получают индивиду
альные контрольные з а д а н и я  ( И К З ) ,  которые ф ормирует  ЭВМ, 
И К З  состоят из нескольких задач ,  способствующих лучшему ус
воению теоретического курса П р е д л а п ю м ы е  студентам И К З  
вклю чаю т в себя широкий к р \ 1 вопросов, которые при решении 
зад ач  долж н ы  рассмотреть  студенты: это матери алы ,  из которых 
изготовляются ж елезобетон ны е  конструкции,  их расчетные х а р а к 
теристики, коэффициенты условий работы,  коэффициенты б ез о п а с 
ности, элементы теории,  необходимой при решении задач,  вопро
сы конструирования.  Контроль  правильности выполнения осу
ществляется  на ЭВМ.

Система автом ати зи рован н ого  проектирования  «A SU G B K » 
при выполнении курсового проекта  №  1 постороена в диалоговом
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ре>киме. Р а б о та  студента с Э В М  начинается  с выдачи задан и я ,  
которое ф ормируется  Э В М  методом случайного поиска. Вместе  с 
задан ием  студенту выдаю тся  контрольные талоны, число которых 
зависит  от объема и со дер ж ан и я  проекта . Студент  рассчитывает  
конструкцию и результаты  расчетов заносит  в соответствующий 
этапу  контрольный талон. В контрольных тало н ах  у казы ваю тся  
сроки выполнения ка ж д о го  расчетного этапа  проекта  и защиты 
графических  этапов  преподавателю.  В случае  успешного и своев
ременного выполнения этапа  Э В М  выдает  студенту льготн ы е  ре 
шения отдельных однотипных р азд елов  проекта.  В общей слож 
пости до 30% расчетов  в объеме курсового проекта  выполняются  
ЭВМ. Если ж е  студент  вследствие своей неорганизованности  or 
стает  от графи ка  выполнения проекта , Э В М  о т казы в ает  ему в по 
мощи.

Если студент  на этапе  допустил ошибки в расчетах ,  он может 
еще д в а ж д ы  выйти на машину,  исправив  ошибки, и то ль ко  после 
этого м аш и н а  ставит студенту окончательную  оценку по этап \ ,  
т. е. у студента есть возмож ность  более  т щ ател ь н о  ра зо б р ат ь с я  в 
расчетах ,  а следовательно, качественно улучшить  свои знания

К а к  п о к а за ла  практика  внедрения  системы « A SU G B K »,  
строго реглам ен ти рован ны е  сроки выполнения этапов  проектиро
вания  и о бъективная  проверка правильности выполнения  расче
тов Э В М  помогает студентам более  р аци онально  использовать 
время , отведенное на выполнение курсового проекта , заставляет  
его вдумчиво относиться к к а ж д о м у  этапу расчетов , тщ ательно  
п р о р аб аты в ать  литературу ,  а полученные тверды е  кон кретны е  з н а 
ния способствуют повышению интереса к изучаемой дисциплине

В помощь студентам при подготовке к практическим заняти 
ям и при выполнении И К З  на ка ф е др е  составлены методические 
указан ия .

Н азн ачен и е  методических указан ий  заклю чается  в развитии 
у студентов навыков  практического расчета  сечений и прапиль 
ной ориентации студентов в нормативной и технической литера 
туре  К а ж д ы й  раздел  методических указан ий  имеет подробные 
ссылки на разделы  строительных норм и правил,  пособий в осно 
новной технической и учебной литераторы .

И спользуем ая  на каф едр е  система организац ии  проведения 
практических занятий  значительно повыш ает  уровень самостоя 
тельной работы студентов и качество знаний.
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с т р у к т у р а  М е т о д и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и й

САМ О С ТО Я ТЕЛ ЬН О Й  РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Л. И. Магазинников,  Ю. П. Шевелев, В. Н. Белоусова

С а м о с то я т е л ь н а я  работа  является  в аж н ей ш ей  составляю щ ей 
у ч еб н о ю  процесса.  В н астоящ ее  время учебными планами  б о л ь 
шинства специальностей уменьшена  доля  об язател ьн ы х  аудитор-  
иых занятий ,  появился  дополнительный резерв  времени для  с а 
мостоятельной работы  студентов и индивидуальной  работы с ни
ми П ервый опыт работы  по новым учебным планам  показал,  что 
и р о с т е  механическое  уменьшение  числа лекций и практических 
занятий  ни к чему хорош ему не приводит. Д о л ж н о  быть разра-  
б о к ш о  достаточно  полное методическое обеспечение с ам о сто я 
тельной работы По больш инству  учебных дисциплин,  д а ж е  хо
рошо устоявш ихся ,  это до  сих пор не сдел ан о  В данной работе  
описан опыт создан ия  методического обеспечения самостоятельной 
работы курса высшей м атем ати ки  вуза

Основной с о став л яю щ ей  методического обеспечения я в л я ю т 
ся учебники и учебные пособия, рассчитанные па с а м о сто ятель 
ную работу  студентов. Д л я  этого теоретический м атери ал  с л е д у - 
el ра зби ть  на небольшие методические блоки, четко выделив п л а 
нируемые для  изучения элем ен ты  знания .  Как  отмечают психоло- 
III, зан и м аю щ и е с я  проблемой организац ии  учебной деятельности 
учащ ихся ,  чрезвычайн о  в а ж е н  д л я  всей дальн ейш ей  работы пер
вичный этап  зн аком ств  с предметом,  этап  вхождения  в крут но
вых идей и понятий. По наш ему мнению,  в учебной литературе  
на этот этан о б р ащ а е т ся  недостаточное внимание В результате  
наблю дается  зам етн ы й р азр ы в  м еж д у  учебниками и сборниками 
задач ,  м еж ду  л екц и ям и  и практическими занятиям и .  С т у д е н iu ,  
как правило, с i рудом переходят  от изучения теоретического м а 
териала к практическому его применению. Чтобы заполни ть  этот 
пробел п обеспечить первичный уровень усвоения, необходимо 
теоретитический м атер и ал  дополнить простейшими контрольными 
вопросами и за д ан и я м и  по к а ж д о м у  элем енту  знания , чтобы а к 
тиви зи ровать  внимание  студента, продлить  пребывание  в новой 
информационной среде  Н а ш  опыт показы вает ,  что таки е  простей
шие задачи  о б яза т е л ь н о  следует  в кл ю чать  в самостоятельную 
работу, нельзя на них экономить  время. П реж деврем ен н ы й  пере
ход к з а д ач а м ,  требую щим более высокого уровня усвоения, в е 
дет к т я ж е л ы м  последствиям.  У студентов  появляется  неверие в 
свои силы, практические занятия  проходят  неэффективно. В ус
ловиях, когда студенты больш ую часть  учебного времени р а б о 
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таю т  самостоятельно, недостаточно снабдить учебники необходи
мым числом контрольных вопросов.  Очень важ н о  создать  условия , 
чтобы студент сам мог убедиться , что требуемый уровень усвое
ния им достигнут. Возникает  особо акт у а л ь н а я  проблема с а м о 
контроля  знаний. Н ам и  эта  з а д а ч а  решается  путем создания а в 
т оматизированной системы контроля  и сам оконтроля ,  описанной 
в работе  [1] .  Технической основой этой системы является  конт
ролирую щее устройство «С имвол» с широкими дидактическими 
возможностями,  простое в эк сп луатац ии  и о б служ ивани и  О сн о в
ное достоинство «С имвола»  в том, что он не требует  о бслу
ж и в а ю щ е го  персонала, а потому всегда доступен студентам, д о 
пускает  широкий спектр  в о зм о ж н ы х  ответов, не ограниченных ни 
по форме,  ни по длине, о пределяем ы х  только  смыслом решаемой 
задачи .  Д л я  применения «С им вола»  все зад ан и я  кодируются,  т е. 
сн а б ж а ю тс я  либо  трехзначным числовым кодом (для  целей сам о 
ко н тр о л я ) ,  либо девятизн ачны м (для  внешнего контроля  и сам о 
кон троля) .  По ряду  разделов  курса  высшей м атем ати ки  нами уже 
изданы учебные пособия [2, 3 ] ,  в которых приведено четкое стр у к 
турировани е  учебной информации и приведены кодированные конт
рольные вопросы, позволяю щ ие  активи зировать  контроль  и с а 
моконтроль.  Н ал и ч и е  подобных пособий позволяет  уменьшить 
число лекций, и зл агая  на лекции лишь наиболее в а ж н ы е  вопросы 

В методическое обеспечение самостоятельной работы вклю 
чены т а к ж е  наборы зад ач  повышенной трудности,  с нестандарт
ным содерж анием ,  а т а к ж е  при кладн ы е  задачи  д ля  индивиду
альной работы с хорошо успевающ ими студентами.

О тдельные положения  этой статьи по организац ии  самостоя
тельной работы студентов использовались  па ка ф е др е  физической 
и коллоидной химии университета  и дали  полож ительные ре*уль- 
таты
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ОТ П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И И  школьников 
Д О  Д И П Л О М И Р О В А Н Н О Г О  С П Е Ц И А Л И С Т А  

(СИСТЕМА Н Е П Р Е Р Ы В Н О Г О  И М Н О ГО В АРИ А Н Т Н О ГО  
Х И М И Ч Е С К О ГО  О Б Р А З О В А Н И Я )

А. А. Медвинский, В. Д .  Филимонов, В. П. Герман

П р ави тел ьствен н ы м  постановлением,  принятым в конце 1989 
ю д а ,  пред у см атр и вается  создание Томского  химико-технологи
ческого комплекса  на базе  Н П О  Т Н Х К , химических факультетов  
Т П И  и СГ1ТУ — 42. Комплекс  долж ен  обеспечить подготовку по 
химическим специ альностям ,  преж де  всего для  Т Н Х К , — от к в а 
л и ф и ц и р о в ан н ы х  рабочих до специалистов со средним и высшим 
образован ием .  К о м п л е к с  предусм атривает  обучение в единой сис- 
стеме непрерывного  о б р аз о в ан и я  с возмож н остью  переходов м е ж 
ду е ю  р азли чн ы м и  ступенями (уровням и) .  П ервая  ступень (п ер 
вый курс) обучения эквивалентен  обучению в С П Т У  с приобрете
нием рабочей квал и ф и к а ц и и  1— 2 р а зр я д а .  Н а  втором курсе 
комплекса  учащ иеся  повы ш ают свою рабочую к в ал и ф и к ац и ю  и, 
при их ж е л а н и и  и рекомендации С овета  комплекса ,  начинают 
обучение,  у ч и ты ваю щ ее  требования  средне-специального хими
ческого о б р аз о в ан и я  П р о г р а м м а  этого обучения п р е д у с м ат р и в а 
ет такое  изучение дисциплин, которое  позволяет  получить диплом 
о средне-спецнальном  образовании (диплом техникума)  после 
обучения па третьем курсе и односеместровом обучении и дипло- 
мировании на четвертом курсе В то ж е  время ж ел аю щ и е ,  усп еш 
но зав ер ш и в ш и е  курс  обучения на четвертом курсе (один се
местр)  и полччившие рекомендацию Совета, могут перейти на 
второй курс химико-технологического ф аку л ьтета  Т П И ,  начиная 
обучение в институте со второго семестра второго курса. Таким 
об р аз о м ,  выпускники второй ступени ком п лекса  приобретаю т р а 
бочую кв а л и ф и к а ц и ю  3 — 4 либо 5— 6 р а з р я д а  и диплом средне- 
химического о б р аз о в ан и я  (проведя д и п л о м и р о в а н и е ) , часть  из 
них н а п р авл яется  па производство,  а часть  про д о л ж ает  обучение 
(3,5 года)  до получения диплома о высшем образован ии  С о с т а в 
лены учебные планы  и программы по всем дисциплинам системы 
такого  непрерывного  о б разован ия .  Учебные планы обеспечивают 
повышение уровня и преемственность процесса обучения по всем 
дисциплинам  С ущ ественн ы м  достоинством комплекса  является  
то, что м олодеж ь ,  прош едш ая  через систему профтехобразования  
и проявивш ая  соответствую щ ие устремления  и способности, м о 
ж ет  получитI,  дипломы с р е д н е ю  и д а ж е  высшего  о б р аз о в ан и я  с 
болып >й экономией во времени обучения.
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Основное  внимание  в д о к л а д е  уделяется  ан ал и зу  работы  
структурного п од р а зде л е н и я  комплекса  — ш кольно-п одготови
тельному факультету .  Ш П Ф  начал  ф ункц иони ровать  при х и м и 
ческих ф акультетах  Т П И  с сентября  1989 года, будучи учреж ден  
совместным приказом ректора  Т П И  и зав еду ю щ его  Гороно 
г. Томска  М еж ду  Ш П Ф  и Н П О  Т Н Х К  заклю чен  договор и к о м 
бинатом финансируется  проведение «Научно-методической р а з р а 
ботки и внедрения новых форм в области химического о б р а з о в а 
ния и профориентации». При этом совершенствуется  система 
профориентации и химического  об р аз о ван и я  в системе высшей 
школы, а т а к ж е  используется  потенциал С П Т У  и его м а т е р и а л ь 
ная б аз а  д ля  обучения школьной молодеж и.  С л у ш а т е л и  Ш П Ф  
(около 250 человек) о тобран ы  по ш колам  г Т ом ска  (учащиеся  
10— 11 классов) .  З а н я т и я  со ш кольни кам и  проводятся  на ХТФ 
Т П И  п реп одавателям и  ф аку л ь тета ,  при участии сотрудников 
Учебного центра Т Н Х К  и ш кольны х преп одавателей  химии, п л а 
нируется участие  в р а бо т е  и преподавателей  С П Т У — 42 З а н я т и я  
проводятся  по 0 часов один раз  в неделю в счет часов, в ы д ел я е 
мых на трудовое обучение и трудовую практику.

Успешно закон чи вш и е  Ш П Ф ,  по рекомендации С овета  Ш П Ф , 
принимаются без  вступительных эк зам ен ов  на химические ф а 
культеты Т П И  Вместе  с тем форм ируем ы е  учебные планы Ш П Ф  
предусматриваю т д р у ги е  вари ан ты  приобретения химических сп е 
циальностей в р а м к а х  химико-технологического  комплекса  По 
завершении второго года обучения на Ш П Ф ,  после получения а т 
тестата  зрелости, ж е л а ю щ и е  и по рекомендации С овета  Ш П Ф , 
помимо непосредственного поступления в Т П И ,  могут  внекон- 
курсно, без эк зам енов  быть  зачислены на третий курс комплекса, 
либо, продолжив обучение  в течение полугола, получить к в а л и 
ф икационные  удостоверения  рабочих 3— 4 р а з р я д а  или лаборан та  
химического а н а л и з а  П р и  этом: осуществляется  проф ориен та
ция школьников  к а к  совокупность обучающ их и воспиту ющих 
воздействий, в систему комплекса  вовлекается  м олодеж ь ,  преоб- 
р етаю щ ая  полное среднее  о б разован и е  в школе, и в то же  вре
мя д ля  С П Т У  возни кает  новая  в а ж н а я  ф орм а  участия  п системе 
специального профессионального  об разован и я .

З а н я т и я  на Ш П Ф  в клю чаю т  теоретическое обучение для з а 
крепления и у глублени я  знаний по школьному курсу химии, л а 
б ораторный практикум,  при ближ енны й к т р ебо ван и ям  обучения 
па л а б о р а н та  химического а н ал и за ,  расширение  кругозора  и з н а 
комство с химическими специальностями и химическим произ
водством. П ре ду с м а т р и в а е т ся  чередование  занятий  р азн ообраз 
ного типа: л а б о р а т о р н ы е  и практические  зан я ти я ,  лекции — бс-
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с ед ы , викторины, конференции по отдельным п р облем ам ,  эк с ку р 
сии на Т Н Х К  и деловы е  игры, работа  в стеклодувн ой  мастерской, 
о зн аком лен и е  с применением физических методов  в химии (э л е к 
т ронная  микроскопия, масс-сиектроскопия, рентгенофазовый а н а 
лиз, ради оспектроскоп ия) .  Д л я  обеспечения занятий  создаются  
методические разр або тк и  но отдельным кон кретны м  темам ,  н а 
пример: стехиометрия,  растворы и титрометрический анализ ,  ос
новы качественного  химического ан али за ,  основные классы не- 
o p i анических соединений, основы органической химии,  физичес
кие понятия в химии По м атер и алам  этой методической работы 
имеются публикации в научно-методическом ж у р н а л е  Госкоми
тета по народному образован ию С С С Р  «Химия в школе»  (№ №  5, 
6 <а 1989 год) .  Н а  занятиях  преследуются  цели:  усвоение у ч а 
щимися основных понятий химии с основами химических мето
дов, по возможности простое, но логически последовательное  
рассмотрение  основных вопросов химии, в целом —  развитие  ин
тереса к химий и преодоление общественного  нигилизма, обус
ловленного  в значительной мере экологическими проблемами, 
неоправданно  переносимыми на счет химии П редусм отрены  куль- 
Iурно-воепитательные мероприятия.

П Р О Б Л Е М Ы  С О Ц И А Л Ь Н О -П С И Х О Л О Г И Ч Е С К О Й  
АД А П Т А Ц И И  СТУДЕНТОВ I КУРСА

В. Э. Андрушкевич, Т. И. Щедрина

Успешное развитие общества  по пути р а д и к а л ь н ы х  преобра- 
юваний всех сфер жизни возмож но л и ш ь  при условии перехода 
у правлени я  в руки специалистов нового тип а ,  о б л а д а ю щ и х  высо 
ким уровнем профессионализма,  компетентности, широким круго- 
юром, глубокими знаниями

Это, в свою очередь, возможно лиш ь при условии коренного 
изменения всей системы народного о б р аз о в ан и я ,  и в особенности 
высшей ш колы.  От поточного производства  «контингента  специ
алистов» необходимо перейти к системе, по зво л яю щ ей  м а к с и 
мально  р аскры ть  и р еализовать  потенциал  личности каж дого  
студента.

В а ж н а я  роль в решении этой зад ач и  п р и н а д л е ж и т  сп ец и а 
листам вузовской профориетации, которые д о л ж н ы  помочь сту
денту в приобретении знаний о структуре  и уровне  развития  его 
ин теллектуальны х  способностей, личностных особенностей, позво
ляю щ и х  выраГнплIь  ш 'д  в п д \ ; ' . г  ный стиль  учебной д е я т е л ь н о 
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сти, изб рать  профессию, м а кси м альн о  отвечаю щ ую  е го  склонн ос
тям и уровню подготовки.

В профцентре  института АСУ и ра диоэлектроники п редп ри 
нимается попытка осмысления  в этом аспекте зад ач  п роф ори ен 
тации в вузе, р а зработк и  конкретных форм работы со с т у д е н т а 
ми м ладш и х  курсов па основе изучения с одной стороны, особен
ностей механизм а  воздействия вузовской системы обучения на 
личность первокурсников ,  с другой стороны, специфики а д а п т а 
ции студентов к условиям института.

Объем  данной публикац ии  не позволяет подробно проком
ментировать разл ичные  подходы к определению понятия а д а п 
тации.

Отметим лишь,  что наше понимание этого процесса с о в п а д а 
ет с точкой зрения тех авторов,  которые о п ределяю т  его как  
комплексный процесс приспособления человека к различным тр е 
бованиям среды без ощущения дискомфорта  и без  кон фли кта  со 
средой. И сходя  из определенного типа нервной системы, накоп
ленного жизненного  опыта, индивидуальных приспособительных 
механизмов,  к а ж д а я  личность в ы р а б а т ы в а е т  и р еализует  свой 
тип адаптации ,  конформн ый или неконформный,  плавный или 
болезненный,  быстрый или медленный.  И сследовани я  педагогов 
и психологов по каза ли ,  что стихийно протекающий процесс а д а п 
тации студентов к условиям вуза неэффективен и приводит к т о 
му, что в институте остаются  не наиболее  способные и высоко- 
мотивированные на профессию, а те, кто в большей и лучшей 
степени способен адап ти роваться  к новым слож ны м условиям во 
всех сферах.

Р е а л и з а ц и я  вузом за дачи  подготовки ие просто специалиста ,  
но личности,  способной р еализовать  все богатство своих индиви
дуальн ы х  возм ожностей,  максим альн о  развить  свои способности 
зависит в известной степени от того, насколько  благополучно 
протекает процесс адаптации студентов к особенностям вузо в
ской формы обучения,  новым условиям быта  и отдыха

Адаптационные  трудности подразделяю тся  на дидактические,  
связанные  со спецификой вузовского обучения,  социально  психо
логические,  определяемы е  необходимостью вхождения  в новый 
коллектив,  в новую систему отношений преп одаватель  — студент,  
резким переходом к самостоятельной жизни,  неуверенностью в 
своих способностях и силах ,  профессиональные — сомнения в 
правильности выбора  профессии,  неумение выделить  в вузовском 
учебном процессе поэтапное ф ор м и р о ван и е  будущ его  специалис
та (уж е  на I курсе) .
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П роведен ны й нами ан ал и з  динамики отссва в Т И А С У Р  нз 
ре зу л ь т ат о в  анкетного  опроса  204 отчисленных студентов инсти
т у т  позволяет ,  на наш взгляд,  выявить как специфику а д а п т а 
ции первокурсников  к условиям конкретного вуза,  т ак  и многие 
общи е  черты этого процесса в других технических вузах  и по
с л у ж и т ь  основой совершенствования  уп равления  и организации  
учебного процесса,  профориентационной работы на м л а дш и х  ку р 
сах.

О степени остроты проблемы м ожн о судить по тому,  что н а 
ибольшее  количество студентов отчисляется 1— 2 курсов В ТИЛ- 
С У Р с  количество  студентов,  отчислившихся  с 1 курса,  больше 
чем количество  отчисливших  со 2— 5 курсов вместе взятых.  У 
78% перво курсников  причины ухода из института не связаны с 
академ ической  неуспеваемостью. У 70% средний бал л  аттестата  
о среднем о б разован ии  — 4,0 и выше.  Мы отметили этот факт  
потому, что проведенный нашим и сотрудниками математико-ста-  
т и с ш ч е с к и х  а н а л и з  п оказал  высокую корреляци ю ш кольн ых о ц е 
нок с успешностью обучения в вузе 60% отчислившихся з а н и м а 
лись до  поступления в к р у ж к а х  и ш колах  по избранной специ
альности,  закончили ,  учась  в 10 классе,  заочные и вечерние под
готовительн ые курсы института. Т олько  10% из них у ка за л и  в 
качестве  причины ухода из института разочарован ие  в и з б р а н 
ном институте;  57% планируют вновь поступить в Т И А С У Р .

Выш еп риведенны е  цифры свидетельствуют,  что процесс 
ада п та ц и и  первокурсников  проходит достаточно нап ряж ен н о  и 
приводит к гому, что институт теряег  потенциально  сильных,  м о
тивированных,  возм ож но,  т а ла н тл и в ы х  студентов. Н е  имея в о з 
можное)  и провести в р а м к а х  данной публикации  подробный а н а 
лиз  р е з у л ы а т о в  ан ал и за  полученных результатов ,  назовем еще 
такие  цифры : с дидакти ческими трудностями св язы в аю т  свой 
уход из института 44 % ,  с профессиональными — 29% , с б ы то 
выми — 27% отчислившихся  Л и ш ь  9 %  считают причиной з а 
труднений  в учебе недостаточное трудолю бие ,  22% — недостаточ
ную ш ко л ьн у ю  по д ю то вку ,  не испытывали  затруднений  в учебе 
только  17% опрошенных.  Опрос  не вы явил  существенных претеп- 
?ий отчислившихся  к качеству  преп одавани я  основных учебных 
дисциплин.  Л и ш ь  10% у к азал и  в качестве  причины пропусков 
занятий  низкое качество преподавания  и 16% — непонятное для 
них о б ъ ясн ен и е  учебного м а тер и ала

О сн овн ы е  пути совершенствования  учебного процесса о п р о 
шенны е видят  в увеличении количества  часов  практических и с е 
мин арских  занятий  за  счет сокращ ения  лекций и часов сам о сто я 
тельной подготовки,  увеличение выпуска  к а ф е др а м и  методичес
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ких пособий и текстов лекций по основным учебным дисцип линам
Таким образом,  процесс а дап тац ии  студентов  первого курса 

харакхеризуется  значительным дискомфортом  и конфликтом  со 
средой для значительной части первокурсников  П р едстав л я ется ,  
что причиной этого является  отсутствие достаточного  внимания  
со стороны органов  управления  вуза  и однотипные формы о р г а 
низации учебного процесса на 1— 5 курсах .  С о здание  более бла-  
ю п р и я т н ы х  условий а дап тац ии  на 1 курсе яв л яе т с я  эф ф ективны м  
средством повышения  качества общенаучных знаний студентов,  
расширит  возможности  реализаци и  индивидуального  творческо
го потенциала в течение всего периода обучения  и будет  способ
ствовать повышению качества  проф ессиональной  подготовки в 
высшей школе.
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С О Ц И А Л Ь Н О -П С И Х О Л О Г И Ч Е С К А Я  О П Т И М И З А Ц И Я  
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛ ЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР  

ЕГО ПЕРЕСТРО Й К И

Т. А. Кольцова

Не по длежит  сомнению, что перестройка учебио-воспнгатель-  
iioio процесса в вузе неотделима  от реали зац и и  ф акто р а  качест 
ва Эта задача ,  па наш взгляд,  н еразреш и м а  без обеспечения 
нсп холи го- под a i огическо! о подхода к субъекту  учения, к студен
ту Что здесь имеется в виду? С огласн о  в ы с ка з ы в а н и я м  а к а д е м и 
ка Д. В Петровского,  «психологический подход  изучает то, что 
есть»,  «псдаго 1 пчеекпн подход ук а зы в а е т  на то, что до лж н о  быть 
реализовано  в личности».

В связи с этим па первый план выступает  проблема психо- 
Ю1 о -и еда !OIической об разован ности  вузовских преподавателей ,  

поскольку без наличия этой образован ности  возникает  ситуация 
н е а д е к в а т н о ю  поведения педагога Речь  м ож ет  идти, к примеру, 
о правильном выборе мето-щки обучения,  об определении  с одер
ж ан и я  учебных материалов .  Именно  низким уровнем психолого- 
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псдги oi ичсской образ ован ноегн  можно,  в опрсделснной стспопп, 
объясн ить  многие неудачи в учебном процессе.  Педагог,  выбирая  
способы обучения без ориентировочной основы, т. е. без  психоло- 
i нчсских знаний,  обречен на неуспех,  несмотря на объективн ые 
полож ительные  характеристики  этих способов (проблемное  о б у 
чение, интенсивные методики обучения  иностранным я з ы к а м ) .  
О бучающ ий д о лж ен  знать и свои собственные психо-физиологи- 
ческие и психологические особенности,  чтобы подобрать и для  
себя такой способ преподавания,  с которым он наиболее  успешно 
справится  и силу своей природной основы.

Говоря о вузовской практике,  м ожн о констатировать,  что, 
особенно для технических вузов,  существует проблема внедрения 
данных пспхолого-педагогнческих наук  в сознание и деятельность 
преподавателей .  По дан ным Ф П К  преподавателей  высших учеб
ных заведений при МГУ, сейчас в вузах  за силье  «стихийной» пе
дагогики,  почти нулевого владен ия  базисными категориями пе- 
.ип (микн и психологии высшей школы Вместе с тем известно, что 
степень нсихолого-педагогической образованности  обучающего,  с 
одной стороны, определяет  его профессиональную культуру,  а с 
д р у т й ,  является  решаю щи м условием раскрытия  педагогическо-  
ю  мастерства

В рам ках  актуальн ой задач и  перестройки образован ия ,  его 
гуманитаризаци и  и гуманизац ии  педагог-практик  призван поза- 
б о ш т ь с я  прежде всего о социально-психологической оптимизации 
учебного процесса Т а к а я  ориен таци я  педагога создает  предпо 
си л к у  к гому, чтобы в процессе учебно-п ознавательной д е я т е л ь 
ности с ! \дент начал ощ у щ ать  себя личностью, способной при ни
мать  самостоятельные  решения,  о б о га щ а л с я  интеллектуально  и 
эм оционально

В теории доемижепие этого результата  связывается  с р е а л и з а 
цией субь ектно-еубъекгпых отношений меж ду  п реп одавателями  
и студентами в процессе педагогического общения.  Здесь  особую 
значим ость п р и о б р е т е т  степень развитости коммуникативного  
компонента в деятельности обучающ его

Обостренное  внимание к этому компоненту днктучмея тем, 
что у вузовских п е д а го ю в  на более низком,  чем другие профес 
сиональные умения,  сформировано  умение учитывать  в своей де 
нтолыюсти рекомендации п е д а г о т к п  и психологии В то ж е  вр е 
мя, co u ia c n o  научным данным, неумение наладит! , кон такт  со сту
дентами,  ободрить  и поддерж ать  их является  часто причиной 
кризисных состояний у первокурсников  в период их адап тац ии  к 
условиям вуза.  Примечательно,  что коммуникативные  качества 
пр еподавателей оцениваются  студентами очень критически,  н а 
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зываются  ими среди основных причин,  оп ределяю щих их о т н о ш е 
ние к познавательной  деятельности.  Необходимость вни м ан ия  
именно к этой составляющ ей  педагогического мастерства  в ы т е к а 
ет из известного по ложен ия  педагогической психологии о том,  
что без  постоянного с о з н а т е л ь н о ю  совершенствования  к о м м у н и 
кативные способности п реп одавателя  сни жаются  с возрастом.

Вместе с тем в широкой вузовской практике,  как п о к а з а л о  
наше исследование,  преподаватели  с возрастом все определен нее  
уходят  в сторону методики,  считая,  что с т аж  работы у величивает  
автоматически  их психолого-педагогнческий б а г а ж ,  а, с л е д о в а 
тельно,  напрямую «работает» на их педагогическое мастерство.  В 
связи с этим напомним мысль,  высказанн ую  Н К Крупской о 
том,  что «методика  органически связана  со знанием о б ъ екта  в о з 
действия,  т. с того человека,  ... к которому она применяется»

Развиты й коммуникативный компонент в деятельности педа-  
ю г а  способен обеспечить высокую мотивацию учения и успеш но
сти к а ж д о г о  учебного действия через учебно-методические м а 
териалы  (разд аточный м атери ал ,  учебники,  пособия) ,  соз 
д ав а е м ы е  этим педагогом Такие  матери алы ,  как правило,  о б р а 
щены непосредственно к студенту,  то есть все указания ,  р е ко м е н 
дации,  примечания,  пояснения, з а д ан и я  к у праж нениям  н а п р а в л я 
ются на то, чтобы студент осознал  целесообразность,  полезность 
своей учебной деятельности  не только  для  решения конкретной 
учебной задачи,  но и для  развития ,  ф ормирования  е ю  личности

Из  с к а з а н н о ю  вытекает  необходимость рассмотрения  любого 
д и д а к ти ч е с к о ю  средства  с точки зрения его гуманитарной ценно
сти, измеряемой тем, насколько  и каким образом оно способно 
повлиять па всестороннее развитие личности обучаемых.

П р а к ш ч е с к н  целесообразн о пз в с е ю  набора  псдаюгпческнх  
умений структуры иедаюгического  мастерства  выделить  несколь
ко умений — онор, к о ю р ы е  могут служить  ориентиром в с а м о 
образован ии  педагогов Их р еализаци я  вносит положительные 
изменения в мотивационно-операциональную сферу студентов На 
наш взгляд,  это: умение обеспечить высокую мотивационную 
способность собственного труда ;  умение организовать  обучение 
нречмету с учетом входных характеристик  студентов;  умение реа 
ли зовать  в совокупности об разовательную ,  р а зв и в а ю щ у ю  и вос
питательную функции методов обучения,  умение р еали зовать  о б 
щ еобразовательн ы й н воспитательный потенциалы л ю б о ю  учеб
н о ю  предмета в условиях  профессионально-ори ентированною обу
чения, умение придать учебио-воспптатсльпому процессу характер  
педагогического общения .
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К Л А С С И Ч Е С К И Е  Я ЗЫ К И  И ГУМАНИТАРНОЕ  
О Б Р А З О В А Н И Е

Л. Т. Леушина

Классические  я зы ки  (древнегреческий и лати нски й)  относят 
ся к числу ф у н д а м е н т а л ь н ы х  наук  д л я  всего гуманитарного  ци к
ла .  Д е ф ек ты  i у м а н и т а р н о г о  об р аз о ван и я  во многом о п р ед ел яю т
ся тем,  что д р ев н и е  языки  п други е  дисциплины классической 
филологии в ш к о л а х  и вузах или не изучаются  совсем или и зуча 
ются в малом об ъеме .  П о р а ж а е т  отсутствие латын и  в программе 
ф и л о л о ги ч е с к о ю  ф а к у л ь т ет а  псда! о т ч е с к о г о  института, антич
ной л и тературы  па ф ак у л ьтете  иностранных языков .  Величайшим 
недоразу мением,  на наш взгляд,  я вл яет ся  тот факт ,  что получают 
тпплом ТГУ юристы,  не зн аю щ и е  лати нского  языка  Н е  изучают 
древних  язы ков б у ду щ и е  философы, ж урн али сты .  У историков в 
учебных п р о гр ам м ах  совсем недавно сократилось  количество ч а 
сов па лати нски й  я зы к

Н а г ум анитарны е  ф ак у л ьтеты  вузов приходят  абитуриенты,  
ш ак о м ы е  с античностью  в пределах  учебника по древней истории 
итя 5 - ю  класса  (давн о  забытого)  н мифов о подвигах Г еракла  и 

стран стви ях  О диссея ,  поэтому одной из задач  преподавания  ла 
ш н е к о ю  языка  яв л яе т с я  введение в античную культуру  через чте 
ние и комментирован ие  текстов.

Зн ачение  древних  язы ков  оп ределяется  тем,  что это языки 
античной ци вилизации,  находящиеся  у истоков европейской к у л ь 
туры З а р о ж д е н и е  пауки к ак  особой ф ор м ы  знания со п р о в о ж д а 
лось терми нологизаци ей  лексики греческого и позж е л а т и н с к о ю  
язы ков  Не случайно  огромные пласты лексики греко-латинского 
происхождения ,  связан н ы е  с разн ыми нап равлен и ям и  пауки,  с ис
кусством,  техникой,  об разован ием ,  живу'т во всех европейских 
языках ,  приобретая  интерн ац иональн ый характер .  Явления  но
н о ю  и новейшего времени получают оф ормление  через греко- 
л а ш н с к н е  основы,  в лексике,  восходящней к латинским и гречес
ким иорвопс!очинкам (реактор ,  телевизор,  компьютер,  альтер 
натина,  п лю рали зм ,  популист и т. д  ) Все языки  активно поль- 
t\ ются богатством лати нской  фразеоло!  ни

Русский я ш к  насыщен л а т и н и з м а м и  и грецизмами,  нноязыч- 
пость которых просто не замечается:  доктор ,  лектор,  капитан,  ко
лорит,  фрукты,  ф а б р и к а ,  парус,  теория,  лирика ,  демократи я ,  т е 
атр, поэзия,  ме лодия ,  критика  и т. д. Глубокое  понимание рус 
ского я зыка ,  его лексики,  фра  оол о ги и ,  фонетики,  орфографии 
предполагает  о б р ащ е н и е  к древним я з ы к а м .  Н езн ан и е  их явля-

4. Заказ 4218. 49



стоя причиной грубых фактических  ошибок,  которые встречаются  
очень часто в печати, на телевидении,  радио, в ки ноф ильмах ,  в 
художественной и научной л и тературе  при о б р ащ ен и и  к л а т и н 
ским словам,  изречениям,  стихам,  к реалиям греческой и римской 
жизни,  именам мифологических персонажей.

Л атинский  язык в силу его тесных и м н огообразных м е т р и 
ческих связей с новыми западноевропейскими я з ы к а м и  ( р о м а н 
ские, 1ерманские)  о б л е 1чаег и д ел а е т  более осмысленным изу
чение французского ,  английского  и других  иностранных языков.

Филолог  через изучение древних  языков и сопоставление  их 
со старославянским  и новыми европейскими я зы ка м и  подходит к 
овладен ию  сравнительно-историческим методом в языкозн ании  
Уникальным в этом смысле  является  древне! рсческий язык: ни 
один i n  индоевропейских язы ков  не имеет такой длительной (3,5 
тысячи лет)  и т а к  богато  представленной письменными п а м я т н и к а 
ми в самых разн о о б р азн ы х  ж а н р а х  истории. Д л я  язы ков  народов 
Восточной Европы имело место значительн ое  воздействие  гречес 
кого языка  через  Византи ю

Следует  отметить  полож ительный ф а к т  появления  в про гр ам 
мах филологов-русистов древнегреческого  язы ка ,  о д н ако  практп 
ческое введение этого курса,  по-видимому,  будет ослож нен о  и н е 
хваткой учебников, и во многих вузах  отсутствием п р еп о дав а 
телей.

Д л я  целого ря да  гуманитарных специальностей древние я з ы 
ки имеют при кладное  значение: о б разован ны й историк, юрист, ф и 
лософ долж ен  читать исторические сочинения и тр у ты  в ы д аю щ и х 
ся мыслителей Греции и Рима,  за коны 12 таблиц ,  римских юри с
тов на языке  подлинника .  Д л я  ф и лолога  глубокое проникновение 
в античную литературу ,  освоение ее проблематики  предполагают 
знание  подлинника Л  Н Толстой писал А А Фету,  ярому с то 
роннику классического о бразован ия  (1871 г. Я н в ар ь  1 6? Ясная 
П о л я н а ) :  «... с утра до ночи учусь по-гречески.  Невероятно  и ни 
на что не похоже,  но я прочел К с е н о ф о н та . .  Д л я  Гомера  /ке ну
жен только  лексикон и немного н ап ряж ения  .. Во-первых,  я н а 
сл а ж д аю с ь ,  во-вторых,  убедился,  что из всего истинно прекрас
ного и простого прекрасного,  что произвело  слово  человеческое,  я 
до сих пор ничего не знал  (о переводах Го мера)  Пошлое,  но 
невольное сравнение  — отварная  и д и сти л ли р о в ан н ая  теплая во 
да и вода из ключа,  л о м я щ а я  зубы — с блеском и солнцем и д а 
ж е  со щепками и соринками,  от которых она чище и свеж ее  . М о 
же те  т о рж ествовать  — без знан ия  греческого нет о браз ован ия» ' .

О б р ащ е н и е  к духовному наследию античности,  к ее непре
ходящим духовным ценностям имеет неоценимое значение для
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эстетического и этического воспитания  молодежи.  Т. Н. Гранов-  
екий,  осу ж д ая  отмену пр еподавания  греческого я зы ка  в г и м н а зи 
ях ,2 писал («Московские  ведомости»,  №  97, 1855): «Д о  1851 г. 
русские гимназии шли медленным, по верным шагом к указанной 
нм цели Им предостояла  за д ач а  осуществить идеал с р е д н е ю  з а 
ведения,  приготовляющ его  своих воспитанников не к одному уни
верситету, но и к жизн и ,  не через поверхностное многознание,  а 
через основательное и всестороннее развитие  способностей. ..  Где, 
ка к  не в ее (античных)  отборных памятниках ,  найдем мы столь 
совершенное  сочетание  изящной формы  с благородным с о д е р ж а 
нием? О ткуда  вынесет юноша столь чистое понятие о красоте  и 
столь  возвышенные чувства нравственного  долга  и человеческого 
достоинства?».

Изучение древних  язы ков  разви вает  логическое мышление 
учащихся ,  является  хорошей гимнастикой для  ума,  упраж нением 
для  памяти.  П р еп о д ав ател и  технических вузов3 отмечали в качест 
ве достоинства студентов со школьной гуманитарной подготов
кой — умение логически мыслить.  В ы д аю щ и й ся  м атем атик  и ас т 
роном Л а п л а с  считал ,  что своими откры тиями  он во многом о б я 
зан латинскому языку.

О д н ако  у классических язы ков  во все времена  встречались и 
многочисленные противники,  которые,  говоря, например,  о не 
нужности и трудности их, д оби вали сь  (весьма успешно) с о к р а щ е 
ния и устранения  древних  язы ков  из программ. С течением в р е 
мени,  с уходом из ж изни  людей,  вл ад ею щ и х  древними язы ками ,  
в обществе  на чинали  ощ ущ аться  т я ж е л ы е  последствия подобных 
действий, а затем,  как правило,  шли поиски путей восстан овле
ния авторитета  классических языков.  По всей видимости,  в д а н 
ный момент и наше  общество  находится  па таком этапе

В с н я т  с концепцией д ем ок рати зац и и  и ради кальной  пере 
стройки народного об р аз о ван и я  в нашей стране  после революции 
бы ла  отменена система «элитарного»  классического образован ия  
Постепенно з а к р ы в а л и с ь  отделения классической филологии  в уни
верситетах,  с о к р а щ а л а с ь  и о д ю то в к а  специалистов В настоящее  
время специальны е отделения по по /цотовке  филологов-клас-  
сиков существуют только  в Москве,  Л ен и н граде ,  Тбилиси и Л ь в о 
ве

Несмотря  на закры ти е  к л а с с и ч е с к о ю  отделения в 50-е го 
ды, в Томске  тр ади ц и я  классического  о б разован ия  по сути дела  
не преры валась  б ла г о д а р я  э н тузи азм у  филологов-классиков  На 
историко-фплоло! ичсском ф акультете  был создан ф аку л ь тати в  по 
древним язы кам ,  который существует и по сей день и д ерж ится  
по-прежнему иа эн тузи азм е  п реп одавателей  н студентов:  2 раза
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и недолю вне расписания  со второго семестра вплоть до пятого  
курса  идет обучение по сокращенной пр ограмме отделении к л а с 
сической филологии.  В результате  студенты по лучают дополни- 
ни тельную специальность  п реп одавателя  латинского  я зыка .  В по
следн ие  годы, по-видимому,  в связи с оживлением в с е о б щ е ю  ин
тереса  к антнчиости па ф а к у л ь т ат и в  приходят историки (среди 
них студенты 0 3 0 ) ,  древнегреческим языком зан и м аю тся  ф и л о 
софы, музы канты.  В новых условиях нужно менять статус  ф а 
к у л ь т а т и в а  с тем,  чтобы создать студентам условия д ля  н о р м а л ь 
ной работы,  поскольку в нынешней ситуации из группы в 25 — 30 
человек  до пятого курса доходят  в лучшем случае  человек 5 —6 
Потребность  ж е  в специалистах  по классической ф и л о л о ш и  б у 
дет  расти,  так как в гуманитарных классах  средних школ  ш;о- 
дится  лати нски й язы к (в 18-й школе  г. Томска  мы преподаем уж е  
3 г о д а ) ,  создаю тся  гимназии (Л ени нград ,  Москва,  К у й б ы ш ев ) ,  
преподается  л аты н ь  в ш колах  С вердловск а ,  Харькова ,  Минска.

Р еш и ть  проблему подготовки специалистов по классической 
филологи и  для  вузов и школ Сибири мож ет  открытие  отделения 
классической  филологии в Томском унверстете с двойной специ
а л и з а ц и е й  «русский язы к и л и тер ату р а  и классическая  ф и л о л о 
гия»,  вопрос о создании которого пока еще окончательно  не р е 
шен.  К а ф ед р а  общего,  славян о-русского  я зы ко зн ан и я  и кл а с с и 
ческой филологии ТГУ  в состоянии обеспечить подготовку специ
алистов  такого рода.

В числе необходимых мер по совершенствованию иодютовки  
специ али стов  гуманитарного  профиля  необходимо,  па наш в л л я д ,  
для  ж у р н али сто в  и философов  ввести спецкурс  по ин терн ац ио
на льной  лексике  с основами древних  языков,  па историческом 
ф а к у л ь т ет е  увеличить  количество часов па латинский язык,  а на 
юридическом ввести его преподавание.
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С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  КОНТРОЛЯ З Н А Н И Й  
КАК У С Л О В И Е  П Е Р Е С Т Р О Й К И  ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Т. А. Костюкова

П р а кт и к а  п реп одавани я  курса истории педагогики п о к а з ы в а 
ет, что у некоторой части  счудентон в степах педвуза з ам етн а  
тенденция изучать курс  не с целью понимания  предмета ,  а для  
того лишь,  чтобь; заученно ответить на вопросы э кзам енацион ного  
билета .  Д\иогпе студенты о казы ваю тся  в итоге неспособными 
творчески и сам остоятель но  реш ать  профессиональные п р о б л е 
мы. Отсюда в о зр а с т ае т  акт \  а л ы ю с т ь  поиска таких форм ко н т 
роля знаний студентов,  которые были бы н а п р а и л с ы  не на пр о с 
тое воспроизведение ,  а па пю рчсскос  их использование  в п е д а 
гогической деятельности  Виды м ч и  роля очень р азн о о б р азн ы ,  
не всегда равноцен ны в смысле  своей объективности ,  проверки 
1лубины  усвоения знан ий  и стим уляции  учебкой деятельности  
студентов,  а т а к ж е  п си хологи ческою  и воспитательного з н а ч е 
ния. При этом,  чем выш е качество обратной связи,  тем э ф ф е к 
тивнее осуществляется  сам  процесс обучения.

В опыте п реп одавани я  курса истории педагогикп в Томском 
педаюг  ическом институте слож или сь  следую щи е  формы к о н т р о 
ля  чиании студентов третьего  — четвертого  курсов.

Э ффективн ым видом контроля  знаний  студентов явл яе т с я  
творческий зачет по определенному разд ел у  курса.  Он п рово
дится в форме  «клуба  веселых п находчивых»  м е ж д у  д в у м я  у чеб 
ными Iруппами или внутри i руппы — м е ж д у  подгруппами При 
п о д ю то вке  к творческому зачету студентам приходится изучать  
не только  учебную, но н дополнительную специальную л и тера -  
туру,  п е р в о п а  очинки,  методические рекомендации и т. п. Т олько  
т щ а ю л ь п а я  п о д ю г о в к а  дает во змож н ость  ко м ан дам -соп ерн и кам  
придумать о ригин альны е  зад ан и я  д р у г  другу,  с ф о р м у л и р о в ат ь  
интересные вопроси ,  которые в дан ном случае  оцениваются  пре
подавателем наряду  с ответами

Ре зу л ь т а ти в н а я  ф о р м а  контроля  учебной работы  — «круг
лые столы», которые це лесообразн о  организовы вать  по наи более  
значимым проблемам  курса истории педагогики,  п аьри мер ,  « П е р 
спективные дидакти ческ ие  идеи педагогики 20-х годов», «И дея  
народности воспитания  и проблемы национальной  школы» и нр.

Одной из форм контроля  знаний  студентов является  о р г а н и 
зация «деловых игр», выстроенных на стыке  теории во спитания ,  
теории обучения  п истории педагогики.  Во время  «игры» среди 
студентов .нет безучастны х зрителей.  Д а н н а я  форма  д а е т  в о з 
можность  вы явить  не толь ко  зн ания ,  но и творческий и н т е л л е к 
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туальный потенциал и организаторски е  навыки к а ж д о г о  ст у де н 
та,  его способность к общению Так,  игра «Педагогическое  н а 
следие:  пыль веков или «езда в незнаемое?» проходит при д е л е 
нии учебной группы на четыре  подгруппы, которые по очереди 
р а бо та ю т  за четырьмя игорными столами в течение ф и к с и р о в а н 
ного времени З а  первым столом идет «штурм» во спитательных 
идей педагогов прошлого,  за вторым — дидактических ,  за т р е т ь 
им — требований к педагогу,  за  четвертым — модели рован ие  
школы-«мечты» с учетом педагогического наследия.  Игра  но
сит повторительн о-обобщающий характер .  В течение игры р а б о 
тает  аналитическая  группа, с помощью которой о рганизован а  
ф иксац ия  коллективных групповых и индивидуальных наработок  
По итогам игры части студентов мож ет  быть  выставлен  зачет.

Целесообразн ой  формой контроля  знаний студентов я в л я ю т 
ся тематические консультации по таки м ,  например,  проблемам ,  
как  « О рганизац ия  обучения в советской школе» или «При нципы 
природосообразности в современных педагогических системах» и 
др. Студенты делятся  на проблемные группы, которые глубоко и зу 
чаю т исследуемые педагогические процессы в той или иной хро
нологический период. Они глубоко у сваи ваю т  м атери ал ,  исполь
зуя периодическую печать и т. д.; подготавливаю т  интересные со
общения.

К еще одной форме контроля  знаний  студентов относятся 
ситуационные задачи  разных типов. Н ап ри мер ,  с не достаточны
ми или избыточными данны ми.  Они могут  т а к ж е  вклю чать  в се 
бя неверные сведения.  Исходя  из целевой задачи ,  студенты д о л ж 
ны разобраться  в ситуации на основании им еющихся  знаний Этот 
вид  контроля  повышает  заинтересованность  студентов в о в л а д е 
нии учебной информацией,  т ак  к ак  к а ж д а я  з а д ач а  составлена с 
профессиональным уклоном

Д ругой  формой контроля  знаний  студентов являю тся  о п р е 
деленным образом организован ные  практические занятия. Так,  
д ля  проведения некоторых практических занятий  р а з р а б а т ы в а ю т 
ся комплекты индивидуальных задан ий  разной степени сложно  
сти, в которые входят  отдельные вопросы по теории и при мен е
нию изучаемых явлений  на практике  З а д а н и е  студенты н а ч и н а 
ют выполнять в аудитории,  а з а к а н ч и в аю т  его самостоятельно  с 
использованием учебной и научной л и тер ату р ы  (лекций,  учебни
ков, справочников  и т. д . ) .  Выполненную работу  они з а щ и щ аю т  
на последующих зан я ти я х  и консультациях .  П о р я д к а  65— 70% 
•студентов п олож и тельн о  оцен иваю т  д ан н у ю  ф орм у  контроля 
знаний,  мотивируя  это запуском  м еханизмов  позн авательной  а к 
тивности, самовоспитания  и с а м о о бр а зо в а н и я ,  з аин тересованн о
сти предметом.
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Д ейственной формой контроля "знаний организац ии  самосто 
ятельной работы  студентов является  реферативная работа.  В н а 
чале  работы  над  рефератом к аж д ы й  студент получает  исходный 
мин имальный список источников с заданием  дальн ейш его  его р а с 
ширения  и ф орм и рован и я  библиографической картотеки .  О с 
тальн ы е  студенты выступают в роли экспертов,  оценивающих 
качество  работы,  вы я в л яю щ и х  ошибки и неточности.  П р е п о д а в а 
телю отводится  роль  арби тра

О пределен ны е  перспективы активизации учебной д еятел ьн о 
сти студентов  мы связы ваем  с внедрением в практи ку  итоговой 
оценки знаний студентов по текущим оценкам за семестр. Те сту
ден 1Ы, которые в течение семестра достаточно  серьезно  готови
лись к к а ж д о м у  занятию, согласны с таким подходом,  не и склю 
чаю щим во зм ожности  повысить балл  на экзамене .

В прошлом году в нашем ву ie в практике  проведения госу
д а р с т в е н н о ю  экзам ен а  по педагогике был проведен экзамен в 
форме защиты рефератов.  К за щ ите  рефератов  допускались  сту
денты,  у спевавш ие  по педагогике в период обучения па «хорошо»
II « 0 1 Л П Ч П 0 »

Таким образом,  форма контроля  знаний студентов задастся  
типом учебной ситуации,  в которой преп одаватель  осуществляет  
уп равлени е  учением.

В р е п р о д у к т и в н о й  учебной ситуации в з а и м о д е й а в н е  в 
системе «учитель — предмет  усвоения — ученик» строится по 
типу субъект -объектных отношений как  суммация  двух н е р а в 
ноправны х деятельностей:  обучающ ей,  « р азъясняю щ ей»  (учи
тель  — объясн яем ое )  и учебной, «понимающей» (ученик — объ 
я с н я е м о е ) .

В т в о р ч е с к о й  учебной ситуации позиция учителя и уче
ника в отношении к предмету усвоения равноп равн ы  Предмет,  
с т р \к т у р н р о в а н н ы й  в системе творческих задач ,  сл у ж и т  средст 
вом, посредником реализации субъект -объектных отношений,  
включая  всю полноту форм взаимодействий Позиции ученика не 
0 1 раннчены «усвоением знаний»,  а связан ы  с возможностью  по
рож дения  новых смыслов и целей учения,  как  и нового знания.

Как  показы вает  практика ,  вы ш еи злож ен н ы е  формы контроля  
ш апий студентов по курсу истории педагогики способствуют пре 
вращен ию научных истин из чисто теоретических положений в 
ф акты  личностного  осознания ;  д аю т  возм ожн ость  т в о р че с ко ю  
осмысления  наиболее  противоречивых вопросов;  активно ф о р м и 
руют профессиональное мировоззрение  и р асш и ряю т  педагоги
ческий кругозор.
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Рассмотренные  формы кон троля  знаний  студентов как бы з а 
ранее подготавливают  широкий перенос па другие  области  Вос
питание подобной ориентировки требует  обширной пропеденгпки 
и сначала  гораздо  большей з а т р а т ы  времени,  но впоследствии 
они с лихвой  окупаются.  При этом разви вается  внутренняя ,  соб 
ственно п озн авательная  мотивация  учения.

При всем многообразии видов  и форм контроля  знаний  сту
дентов этот вопрос долж ен  постоянно находиться в фокусе  вни
мания  ка федры, обсуж даться  па за с е д а н и я х  и методических  ко 
миссиях.

Методическое  обеспечение контроля  знаний  студентов требу
ет решения следую щих вопросов:

— изучения и пополнения библиотечного фонда  по обеспече
нию особенно новых дисциплин;

— р азр або тк у  методических  рекомендаций и указан ий  по изу
чению наиболее  слож н ы х  тем курсов,

— р азр або тк у  задан ий  по тек у щ ем у  и выходному контролю 
специалистов,  которых готовит каф едр а .

П Р О В Е Д Е Н И Е  ЗАЧЕТА С ПОМОЩЬЮ  
А В Т О М А Т И З И Р О В А Н Н О Й  СИСТЕМЫ

М. Е. Добрусина,  Jl. Е. Черняховский

Перестройка  высшей ш колы д о л ж н а  б аз и р о в ать ся  на хоро
шей технической оснащенности учебного процесса.  Бо лее  того, 
она се предполагает .  К ом пью тери зация  обучения при этом з а н и 
мает  особое место Именно в дисплейном классе  меняется роль и 
преподавателя ,  и студентов.  Если на долю первого отводится 
функция  руководителя ,  арбитра  занятия ,  то па долю вторых — 
ди ал о г  с машиной по з ар ан ее  составленной и введенной в ее п а 
мять  программой.

В 1988 г на к аф едре  О и П П П  экономического факультета  
Томского  госуниверситста впервые были проведены за нятия  в 
дисплейном классе  по курсу « Н о р м и р о в а н и е  труда  в промыш лен
ности». Это стало  возм ож н о  б л а г о д а р я  договоренности  кафедры 
с лабораторией  автоматизац ии  физических исследований.  Д у м а 
ется, что компьютерн ая  п од держ ка  учебного процесса в вузе во
обще м ож ет  успешно ос уществляться  на основе договоров меж- 
факультетского  сотрудничества.

В методическом отношении проведение  т а к и х  занятий  пред
по лагает  выделение  трех  этапов.  П е р в ы й  — подготовительный,
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второй — с а м о  за н я т и е  в дисплейном классе  и, наконец,  третий — 
подведение итогов и а н а л и з  занятия  О стан овим ся  на содерж ании  
каждого  из этапов .

Под!отовительны й этап  включает  подготовку как п р е п о д а в а 
теля ,  так  и студентов.  При этом по т р у д о з а т р а та м  у пр е п о да в а т е 
ля оп .занимает наибольш ий удельный вес. Это связано  с тем,  что 
необходимо р а з р а б о т а т ь  структуру программированн ого  опроса,  
подготовить б ай к  вопросов и ввести их в ЭВМ. Следует  отметить, 
что подготовительный этап  проводится один раз,  т а к  как  в д а л ь 
нейшем подготовленный автоматизи рованны й м атери ал  м ож ет  ис
пользоваться многократно.  Д л я  проведения занятий  исп ользова 
лась  р а з р а б о т а н н а я  в Л А Ф И  ав то м ати зи р о в ан н ая  о б у ча ю щ а я  и 
кон тр о л и р у ю щ ая  система « С И З И Ф » .  Эта система  написана  на 
языке  п рограм м ировани я  Т \ р б о  П а с к а л ь  и м ож ет  эк с п л у а ти р о 
ваться на всех персональных ЭВМ, совмести мых с IBM P C  и 
J a m a h a  под управлением  операционных систем MS D O S  и MSX.

С ра в н и те л ь н о  простая к о н троли рую щ ая  система  « С И З И Ф »  
представляет  собой программную надстройку  над  б ан к а м и  конт
ролирую щих зад ан и й  по отдельным дисциплинам и состоит из 
грех основных программ. П е р в а я  в соответствии с з адан ием  пре
подавателя  (тема ,  количество вопросов н время  на выполнение 
задания, критерии оценки знаний и необходимость обучения при 
неправильных ответах)  в автоматическом р е ж и м е  проводит опрос 
студентов с за поми нанием  информации о качестве  знаний к а ж 
дого из них В торая  программа  производит ан а л и з  качества  з н а 
ний по лю б о м у  признаку  группе, курсу,  отдельн ому студенту,  п ред 
мету, р а з д ел у  дисциплин.  При необходимости выдается  печатный 
документ.  Т ретья  программа предназн ачена  д ля  преп одавателя  и 
позволяет в д и а л о ге  с Э В М  подготовить и откорректировать  банк  
контрольных задан ий

К онтроль  знаний студентов экономического  ф ак у л ь тета  был 
ра зр а бо т а н  и проведен по двум темам: « Р аб о чее  время  и методы 
его измерения»,  «Н ормы труда ,  применяемые  в промышленности».  
При этом были  составлены вопросы трех  видов. Э то  а л ь т е р н а 
тивные,  т р ебую щ и е  ответа «да», «нет». Н ап ри мер :  «входит ли 
ож и дани е  пр иема  у руководителя  в п одготови тельн о-з аключитель
ное время»,  или «р азл ичаются  ли понятия рабочий ден ь и р а б о 
чее время».

В торая  группа вопросов предлагает  ответ в виде ф орм улы  с 
использованием указанных исходных дан ных.  Н ап ри мер ,  опреде
лить норму времени в серийном типе производства,  если о б о з н а 
чено-
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Н вр  — норма времени
Топ — вр емя  оперативное
Кд  — коэффициент,  учитываю щ ий з а т р а ты  рабочего  времени  

на обслуж и ван и е  рабочего места,  отдых и личные надобности
Тп-з — время подготовительно-заключительное
П — р азм еры  партии.

Следует  отметить,  что использ ованпы й комплекс  п р ш р н м м  
позволяет  распозн ать  не только  прави льн ую  формулу ,  но и все 
математически эквивалентны е  ей. '1аким образом ,  всегда  с у щ е с т 
вующий произвол в записи формул  здесь  не имеет значения

Третий вид вопросов п редполагает  выбор о д н о ю  плн н е с к о ль 
ких правильных ответов из мно ж ества  предложенных вари ан тов .  
Н апри мер ,  «в каком производстве величина п о д ю то вп тсл ьи о -за -  
ключительного  времени наибольш ая:

— в единичном,
— в серийном,
— в мелко-серийном,
— в массовом».

Или,  «изменится ли норма времени,  если норма в ы р а б о т к и  по
высится на 10%:

—  не изменится,
— изменится на такое  ж е  количество процентов,
— снизится,
— снизится на 9.1%».

П одготовка студентов к занятию  з ак л ю ч ается  п р еж де  всего в 
хорошей проработке  темы по курсу. Кроме  того, ж е л а т е л ь н о  н а 
личие некоторых практических навыков  работы с к л а в и а т у р о й  
дисплея.

Ц ентральное  место, безусловно,  за н и м ае т  сам о  зан яти е ,  в 
ходе которого у ж е  компьютер  д и ф ф ер ен ц и р о в ан н о  оц е н и в а е т  зна 
ния студента.

Ценность автоматизи рованного  контроля  знаний в процессе 
занятий  за клю чается  в следующем:

— позволяет  быстро в течение 3— 5 минут и о б ъ е кт и в н о  оп 
ределить  уровень  подготовленности студентов по теме  и сэк оно
мить время для  углубленного  собеседования  в аудитории;

— происходит постоянное накопление  педагогического м а т е 
р и а л а  по курсу;

— обеспечивается  систематический контроль знаний всех сту
дентов;

— используется более  раци онально  пр еп о давател ьск о е  время 
за  счет экономии времени на «черновой» опрос студентов

— достигается  регулярность  подготовки студентов по каж
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Эти занятия эф ф ек ти вн ы  и д л я  студентов,  т ак  как
— достигается  регулярность  подготовки студентов по к а ж 

дой теме курса в течение  всего учебного времени;
— обеспечивается  объективность оценки знаний студентов;
— снимаются  психологические проблемы при ответе для с л а 

бо;, спевающих студентов;
— реализу ется  игровой момент
В заключение  м ож н о  привести несколько  ответов студентов в 

ходе проведенного ан кетирования  относительно таки х  занятий;  
«Обучение в компью терном классе  — это то, что нам надо, з а 
крепляет знания ,  приносит моральное  удовлетворение ,  позволяет 
объективно провери ть  свои знания нетрадицион ным способом Т а 
кие занятия  приобретают  более ож и влен ную  форму,  т. е. нет с ку 
ки, они требуют больш ей ответственности при подготовке,  за к о 
роткий отрезок времени  позволяют студенту  в комп лексе  охватить,  
пройденный материал» .

Н а  основании нашего опыта  проведения занятий  м ожн о с 
\неренностью заклю чи ть ,  что компьютериза ция  обучения и конт
роля знаний студентов  является  перспективным направлением 
интенсификации учебного процесса в высшей школе.

Р ЕЙ ТИ Н ГО ВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

А. В. Шарапов

Н ачи н ая  с весеннего семестра 1990 года, в Томском институ
те авто м ати зи р о ван н ы х  систем ) правления  и радиоэлектроники  
реализуется  рейтинговая  система обучения.  В этом эксперименте  
участвуют 350 студентов  специальности « П р о м ы ш л е н н а я  эл е кт р о 
ника» и п реп одаватели  14 кафедр  института.

Изучение к а ж д о й  дисциплины предусм атривает  ряд  конт
рольных этапов с дифференц ированной  оценкой каждого.  Н а  каж- 
д \ ю  дисциплину,  изучение которой в течение семестра  з а к а н ч и 
вается эк заменом ,  предусмотрен м ак си м ал ьн ы й  рейтинг 150. 
П ример  его р а с к л а д к и  по курсу « Ц и ф р о в а я  и м икропроцессор
ная техника»  вы гляди т  так:  кон трольные работы — 20 (две по 10), 
инди ви дуальн ые за д ан и я  — 6 5 ( 1 5 + 1 5 + 1 5  +  20) ,  ла бо р а т о р н ы е  
работы — 45 (шесть  р абот ) ,  эк замен  — 20. Н и ж н и м  границам 
удовлетворительной,  хорошей и отличной оценок соответствуют 
рейтинги 60, 80 и 100 Выполнение любого  этапа д ля  студента 
является  делом добровольн ым, причем проп>ш ейная  контрольная  
работа  не пе; списывается ,  л пропущенная  л а б о р а т о р н а я  работа  
не переделывается.
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Д л я  дисциплин,  изучение которых в семестре за ка н чи в ае тс я  
зачетом,  в зависимости от их трудоемкости установлен рейтиш  
от 20 до  100. Д л я  получения  за ч ета  необходимо н абрать  не менее 
половины максим альн ого  рейтинга по дисциплине.

Итоговый рейтинг студента является  обобщенным п о к а з а т е 
лем качества  его учебы. Он определяется  суммированием  с е м е ст 
ровых рейтингов,  которые,  в свою очередь,  определяю тся  суммой 
рейтингов отдельны х дисциплин.

При достиж ении семестрового рейтинга не ниже шести д е с я 
тых макси мального ,  студент получает  рейтинговые надбавки  к 
стипендии (пропорцион альн ые,  соответственно,  величине семесг 
рового и итогового рейтинга ) .  Г раница  эта достаточно ж ес тка я  
(в среднем необходимо по всем предметам иметь оценки чуть 

выше 4) ,  однако  ее преодолели 77 процентов студентов снециаль 
ноети. При базовой стипендии 40 рублей студенты за счет рей 
тинговой надбавки  получ али от 40 до 128 рублей. Р е й п п п о в ы е  
надбавк и  вы плачиваю тся  из средств,  полученных и н и  ш у то м  от 
предприятий при контрактной  системе распределения  молодых 
специалистов.  Такое  распределение  осуществл яется  уже  на тр е ть 
ем курсе путем подписания тр ех сто р о н н ею  кон тракта  «предпри
ятие— вуз— студент».  С четвертого  курса начинается с п е ц и а л и з а 
ция, учитываю щ ая  интересы предприятий.  Деньги ,  получаемые 
при контрактной  системе (15 тысяч рублей за  специ али ста ) ,  ичуг 
т а к ж е  на развитие  лабораторной  базы,  приобретение  вычисли
тельной техники,  постановку  новых дисциплин,  методическое обес 
печение рейтинговой системы обучения.

И н д и в и ду а л и за ц и я  за дан ий ,  значительный рост их числа и 
необходимость дифференц ированной  оценки к а ж д о г о  значитель 
но увеличивают з а т р а ты  труда  преподавателей  по сравнению с 
групповой технологией обучения.  Рейтинговая  система требует 
более  широкого  использования  технических средств для ф о р м и 
рования  задан ий  и проверки правильности  их выполнения.

О стан овимся  на особенностях  разработки  основных мето
дических м атер и ало в  при рейтинговой системе обучения па при
мере дисциплины « Ц и ф р о в а я  и микропроцессорная  техника».

З а д а н и е  на контрольн ую работу  содерж ит  пять вопросов с 
однозначным численным ответом М а к с и м ал ь н ы й  рейтинг ~>а конт
рольную получить трудно  (два вопроса требуют  углубленной 
проработки м а т е р и а л а ) .  В то ж е  время  а к ти в н ая  самостоятель 
пая  работа  на котрольной  д а ж е  з ар ан ее  неподготовленного сту
дента  стимулируется.  Ему  удается  внести несколько  баллов  в о б 
щую копилку  по предмету  в отличие от студента,  пропустивше 
го это занятие  (на контрольной разреш ается  пользоваться  л ю 
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бой литер ату р о й ) .  П р о в е р к а  контрольной работы зан и м ает  не 
болсс дв ад ц а т и  минут па группу и осуществляется  путем с р а в 
нения представленных студентом решений с таблиц ей  п р а в и ль 
ных ответов

Рассмотрим характерный комплект  индивидуальных заданий
З а д а н и е  1. Р а з р а б о т а т ь  цифровое  устройство д ля  измерения 

гпльса человека.
З а д а н и е  2 Спроек ти ровать  п реобразователь  двоично-десятич

ного кода числа,  набираемого  па т у м б л е р а х  порта ввода УМ К 
(учебного микропроцессорного  к о м п л ек т а ) ,  в двоичный код этого 
числа па светодиодах  порта вывода.

З а д а н и е  3 Бегущ ий огонек д о лж ен  перемещаться  по ли н ей 
ке светодиодов м акета  « О д н о к р и стал ьн ая  микро-ЭВМ», меняя н а 
правление.

З а д а н и е  4 З а с т а в и ть  цифровы е индикаторы У М К  работать  
как  часы с индикацией  часов, минут и секунд текущего  времени.

К выполнению з а д а н и я  1 студенты могут приступить с пер 
вых дней семестра,  т а к  как  эл ементная  б аз а  цифровой схемотех
ники изучена в предыдущем семестре Р е зу л ь та т  выполнения 
последующих задан ий  м ож н о  п рон аблю дать  на отладочных устрой
ствах  При этом о тп адает  необходимость д етального  ан али за  
р а ф а б о т а н и о й  студентом при кладн ой  программы,  которую он 
проверил н отлад и л  при реализа ции задан ия .

Комплект  из трех задан ий  студенты получают  в начале  се 
местра ,  а четвертое з ад ан и е  — толь ко  после выполнения трех 
первых.  Студент,  з атян увши й до сессии выполнение первых з а 
даний ,  четвертое  за д ан и е  не получает  и практически л и ш ает  се 
бя возможности  получить отличную оценку,  не с д а в а я  экза мена .

О цен ка  за  л а бо р а т о р н у ю  работу  учитывает  полноту в ы п о л 
нения программы работы,  правильность  об ъяснения  результатов 
эксперимента ,  прави льность  ответов  на кон трольные вопросы,  к а 
чество оформлен ия  отчета.

Э кза м е н а ц и о н н а я  оценка вы ставляется  по р езультатам  в ы 
полнения творческого задан ия ,  требую щего  увязки различных 
ргидстон  изучаемой дисциплины Соотношение м еж д у  рейтингом 
и обычной эк заменацион ной  оценкой:  неудовлетвори тельн о — О, 
\ довлет ворнтельно — 10, хорошо — 15, отлично — 20.

Р а сп еч атк у  текущего  рейтинга,  расчет  семестрового и ито- 
кш о г о  рейтинга,  расчет и распечатку  величины стипендии обес 
печивает  р е а л и зо в а н н ая  ня персональном компьютере  база  д а н 
ных Р Е Й Т И Н Г .  Мы практикуем распечатк у  текущего  рейтинга 
за м есяц  до сессии и сразу  же  после ее окончания.  Н агл яд н о сть  
и гласн ость  результатов  ра боты к а ж д о г о  студента — ва ж н о е  ус

61



ловие  для успешного внедрения  рейтинговой системы, о б ес п е чи 
вающее  реали зац и ю  принципа соревновательности обучения.  Этот 
принцип обеспечивается  т а к ж е  введением конкурсных премий .за 
лучший курсовой проект по к а ж до й  дисциплине  и за высший се 
местровый рейтиш д ля  студентов к аж д о го  курса.

Внедрение рейтинговой системы позволило  o p i ани зовагь  у ч еб 
ный процесс па качественно новом уровне за счет повышения т р е 
бовательности к студентам и качественного обновления  всей м е 
тодической документации.  Она  находит поддерж ку  со стороны и 
студентов,  и преподавателей

Студентам при рейтинговой системе учиться становится  т р у д 
нее, но интереснее П р и в л е к а ю т  индивидуальн ый ха р а кт е р  и п р а к 
тическая  направленность  многих заданий ,  во зможность  « з а р а б о 
тать» хорошую оценку,  не с давая  эк зам ен а ,  получить повышенную 
стипендию

Ре йтинговая  система требует  высокого профессионализма  
пр еподавателя  Зн ачи тельн о  больш е приходится работать  с с и л ь 
ными студентами.  Творческий х ар актер  преподавания  и н а г л я д 
ные резу льтаты улучшения качества  обучения о ставл яю т  у пр епо
д ав ател ей  чувство внутреннего удовлетворения  резу льтатам и  сво 
ей работы.

РЕЙ Т И Н Г  И ЭКЗАМЕН

И. А. Александров, А. Н. Малютина

Процесс обучения в высшей школе  только  тогда становится 
действительно  эффективны м, K o i . ia  он выступает как процесс с а 
мообучения.  Управление  этим процессом, будучи непрерывным, 
д о л ж н о  способствовать вы работк е  элементов  самоуправления  у 
студентов, начиная  с м л адш и х  курсов, и приводить к сознатель
ному усвоению знаний З а н и м а я с ь  вопросами аттестации студен
тов в условиях университета с больш ими научными до сти ж ен и я
ми и нысоконеннмыми обществом недаго! ическим и традициями,  
мы убедились в необходимости р а знообразны х  подходов к прове
дению и o p ia i i i u a n im  аттестации студентов,  входящей как э л е 
мент в систему мер, стимулирующ их познавательную деятель 
ность об учающихся  П р е д л а г а е м а я  аттестацион ная  си сю ма  ис
по льзовалась  нами в I — IV семестрах на занятиях  по м а г м а т и 
ческим дисциплинам.  Она содерж ит  элементы ш р ы ,  соревнования 
и постоянной оценки Больш ое  значение  при этом имеет последо
вательное изучение предмета,  равномерность  и результативность 
работы студента,  о б щ а я  об становка ,  п о о щ р я ю щ а я  успехи
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И н ф о р м а ц и я  о содерж ании ,  условиях и ф орм ах  проведения 
т е к у щ е ю  п i n o i o i i o i о контроля  о т р а ж е н а  в приводимом ниже пе
речне требовании О н а  дается  в письменной форме  на первом 
практическом зан яти и  и ориентирует студента  па развитие  оце- 
п о ч по-результаш вп ой  составляю щ ей учебной деятельности.  В 
^Iон информации у казы вается ,  что работа  каж до го  студента по 
теоретической и практической частям курса оценивается в тече 
ние семестра преп одавателем ,  ведущим практические занятия.  
Оценка ведется в б а л л а х  с учетом:

— работы па лекции,  вклю чая  ведение конспекта;
— работы на практическом занятии  в аудитории;
— работы над  составлением ре фератов  и по подготовке со

чинений па у к а з а н н ы е  преподавателем темы;
— выполнения  экспресс-контрольных по основным понятиям 

и теоремам курса ;
— выполнения  индивидуальных д омаш н и х  заданий .
Н а  эк спресс-контрольную отводится  пять минут в начале 

практического за н я т и я ,  в ней требуется  написать  формулировку  
указанной теорем ы  и основной момент ее доказательства .  П р о в о 
дится она строго  по к а л е н д а р н о м у  плану.  П роверка  о су щ еств л я 
ется сначала  студентам и  (они меняются  р а б о т а м и ) ,  а затем окон
чательную проверку осущ ествляет  преподаватель.  К а ж д о е  д о м а ш 
нее з а д ан и е  носит индивидуальн ый характ ер ,  сдается  в установ
ленный срок и оценивается  суммой б ал л о в  за  правильно реш ен
ные задачи  ( к а ж д а я  з а д ач а  сопровож дена  указанием  числа б а л 
лов,  з асчи ты ваем ы х  в случае  правильного  и полного ее решения) .  
Ьсли  задан ие  в срок не сдается,  то оно проверяется  так  ж е  т щ а 
тельно,  оценивается ,  но б а л л ы  за нее не вносятся в таблиц у  рей 
п ш г а  В до м аш н ем  задании все1да есть теоретические задачи,  ре
шение которых учитывается  отдельно

О р и г и н а л ь н а я  ве рная  и пр авильно  реали зован н ая  идея в 
решении з а д ач  или при выполнении  любого  другого  вида поощ
ряется  в б а л л а х  по усмотрению преп одавателя .  Н а б р а в ш и е  у ста 
новленное количество бал л о в  (оно за р а н е е  известно)  получают 
зачет автоматически ,  а н а б р а в ш и е  сверх этого за  сочинения,  за 
р ефераты,  за  теоретические  задачи  не мепее наперед  указанного  
числа бал л о в  имеют право получить эк заменацион ную оценку 
(«хорошо»,  «отлично») по р езу л ьтатам  текущей работы без д о п о л 
н и тельн ою  опроса  К а ж д ы й  студент вправе не использовать  
предложенн ую  систему оценки знаний и с д ав ать  экзамены п з а 
четы в обычном порядке  П олучивш ий по итогам текущей работы 
э к зам енацион ную  оценку «хорошо» и ж е л а ю щ и й  ее улучшить,  с д а 
ет эк замен  лектору  в период эк заменационной сессии. На  первом
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ж е  практическом занятии  студенту выдается  брошю ра  с методи
ческими указан иями  В ней приводится:

— литература ,  рекомендуемая  в дополнение  к лекционному 
конспекту (обработка  которого составляет  основу ин дивидуальной 
работы студента над курсом) ;

— план лекционной части курса с перечислением в к а л е н д а р 
ном порядке содерж ания  каж д ой  лекции;

— план практической части курса ;
— список основных понятий и теорем;
— у казан ия  к самостоятельной работе  над  курсом.
В аж н ое  место зани м ает  та бл и ц а  рейтинга,  позволяю щ ая  

студенту в любой момент  семестра  зн ать свою оценку (он сам 
заполняет свой э к зем пляр  таблиц ы  рейтинга и сличает  ее при н е 
обходимости с записями п реп одавателя ) .  Ж е л а ю щ и е  увеличить 
сумму б ал л о в  за  текущ ую работу могут в течение семестра о б 
ратиться к п реп одавателю  с просьбой о дополнительном ин диви
дуальн ом  домашнем задан ии  Оно  д о лж н о  быть  выполнено  в срок, 
установленный преподавателем Студент  м ож ет  определить для 
себя индивидуальн ую программу обучения по курсу,  но при со
блюдении об язательных требований,  известных ему з а р ан ее

Р абота  с использованием рейтинговой системы оценки з н а 
ний студентов переориентирует  п реп одавателя  от работы с груп
пой в целом к управлению  учебной работой к а ж д о г о  студента В 
связи с этим возрастает  нагрузк а  на преп одавателя  Быть  может,  
поэтому пока медленно распространяется  система  «Рейтинг»,  хо
тя с другой стороны, многие студенты активно  п оддерж иваю т  ее 
Остаются  н еразработан ны м и вопросы использован ия  рейтинга 
для характеристики учебных групп,  их т т о в н о с т н  воспринимать 
материал  последующих учебных дисциплин

ПРОБЛЕМ А САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА  
В О БЩ ЕСТВЕ Н ЕРА ЗВ И Т О Г О  Л И Ч Н О Г О  ИНТЕРЕСА

И. П. Элентух

Сер лчные трудности в развитии самостоятельной учебной 
деятельности студентов все более возрастаю т  в системе современ
ного инженерного о бразован ия  в нашей стран е  В н ач ал е  мы кр а т 
ко выясним,  в чем состоит д ан н ая  проблема,  а затем покажем,  к а 
кие причины социальн ого и личностного х а р а к т е р а  ее обусловли
вают Основной тезис, который здесь будет разв ернут ,  состоит в 
том, что самостоятельность  студентов в обучении и в целом пере-
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строойка высшем школы в системе непрерывного о бразован ия  нс- 
возмможпы в принципе без а к т и в н о ю  и сознательного  развития 
личиною  интереса как  наиболее  приоритетного в мотивации дея-  
телььности.

В экономике отчуждение  человека  от личного интереса,  его 
упшетепие  и подавление  является  основной причиной скверной 
дись’циплины производства,  бесхозяйственности и правовой без- 
отвеетствепиости.  Общественное  производство, не основанное на 
разввитии личного интереса,  ведет к разруш ен ию и вы рождению  
творрческого т р у д о в о ю  потенциала человека,  что в системе обра-  
зоваан ня  проявляется  в паразитически-потребительском отнош е
нии I к обучению студентов и администрати вном принуждении,  не- 
совмместимом с сам оорганиза цией  студенческого творчества и раз-  
ннтгня сам ообразовани я  Невостребованный обществом личный 
ннтеерес ищет выход в антисоциальной деятельности ( н а р к о м а 
нии,!, теневой экономике,  преступности) .  Отсутствие экономически 
самоостоятельного  производства ,  основанного на м н о ю о бр а зи н  
формм собственности, л и ш а е т  наше общество  рынка рабочей силы,  
знанния реальной стоимости подготовки современного инженера,  
здорровой конкуренции м еж д у  вузами и т. д. В подобной ситуации 
студдент не может  понять высокой социальной ценности инженер-  
ногоо об разования :  и как основы развития  Н ТП ,  и ка к  достойно- 
ю  сспособа его личного сам о у твер ж ден и я  и развития  и н ди видуаль 
ное гти Весь строй жизни уб.еждает его, что не инициатива,  не с а 
м о с т о я т е л ь н о с т ь ,  не индивидуальность,  не предприимчивость  оп- 
редееляет  положение инженера  на производстве,  а должность,  по- 
лучеение  которой часто не зависит  от уровня знаний и к в а л и ф и к а 
ции. .

В такой системе и н ж е н е р н о ю  об р аз о ван и я  (а затем и про- 
пзвоодстна)  студенту просто не нуж но  (а часто и вредно) быть 
субт ъектом  своей воли выбора  и с а м о с т о я т е л ь н о е  и, б рагь  огвет-  
ствеенпость  на себя Н а ш а  высшая  школа  не готовит будущего  
спепцналнста  к трудной конкурентной борьбе,  к соревнованию 
споесобносгей Рыночная  экономика  еще в проектах

Р е а л ь н а я  возможность перехода нашей страны на пути р а з 
в и т а я  современного цивилизованного  общества  кардин альн о  из- 
меняяет  отношение к человеческому личному интересу,  который 
станповится  решающим фактором мотивации деятельности.  По- 
этомму перестройка высшей школы неминуемо приведет к необхо
д и м о с т и  формировать  мышление  и деятельность будущего  спе- 
циаллиста  как собственника и хозяина своей рабочей силы,  твор-  
чееккого потенциала,  развитие  которого позволит участвовать в 
к о н к у р е н т н о й  борьбе в общественном производстве,  быть готовым
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осознать себя как  «продавца»  своих способностей,  в о з м о ж т с т е й  
и трудовой энергии. Требуется  умело пробудить у студента  | а зум-  
ное понимание глубоко  человеческих личных интересов,  в к о ю  
рых естественно реализу ю тся  потребности к с а м о в ы р а ж е н и и ,  с а 
м оутверждению, деловому успеху, счастью в жизни.  Т о л ь ко  п р а к 
тическая  ориентация на сам остоятель н ую  творческую д е т ч п ь  
пость может  стать  реальной основой ж и з н е н н о ю  успеха  будуще
го специалиста  в жестоком открытом соревновании талантов,  а 
главное,  позволит ему выявить свою творческую н н д и в н .д а л ь 
ность, развить  в себе уни кальны й природный д ар  В настоящее 
время, вместо п р еоб ладаю щ его  в высшей школе  неэф ф екти вн ою  
административного при нуждения  студентов к учебной дегтель  
пости под постоянным присмотром преп одавателя ,  требуется ц е 
ленаправленн ое  и в ы сокок вали фи ц и рован н ое  оты скание  д е к т в и -  
т с л ы ю  способных н о д ер ж и м ы х  будущей профессией с т у д ж то в  
Именно такой ин дивидуальный подход является  наиболее  пер 
спективным н эффективны м В одаренном студенте сам о е  :лав-  
пое для  пас — форм ирование  навыков ,  культуры творческой 
деятельности и i уманнтарного  мышления .  Д л я  этого  необхедимо 
созд ать в вузах  сквозную систему (от м л а д ш и х  до  старш их  к у р 
сов) развития способностей к творчеству:  инженерно-техническо
му, художественному,  менедж ерскому ,  научному,  где студенты 
могут за ниматься  только по ж е л а н и ю  и только  индивидуально  в 
своих собственных интересах

О П ЕРЕС ТРО Й К Е МАТЕМАТИЧЕСКОГО О Б РАЗОВАНИЯ
В П Е Д В У З Е

Г. Е. Шутеев

Концепция разв ития  школьн ого  м а т е м а т и ч е с к о ю  образования 
(см «М атем атика  в школе»,  1, 1990) д ае т  а н а л и з  слож н ви ей ся  
ситуации в образован ии  вообще и в математическом образовании 
в частности,  предлагает  с о дер ж ан и е  базового  курса матема-ики,  
формы и методы диф ференц ированного  подхода в обучении,  пути 
перестройки в области  научных исследований и подготовки учи
телей, выдвигает  меры по осущ ествлению  перехода от госутирст- 
венной системы управления  народным образован ием  к обцест-  
венно-государственпой.

П о д д е р ж и в а я  в целом эту концепцию, автор  считает,  что м а 
ло  внимания  уделено в ней г лавн ом у  звену во всей система — 
учителю. И з  порочного круга «слабый учитель — слабый учегик» 
нам никогда не вырваться ,  если остави ть  в прежнем состошии
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подготовку учителей.  С у щ е ст в о в а в ш ая  система плановой подго
товки учителей в педвузах,  которая  находится  еще в худшем со
стоянии по ф и нан си рованию  и материально-техн ическому обес
печению обучения,  чем о б щ е о б р а зо в а т е л ь н а я  школа,  не позволя 
ет перейти к удовлетворяю щ ей  современным требованиям  подго
товке у ч и т ел ь с к о ю  корпуса.

П о д ю т о в к а  учителя начинается с приема в педвуз. А нализ  
школьной подготовки абитуриентов ,  поступающих на ф и зико-м а
тематический ф аку л ь т ет  Т о м с к о ю  педагогического института, по
казывает ,  что дне трети поступающих имеют средний уровень 
п одютовки  и ни ж е  Причин много, но, на наш взгляд,  главная  — 
нет социального з а к а з а  на высококвали фи цирован ного  учителя.  
П рести ж а  о б р аз о в ан и я  в обществе  нет. Об  атом говорит падение 
интереса к естественно-математическим специальностям,  что в 
конечном итоге с ка з ы в а е т с я  на научном потенциале общества .  
Сп ецифика  учительского  труда ,  который к тому ж е  оплачивается  
ниже среднего  уровня  з а р а б о т к а  рабочего,  уводит из сферы н а 
родного о б р аз о в ан и я  зн ачительную часть »чительства,  зачастую и 
ь ы сококвали фи ц и рован н ую  часть.  В у сл 1ч . 1\ переходи к рыноч
ным отношениям положен ие  м ожет  усугубиться.

Каковы ж е  пути выхода из этого кризиса?  Тезисно они вы- 
ктядят  следующим образом

1 Переход  от государственной системы управления  к общест- 
вспн о-ю сударственной  (см концепцию) ,  предполагающей фи- 
насированне  о б р аз о в ан и я  на уровне не ниже средних мировых по
ка зателей.

2 П ерестрой ка  системы информационной сл у ж б ы  п научных 
исследований н области  п сн х о ло ю -п ед аю гн ч еск н х  наук, методи
ки обучения

3 Введение диф ференц ированного  подхода к подготовке учи
тельских кадров  с трехуровневой  подютонкон по ф ормуле  четыре 
плюс два  плюс три года обучения (к о л л ед ж ,  университетский 
\ровень ,  а с п и р а н ту р а )  с соответствующей оплатой труда  по у р о в 
ню квалиф икации

4 Разви ти е  сети педагогических классов  с профессиональной 
ориентацией  на ту или иную учительскую специальность.

5 Изм енени е  системы всеобщего о б я з а т е л ь н о ю  среднего о б 
разовани я  в направлении диф ференц иации  обучения,  начиная со 
с р е д н е ю  звена школы Последние  классы  д о лж н ы  стать  ст ар т о 
вой площ адкой  для  поступления в вуз.

6. П риведение  учебных планов педвузов в соответствие с 
требованиями,  п редъ являем ы м и  к тому или иному отмеченному 
уровню подютовки ,
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7 П ревращ ен ие  учебных корпусов подпузов в л а б о р а т о р и и  
современного школьно!о  о браз ован ия  и воспитания.

8. Перестрой ка  системы переподготовки и повышения к в а л и 
фикации  учителей. С у щ е ств у ю щ а я  система институтов у с о в е р ш е н 
ствования учителей не решает  поставленной задачи

9. Изм енение  существующей администрати вно-командной он 
стемы управления  П редоставление  больших  прав ф а ку л ь т ет а м  в 
педвузах.

10 Коренное изменение структуры изучения общественных 
паук, которые д о лж н ы  приобрести профессиональную н а п р а в л е н 
ность.

11 И т е ч е н и е  системы оплаты  труда  преподавателей  вузов.  
С ущ ествую щ ая  система не стим улирует  рост квали ф и кац и и  и на- 
\ 4HOIо б аг а ж а .

Как и авторы концепции,  следует отметить,  что «достоверной 
картины состояния математическ ого  просвещения в стране  мы не 
имеем» Идеи Л Н. Колмогорова  по разв итию школьного м а т е м а 
тического образован ия  в 60-е годы позволили поднять престиж 
математического  об разован ия ,  но, к сож алени ю ,  д ал ьн ей ш ее  р а з 
нит не нашего общества ,  несмотря на п рограммные заявлен ия ,  не 
позволило развить эти идеи Они пе нашли долж ного  п о д кр е п л е 
ния со стороны общества  Автор надеется,  что нынешнее п околе 
ние поймет, что уровень развития  общества  в конечном итоге оп 
ределяется  его отношением к образован ию

П РАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО Я Д Е Р Н О Й  Ф И З И К Е  В 
Д И С П Л Е Й Н О М  КЛАССЕ

В. М. Вымятнин

Р а з р а б о тк а  а втоматизи рованны х  обучающих систем в пос 
.гедние годы приобретает особую актуальность  в связи с п оявле 
нием в ччебпыч заведениях микро- и персональн ых Э В М  По 
мере увеличения их количества неизбежно д о лж ен  возникнуть  в о 
прос об эффективном использовании вычислительной техники не 
только нрн изучении программировани я ,  но и в преподавании 
других дисциплин.  При этом,  однако ,  необходим продуманный 
подход: Э В М  не может,  да и не д о л ж н а  за м енять  к и ш у  — а имен
но по тако м у  пути шли некоторые разработч ики  а в т о м а т и з и р о в а н 
ных учебных курсов К омпью теризация  ц елесообразн а  тогда,  ког 
да она способствует повышению эффективности  обучения и когда 
она предоставляет  возмож ности ,  недоступные при использовании 
т радиционных методов,



Спецификой практических занятий  по курсу «Ядерная  ф и з и 
ка» является  то, что, во-первых,  при решении задач  невозможно 
обойтись без привлечения  большого количества э ксп ери м ен таль 
ных данных о свойствах  ядер и, во-вторых,  вычисления во многих 
случаях  приходится проводить по ф о рм улам ,  содер ж ащ и м  д р о б 
ные степени, л о г а р и ф м ы  и экспоненты.

В силу указан н ы х  причин сборники задач  по ядерной физике 
с н аб ж аю тся  достаточно объемистыми приложениями,  с о д е р ж а щ и 
ми таблицы и графики  функции,  а т а к ж е  табли ц ы  эк сперим ен
тальн ых данны х При этом в целях  экономии приводятся лишь 
тс данные,  которые необходимы для  решения задач  из данного  
(борника ,  а точность т а бл и ц  не всегда высока.  К тому ж е  н а л и 
чие таблиц значений функций не и зб авл яет  от рутинных а р и ф м е 
тических операций,  которые отнимаю т  много времени,  ничего не 
д ав а я  для  углубления  и закреп лен ия  знаний по изучаемой д и с 
циплине.

И спользовани е  на занятиях  м и к рокалькуляторов  п р а к т ! ч е с 
ки снимает  всс вычислительн ые проблемы О д н а ко  д алеко  не псе 
студенты имеют собственные к альк уляторы ,  а ф акультет  не р а с 
п олагает  ни достаточным количеством МК, ни соответствующим 
о б р а ю м  оборудованной  аудиторией.  К тому же проблема,  с в я 
занная с использованием ядерн ых дан ных,  остается

Н аличие  дисплейного  кл асса ,  о б о р у д о в а н н о ю  мик роЭВМ , 
объединенными в ло к а л ь н у ю  сеть либо имеющими собственные 
внешние  зап ом и н аю щ и е  устройства ,  позволяет  не только  решить 
обе у казан ны е  выше проблемы,  но и существенно  расширяет  
возможности п реп одавателя  П р е ж д е  всего, появляется  в о з м о ж 
ность объединить разрозненные  ядерные  дан н ы е  в базе  данных 
п тем самым сделать  легко доступными д ля  использования.  Это 
позволяет  значительн о  расши рить  число задач  за счет вариации 
исходных дан ны х  н сделать их практически индивидуальными.  
Автом атизац ия  вычислений позволяет  увеличить объем о б р а б а 
тываемой информации и придать многим з а д ан и я м  х ар актер  мнк- 
роисследовання ,  сделать их более творческими.

И спользовани е  Э В М  в качестве  рабочего инструмента позво
л я ет  проводить имитационные эксперименты,  даю щ и е  в о з м о ж 
ность изучать таки е  явления,  д ля  исследования  которых в усло
виях физического практикума  требуется  слож ное  и дорогостоя 
щее обор удование  М оделирование  физического явления  на Э В \ \ ,  
возмож н ость  изучения зависимости процесса от изменения п а р а 
м о р о в  позволяет  глубж е  понять его сущность.

Основная  за д ач а ,  в о з л а г а ем а я  на р а з р а б а т ы в а е м у ю  на ф и з и 
ческом ф акультете  'ГГУ авто м ати зи р о ван н у ю  систему обучения
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«АЯКС» (Атомное Ядро  Компьютерное  С опровож ден ие)  — по
вышение эффективности практических с н я т и й  за счет м а к с и 
м ального  использования  дидактических  возможностей Э В М  О д 
нако  при этом п а р а л л е ль н о  решается  н д р у 1ая задача :  прпвитие 
студентам навыка  работы в современной информационной среде,  
использования ин формационных технологий.

В состав ЛОС входят  следующие модули:
— учебная  б аз а  ядерн ых данных,
— д и ал о го в ая  система вычислений,
— бан к ядерно-физ ических  моделей,
— генератор  задан ий,
— система протоколирован ия  занятий.
Система строится к ак  откры тая  и предусматривает  во)Мож- 

ность введения доп олнительных модулей.

И С С Л Е Д О В А Н И Е  ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

С. С. Каминская

Увеличение доли самостоятельной работы студентов в учеб
ном процессе побудило нас пересмотреть  пр ограмму и методику 
преподавания  теоретической механики,  искать методы повышения 
интереса студентов к учебе и потребности в приобретении знаний.  
Одним из методов повышения  самостоятельной работы студентов 
является  работа  на практических зан я ти я х  по индивидуальн ым 
за д ан и я м  [1, 2].

Д л я  применения этого метода в учебном процессе на к а ф е д 
ре бы ла  проведена кроп отли вая  подготовительн ая  работа .  С о с т а в 
лено  около  300 карточек  индивидуальн ых задан ий  по основным 
темам  курса теоретической механики К арточка  со дер ж и т  семь 
или восемь вопросов разной трудности.  С а м ы е  простые из них 
таковы,  что д ля  ответа  студенту  достаточно воспроизвести  сведе
ния,  полученные на лекци ях  Чуть слож нее  такие,  в которы х тре
буется применить к частному случаю общи е  по ложен ия  теорети
ческой части рассм атриваем ой  темы Е щ е  более слож н ы е  те во 
просы,  которые требуют от студента синтеза знаний,  нолучениыч 
в р азны х  р а зд ел а х  курса.

Н а  проведение опроса по этим карточ кам  отводится  15 ми
нут в начале  занятия .  К а ж д о м у  студенту выдается  карточка ,  от
веты на вопросы которой они сдают в письменном виде пр епода
вателю. Количество  н а б р а н н ы х  очков равно  числу правильных
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ответов При подготовке ответов разреш ается  пользоваться  кон
спектами лекций,  учебной и справочной литературой  После  от 
ветов на вопросы выдается  одна  карточка  на двух студентов с 
пятью за д ач а м и ,  расположенными но возрастаю щ ей  трудности.

Система индивидуальных задан ий  о п робовалась  в двух груп
пах потока Три группы потока обучались  по традиционной  мето
дике. вопросы но теме з ад аю тся  сразу  всей группе, методика 
решения задач  объясняется  преподавателем,  затем одновременно 
студенты р еш аю т  одну и ту ж е  за дачу ,  контроль знаний прово
дится два  раза  в семестр на двухчасовых контрольных н ко л л о к 
виуме

Когда вопросы н за дачи  одинаковы д ля  всех, то у ж е  не при
ходится говорить о развитии самостоятельного  мышления ,  о т в о р 
ческом, поисковом подходе ка ж д о г о  студента к выполнению з а 
дания.  Все равняю ся  на «среднего» студента  Многие студенты 
приходят па за нятия  вообще неподготовленными

Так  как  к новой форме  проведения н р а к т ч е с к и х  занятий  
студенты не были готовы, первое занятие  в экспериментальн ых 
группах прош ло «комом» Ответы  сдали только  7% студентов и 
ю  па один-три вопроса карточки.  К решению задач  приступили 
с огромным трудом,  несмотря па то, что план решения типовых 
<адач с примером решения были даны па лекции.  Студенты были 
ош елом лены  своей беспомощностью. И з  стрессовой ситуации они 
вышли только  во второй половине зан яти я  не без  помощи препо
д авател я .

Исли при традиционной  методике проведения практических 
с н я т и й  студенты не по льзо вались  библиотечной литературой ,  

то при новой методике  они стали  приносить на за нятия  не только  
конспекты лекций,  по и рекомендуемую л итературу  Активность 
студентов п овы ш алась  с к а ж д ы м  занятием.  Они с интересом о т 
вечали на постаьленные вопросы Сильные,  подготовившиеся к 
с н я т и я м  студенты помогали слабым.  В аудитории стояла  т в о р 
ческая  рабочая  обстановка .  Число  решенных задач  прямо про
порционально  зависело  от  теоретической подготовки каж до го  к 
практическому занятию. Л тот,  кто не был подготовлен теорети
чески, имел возможность  изучить м атери ал  на занятии  и успеть 
решить  одну-дне задачи Таким образом,  все студенты работа 
ли самостоя  1с л ы ю ,  имея в о зм о ж н о сть  з а д а в а т ь  вопросы как 
преп одавателю , так  и т о в ар и щ ам  П р е п о д а в а те л ь  ж е  мог оценить 
работу  к а ж д о ю  студента,  кон троли ровать  ее и дать  консульта 
цию по решению задач  на рабочем месте студента.

П роводя  опрос по карточкам ,  преп одаватель  имеет в о з м о ж 
ность: во первых, активи зировать  внимание  студентов на лекции.
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во-вторых,  проверить ответы,  что позволяет  ему сделать в ы в о д  о 
том,  как  студенты усвоили основные попятия, определен ия ,  с в о 
бодно ли они ориентируются  в своих конспектах,  р а б о т а ю т  ли 
на д  ними с литературой .  Кроме  того, вы являю тся  и н е к о то р ы е  
недостатки в преподавательской работе  Л е к т о р а  такой а н а л п н  
за с т а в л я е т  задуматься  о том, всегда ли он уделяет  д о стато чн о  
внимания  основным моментам читаемого  курса,  помогает ли том 
самым студентам конспектировать .

При таком методе проведения занятий  возрастаю т  и т р е б о в а 
ния к преподавателю. Он д о лж ен  иметь зап ас  заданий,  ко то р ы х  
хватило  бы всем студентам,  присутствующим на занятиях ,  и н т е 
ресно сф ормули ровать  зад ан и я ,  д а т ь  рекомендации д о п о л н и т е л ь 
ной литературы  по этому вопросу,  связать  м а те р и а л  с п р о б л е м а 
ми их будущей профессии,  иметь высокую квали ф и кац и ю ,  б ы с т 
ро ориентироваться  в огромном потоке вопросов и задач.

Б и л ет  состоит из трех  ка рточек  по трем основным р а з д е л а м  
курса  теоретической механики:  статике,  кинематике ,  д и н а м и к е  
К а ж д а я  карточка  вклю чает  пять вопросов по какой-либо  теме  
ра з д ел а  П ервые  три вопроса  карточки  в качестве  основного к о м 
понента вклю чаю т  фактический  м атери ал ,  зн ание  которого н е о б 
ходимо проверить:  понятия,  определения ,  формули ровки  теорем  
или принципов и т. д. Четвертый вопрос содерж ит  зад ан и я ,  т р е 
бующие  знакомства  со способами типовых решений и их умелого  
практического  применения.  Пятый вопрос ставится  по в о з м о ж н о 
сти проблемно,  чтобы выявить творческие и ин тел л екту ал ьн ы е  
способности студента.

Т а к а я  структура  эк заменацион ного  билета  позволяет  о б ъ е к 
тивно оценить зн ания  студента не только  преподавателю , но и 
самому экзаменую щ емуся .  Т ак  к ак  первые три вопроса о ц е н и в а 
ют конкретные знания  студента  па тройку,  то четвертый вопрос 
оценивает  способность студента  оперировать  полученными з н а 
ниями.  Ответ  на четыре вопроса оценивается  на четыре.  Пятый 
вопрос дает  оценку его способности найти и применить  новые 
знания.  Ответ  на все пять  вопросов оценивается  пятью б а л л а м и  
О б щ а я  э к зам ен ац и о н н ая  оценка вы водится  как  средняя  оценка 
по трем разделам .

Н екоторые  педагоги п ред лагаю т  оценивать  на э к за м е н а х  спо
собности студентов творчески п ер ер аб аты вать  усвоенное и при
менять его при решении з а д ач  проблемного х а р актер а  с при вле
чением любой справочной л и тературы  [3] .  Мы поддерж иваем  их, 
т а к  к ак  в условиях  реальной профессиональной деятельности спе
циалист  пользуется лю бы м и справочниками.  Поэтому  на э к з а м е 
не студентам р а з р е ш а л о с ь  пользоваться  конспектами лекций и
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л итературой  то ль ко  после  того, как они ответят на три вопроса 
карточек,  то есть, если он п ок азал  знание  м атер и ала ,  который 
необходимо б ы ло  проверить.  Н а  эк зам ен е  была  творческая  о б ста 
новка

После э к з а м е н а  у к а ж д о г о  студента  с п р аш и в ал и  мнение по 
поводу новой структуры  экза менационного  билета .  Ококо  86% 
оп р а ш и в а е м ы х  в ы с к а з а л и с ь  в пользу новой структуры,  включая  
тех, кто о б учался  по традиционной методике

К ак  п о к а з а л и  исследования ,  средняя  посещаемость  занятий 
при таком методе обучения  примерно  на 20— 30% выше,  чем при 
традиционном .  Н а  несколько  процентов больш е тех, кто систе
матически ведет  конспекты,  и состави ло  свыше 90% от п осещ а
ющих лекции Д о м а ш н и е  задан и я  вы полнялись  без особых т р у д 
ностей З а щ и т а  курсовы х работ проходила  в установленны е сроки,  
при этом студенты ещ е  раз могли осмыслить  и закрепить  полу
ченные знания .

С р авн ен и е  результатов  сдачи и з ащ и ты  курсовых работ  по
ка зало ,  что в тех гр>ппах,  в которых исп ользовалась  т а к а я  ме
тодика ,  у 85 % студентов  экспериментальных групп з а щ и т а  про
ходила  в срок ,  что на 20%  больше,  чем по традиционной  методи
ке Д о л я  хорош их  и отличных оценок возр осла  на 18%.

Итоги вузовской оли м п и ады  по теоретической механике  по
ка за л и ,  что 39% участников  олим пи ады  составили студенты двух 
экспериментальны х  групп из двенадцати .

Р е з у л ь т а т ы  исследования  по каза ли ,  что работа  по индиви
ду ал ь н ы м  к а р т о ч к а м  повышает  активность  и заинтересованность 
к предмету,  в ы я в л яе т  возм ожности  ка ж д о г о  студента са м о с то я 
тельного осмысления  пройденного м атер и ала ,  а т а к ж е  в о з м о ж 
ность свободного об суж ден ия  с «сильным» студентом решения 
тех или иных вопросов и задач  и получать своевременную помощь 
от преп одавателя .

Таким  обр аз о м ,  сочетая приемы логического и эм о ц и о н ал ь 
ного воздействия ,  описанный метод  позволяет  превратить в е ди 
ный процесс обучение,  контроль  и коррекцию знаний студента,  
акт и в и зи р о в а т ь  и р а з в и в а т ь  творческие  способности к а ж до г о  из 
обучаемых.

Эта  м етодика  яв л яе т с я  одним из в озм ож н ы х  путей а к т и в и з а 
ции учебно-воспитательного процесса,  м о ж е т  быть применена при 
ш у че н и и  други х  дисциплин  и при рейтинговой системе обучения
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О НОВО Й  ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
УЧИТЕЛЯ

А. В. Деттерер

П е р е х о д  к непрерывному  об р аз о ван и ю  предъявляет  п р и н ц и 
пи альн о  новые требования  к педагогическим кадрам  Тип у ч и т е 
л я - и н ф о р м а т о р а ,  т р ан сл ято р а  учебной информации уходит в 
прош лое

Концепция  непрерывного об разован ия ,  од обренная  Г о с у д а р 
ствен ным комитетом С С С Р  по народному о б раз ован и ю  и В сесо 
юзным советом по народному о б р аз о в ан и ю  на совместном з а с е 
д ан ии  18 м а р та  1989 года, п р е д п о л а ы е т  смену типа учения с и н 
формац ионн о-репродук тивного  на активно-творческий,  пр о д у кти в 
ный — от дидакти ческих  игр для  м л а д ш и х  возрастов  до  деловы х  
игр, поисковой н производительной деятельности д л я  старших

П е д а г о г и к а  сотрудничества  п редполагает  таку ю  технологию 
обучения,  при которой реализую тся  принципы активности  л и ч н о 
сти обучающ егося ,  совместной деятельн ости  участников  о б р а з о 
вательн ого  процесса,  их общения и взаимодействия

В предлагаем ой  статье сделана  попытка обобщ ения опыта  
проведения  семинаров  и лекций по курсам истории и теории пе 
дагогики  на ф акультете  нач альны х  классов  Томского  пединститу
та  по новой технологии контекстного обучения,  предложенной ан 
торской  ш колой Л Л. Вербицкого.  Н а  наш взгляд,  она соответст
вует основн ым по лож ениям концепции непрерывного обучения.

Семинар — деловая игра. На обсуж дение  выносятся  3— 4 во 
п роса -проблем ы  Студенты  по интересам объединяются  в проб 
л е м н ы е  группы по к а ж д о м у  вопрочу семинара .  О птимальное  ко 
личество:  5— 6 человек в группе.  И гр а  проходит в три этапа.

1-й эт а п  (О рганизац ионн ы й)  Сообщ аю тся  цель и задачи се 
м и н ар а .  Р а с п р е д е л я ю тс я  роли:  докладчик — готовит и выступает 
с д о к л а д о м  по проблеме;  рецензент — помогает докладчику  бо 
лее  полно рас кр ы т ь  тему,  пок азать  полож ительн ы е  стороны и не
достатки  выступления;  провокатор — готовит,  а затем задает  во 
просы студентам других групп (не более трех  к а ж д о й ) ,  визуали- 
затор — н а гл я дн о  и зо б р а ж а е т  основные  по ложен ия  доклада ;  ре-
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гистратор — ведет учет всех видов деятельности в своей группе;  
лидер — н а п р ав л я е т  деятельность  студентов своей проблемной 
группы.

2-й этап.  (О сновной) .  Проводится  в соответствии с п р и н я ты 
ми условиями игры: — студенты р а ссаж и в аю тся  по своим п р о б 
лемным группам; — д о к л а дч и к  выступает  не более  5— 7 минут. 
Если намечено  выступить нескольким содокладчикам ,  то о б щ а я  
сум ма времени их сообщений — не более  10 минут.

После  ответов на вопросы выступает рецензент. К а ж д ы й  с ту 
дент проблемной группы м ож ет  помочь своему до кл адч и к у  при 
затруднениях ответить на вопрос.

3-й этап  ( З а к л ю ч и те л ь н ы й ) .  После  обсуж ден ия  к а ж д о г о  в о 
проса-проблемы подводятся итоги: оцениваются в б а л л а х  к а 
чество д о к л а д а ,  рецензии,  вопросов,  ответов Н а  за клю чи тельном  
этапе руковод итель семинара  — п реп одаватель  проводит о б о б щ е 
ние и совместно со студентами у стан авли вает ,  кому м о ж н о  и за  
что добавить  по ощрительн ые баллы.  Н апри мер ,  за  о р и г и н а л ь 
ность д о кл а д а ,  использован ие  ви зуализац ии ,  других  средств  и т. д. 
Учетные карточки  регистраторов ,  перенесенные на классную доску 
д ля  всеобщего обозрения ,  созд аю т  условия гласного  и д е м о к р а т и 
ческого оценивания  деятельности к аж д о го  студента,  а после п од 
счета набранны х  б ал л о в  — назвать  лучшую, наиболее  активн ую 
ip vnny ,  студентов,  способствовавших  успеху группы.

Интересно,  что в процессе семинара-игры на б л ю д а ет с я  
б о льш ая  раскованность  студентов,  «развязы вается»  их ин и ц и ати 
ва,  творческий потенциал,  использование  «домашних» наработок ,  
стремление  глубж е  изучить учебный м атер и ал ,  з а д ат ь  более  т р у д 
ные вопросы «противникам» и т д. Н апри мер ,  на сем инаре  по 
истории педагогики об К. Д  Ушинском студентки-заочницы д о 
школьного  ф акультета  использовали стихи собственного  сочине 
ния о з ам ечательн ом  русском педагоге.  Группы, соревнуясь м е ж 
ду собой, искали и новые формы  вы р а ж е н и я  мысли.  Очень у д а ч 
но, на наш взгляд,  было  использование  опорных конспектов.  Т е 
ма, р аскр ы тая  наглядно,  в виде схемы с различными а с с о ц и а 
тивными связями ,  позволила  без текста,  более эмоционально ,  в е 
сти изложение  (развитие  речи, мысли! ) .

Постоян ный учет активности студентов позволяет  п р е п о д а 
вателю и более  объективно  оценивать  конечный результат  о б у че 
ния ка ж д о г о  студента по курсу.

Н а  семинарском  занятии  по школоведению со студентами-  
з а очниками  дел о в а я  игра прошла в несколько  ином ролевом ис
полнении: «Если бы я был дир ектором «Если бы я б ы л  з а в у 
чем », «Если бы я был инспектором. . .».
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Д л я  групп «директоров»,  «завучей» были предлож ены  три по 
проса:

1. К а к  Вы себе п редставляете  работу  директора  ( з а п у м )  
школы, его обязанности и права?

2. Что бы Вы изменили в ж изни  Вашей  школы, если бы с т а 
ли директором ( заву ч ем )?

3. К ак  я понимаю дем о к р а ти за ц и ю  и i у м ан н з ац и ю  школьной 
жизни.

«Инспек торам»  был пр едложен такой план:
1. Определить,  сф о р м у л и р о вать  тему фронтальной проверки 

школы.
2 Распредели ть  обязанности.
3. К а ж д о м у  студенту составить и н ди видуальн ую  n p o i p a M M y  

проверки.
4 Составит! ,  совместную, коллективную программу проверки
5. К ак  будут подведены итоги проверки.
И гра  проходила  в несколько  этапов  в течение 90 минут.
1-й этап (организационный): постановка п реп одавателем  

цели, задач ,  распределение  п> ролевым группам,  выборы лидеров.  
10 мин.

2-й этап. Индивидуальная работа по группам,  составление  
собственной программы к а ж д ы м  студентом.  15 минут

3-й этап. Коллективное обсуждение ,  составление  коллективной  
программы , с которой лидеру  группы предстоит выступить,  20 мин.

4-й этап. Защита групповых программ. 36 мин.
5-й этап. Подведение итогов. 9 мин.
При защ и те  групповой программы из п а р а л л е л ь н ы х  групп з а 

даю тся  вопросы (не более трех из к а ж д о й ) .  С л еду ю т  ответы, д о 
полнения З а щ и щ а ю щ а я с я  группа д р у ж н о  «отбивается» .

Б р и гад а  «инспекторов» в ы б р ал а  ак ту ал ь н у ю  тему: « Р а б о та  
администрац ии школы с молодыми специалистами» .  Б ы ли  виска  
чаны дельные  предложения ,  составлена  р а зу м н а я  программа  про
верки.

П р е дс та в л я ет  интерес дел о в а я  игра «Э стаф ета  передовою 
опыта»:

1. Организационный этап: постановка цели,  задачи ,  р а зб и е 
ние на три группы (наиболее  оптимальный вариант ,  если ьрсме 
ни 90 минут) ,  выборы лидеров .

2. Индивидуальная работа.  Н а одном тетрадном л и о е  з а п и 
сать тему,  соответствующую  основному н ап равлен и ю  л и ч н о ю  опы
та,  тезисно излож ить  ее суть.

3. Внутригрупповое рецензирование.  Л источки  с положением 
опыта передаются  по кругу внутри группы, чтобы ка ж д ы й  озна
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комился  с опытом другого и дал  свою личную оценку,  поставив 
номера следующих пунктов:

1 11рсдставляет практический интерес.
2 П р е дс т а в л я ет  познавательным интерес.
Л Не п редставляет  интереса
Р а б о ю ,  н а б р а в ш а я  наименьш ую сумму баллов ,  п р е д с та в л я 

ется к докладу .  Начи нается  новый этап,  определяю тся  роли:
новатор, его за д ач а  — представить  свой опыт так ,  чтобы все 

поняли его суп .  (5— 7 мин.) ;
консерватор — вы ступает п р о ш в  предлож енного  опьп а ,  вы 

двигает  свой (.4— 5 мни ) ,
подвижник новатора — его з а д ач а  — помочь выявить допол 

ни ю л ь н ы е  достоинства  опыта  новатора  (3— 5 мин );
конформист — выступает  после к а ж д о ю ,  р азд ел я я  е ю  нозн- 

ш.ю,  долж ен  п оддерж ивать  не толь«ко эмоционально,  но и ар г у 
ментированно (3— 5 м и н ) .  После  выступления  новатора ему з а 
даю тся  вопросы.  П оследовательность  выступлений:  новатор  —
вопросы — конформист  — консерватор  — конформи ст  — спод
виж ник н о в а ю р а  — преп одаватель  (по итогам).

В о зм ож н ы  и другие  вари ан ты  распределения  ролей,  но для 
учебного занятия  в 90 минут приходится ограничивать и количест
во ролей,  и время играю щих Но  возм ож н о  достигнуть следующие 
цели:

— р а з в и т о  навы ков  опнсаипя  собственного опыта,
— знакомство  с опытом работы своих коллег,
— демон страци я  разл ичных возм ож н ы х  позиций к опыту -- 

р е ш и т е  навыков  устного общения ,
— обучение процедуре проведения эс тафеты пер ед о во ю  опы-

т а
На наших зан я ти я х  был проявлен интерес к опыту « Ф о р м и 

рование  у м л а дш и х  ш кольников  прочных знаний»,  «Воспи татель 
ная работа  в ми крорайоне  школы» и тр

Более  интересными о к азал и сь  лекции,  построенные н етради 
ционно.  Н апри мер ,  лекция-пресс-конф еренция.  Эффективно  п р о ш 
ла т а к а я  лекция  по теме  «П роверка  и оценка знаний младш их 
школьников»  Студентам бы ла  об ъ явлен а  тема ,  обращ ено  вн и м а 
ние на то, что у них уж е  есть некоторая  информация  и опыт по 
згой теме и п редложено  з а д ат ь  вопросы сразу  в начале  лекции 
Во время  лекции на них будут  даны ответы Вопросы за даю тся  
письменно,  на их о б дум ы вани е  и запись  отводится  5— 7 минут 
Студенты вовлекаются  в трудную ф орму самостоятельной работы: 
в с т а в и т ь  себя подум ать  и составить  вопрос З а т о  лектор  имеет 
возм ож ность ,  и з л а о я  тему по своему плану, использовать пред-
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лож сн н ы с  вопросы лля  п од держ ания  активности студентов  в т е 
чение всей лекции.

Бо льш ие  возмож ности  з а л о ж е н ы  в лекци и-провокации ,  лек  
цпи-визуализаипи  н др При проведении лекци и-провокации  з а 
ранее  планируются ошибки,  которые д о л ж н ы  найти студенты  
Чтобы не было разночтений,  лектор  свои ошибки  з а п и с ы в а е т  з а 
ранее и лист с записью обнародует  в конце лекции.  Активн ость  
студентов высокая

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕ Й В УН И В Е Р С И Т Е Т Е  В У С Л О В И Я Х  
Н Е П Р Е Р Ы В Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  И РЫ Н О Ч Н Ы Х  

ОТН ОШ ЕНИИ

3. О. Шварцман

Основные нап равлени я  перестройки высшего и среднего  спе 
ц п алы ю го  образован ия  в нашей стране п редусм атриваю т  все 
мерное улучшение деятельности университетов по подготовке  в ы 
сокок валифи цирован ны х  учителей для о б щ еоб разовательн ой  и 
профессиональной школы При этом подчеркивается  н е о б х о ди 
мость дифференцированной подготовки специалистов п р и м ен и
тельно к основным видам их будущей профессиональной д е я т е л ь 
ности [11 Естественно,  эти положения д о лж н ы  \ ч и т ы в а т ь с я  при 
р а зработке  модели специалиста  с университетским о б р а з о в а н и 
ем, в процессе совершенствования  квалиф икацион ны х  х а р а к т е 
ристик,  учебных планов,  структуры и со д ер ж ан и я  подготовки 
специалистов,  особенно на факультетах ,  готовящих о д н о в р ем ен 
но специалистов для  просвещения,  науки и различных отраслей  
н а р о д н о ю  хозяйства

Актуальность исследования проблемы подготовки педагоги
ческих кадров  с университетским об разованием  в озрастает  в с в я 
зи с введением различны х форм среднего об р аз о ван и я  (лицеев, 
колледжей,  гимназий и д р ) ,  а т а к ж е  созданием школ и классов  
с углубленным п имением предметов В данной работе р а с с м а т 
риваются  некоторые резу льтаты поисков путей организац ии  це 
левой профессионально-педагогической подготовки б удущ их учи
телей в университете в условиях непрерывного о б р аз о в ан и я  и пе 
рехода к рыночным отношениям.  Р асс м а тр и в аю т ся  возможности  
введения в университете ступенчатой системы подготовки п еда 
гогов для  средних учебных заведений.

В качестве методологической основы организац ии  профессио
нально-педагогической подготовки учителя  в университете очень
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в а ж н о  ис пользовать  целевой подход и системность. При этом мы 
опираемся  на резу л ь т ат ы  проведенных исследований и анализ  
н а к о п л е н н о ю  опыта  под ю товки  учителей с университетским об- 
раи ;вап и ем  |2 ]  С реди  принципов,  па которых основана р а з р а 
б отанн ая  нами концепция  целевой профсссисжалыю-пслагогичсс-  
кой иодютовкп  учителя  в университете, назовем следующие:

1. Адресность в соответствии с конкретным социальн ым з а 
казом у н н в е р е ш е г у  с учетом рыночных отношений.

2. Н епреры вность  в течение в с е ю  периода обучения в вузе
3. В за и м н а я  связь  м еж д у  теоретической,  исследовательской 

и и р а м н ч е с к о й  подготовкой при изучении цикла  пенхолого-педа-  
roi ическпх дисциплин.

-1 Ф у н д а м е н т а л п з а ц п я  содерж ания  цикла  пспхолого-педаго-  
1нчески.\ дисциплин ,  его вари ативность и связь  с ф у н д а м е н т а л ь 
ной общенаучной и специальной подготовкой д ля  ф ормирования  
учителя  и сследователя ,  с п о со б н о ю  творчески реш ать  сложные  
задачи  обучения и воспитания  молодежи

5 Индиви дуально-творческ ий  подход к формированию лнч- 
ностпых качеств  будущ его  учителя

6. П остоян ная  связь  с учебными заведениями,  д ля  которых 
ю ю в я т с я  педагогические  кадры.

Р е а л и з а ц и я  первого из перечисленных здесь принципов п р е 
ду см а т р и в а е т  ком п лек тован ие  педаго! ических групп с 1 курса 
для  п одю товки  б удущ их преподавателей  и нап равлени я  их на р а 
боту coi. 'iacuo д о ю в о р а м  с ор ганами н а р о д н о ю  образован ия .  В 
последние годы накопленный в Томском университете опыт под
ю т о в к и  б удущ их  учителей по договорам с органами н а р о д н о ю  
о б р аз о в ан и я  совершенствуется  Д о го во р ы  наполняются  новым 
содерж анием  В них вклю чаю тся  элементы рыночных отношений 
Гак, «Д оговор  о целевой п о д ю то в к е  специалистов  с высшим о б 
разованием  д л я  сельских о бщ еобразовательны х  школ Томской 
области»  до 2000 года м е ж д у  Томским университетом и у п р а в 
лением народного  о б р аз о в ан и я  Томского  облисполкома предус 
ма тр и в а е т  не только  нап равлени е  ежегодно  в университет ироф- 
ириентнрованпой  части выпускников  сельских школ,  но и частич
ное возмещен ие  з а т р а т  на подготовку специалистов Причем сверх 
плановая  подготовка  специалистов  и оказание  дополнительных 
услу! стимулируется  дополнительно.

В условиях  перехода к рыночным отношениям,  ко!да  буду 
щие п е д а ю т  г о т о в я т с я  на контрактной основе,  возр астает  роль 
!ака <чика в определении ря да  требований к ф ормированию л и ч 
ности п од готавли ваем ы х  специалистов.  Естественно,  здесь обост 
ряются  противоречия  м е ж д у  типовым характером  подютовки
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специали стов ,  их ин дивидуальными в о зм о ж н о стя м и  и т р е б о в а 
ниями к конкретной профессиональной деятельности.  Возрастает  
з начение  индивидуальн о-творческого  подхода к о р га н и за ц и и  и 
с о д е р ж а н и ю  учебной,  исследовательской и практической д е я т е л ь 
ности студентов

Н а п р и м е р ,  для  п од готавливаемы х к работе  в сельских шко 
л а х  возрастает  роль педагогической практики  по месту р а с п р е 
деления  на работу,  соответствующая п р оф ессиональная  о р и е н т а 
ция,  проводимая  в течение всего периода  обучения  в вузе.  На 
м еханико-математическ ом  ф акультете  Томского  университета  н а 
коплен положительный опыт подготовки учителя  к работе  в се л ь 
ских п городских школах,  проведены соответствующие исследо
вания  [3] При этом постоянно уделяется  большое вни ман ие  с в я 
зи универси тета  с ор ганами народного  о б р аз о ван и я ,  учителями,  
которые привлекаются  к участию в подготовке б удущ их учите
лей В резу льтате  у молодых специали стов  в значительной сте
пени ускоряется  и облегчается  процесс а дап тац ии  к конкретной 
педагогической деятельности В а ж н ы м  является  и выполнение 
за к а з ч и к о м  указан н ы х  в контракте  условий д ля  нормальной 
ж и зни  и профессиональной деятельности специалистов

Поэтому в связи с переходом к рыночным отношениям н а 
ря ду  с развитием целевой подготовки специ алистов  па договор
ных н а ч а л а х  возрастае т  необходимость создания  программы со
ц и альн о  профессиональной адап тац ии  молодых педагогов.  Т акая  
npoi ри мма  д о л ж н а  быть н ап равлена  на повышение  престижа 
учительской  профессии в обществе  и закреп лен ие  кв ал и ф и ц и р о 
ванных педагогических кадров  в системе народного  образования  

В а ж н о  проводить исследования  в этом направлении Кстати, 
в З а п а д н о г е р м а н с к о м  научном центре  по изучению проблемы 
профессионального  и высшего о б р аз о в ан и я  возникло  повое н а 
учное направ ление ,  которое з а н и м ается  пр облемами взаимосвязи 
ш колы со сферой занятости  В частности,  исследуются  региональ
ные рынки занятости ,  анализи руются  профессиональные требо
вания  к подготавливаемым специ али стам для  o p i анмзации учеб
ного процесса в вузе, р а зр а б а т ы в а ю т с я  концепции nepecwoipa 
функций и задач  вузов в новых условиях [4]

Н еобходим о  постоянное изучение рынка занятости  выпуск
ников,  е ю  потребностей не только  к количеству по дготавливае
мых специалистов определенной кв алификации .  В а ж н о  учиты
вать  н некоторые специфические требовани я  к будущ ей  профес
сиональной деятельности Так,  в базовы е  школы мехаиико мате 
м а т и ч е с к о ю  ф акультета  н ап р ав л яю тся  в основном выпускники- 
м а те м а т и к и  педаго! пческой специализации.  И они действительно
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не только сами творчески работают,  но ок а зы в а ю т  университету  
больш ую помощь в формировании личности будущ его  учителя-  
исследователя  в области  обучения и воспитания.  Е щ е  пример.  В 
новую экспериментальную среднюю школу №  49 г. Т ом ска  н а 
правлены выпускники университета Л. А. Ходанович,  Т. П. П у ш 
кина, О. В. Алешина ,  Л  А Купцова.  Эти выпускники с п е ц и а л и 
зировались  по методике преподавания  математики  и и н ф о р м а т и 
ки. Р а б о та  в школе  подтвердила  их подготовленность к тв о р че с 
кой ne.iai о т ч е с к о й  деятельности и участию в педагогических ис 
следованиях .  Естественно,  из ряда школ поступают п е р с о н а л ь 
ные заявки  на выпускников.  Особенно из тех городских и с е л ь 
ских школ,  1де студенты проходили производственную п е д п р а к 
тику по предварительной договоренности со школами и о р г а н а 
ми народного об р аз о ван и я

Мы считаем целесообразн ым с первых курсов зн ако м и ть  
с I \ i c i i t o b  с некоторыми аспектами будущей профессиональной 
деятельности в условиях рыночной экономики.  Р а з н о о б р а з и е  
форм и видов среднего  о б разован ия  неизбежно приводит к р а с 
ширению д и ап азо н а  м а т е р и а л ь н о ю  поощрения педагогов в з а 
висимости от видов учебного заведения  и х а рактера  п едагоги
чес к о ю  труда  И многие студенты понимают,  что качество  их 
профессиональной подготовки все больше будет влиять на выбор 
места работы после окончания университета,  на м а тер и аль н ы е  
и социальн ые условия  ж и зни  и деятельности.

Уже с е ю д н я  м ожн о привести немало примеров,  когда п р о 
явивший себя во время п р о т в о д с т в е н н о й  педпрактики будущ ий 
хчптель получает  от администрации школы приглашение  на р а 
боту,  co iласонанное  не только  с о р ган ам и  народного образ ован и я ,  
но часто и с руководством предприятия,  колхоза или совхоза.  
При этом таются соответствующие  i арантии  обеспечить работой  
по специальности,  хорошими бытовыми и другими ус ловиями 
| . |я плодотворной деятельности .

Конечно, дальн ей ш ее  расширение  прав и возм ожностей  ор- 
I а ион н а р о д н о ю  об р аз о ван и я  и администраций учебных з а в е д е 
ний в вопросах матери альн ого  поощрения педагогов за успехи 
в учебно-воспитательном процессе о к а ж е т  полож ительное  в л и я 
ние па овладен ие  профессией учителя  и самообразование .

Р а з р а б о т а н н а я  система целевой профсссионалыю-педагогн-  
ческои подготовки учителя  предусматривает  совместную с о г л а 
сованную деятельн ость университета с органами  народного о б 
разо вания ,  вклю чая  профессионально-педагогическую о р и е н т а 
цию, обучение в специальных учительских группах  с 1 курса  и 
повышение квал и ф и к а ц и и  При этом профессионально-педагоги-
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ческая  подготовка (теоретическая,  исследовательская  и п р а к т и 
ческая)  проводится в течение всего периода обучения в ушивер-  
ситете.  Используется  т а к ж е  п роф есси он альн о-д еятельн остн ы й  
подход, р а з р а б а т ы в а е м ы й  Л.  И. Рувииским [5] .

В условиях  рыночной экономики целевая  п о д ю т о в к а  с п е ц и 
алистов с университетским образован ием  приобретает  о с о б у ю  
актуальность .  Поэтому надо учитывать з ар у б еж н ы й  опы г ,  сви
детельствующий о том,  что «изменение требований к с п е ц и а л и с 
ту и его полож ения  на рынке труда  обусловили одну из веду
щих тенденций разв ития  университетского образован ия  —  у силе- 
ние профессиональной ориентации»  [6] .  Здесь  ж е  отмечается! , что 
уси л и в а ю щ а я с я  профессионализа ция  университетскою о б р а з о 
вания потребовала введения новых методов обучения,  сп о с о б с т 
вующих  развитию на выков  самостоятельной работы.

З а р у б е ж н ы й  опыт д олж ен  учитываться при р а з р а б о ! к е  сис
темы ступенчатой подготовки, направленной на повышение  к а 
чества подготовки специалистов  в вузах  при сочетании запросов ,  
ж е л ан и й  и возможностей  обучаемых с интересами о бщ ества  п 
государства.  Мы считаем,  что при введении двухступенчатой под
готовки педагогов необходимо на первой ступени (3,5— 4 года)  н а 
ряду  с блоками  общенаучной и специальной подготовки в к л ю 
чить блок  психолого-педагогической подготовки.  Б удущ ий учи
тель сдает государственные эк за мены, получает  степень б а к а 
л а в р а  и право работать  в средних учебных заведен иях  (в частно
сти, в 5— 11 классах  общ ео б р азо вател ьн о й  средней школы)

Н а  второй ступени (1,5— 2 года)  в основном продолжается  
изучение дисциплин специализации ,  психолого-педагогического 
цикла,  проводится педпрактика  в ш колах  и классах  с углублен 
ным изучением предметов,  в гим назиях,  лицеях,  техникумах и 
др. Увеличиваемся исследовательская  компонента  учебно-воспи- 
1 о т е л ь н о ю  процесса, что д о л ж н о  обеспечить выполнение диглом 
пой работы Бу д м ц н й  \ч п т ел ь  получает степень магистра  и пра- 
ни р а б о к п ь  в средних \ ч е б п ы \  заведениях,  в клю чая  такие, где 
ряд  предметов изучается по расширенной программе,  в школах 
н классах  с y i лублеппым теоретическим и практическим л у ч е 
нием учебных предмеюв.

Д л я  матери ального  и м орального  стимулирования  повыше
ния квалификации целесообразно ввести уч ительские долж юсти  
( м ладш ий учитель,  учитель, старший учитель, учитель-методист) 
п конкурсную систему их замещ ен ия ,  чтобы первые три должно
сти могли зани м ать  б а к а л а в р ы ,  а последние три должност!  — 
м а п к т р ы  Причем б ак а л а в р ,  окончивший первую ступень н; от-
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'лично, может  сразу  работать  н долж ности  учителя,  минуя пер
вую д олж н остн ую  ступень.

Д о л ж н а  быть  ощ утимая  зависимость  заработной платы от 
знания  н долж ности  (как  резу льтат  обучения в вузе, повышения 
квалиф икации  и периодической аттестации).  Такое  стимулиро
вание  профессионального роста педа! огнческнх кадров  с о о т в е т 
ствует современным требованиям  к непрерывному педагогическо
му об р аз о ван и ю  и, несомненно,  направлено  на привлечение н а и 
более  т алан тл и в о й  молодежи в сферу народного  образован ия

Наверное ,  не только  магистры,  но и кандидаты  наук потре
буются  для комплектования  преподавательского и управленчес
кого состава колледж ей ,  лицеев,  гимназий, экспериментальных 
школ  и др Р азум еется ,  приведенные здесь предложения  ка с а ю т 
ся о д н о ю  из в о зм ож н ы х  вариантов ступенчатой подготовки пе- 
тагогов Они н у ж даю тся  в детализац ии  и конкретизации.  О д н а 
ко учитывают и то полож ительное ,  что делается  в этом н а п р а в 
лении в ряде  стран .

И сслед уя  проблемы о б разован ия  за рубежом, 3  А Малько-  
ва отмечает:  «И дея  о приоритетной р*оли образован ия  в развитии 
современного общества ,  в обеспечении прочных позиций на м и 
ровом рынке  стала  ведущей в школьной политике высокоразвн-  
1 ых стран »  [7] И одним из главны х направлений повышения к а 
чества о б р аз о в ан и я  становится  повышение уровня профессиона
л и зм а  учителя

В заклю чени е  следует  отметить, что защитить  интересы в ы 
пускника вуза в условиях рыночных отношений — это значит 
д ать  ему высокую профессиональную подготовку,  которая поль
зуется  спросом па рынке труда .
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ПОДГОТОВКА БУДУЩ ИХ У Ч И Т Е Л Е Й  К 
П РО Ф О Р И Е Н Т А Ц И О Н Н О Й  РАБОТЕ С УЧАЩЕЙСЯ  

М О Л О Д Е Ж Ь Ю

Н. Н. Гущина

Одним из критериев,  о пределяю щ и х  ю тонн ость  в ы п у с к н и к о в  
школ к общественно полезной деятельности ,  является  выбор шро 
фессии. Вчерашний ш кольн ик на прак ти ке  показы вает  уровюн' ,  
своей социальной и духовной зрелости ,  свою способность рм „ум
ного выбора пр ави льн ых решений

Среди условий,  способствующих ф о р м и р о в а н и ю  правил!.ним о, 
с точки зрения личности и общества ,  в ы б о р а  профессии,  п л р н д у  
с совершенствованием учебно-воспитательного  процесса болышис  
шачсине имеет организац ия  системы профори ентационной pai6o-
11.! в школе

О пределен ный опыт такой работы ш к о л а  уж е  на копила  'Од 
пако выбор профессии все ыаще вы зы в а е т  большие  тр у дн о ст и  у 
учащихся ,  носит во многом случайный х а р а кт е р .  Бе сспорным не
достатком в работе  школы является  то, что часть  ее в ы п ускн и ков  
выходит и Ж 1 н н ь ,  так и не ответив самим себе на вопрос о своем 
призвании Выпускник школы, не п р ед став л я ю щ и й  своей б у д у 
щей жизненной доро!и — печальное свидетельство  того, что а т 
тестат  зрелости получил совершенно незрелы й человек,  не под-  
'отоилепиый для а к т и в н о ю  участия в общественной жизн и,  не 
о с о ш а в ш н п  своей ответственности перед обществом.

Проводимые и ряде школ мероприятия  по ознаком лен ию у ч а 
щихся с различны ми профессиями я в л яю т ся  м а л о эф ф е кти в н ы м и  
В большинстве с л \ ч а е в  профессиональное  просвещение  о с у щ е с т в 
ляется  в порядке перечисления различных профессий и их к р а т 
кой харак  I ер нет нки, без  ф орм и рован и я  у учащ ихся  чувства не 
о б 'о д н м о с тп  сочетания личных интересов с потребностями н а р о д 
ного \о ! я й с ! и а

У ч т е л я  зачастую не ведут систематического ,  начиная с 1-ю 
н кончая 1()-м классом,  учета и н ди видуальн ы х  особенностей сво- 
нч хчеников с помощью профориентационных карточек  или ха
рактеристик ,  которые позволили бы р азгр ан и ч и ть  общий интерес 
к п р е д м е 1ам и проявляющ иеся  при этом определенные  способно 
стп в овладении  ими, помогли бы нам етить  конкретные пути в 
формировании профессиональной нап равленн ости  школьников

Все выше перечисленные недостатки школьной профорпен- 
la min  говорят о том, что знач ительная  часть  учителей,  классных 
руководителей слабо  знает  методику профориентационной рабо*

84



ты. Л в отсутствии знаиий  и умений по проф ориентации у учите
лей в значительной  степени повинны вузы.

Н т к и й  уровень  подготовки студентов к работе  в школе  по 
проф ориентации об ъ яс н яе т с я  рядом причин. Одна  из них з а к л ю 
чается  в том, что планы и п рограм м ы  по педагогике и другим д и с 
циплинам недостаточно ориенти руют преподавателей педвузов и 
университетов  на подготовку будущих  учителей к этой работе,  в 
связи с чем учителя  школ  п роявляю т  такую слабую осведом лен
ность в дан ном  вопросе

Р а б о т а я  со студентами М М Ф, ГГФ, мы акцентируем их вни
мание  на вопросах профориентации в первую очередь в курсах  
психолого-педаго! ических дисциплин.  В курсе педагогики школы, 
к ак  пока ш в а е т  накопленный нами опыт,  можно дать довольно 
значительн ый м атери ал ,  им ею щий прямое отношение к пр офори
ентационной работе  Причем эти сведения представляют д а ж е  
некоторую систему знаний  и элементарны х  умений.

Н ап ри мер ,  р а с с м ат р и в а я  тему «.Методы иаучно-педагоп.чес-  
ких исследований»,  даем студентам образцы  анкет,  бесед, кото
рые помогают собрать  определенные  данные  и вы явить отнош е
ние о п р аш и в аем ы х  к той или иной профессии.  Изучая  тему « Р а 
бота классного  руководителя» ,  предлагаем студентам задания :  
д ать  устный а н а л и з  плана  к л а с с н о ю  руководителя ,  определить  
соде р ж а н и е  работы с классом  по разделу  «профориентация» ,  р а з 
р аботать  внеклассные  з а н я т и я  по профориентации

Па практических за н я т и я х  по педагогике студенты о в л а д е в а 
ют н а в ы к ам и  о рганизац ии  и проведения диспутов на профориен
тационные  темы,  тематических  вечеров,  бесед,  экскурсий и т д 

Н а р я д у  с л екци ям и  и практическими занятиями ,  содерж ит  
большие  возм ожности  д ля  форм ирования  специалиста  высшей 
квал и ф и кац и и ,  научная  студенческая  работа .  Она д о лж н а ,  па наш 
в о м я д ,  in рать  в а ж н у ю  роль в системе подготовки учителя и стать 
основой обучения и вос питания  будущих педагогов

Слуденческая  научная  работа  д о л ж н а  преследовать две ос
новные цели:

1. У л у ч ш а т ь  профессионально-педагогическую подготовку б у 
дущих учителей,  т ак  как ,  з а н и м а я с ь  наукой,  студенты получают 
более ш ирокое  образ ован ие .

2 Ф о р м и р о в а т ь  критический,  аналитический ум, ис следова
тельский  подход к решению многообразн ых проблем обучения и 
воспитания

В п р ак ти ке  вузовской работы  с лож или сь  два пути, две ф о р 
мы связи  студента  с наукой  Первый — научное исследование 
как часть учебного пробцесса  в виде спецкурсов,  спецсеминаров,  
курсовых исследований,  д и п л о м н ы х  работ.  Второй путь — инди-
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в и д у а л ы ю е  и коллективное  участие  в научной работе  к а ф е д р ы  
(к р у ж к о в а я  работа  во впеучебное  время)

Н а  механико-математическом ф ак у л ьтете  н а ш е ю  у н и в е р си 
тета  в учительской группе нашли широкое  о т р а ж е н и е  обе формы 
научной работы студентов в виде спецкурсов,  курсовых и д и п л о м 
ных работ  по педагогике,  к р у ж к о в ы х  за н я т и я х  по методике  пре
подавания  м атем атик и  в школе.

Д л я  студентов учительской группы введен спецкурс «М ето
дика  воспитательной ра боты  в школе»,  рассчи танный на 34 а к а 
демических часа, который читается  уж е  в течение д в ен а дц ат и  лет 
(1979— 1991 гг.).  Н азн ачен и е  данного  спецкурса  — дать с и с т е м а 
тическое излож ение  ряда  в а ж н ы х  проблем теории и методики 
воспитания  и, в частности,  осветить основные приемы о р г а н и з а 
ции и проведения профориентационной работы в школе  Он я в 
ляется  естественным продолжением основного курса  педагогики и 
позволяет  студентам получить углубленные зн ания  по тем во 
просам теории и методики воспитания ,  которые имеют решающее 
значение  д ля  успешной деятельности будущ его  педагога и воспи
тателя .

Курс  лекций по педагогике школы,  спецкурс «Методика  вос
питательной работы в школе»  способствуют р азви ти ю  у студентов 
интереса к проблемам  профориентации,  что находит  свое продол
жение  в их самостоятельной научно-исследовательской работе 
Итогом  ее являю тся  подготовленные студентами рефераты,  д о 
к л а д ы  на конференциях,  курсовые и дипломны е  работы

О пыт  соединения учебной и научно-исследовательской рабо
ты студентов ММФ и ГГФ п ок азал  их больш ую  по с р а в н е н и е  с 
другими  ф акультетам и  заинтересованность пр облемами педаго 
гики и понимание ими необходимости глубокого  овладен ия  мето
дикой воспитательной работы.  Эту заинтересованность  нужно  уг
л у б л я т ь  и разви вать  с помощью и других р а знообразны х  фор« и 
методов работы со студентами.

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  
ПОДГОТОВКИ С ТУ ДЕН ТО В-ГЕО Л О ГО В В УСЛОВИЯ*  

П Е РЕС ТРО Й К И  ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Н. А. Макаренко, В. П. Парначев, И. А. Вылцан,
В. С. Чувакин, А. Ф. Беженцев,  В. И. Стреляев

Современное  развитие  естественных наук,  в том числе наук о 
З ем л е ,  выдвигает  перед высшей школой ряд  задач  по уснлсчию 
теоретической н практической подготовки молодых с п е ц и а л и с те .
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Существенным моментом является  повышение общей подго
товки абитуриентов,  т. к с развитием научно-технического прог
ресса и нара станием  экологических проблем важ н ое  место приоб
р етает  изучение геологической среды обитания человека.  Д л я  
этого в старш их кл ассах  необходимо включить в число о б я з а т е л ь 
ных геологические и геоэкологические дисциплины. Н е м а л о в а ж 
ным фактором является  интенсификация  профориентации ш к о л ь 
ников на базе  ф ункционирования  сети школ юных геологов,  ку 
рируемых геологическими о р ганизац иям и  производственного и ву- 
ювского  профилей.

О собенно  в а ж н ы м  представляется  совершенствование учеб
ных планов подготовки специалисюв-геологов .  В настоящее  вр е
мя организац ия  процесса обучения студентов геологических спе
циальностей Томского университета осуществляется  по трем мо
д и ф и ка ц и я м  учебного плана.  Конечной целью является  создание  
о п ти м альн ы х  пропорций ф унд ам ен тал ьн ы х  общеобразовательны х  
и специ альных теоретических дисциплин,  с одной стороны, и п р а 
ктических дисциплин (спецкурсов) ,  с другой,  а т а к ж е  переход 
на подготовку инженеров  по перспективным направлениям.  В ы 
полнению этих з а д ач  по служит  корр ектировка  базового  ф у н д а 
м ентального  о браз ован ия  с целью эффективного использования 
будущими спе циалистами новейших достижений научно-техничес
кого прогресса

П ристальное  внимание  у деляется  внедрению современных 
новаторских методов обучения,  компьютеризации,  развитию поз
навательной  активности студентов,  науч но-исследовательской р а 
боте и др  Контроль за самостоятельной работой студентов осу 
щ ествляется  путем проведения  текущ его  опроса,  контрольных 
работ  и коллоквиумов,  выполнением деловых игр Р а зр а б о та н ы  
специ альные  комплексы заданий  с применением ЭВМ

Такие- изменения в организац ии  учебного процесса требуют 
повышения педагогического мастерства  преподавателей ,  их ста 
ж и ровки  и обучения на Ф П К ,  работы по усилению научной к в а 
л и ф и к ац и и  педа! огического коллектива .

В последние  годы в подготовке специалистов  д о ло ги чески х  
специальностей в Томском университете приобретает  особое з н а 
чение ин ди ви ду ал и зац и я  учебного процесса, увеличение числа 
студентов,  обучаю щ ихся  по индивидуальн ым планам Эти планы 
согласую тся  с производственными организациями,  с которыми 
заклю чены  договора  о подготовке специалистов с высшим о б р а 
зованием По ин дивидуальн ым пл анам  обучается 20 студентов 
по двум специальностям:  «Геологическая  съемка,  поиски и pat -
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ведка» и «Геохимия,  минералогия  и петрология» ,  т е о к о л о  10% 
от общего  числа студентов-геологов.

При подготовке специалистов по индивидуальным ш п а п а м  
приходится стал киваться  с рядом трудностей.  П р е ж д е  всего.», это 
дополнительная  нагрузк а  на руководителей студентов и п р е п о д а 
вателей Возникают слож ности в связи с тем,  что в учебном про
цессе участвуют преподаватели  других факультетов  и ву ков,  в 
частности биолого-почвенного ф акультета ,  У Н В К  «И н ф орм атги ка»  
университета,  геолого-разведочного  ф а к у л ь т ет а  Томского  гполи 
технического института и др. Кроме того, д л я  данного в и д а  о б у 
чения требуются  доп олнительные помещения ,  апп аратура .

Несмотря  на отмеченные выше сложности ,  и н д и в и д у а л и з а ц и я  
учебного процесса в перспективе будет  зан и м ать  в а ж н о е  m i c c t o , 
особенно по приоритетным н ап равлени ям  Г е о х и м и че с ка я  эколю гия ,  
экологическое  картирование ,  геодииамическое  моделирование , ,  гео- 
лого-геофизическое  интерполирование  и др .) .  Ответственным! м о 
ментом в совершнствовании этого вида подготовки спц иалшстов  
является  нап равлени е  студентов на производственную прак.тику 
после третьего  и четвертого курсов в определен ные д о г о в о р а м и  
организации .  При этом д елается  в о зм ож н ы м  соруководство  к у р 
совыми и дипломными работами.  У б удущ их специалистов  в о з 
никает  возм ожность  за р а н е е  предусмотреть решение с о ц и а л ь н ы х  
вопросов.  П овыш ается  ответственность студентов м л а д ш и х  к у р 
сов, учебный процесс становится  более  целенаправленн ы м  К р о м е  
того, инди видуальн ая  ф орм а  обучения является  базой д л я  под
готовки преподавателей  и научных сотрудников  факультета .

Канули в вечность исключительность  геологических м а р ш р у 
тов с геологическим компасом,  молотком и конным т ранспортом  
В настоящее  время и н ж е н е р - i еолог и геохимик долж ен  о б л а д а т ь  
немалыми знаниями,  чтобы владеть  высокопроизв одительной с о 
временной техникой, сделать  труд  разведчика  недр безопасным, 
более эф ф ективны м и дешевым.

Поэтому  ка ж д ы й  молодой человек ,  учитывая  свое желан и е ,  
состояние здоровья  и деловые качества ,  м ожет  без отры ва  от 
учебного процесса приобрести лю бую  m  профессий ра зв едчика  
недр — взр ывника ,  м аши ниста  буровой  установки,  коллектора  
Рабочую специальность студенты получают в учебно консульта 
ционном комбинате  производственного объединения «Томск
нефть» в соответствии со специально  разр або тан н ы м и  програм 
мами с учетом теоретических основ, получаемых в университете 
Студентам ,  успешно сдавш им к в ал и ф и к ац и о н н ы е  испытания,  при
сваиваю тся  соответствующие  р а з р я д ы  с выдачей специального 
удостоверения.
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Н аучн о-исследовательск ая  работа  студентов проходит не т о л ь 
ко в р а м к а х  студенческих круж ков ,  но и путем создания  учебно- 
научных лабораторий ,  участия  во всероссийских и всесоюзных 
конкурсах,  всевозм ож ны х  конференциях,  оли м п и а да х  с опубли
кованием наиболее интересных студенческих работ в м е ж ф а к у л ь  
тстских научных сборниках

С т а ло  хорошей традицией  укрепление  разнообразны х  связей 
I оологических каф едр  с производственными,  академическими и 
отраслевыми учреж ден иям и ,  которые способны оказать  сущест
венную помощь в повышении профессиональной ориентации сту
дентов,  и с базовы ми средними школами.

На ф акультете  эффективно  стремятся  использовать учебные 
летние  практики в качестве  инструмента профессионализации 
Всего предусмотрено проведение пяти практик общим объемом 
612 часов,  что составляет  12,9% от нагрузки за весь период о б у 
чения В настоящее  время  делается  попытка расширить  т р а д и ц и 
онные рам ки  практик  за  счет их комплексирования  (внедрение 
элементов  i оологической разведки и бурения,  геофизики, геохи
мии, палеовулканологии и др .) .

Ф А К У Л Ь Т А Т И В Н Ы Е  ЗАНЯТИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ  
И ПОДГО ТО В КА К НИМ УЧИТЕЛЕЙ

В. Н. Рудин

Глубокое  и всестороннее проникновение Э В М  во все сферы 
человеческой деятельности приводит к необходимости повышения 
уровня компьютерной грамотности школьника.  Увеличивающийся 
объем знаний у сл о ж н яет  процесс обучения.  Очевидна необходи
мость поиска новых форм и путей совершенствования  учебного 
процесса Внедрение Э В М  в учебный процесс является  одной из 
форм обучения,  позволяю щей перейти от  пассивного восприятия 
н о в о ю  м а т е р и а л а  к активному мышлению в ходе обучения и, том 
самым, повысить эффективность  обучения.

Эта ф орм а  обучения школьников  позволяет  максим альн о  
полно р е а л и зо в а т ь  важ н ей ш и е  принципы, положенные в основу 
концепции м а т е м а т и ч е с к о ю  образован ия :  принципы д и ф ф е р е н 
циации и инди видуали зации  обучения.  Д и ф ф ер ен ц и ац и я  необхо
дима ужо в процессе объяснения  учителем нового матери ала .  Н о 
вый м а те р и а л  п о стш ается  через решение все более  у с л о ж н я ю 
щихся ин ди видуальн ы х  примеров,  отличаю щихся  от примеров 
учителя и других учеников О бщи е  закономерности и теоретичес
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кие выводы получаются  в результате  д о м аш н и х  р азм ы ш лени и”! на 
основе решен ных в классе  зад ач  К а к  п ок а зы в а ет  п р а к ти ка  пре
подавания  информ атик и  в старш их к лассах ,  такой  метод  (изуче
ния предмета  является  весьма э ф ф ек ти в н ы м  Он с тн м у л ж р у е т  
творческую активность  д а ж е  слабы х учеников и ф о р м и р у е т  стой
кий интерес к изучаемой дисциплине.

О дн ако  при р еализаци и  такого  метода возни кает  р я д  труд  
ностей для  учителя.  В первую очередь это кон струи рован и е  и р е 
шение большого  количества  различны х  по сложности,  но «одно
типных примеров.  Это, конечно,  н евозм ож н о  сделать ,  не и с п о л ь з у я  
ЭВМ. Но методы конструирования  подобных примеров  з а ч а т у ю  
вы ходят  за  рам ки  элементарной  м атем ати к и  и известны д а м е к о  
не всем учителям школ Поэтому необходима помощь вы'сших 
учебных заведений, готовящих учителей м ате м а т и к и  и и н ф о р м а 
тики. З а д а ч а  облегчается  тем, что м а те р н а я ,  входящий и темы 
ф ак у л ь т ат и в н ы х  занятий, изучается  студентам и  институтов .  На 
наш взгляд,  помощь д о л ж н а  о к а зы в а т ь с я  по двум направлеш иям: 
ра зр а б о т к а  специ альны х методик кон струи рования  п р и м ер о в  и 
составление npoi рамм по конкретным темам  ф а к у л ь т ат и в н ы  х з а 
нятий.

Т олько совместная  творческая  работа  в этом н а п р ав л ен и и  
преподавателей  и студентов на сем инарах ,  в н а у ч н о -и ссл едо в а 
тельских л а бо р а т о р и я х ,  над  курсовыми и д иплом ны м и р а бо т а м и  
позволит нам создать  достаточно полный пакет  учебных програм м  
и методических пособий д ля  учителей А от этого в больш ей сте 
пени, чем от обеспечения школ вычислительной техникой, зависит  
скорейшее  внедрение Э В М  в учебный процесс.

ЛИТЕРАТУРА

Ш в а  р ц м а н  3.  О Пути развития творческих способностей обучаемых 
с помощью ЭВМ//Активизация познавательной деятельности обучаемых при 
использовании ЭВМ/Межвуз сб. науч. тр. Мордов. ун т Саранск, 1990 — 
С. 33—38.

П О В Ы Ш Е Н И Е  РОЛИ П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й  ПРАКТИКИ  
В Ф О Р М И Р О В А Н И И  И Н Ж Е Н Е Р А -С Т Р О И Т Е Л Я

А. С. Воробьев, Г. И. Мишин, Т. Ю. Овсянникова

В а ж н ы м  этапом в подготовке инж енера-строителя  является 
ознак ом лен ие  со строительным производством и практическое  
применение полученных теоретических знаний во время произ
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водственных и преддипломной практик.  З а д а ч е й  первой прои з
водственной практи ки  является  ознак ом лен ие  с технологией 
строительных операций и освоение основных рабочих  профессий. 
В ходе второй производственной практики  — инженерной — сту
дент  зн акомится  с организац ией  строительного производства ,  си
стемой материально-технического  обеспечения,  структурой  и м е 
тодами управления.  Р а б о т а я  в качестве  дублера  м а с те р а ,  студент 
до лж ен  ознакомиться  с обязан ностями  и правам и  линейного  р у 
ководителя на производстве,  освоить методы руководства  р а б о 
чими, функции по обеспечению и организации их труда .  В ходе 
преддипломной практи ки  студент до лж ен  обобщ ить  и закрепить  
полученные теоретические  и практические знания  и подготовиться  
к выполнению диплом ного  проекта на основе изучения и ан ал и за  
деятельности конкретной строительной или проектной о р г а н и з а 
ции или опыта строительства  или проектирования  конкретных 
объектов

Сроки практик определяю тся  планом-графиком учебного про
цесса,  и их о б щ а я  п родолж ительность  не превышает,  к а к  п р ав и 
ло, 16 недель.

Вместе с тем, к а к  показы вает  опыт,  вы ходя  из стен вуза,  м о 
лодой специалист  не имеет  прочных практических н авы к ов  и чет 
кого представления  о своей будущей работе,  что значительно  уве
личивает  период его адап тац и и  на производстве Б о л е е  того,  в ус
ловиях  развития  рыночных отношений и, в частности,  ф о р м и р о 
вания рынка труда ,  н е м а л о в а ж н о  и то, что недостаточная  п ракти 
ческая  подготовка молоды х  специалистов  значительно  сни ж ает  
их конкурентоспособность и престиж вуза.

Основн ые  причины с л о ж и вш ей ся  ситуации видятся  в следую 
щем:

недостаточная  с у м м а р н а я  продолж ительность  производствен
ной практики , ч ю  не позволяе! студентам достаточн о  освоиться 
на производстве ,  получить все необходимые навыки и проявить 
свои способности;

отсутствие заинтересованности  предприятий в студентах- 
практи кантах ,  особенно  при прохождении инженерной практики, 
что отчетливо проявилось  при переходе предприятий  на хозр ас 
чет и создании новых форм хозяйствования  — аренды ,  ко о п е р а 
тивов, акционерных предприятий;

н ередкая  з ам ен а  второй производственной п ракти ки  ( и н ж е 
нерной) работой  в стройотрядах  или на сдаточных о б ъ е к та х  го
рода в качестве  рабочих ,  либо  прохож дение  этой п рак ти ки  на к а 
ф едрах  института,  в результате  чего студент  не получает  пред
ставления  об инженерной работе  на производстве;
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отсутствие правовой и экономической регл ам ен тац и и  в дакм о  
отношений вуза  с б азовы ми строительными о р г а н и з а ц и я м и ,

не достаточная  методическая  обеспеченность нрои.людсг  вен
ных практик;

ори ен тац и я  преддипломной практи ки  исклю чительно на сбор 
м а т е р и а л а  д л я  выполнения  диплом ного  проекта ,  в р е з у л ь т а т е  че
го она фактически  перестает  б ы ть  частью учебного процесса

Очевидно,  что в целях  повышения качества  молодых с п е ц и а 
листов  необходимо усилить роль  практической подготовки сту
дентов ,  пр евр ати ть  производственную практику  в одну из наибо 
лее  приоритетных частей учебного процесса.  Д л я  этого п р е д с т а в 
л я ется  целесо о бр азн ы м ,  преж де  всего, увеличить общ ую  п р о д о л 
ж и тельн ость  производственной  практики , особенно  ее вторую 
ч асть  — ин женерную .  Это мож ет  быть  обеспечено  как  за счет 
совм ещ ен ия  ее с преддипломной практикой (а полож ительн ы й 
опыт такого  совм ещ ен ия  уже накоплен  некоторыми к а ф е д р а м и ) ,  
т а к  и за  счет часов ,  р а с п р ед ел я ем ы х  советом института.  У вели
чение п родолж и тельн ости  практики повысит и заин тересованн ость  
предприятий , т ак  как  за  больший срок студент -прак ти кант  не 
то ль ко  получит  определенные зн ан и я  и навыки, но и успеет их 
применить  на д ел е  При этом взаим оотнош ения  предприятий и 
института  д о л ж н ы  строиться на хозрасчетной договорной о с 
нове Т ак ,  при о рганизац ии  производственной практики предпри
ятие  несет определен ны е  ф ин ан совы е  расходы, например,  с в я 
за н н ы е  с обеспечением руководства  практикой,  предоставлением 
с п ец о д еж д ы ,  ж и л ь я  и т. д. Эти за т р а т ы  д о л ж н ы  оговариваться  
при з ак л ю чен и и  договора  на прак ти ку  и возм ещ аться  институ
том с последую щ им включением этих  расходов в стоимость  под 
готовки молодого  специалиста .  Тогда  предприятия ,  заклю чаю щ и е  
п р я м ы е  договора  с институтом на подготовку кадров ,  будут  вдвой
не за и н те р е с о в а н ы  в предоставлении места д л я  прохождения 
практики , т. к. они получают в о зм о ж н о сть  не толь ко  заранее  по
знак ом иться  со своим будущим работником и способствовать по
вы ш ен ию  уровня  е ю  подготовки,  но и снизить свои будущие  р а с 
ходы па его приобретение.  Эти вопросы до лж н ы  быть  об яза те л ь 
но оговорены в договоре-к онтракте  на целевую подготовку спе
циалистов .

П о в ы ш ен и ю  качества  практической подготовки пнжеперов- 
стронтелей  будет  способствовать,  на наш взгляд,  и более р п ш я я  
с п е ц и а ли за ц и я  студентов с учетом профиля  н потребностей тред- 
п р н я т н я - з а к а з ч п к а  и прохождение  производственной п р а к п к п  н 
соответствии с этой специализацией
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Необходимо т а к ж е  повысить роль вы пуск аю щ их  к а ф е д р  в 
руководство инженерной практикой. С целью устан овлен ия  более  
i оспой свяли меж ду  прои зводством  и пулом во зм о ж н о  совмещение  
нроп шодсч войной с т аж и р о в к и  преподана  голей с р у к о в о д с 1вом 
n p . i K i H K o i i  1. 1 у дейтой

ПракI  ичсская п о д ю ю и к а  студситов по д о л ж н а  ограпичи-  
иап.сн ю.'п.ко прохождением производственной практики  Этому 
и ‘.тжно способ» гпов .1 п. п выполнение  реальных курсовых и д и п 

ломных проектов,  и выполнение  студентами работ  по з а к а з а м  
предприятий взамен курсовых проектов по соответствующим дне 
нп п л н н ач ,  и участие студентов  в хоздоговорных р а б о т а х  каф едр ,  
и решение ;адач по конкретным технологическим и х о зяй ств ен 
ным с т у п н я м ,  особенно  по таким дисциплинам, как  экономика ,  
opi лни «линя, технология с т р о и т ел ь н о ю  производства и т д.

В ы ш есказан н ое  позволит,  па наш взгляд,  повысить  уровень 
профессиональной подготовки ппжсперов-стронтелей и облегчит  
проблечч их трудоустройства  в условиях  ф орм ирую щ егося  рынка  
. р \ д а

О НЕКОТОРЫХ ПУТЯХ П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З А Ц И И  
ОБУЧЕНИЯ ПО Х И М И Ч Е С К И М  Д И С Ц И П Л И Н А М

Ю. С. Саркисов

В настоящее  время мы я в л я е м с я  свидетелями и у частни кам и  
м о ш н о ю  процесса пн iei рации наук,  пауки и производства ,  н а у 
ки, производства и о б р аз о в ан и я  Ч то  касается  химии, то есть все 
ш новация у тв е р ж д а т ь  о со слиянии с химической технологией и 
превращении их в единую науку.  При зтом одной из основных 
« |дач химии н химической т е х и о л о п ш  становится  создан ие  м а т е 
риалов  с заданными свойствами, удовлетворяю щ их  потребностям 
р е а л ь н о ю  производства Т р ебо ван и я  с е ю д н я ш н е ю  дня к ка ч е с т 
ву п о д ю то вк и  специалистов  в ы я в и л о  необходимость  т р а н с ф о р м а 
ции тра  1НЦИ0 НП01 о обучения в новый тип обучения,  о п и р а ю щ и й 
ся на методы активного  вовлечения  студентов в позн авательны й 
процесс от разработки  к о н к р е т н о ю  вопроса  до апробации  резуль- 
i a ro n  п с с л о ю в а п и й  па практи ке  Н е м а л о в а ж н у ю  роль здесь  и г 
рает м акс и м а л ь н о  возм ож н ое  при ближ ение  общенаучных дисцип- 
1141 к i пениальным, поскольку  успеш ная  подготовка  с п е ц и а л и 
стов м ож ет  быть достигнута  п р еж де  всего на основе глубокого  
хсвоения и использования  ими всей суммы знаний в о бласти  о б 
щенаучных ф у н д ам е н та л ь н ы х  дисциплин. Такие  зн ан и я  п о з в о л я 
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ют специалисту  творчески подходить к решению практических 
задач ,  порой многочисленных и сложных, легче  ориен ти роваться  
в смежных специальностях,  успешнее  воспринимать  и активнее 
использовать все возрастаю щ ий поток научно-технической ин
формации.

Современное о бразован ие  д о лж н о  учитывать  стратегию  р а з 
вития основной ф ундам ен тальной  дисциплины В химии и хим и
ческой технологии следует  р азлич ать ,  по В. И. Кузнецову,  четыре  
концептуальных уровня развития  науки: учение о составе,  с трук
турная  химия,  учение о химических процессах и эволюционная  
химия Очевидно, и химическое  о бразован ие  д о л ж н о  включать  
а п а л о ш ч н у ю  субординацию уровней подготовки специалиста  При 
этом очень в а ж н о  соблю дать  иерархическую связь  между  препо
д аванием естественных наук  в вузе, что, к сож алени ю ,  н а р у ш а е т 
ся в реальном процессе обучения.  Обучение химии после м а т е м а 
тики, механики н физики, а биологии после освоения химии — не 
просто еще форма обучения,  а потребность времени, учитываю
щ ая  тот факт ,  что химия становится  «катал и зато р о м  интенсифи
кации всего общественного производства,  всех его, в том числе и 
нехимичсских,  отраслей».  [1]

Р азвиваем ы й подход предполагает  смещение акцентов в под- 
ю т о в к е  и чтении лекций Не у м а л яя  необходимости доступно и 
квалиф иц ированн о  д ать  знания  студенту,  очень в а ж н о  сооредото 
чить внимание  на путях достиж ения  этого знания ,  научиться при
менять знания на практике  Особое значение придается  не о п то 
логин, а методологии знания .  Н апри мер ,  при объяснении студен
там специальности «Производство  строительных изделий и кон
струкций» м а тер и ала  о способах получения и твердения воздуш 
ной извести, важ н о  не только привести химические реакди!,  л е 
ж а щ и е  в основе этих процессов,  но и обратить  внимание  студен
тов на методологические  аспекты получения и твердения изве
сти. заклю чаю щ и еся  в том, что берут ю р н у ю  породу иззестняк,
о. 'мадлющу ю определенной прочностью, о б ж ш а ю ] ,  измельчают,
I асят известь и создаю т условия тля получения [ а к о ю  же, но 
и скусственною известкового кам н я '

С а С О .  С а 0 + С 0 2
природный камень (рекуперация  печи)

СаОН Н 20  С а ( О Н ) 2
С а ( 0 Н ) 2- Ь С 0 2 СаСО.,  Ы Ь О

искусственный камень 
В этом случае  закреп ляется  весьма важ н ы й методокмичес- 

кий принцип, формирующий б у д у щ е ю  специалиста :  м о ж ю  ззять  
ю р н у ю  породу,  измельчить,  р а зл о ж и ть  на составляющие, и )атем
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пытаться  получить искусственный камень,  конструируя эти с о 
ст ав л яю щ и е  Опыт показывает ,  что большинство студентов хоро
шо усваивает этот принцип и предлагает  свои в арианты  получе
ния вяж ущ их

Бему словно,  навыки постоянною  п роф ессиональною  совер
шенствования  в вузе студент может  приобрести,  только  активно 
участвуя в реальной  научно-исследовательской работе  с иеполь 
зовлннем современной методики и аппаратуры. Р еа л и за ц и я  этого 
положения приводит к резкому возрастанию роли Н И Р С  и 
У П Р С  в высшей школе  К сожалению,  уже в который раз  прихо
д н а я  ки н с г а 1нровать,  что уровень  и качество материальной  базы 
н а \ ч н ы \  н учебных л абораторий  и доступ к ним студентов я в л я 
ется самым слабы м звеном в opi аппзацни исследовательской ра- 
б о 1 ы б \ д у ш и \  специалистов  В то же время студенты долж ны  
как можно в большей степени освоить различные физико-хими
ческие методы а н а л и за ,  научиться проектировать  и прогнозиро-
I).пь с в о й а н а  матери алов ,  уметь уп р авл ять  различными химико- 
1 с ' \ iio.'ioi нчеекпми процессами

В заклю чени е  хотелось бы предостеречь от другой кр ай н о 
сти, KOI да,  с сы лаясь  на слабую матери альн ую  базу,  пытаются 
строить учебный процесс па допотопном уровне, начисто заб ы вая  
о том, ч ю  остается  неиспользованным, по крайней мере, путь 
теоремИЧ0 СКО1 о ф ан таз и р о в а н и я ,  практического  остроумия и на- 
\ о  1ЧИН0 СТН в решении самых слож ны х  и неож иданных проблем.

ЛИТЕРАТУРА

1 К  > J  п  i  и  о  в  В  I I  О б и и н  х и м и я  —  М  В ы с ш ; ы  ш к о . ы  l ' J 8 9  —  3 2 0  с

В Ы Я В Л Е Н И Е  ЛИЧНОСТНЫ Х  
И П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х  КАЧЕСТВ  

ВЫ П У С КН И К А  П Е Д В У ЗА  (УЧИТЕЛЯ Ф И З И К И )
С ЦЕЛЬЮ  ИХ С О ВЕРШ ЕН С ТВО ВА Н И Я  

И К О РР Е К Т И Р О В К И

Е. А. Румбешта

я с н с к 'м а  и о д ю ю в к н  будущего учителя строится па осно
ве квалиф ик ацион ной  характеристики , как правило,  присылаемой 
в вуз С а м а  характеристика  является  одним из звеньев цепи под
готовки специ али ста  К в ал и ф и к ац и о н н ая  характеристика  долж на ,  
с одной стороны, о т р а ж а т ь  требовани я  к конкретным умениям и
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н авы к ам ,  необходимым студенту после окончания  вуза ,  а с д р у 
гой стороны, и критерии их оценки.

И м е ю щ а я ся  в настоящее  время к в а л и ф и к а ц и о н н а я  х а р а к т е 
ристика выпускника педвуза по специальности «физика» ,  вы п у 
щ ен ная  в 1982 г не отвечает  возросшим требовани ям  В пей т р у д 
но выявить известные компоненты образован ия .  Кроме  того,  все 
качества ,  знания  и умения выпускника настолько  перепутаны, что 
трудно осуществить их оценку Многие  из них не отвечаю т  со
временным требованиям Ввиду этого мы приступили к со с та в л е 
нию квалификационной характеристики , которая  б ы л а  бы сво
бодна от перечисленных недостатков.

Р а з р а б о тк е  квалиф икацион ной  характеристики  д о л ж н ы  пред 
шествовать,  как мы отмечали,  составление  модели выпускника,  
куда,  как  м в характеристику,  до лж н ы  входить ге требования,  к о 
торые п редъявляю тся  к выпускнику з а к а з ч и к а м и  Д л я  начала  
нами р а зр або тан а  анкета ,  с помощью которой мы хотели в ы я с 
нить, какие ж е  качества  личности и 1ребовання  к профессиональ
ным качествам до лж н ы  быть  развиты у выпускника Ф М Ф  В х а 
рактеристику мы предполагаем включить  требования  к личности 
и требования  к профессиональной подготовке,  которые бы вклю 
чали определенные умения выпускников.  Но.  поскольку  умения 
базирую тся  на знаниях,  на начальном этапе  исследования  мы ре
шили включить в анкету  и те, и другие З н ан и я  и умения мы под
раздели ли на обобщенные, п одразум еваю щ ие  фундаментальную 
подготовку специалистов,  и специальные, подразумевающие спе 
цпальиую подготовку

Д а н н а я  анкета  до лж н а  быть предложена  разным категориям 
(аинтересованиых лиц — руководителям народного  образования  
области,  района,  учителям, школьникам,  студентам и прочим 
Пока получены результаты  анкетирования  студентов IV курса В 
анкете  !рсбовалось р а ш е п и т ь  соответствующие качеств.) I х а 
рактеристики выпускника по порядку значимости и д о п о л ш т ь  ее 
но своему усмотрению Резу л ьтаты  анкеты «Каким мы видил нът- 
1' \ с к 1'пка педв\  за» таковы По личностным качествам на п?рвое 
место поставлены тактичность н терпимость,  па второе место — 
наличие  чувства юмора,  на третье — стремленье  к непрерывному 
самообра  низанию п па четвертое место поставлено стрем леш е  к 
ne.iai 01 нческон деятельности ( В с е ю  качеств было предлежеио 
одиннадцать)  Практически на последнем месте оказалось  -акое 
качество педагога,  как умение сопереживать .

Оценка  обобщенных знаний и умений распределилась  сл е 
дующим образом Среди знаний па первое место поставлено з н а 
ние основ педаюгики,  затем — этических норм и затем — основ
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педагогики Эстетические знания  не являются ,  по мнению анк ети
руемых,  достаточно в аж н ы м и ,  а экономические и экологические 
некоторые участники анкетирования  вообще опустили. То ж е  с а 
мое относится и к знан иям  в области политики. Среди  о бобщ ен
ных умений на первое место поставлено умение кон так ти ровать  с 
окруж аю щ и м и .  Н а  втором месте — умение ор ган и зо вать  с а м о сто я 
тельную позн авательную  деятельность  учащихся .  Н а  третьем м е 
сте — умение р а з р е ш а т ь  педагогические и психологические про
блемы.

Конкретные или специальные  знания  и умения  выпускников  
получили такую  оценку .  Н а  первое место выдвинуто  знание ос 
пой общей физики, на второе — знание методики преподавания  
физики,  на третье место — знание  компьютерной техники. З н а 
ние теоретической физики отодвинуто на последний план.  Среди 
умений выделено  умение  применять  на практике  знания  общей 
п теоретической ф изик и  Н а  второе место поставлено умение ис
пользовать  в преподавании физический эксперимент .  И на тр е ть 
ем месте — умение пользоваться  компьютерной техникой. Умения 
р а з р а б а т ы в а т ь  дидакти ческие  матери алы ,  п лан и ровать  и прово
дить педагогический эксперимент ,  пользоваться  научной и мето
дической литературой не я в л яю тся  значимыми.

П о р езультатам  анкети рован ия  мы сделали  следующие пред 
варительны е  выводы. М о ж н о  отметить,  что студенты правильно,  
на наш взгляд,  вы д еляю т  те общечеловеческие  качества ,  которые 
долж ен  иметь будущ ий учитель,  и те знания  и умения,  которые 
нужны для  хорошей профессиональной подготовки

Вместе  с тем выявлен  ряд  противоречий в дан н ы х  оценках.  
О тм еч ая  как одно in  в а ж н ы х  умений развитие  ребенка как  
творческой личности,  сами анкети руемы е  этого творчества  не про
являют. П р е д л а г а я  анкету,  мы просили дополнить  ее значимыми 
кач ествам и  и х ар актеристикам и ,  которые не вошли в анкету.  О д 
нако пи одна  анкета  дополнена  не была .  Кроме  того, в ответах 
невозм ож но  увидеть  осознания  основного предназначения  учите
ля  Учитель долж ен  воспитать  учеников,  осознаю щих себя частью 
е д и н о ю  мира,  у которых бы ло  бы острое чувство ответственности 
in д ал ьн ей ш у ю  судьбу э т о ю  мира.

П р е д л о ж е н н а я  анкета  п о к а з а л а  возможность  ее совершенст 
вования  как инструмента д ля  создания  модели выпускника  и к в а 
л и ф ик ац ионн ой  характеристики  П редвари тельны е  выводы могут 
у ж е  сейчас  послужить  основой для  пересмотра  содерж ания  под- 
ю т о в к и  учителя и методов рабо ты  с будущ ими учителями.

С читаем ,  что необходимо увеличить объем предметов,  коли
чество спецкурсов,  способствующих духовному развитию студен-
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тов. С ю д а  могут  войти история  науки,  экология  и пр В препода
вание  основных курсов ,  осо бенно  теоретической физики, внести 
б о ль ш е  п р оф ессиональной  направленности .  Увеличить долю в р е 
мени на с а м о о б р а з о в а н и е  студентов  Процесс выполнения само- 
с т о я ю л ь н ы х  работ  п о с т р о т ь  т ак и м  образом, чтобы к а ж д а я  р а 
бота  носила творческий х а р а к т е р .  Степень  творчества  может быть 
различной .  Л у ч ш е  всего р а з р а б а т ы в а т ь  вопросы, которые бы по
м ы л и  студентам  па первых порах работы в школе.

Б о л е е  кон кретны е  рек о м е н д а ц и и  и р а з р а б о т к и  могут быть 
получены в процессе д а л ь н е й ш е г о  исследования.

С Т И М У Л И Р О В А Н И Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  
Н А П Р А В Л Е Н Н О С Т И  И КОМПЕТЕНТНОСТИ  

С Т У Д Е Н Т О В  П Е Д В У З А  

В. И. Ревякина

В н а сто я щ ее  врем я  в ы с ш а я  ш кола  педагоги ческою  профиля 
п р о д о л ж а е т  и с п ы ты вать  с л о ж и в ш и е с я  в практике  последнего д е 
сяти лети я  противоречия .  С одной стороны, повышенная  устр ем 
ленность  аби тури ен тов  б ы ть  во что бы то ни стало  зачисленными 
в число студентов  и, с другой  стороны, пон иж ен ная  мотивация к 
уч ен гю  В следствие  этого противоречия  неизбежным является  
д р у ю с :  к р и ти ческ и-негатн вное  отношение  м ладш екурсни ков  к ус- 
ю я в ш н м с я  а ка д е м и ч е с к и м  ф о р м а м  и методам обучения к ак  к я в 
но у с тар ев ш и м ,  пассивность ,  неза интересованность  студентов 
учебным процессом,  з а т о  после окончания  вуза  м н о ю  претензий 
от вы пускников  — институт  не нанелил,  не подготовил,  не н а 
учил  и г д. А нк етн ы е  д а н н ы е  свидетельствую т  о том, что только  
за  год-два до получения  д и п л о м а  больш инство  студентов нач и
наю т  о щ у щ а т ь  н а р я д у  с о б р а з о в а т е л ь н ы м и  пробелами  и острую 
потребность  в у довлетворен и и  п о зн ав ател ь н ы х  интересов,  в с а м о 
в ы р а ж е н и и  за  счет са м о с то я т е ль н о й  поисково-исследовательской 
деятельности .

В 1989/90 и 1990/91 уч гг. к а ф е д р а  педагогики Т Г П И  а п р о 
б и р о в а л а  н есколько  новых о р ган и зац и о н н ы х  форм обучения,  в 
том числе  т ворчески е  зач еты ,  деловы е  игры на семинарских з а н я 
тиях  и д р  , не п р е н еб р е га я  при этом традиц ионн ы м и,  однако  н е 
с ко л ь к о  д ополненн ы ми .  Т ак ,  в кач естве  одного  из средств ст и м у 
л и р о в а н и я  учебной деят е л ь н о с т и  студентам  ин ду стр и ал ьн о -п ед а 
гогического ф а к у л ь т е т а  п р е д л а г а л с я  письменный мини-опрос по 
с о д е р ж а н и ю  к а ж д о й  прочитанной  лекции по истории педагогики.



З а  5— 7  минут  до звонка  всем при сутствую щ им  студен там  р а з д а -  
иались листочки  и предлагалось  2— 3 проблем ны х  вопроса ,  п и с ь 
менные отпеты на которые позволяли  п р е п о д а в а т ел ю  вы яви ть  
степень усвоения студентами и з л о ж е н н о ю  м а т е р и а л а ,  их умение  
о б о б щ а т ь  отдельные факты,  в ы член ять  сам ое  главное ,  д е л а т ь  вы- 
ноды пю проблеме О казал о сь ,  что ответы р е п род укти вн ого  у р о в 
ня х а р а к т е р н ы ,  главным образом ,  л и ш ь  на п ер в о н ач ал ьн о м  э т а 
пе данню го  вида текущего  контроля  знан ий  О ц е н и в а е м ы е  «по
средственно»  или « с м » ,  такие  ответы  стан о ви л и сь  нетипичными, 
ед и н и ч н ы м и  к концу семестра.  Р е з у л ь т а т ы  те к у щ е го  кон троля  в 
виде о п р о с а  по лекционному м а т е р и а л у  о т м еч а л и с ь  в графи ке -  
1аблище, которая  вы в е ш и в а ла с ь  в а уди тори и  перед н а ч ало м  о ч е 
редной лекции для  обозрения,  причем к а ж д а я  о тм етк а  и м е л а  свое 
ц ветовое  оформление: «5» — красн ы й цвет, «4» — синий, «3» —  
ж е л т ы й  (См табл . ) .

ИПФ 1990/91 уч. г.
Текущшй контроль усвоения лекционного материала по истории педагогики

Фамшлия 4 09 6 09 11. 19. 26 3/Х 9/Х 17/Х 23/Х

1. Архипюв С. См 5 4 4 5 5 4 5

2. Великанов Н. См 4 4 4 5
3. Куклшна Е. 4 4 3 4 4 5

4 KoTOBia О. 5 5 5 5 5 5 5

5 Юрчепко Ю. См 4 4 4 4 4

и т. д.

Чс|рез несколько занятии всем п о сещ аю щ и м  лекции с т а н о в я т 
ся пон ятны ми к р т е р и и  оцен ивания ,  т р е б о в а н и я  п р е п о д а в а т ел я  
воспри ним аю тся  как справедливые ,  а ж е л а н и е  получить  высокий 
балл  б о л е е  вы раж енн ы м,  что способствует  систем ати ческом у  по
сещению лекций и, таким образом ,  с т и м у л и р у е т  в о з р а с т а н и е  ин
тереса к предмету

К концу семестра в ы в е ш и в а е м а я  1а б л и ц а  д а л а  н а гл я дн о е  
пр едставлени е  о посещаемости и успеваем ости  к а ж д о г о  студента  
по истории педагогики, п оказала  в о з м о ж н о с ть  или н ев о зм о ж н о с ть  
получить зачет  ряду студентов по текущ ей  успеваемости ,  а т а к ж е  
о п р ед ел и л а ,  кому из студентов и по как им  проп ущенн ы м л е к ц и 
ям надо  готовиться к зачетному з а н я т и ю  дополнительно .  Н еобхо-  
шмо отметить ,  что на индустриально-п едагогическом  ф а ку л ь т ет е ,  

Iде осущ ествлялся  данный эксперимент ,  из (59 студентов  к у р с а  не
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посещали лекций по различным причинам только  2 человека  в то 
время  как на других ф аку л ьтетах  при тех ж е  условиях  своГодно 
го выбора  посещаемость лекций бы ла  значительно  х у ж е  Ртого 
вое анкетирование  после зачета  (анонимное)  вы яв и л о  пою жи-  
тельное  отношение п реобладаю щ его  больш ин ства  студент*в к 
дан н ом у  виду обратной связи через опрос на лекци ях ,  посю льк\ 
т а к а я  форма работы, по мнению студентов,  « з а с т а в л я е т  мыс 
лить»,  «активизирует  внимание  во время лекции» , « закреп ли отся  
полученные знания»,  «приучает  делать  выводы», « п о зв о л я й - о с 
мысленно принимать  информацию», «уходишь с лекции не i пус
той головой» и т. д

Учебная дисциплина  «История  педагогики» ре ш а е т  З 1л а ч и  
вооружения  будущего учителя  специальными з н ан и я м и  и пед!гоги- 
ческим мастерством, воспитания внутренней потребности к ю сто  
янному проф ессиональному росту за счет с а м о о б р а зо в а н и я  и по 
выш ения  культуры профессионального  мышления .  П р е дс т а в л я ет 
ся,  что существенным резервом в формировании у студентов-пе- 
дагогов  псичолого-педагогических ориентаций,  профессиональной 
компетентности,  на наш взгляд,  м ож ет  быть  их активное  включе
ние в деятельность  поисково-исследовательского хар а кт е р а .

Н аи более  общедоступным и вместе  с тем эф ф ек тивны м  с р е д 
ством, способствующим развитию выш еперечисленных катеств,  
я вл яется  выполнение  курсовых работ  и реф ератов  по п редлож ен
ной историко-педаго1 ической тематике  Критерии успешности — 
добровольность  участия,  достаточность времени па выполнение,  
систематическая  к в ал и ф и ц и р о в ан н ая  индивиду а л  ыю-конс>льта  
цнонпая  помощь преподавателя .

В процессе самостоятельной работы по избранной теме,  как 
п о к а з а л а  прак тика,  студенты проявляю т  творческую активность,  
\ ч а т с я  применять  теоретические знания ,  определять  цель, объект,  
предмет исследования ,  ставить  исследовательские  задач и  и р е 
ш ат ь  их

О пы т  студенческой деятельности п о д о бн о ю  рода на трех ф а 
к ультетах  педннституга  — бнолого-хпмнческом, индустриально- 
педагогическом, физической к \ л ь т \ р ы  — показал ,  что ее э ф ф е к 
тивность  в немалой степени определяется  способом отчетности 
Н а и б о л е е  целесообразной за р е ко м е н д о в а л а  себя публичная  з а щ и 
та  курсовых работ  и рефератов:  это повыш ает  ответственность 
студентов ,  обязы вает  их к четкому, логичному устному и з л о ж е 
нию основных результатов  своей исследовательской работы  по 
вы б р ан н о й  теме  в пределах  10 минут.

З а б л а г о в р е м е н н о  во всех студенческих группах проводится 
специ альное  обучаю щ ее  практическое  занятие ,  посвященное  в ы 
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р а бо т к е  умений рец ен з и робать  доклады ,  публицистические и м о 
нограф ическ ие  источники То есть, любой n.i студентов,  по прось
бе авто р а  з а щ и щ а е м о й  работы выполняю щий роль ее рецензента,  
как прави ло ,  у ж е  вл а де е т  умением методически правильно а н а 
л и зи р о в ат ь  выступление,  отметить достоинства рассматриваемой 
работы и у к а з а т ь  недостатки  О бсуж ден ие  наиболее интересных 
в с о де р ж а те л ь н о м  плане  д о к л а д о в  по актуальной проблематике,  
как п о к а з а л  опыт,  со п р о во ж дается  большим количеством вопро
сов к д о к л а дч и к у  и з а в е р ш а е т с я  общей дискуссией по р а с с м ат р и 
ваемой теме.

В о з р а с т а ю щ а я  заин тересованн ость  студентов в активном у ч а 
стии в исследовательской  работе  па \р о в н е  курсовых работ  и ре
фератов ,  появление  н авы ков  научной o p i апнзацпи учебной д е я 
тельности и культуры  ведения научных споров,  а т а к ж е  форми- 
р \ю щ е е с я  умение р а б о т а т ь  с предметно-методической литературой 
позволяю т судить о позитивном отношении старшекурсников к 
сам остоятель ном у  д о бы в а н и ю  знаний

Анкетный опрос на трех  ф а к у л ь тета х  подтвердил,  что в п а 
мяти студентов к ак  самое  полезное,  интересное, яркое занятие  ос- 
1алось  то, на котором им б ы ла  предоставлена  возможность  з а 
щ и щ ат ь  перед однокурсн икам и  результаты  своего исследования,  
\ч аств о в п ть  в дискуссии по проблеме исследования в качестве
I . м и н о ю  действую щего  лица

1акнм образом,  поисково исследовательская  деятельность 
м \ д о н т о в  по историко-педагогической проблематике  эффективна  
\ ж о  потому, что н ац ел ен н ая  на вы работку  стратегии непрерывно- 
ю  о б р аз о в ан и я  учителя,  з а с т ав л я е т  старш екурсников  сделать  в ы 
воды но is полы у п а с с и в н о ю  восприятия  готовой информации.  По 
мнению и у д е н т о в  четвертых н пятых курсов, именно п роблем
ный х а р а к ю р  обучения по дисциплинам педагогического  цикла ,  а 
т а к ж е  сам остоятельное  извлечение  знаний из литературно-педа- 
I о| пческп \  и архивн ых  источников расш и ряет  общекультурный и 
педаю гический  к р у ю з о р ,  закреп ляет  интерес к педагогической 
профессии

НСКОТОРЫЕ В О П РО С Ы  ПСИХОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  
РЕ Ш Е Н И Ю  МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗА Д А Ч

Е. С. Канин

1 Один из путей совершенствования  профессиональной под
ю то в к и  учителя  м атем ати к и  заклю чается  в разумном сочетании
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и грамотном использовании современных достиж ений  психоло
гии, педагогики, методики преп одавани я  м атем атик и  и математи
ки в учебном процессе по методике преподавания  математики 
Р ассм отри м  возможности  продуктивного  использования  резуль
татов  психологических исследований в методике  обучения реше 
нию математических задач .

2. Необходимо выделить  П О Л О Ж Е Н И Я  П С И Х О Л О Г И И ,  
К О Т О Р Ы Е  С Л Е Д У Е Т  У Ч И Т Ы В А Т Ь  П Р И  О Б У Ч Е Н И И  Р Е Ш Е 
Н И Ю  М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  З А Д А Ч

1) Восприятие содержания задачи различно  у различных уче
ников.  Как  установил В. А. Крутецкий, способные к изучению 
матем ати к и  ученики воспринимают комплексы взаимосвязанных 
элементов  задач и  и роль каж до го  элем ен та  в комплексе  Средние 
ученики воспринимают чащ е  всего л и ш ь  отдельные элементы з а 
дачи ,  слабы е  ж е  — числовые  данные, д а  и то не все. Вывод: что
бы содерж ан и е  задач и  было усвоено, решение следует  начинать 
с а н а л и з а  математического  с о дер ж ан и я  задачи и описанных н 
з а д а ч е  процесса,  ситуации.

2) Память и ее использование  при решении задач .  Способ
ный ученик запом и нает  не всю поступаю щую информацию, а пре
им ущественно «. обобщ енные и свернутые структуры» [3] При 
этом память  излишне не з а г р у ж а е т с я  и мож н о быстро восполь
зоваться  хран ящ и м ся  в памяти.  С ледовательно ,  при решении м а 
тематических задач  полезно обучать  школьников обобщениям 
приемов и методов решения  задач .  С л еду ет  р азл и ч ать  кратковре
менную и долговременную память,  в ы д ел яя  то, что н адлеж ит  з а 
помнить надолго.

3) И ндиви дуально  и внимание учащихся. Д л я  решения задач  
необходимо сосредоточенное внимание ,  возникаю щее  часто вслед
ствие  интереса к изучению матем атики .  Но интерес — недоста 
точн ая  основа для  обучения решению задач  Следует  воспиты
в а т ь  у учащ ихся  чувство долга ,  ответственности за  свое учение.

4) И ндиви дуальность  восприятия ,  памяти и внимания  у ч а 
щихся  тесно связаны  с их математическими способностями. П о 
скольку способности учеников индивидуальны,  разны м ученикам 
требую тся  д л я  обучения различные  наборы  задач  Ориен таци я  на 
«среднего» ученика  — серьезный недостаток классно-урочной си
стемы обучения.  Д о л ж е н  быть определен необходимый уровень  в 
умениях  р еш ать  задачи ,  которого достигает  к аж ды й  ученик, л у ч 
ших ж е  учащихся  следует учить р е ш а т ь  более со дер ж ател ьн ы е  
м атем атическ ие  зад ач и  П ри  этом в а ж н о  учитывать различное  
н ап р авл ен и е  м атематических  способностей: у одних учащ ихся  
р а з в и т а  интуиция,  другие  склонны к строгим д о к а за т ел ь с т в а м  и
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обоснованиям, третьи б олее  способны к решению п ри кладн ы х  з а 
дач.

3. П Р О Ц Е С С  Р Е Ш Е Н И Я  М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Й  З А Д А Ч И .
1) В процессе решения  м атематических  задач  у у ч ащ и х ся  

р азвиваю тся  некоторые мыслительные умения. О сновными я в л я 
ются умения а н а л и з и р о в а т ь  «адачную ситуацию, кон струи ровать  
простейшие м а те м ати ч еск и е  модели, осуществлять  мыслен ный 
эксперимент,  си н тези ровать  и систематизировать  полезную д ля  
решения  задачи  информ аци ю ,  объективно  оценивать  полученный 
при решении за д ач и  р езультат ,  о б о бщ ать  и специ али зировать  р е 
зультаты, исследовать  особые проявления  задачной ситуации, 
к р атк о  и четко,  в виде текста ,  символически,  графически и т. п 
о ф о р м ля т ь  свои мысли К а к  вершина мыслительных умений — 
умение ставить  м а те м ати ч еск и е  задачи,  в ы сказы вать  и проверять  
гипотезы.

2) Стремление решить задачу возникает  чаще всего в с л е д с т 
вие интереса к з а д ач е  М отиваци я  (по Ю. Л\. Колягину это  п оло
ж и те л ь н а я  эм о ц и о н а л ь н а я  настроенность на решение за д ач и )  
в о зб у ж д а ет  и п о д д е р ж и в а е т  интерес,  приводит к установке  — 
психическому состоянию готовности к решению задачи.  У с т а н о в 
ка вызывается  не то ль ко  интересом, но и другими причинами, н а 
пример,  чувством долга  С истему  установок Ю. М Колягин н а з ы 
вает ориентацией [4 ] .  О р и ен тац и я  позволяет  лучше о цен ивать  
«адачную ситуацию, п ри ним ать  решение о способах действия  при 
решении задач .

3) Предвидение решения, основанное на интуиции и м ы с л е н 
ном эксперименте,  а н а л и з е  задачной ситуации, позволяет  н а м е 
тить план решения  задачи .  Предвидение  решения достигается  в 
результате  скон центрированн ого  внимания ,  вы сказы вани я  и про
верки гипотез по решению задачи .

4) Мобилизация и организация сведений для  решения  з а д а 
чи (см [ 1 ] ) ,  в к л ю ч а ю щ а я  вспоминание необходимого д ля  р е ш е 
ния задачи ,  распозн ан ие  неизвестных или объектов,  помогаю щ их 
решить  задачу ,  более  т щ ател ьн о е  отдельное  рассмотрение о п р е 
деленных объектов  за д ач и  (их изоляция)  составляю т  процесс р е 
шения задачи.

4 Р А Б О Т А  Н А Д  З А Д А Ч Е Й  П О С Л Е  ЕЕ Р Е Ш Е Н И Я  состоит 
в об суж дении зад ач и  и ее решения ,  в поиске и осуществлении 
других способов решения  задачи ,  в формулировании и решении 
некоторых зад ач ,  порож денн ы х  данной, в осуществлении п о л е з 
ных выводов из проделанной при решении задачи работы. [5 ] .

1) Обсуждение задачи и ее решения вклю чает  в себя о б с у ж 
дение  деятельности по поиску решения,  выявление  связен з а д а ч и

103



с ранее  решен ны ми з а д а ч а м и ,  м а те м а т и ч е ск и е  выводы,  к которым 
при водят  з а д а ч а  и полученный результат .

2) Поиски и осуществление новых способов решения задачи,  
их ср авнени е  и выбор лучшего,  р ац и он альн ого ,  изящного ,  всегда 
приносят  н ем алую  пользу о б у чаю щ и м ся .  Психологи  установили, 
что полезней решить  одну за д а ч у  несколькими  способами , чом р е 
ш ить  столько  ж е  стереотипных за д ач

3) Формулирование и решение некоторых задач, «порожден
ных» данной. Это з ад ач и ,  полученные из исходной зам еной  части 
д а н н ы х  други ми  д ан н ы м и  без за м е н ы  за кл ю че н и я  з ад ач и ,  при 
обобщ ении  д ан н ы х  или искомых, д о ба в л е н и е м  новых заключений 
при сохранении дан н ы х ,  путем о б р ащ е н и я  з а д а ч и  и др.

4) Полезные выводы из решения задачи, то есть выводы о 
том, к а к  находится  и о су щ ествл яется  решение,  какие  особенности 
з а д а ч и  п о д с ка зы в а ю т  решение ,  что следует  учесть при д а л ь н е й 
шем решении задач ,  как и е  приемы и методы следует  применять  
в д а л ь н е й ш ем  при решении подобных за д ач

5) Составление задач учащимся. О з а д а ч а х ,  «порожденных» 
дан ной ,  вы ш е у ж е  говорилось  С о ставл ен и е  за д а ч  полезно  у ж е  
тем, что при этом используются  мы слительн ы е  процессы, о б р а т 
ные процессам, п ротекаю щ и м  при решении за д ач  Следовательно ,  
м ы ш л е н и е  учащ ихся  соверш ен ствуется  при составлении задач .

5. Р А З В И Т И Е  М Ы Ш Л Е Н И Я  П Р И  Р Е Ш Е Н И И  М А Т Е М А 
Т И Ч Е С К И Х  З А Д А Ч

Психологи установили,  что мы слительн ы е  процессы имеют 
р е ш а ю щ е е  значение  при обучении ш кольников ,  особенно,  р е ш е 
нию матем ати ческ и х  задач  П оэтому следует  д о би в аться  от у ч а 
щихся ,  чтобы они понимали смысл слов,  с помощ ью которых ф о р 
мирую тся  при м ен яем ы е  при решении з а д а ч  математические  пред
л о ж е н и я ,  обучать  умению за м е н я т ь  термины,  встречающиеся  в 
тексте  задач и ,  их оп р ед ел ен и ям и  или свойствами, сопоставлять  
свои знан ия  и з у ч а е м о ю  с сю ж етом  и содерж анием  задачи.

1) С ущ ествен н ую  роль  в развитии  мы шлени я  учащихся ,  т а 
ким обр аз о м ,  играет  соблюдение принципа сознательности при 
решении математических задач. Исходя  из этого принципа,  с л е ду 
ет п ри знать  назначением  м атем а т и ч е ск и х  задач  и упраж нений  не 
то ль к о  и не столько  тр ен и р о вк у  учащ ихся ,  но и овладение  основ
ными понятиями, идеями и м етодам и  м а тем ати к и ,  развитие  м ы ш 
ления  у школьников .

2) П р а в и л ь н о  о р га н и зо в а н н о е  обучение  решению м а т е м а т и 
ческих за д а ч  приучает  у ч ащ и х ся  к полноценной аргументации,  
полноте дизъюнкции и классификации, правильному применению 
аналогии, к правильным обобщениям.  А это  и есть обучение пра- 
г и л ь н о ч у  м ышлению .
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3) Н еобходимы задачи и упражнения, активизирующие мыс
лительную деятельность учащ ихся  Это  задачи ,  в к л ю ч а ю щ и е  э л е 
менты исследования ,  задачи  на д о к а за т ел ь с т в о ,  з а д а ч и  и у п р а ж 
нения в отыскании м атем атических  ош ибок,  в частности,  м а т е м а 
тические софизмы, з а н и м ат е л ь н ы е  з а д а ч и  и др.

4) Развитие  м ы ш лен и я  уч ащ ихся  требует  овладения различ
ными методами решения математических задач , п р еж де  всего, о б 
щими методами,  таки м и  как метод  и сч ерп ы ваю щ и х  проб,  метод  
логического выведения  и сведения,  метод  м о де л и р о в ан и я  ( а н а л и 
тического, предметного,  графического  и др . ) ,  метод  применения  
алгоритмов,  р азли ч н ы е  методы при бл и ж ен н о го  решения .  П олезно  
и овладение  специальными м ето д ам и  реш ен ия  зад ач :  методом 
математическ ой индукции, принципом Д и р и х л е  и т. п.

5) Н абл ю ден и я  и опыт п о к азы в аю т ,  что учет полож ен ий  пси- 
чолопш  при обучении решению м а тем ати ч еск и х  з ад ач ,  ф о р м и р о 
вание необходимых мы слительн ы х умений при решении з ад ач ,  
продуманная  р абота  над  задачей  после ее решения во многом п о 
могают ф ор м и р о ван и ю  осознанных умений р е ш а т ь  м а т е м а т и ч е с 
кие .пдачи ,  р а з в и в а ю т  м ы ш лени е  учащ ихся .
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В О ЗМ О Ж Н О С Т И  С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  
И Н Т Е Г Р И Р О В А Н Н О Й  П РО Г РА М М Ы  

ПО О Т О Р И Н О Л А Р И Н Г О Л О Г И И

Ю. И. Красильников, А. В. Староха,
В. Ю. Солодилов, Н. Ф. Бабич

В связи  с новыми переходными учебными п ла н а м и  п р е п о д а 
вание оториноларин гологи и  переводится  на 8-й и 9-й семестры и
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имеет тенденцию к уменьш ению  количества  часов как  лекционного  
курса,  т ак  и цикловых практических занятий.  П р а к т и к а  пок азы 
вает,  что одновременное преподавание  оториноларингологии в 2-х 
семестрах  на нескольких ф ак у л ь тетах  не способствует  усвоению 
практических навыков  в проведении эндоскопических  методов  ис
следования  Л О Р  органов,  приобретения необходимых знан ий и 
навыков  в диагностике  и лечении наиболее  распространенных 
Л О Р  заболеваний.  Поэтому  единственный выход мы видим в пе
реводе  преподавания  оториноларингологии в 9-м семестре  на од 
ном факультете ,  а в 8-м семестре — на другом.

С ка ж д ы м  годом увеличивается  несоответствие учебных про
грамм по оториноларингологии,  р а з р або тан н ы х  Ц ентральной  
учебно-методической комиссией,  и сокращением количества  часов, 
отводимых на практические  зан яти я  Исходя из реального  в р е м е 
ни циклового занятия ,  установленного  учебной частью, мы пере
строили практические зан яти я  по тематическому принципу с н аи 
большим использованием времени для  самостоятельной  работы 
студентов.

Процесс обучения студентов па каф едр е  предусм атривает  
м аксим альн ое  приближ ение  к тематическим больным, к решению 
практических ситуационных задач ,  разб о р а  на слай д ах  наиболее  
распространенных видов патологии. Первое  занятие  посвящается  
эндоскопическим методам исследования Л О Р  органов,  а все ос
тальн ы е  имеют тематическую нап равленн ость  с объединением 
пропедевтической части с клинической в следующей п оследова
тельности: нос и околоносовые пазухи,  глотка ,  гортань,  н ар у ж н о е  
и среднее  ухо, слуховой, вестибулярный а н а л и за то р  и курация .  
Н а  тематическом занятии студенты о см атр и ваю т  больных с п ато 
логией изучаемого органа ,  присутствуют на операциях.  Н а р я д у  с 
закреплением теоретических знаний это позволяет  о в л адеть  н а 
выками различных манипуляций,  осваивается  работа  с инстру
ментарием, диагностической и лечебной аппаратурой.

Б о л ь ш а я  часть времени на каж до м  занятии  отводится  а м б у 
латорн ом у  приему больных по изучаемой теме,  с описанием эн до
скопической картины и изображ ени я  патологии на «клише» о р г а 
на, а т а к ж е  написания  развернутого  клинического диагноза ,  н а 
значения лечения,  после разб о р а  и обсуж дения  каж до го  больного 
всей группой В а ж н ы м  в улучшении профессиональной подготов
ки студентов является  решение  ситуацион ных задач ,  создан ны х 
коллективом кафедры, а т а к ж е  показ тематических н аборов  с л а й 
дов, проверка знаний у электроф ици рованны х  стендов и п р о г р а м 
м ированного  контроля И спользовани е  учебного телевидения ,  за-
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пней операции на видеомагнитофон позволяют г л у б ж е  у св аи в ать  
тактику  лечебных мероприятий при патологии Л О Р  органов.

О р 1ани зация  со студентами учебно-исследовательской  р а б о 
ты на протяжении ряда  лет способствует  качественному усвоению 
отдельных р а з д ел о в  специальности.

Б ольш ое  внимание  отводится  занятию  по курац и и  больных. 
К а ж д о м у  студенту вы дается  р а з р а б о т а н н а я  на к а ф е д р е  и и з д а н 
ная типографским способом медицинская кар та  стац и он арн ого  
больного (по старом у  назван ию  «история б олезн и») ,  которая  с о 
д ер ж и т  паспортную часть,  ж ал о б ы ,  ан ам н ез  болезн и,  а н а м н е з  
ж т н и ,  семейный а н ам н ез  и данные объективного  исследования .  
Специальное  исследование  представлено Л О Р  орган ам и :  нос и 
носовая полость, ротоглотка ,  носоглотка ,  ю р т а н ь  и гортаноглот-  
ка и уши. В к а ж д о м  Л О Р  органе  имеется перечень специфичес
ких структур o p i a n a ,  которые нужно описать.  При этом необхо
димо описывать  не только  нормальное  состояние,  но и патологию,  
а т а к ж е  рисовать  и р а с к р а ш и в а т ь  эндоскопическую картину.  Д л я  
определения  слуха  проводится ф ункциональное  исследован ие  о р 
гана слуха с помощью акуметрии д ля  правого и левого  уха.  З а 
канчивается  м еди ц и н ская  к ар та  планом лечения  больного  и о б о 
снованием диагноза .

Вместе с медицинской картой выдается  при лож ение  к ней в 
виде листа  бумаги ,  на одной стороне которого им еются  «клише» 
Л О Р  органов,  которые студенты, в зависимости от эн доскопичес
кой картины у данного  больного,  перерисовываю т в медицинскую 
карту.  Н а  обратной стороне листа  при лож ения  имеются 9 п у н к
тов основных требовани й ,  которые д о лж ен  со бл ю дать  студент  при 
написании медицинской карты. Учитывая медицинскую з н а ч и 
мость этого врачебного  документа  и то, что нап исание  его я в л я 
ется одним из видов  самостоятельной работы во внеучебное в р е 
мя, в пункте 5 при лож ения  у казы вается ,  что при совпадении 
(одинаковых)  текстов  у кураторов  в медицинской карте ,  оцен ка  
не в ы с та в л я е т ся  и к а ж д о м у  куратору  дается  новый больной.

В совокупности с последующими за н я т и я м и  в операционной 
и перевязочной курац ия  позволяет  студенту проследить  и при
нять участие во всех э т ап ах  лечения больного в условиях  Л О Р  
стац и о н ар а ,  освоить технику основных м анип уляц ий  и изучить 
ход некоторых оперативных вмешательств  О босн ование  д и а г н о 
за и план лечения,  а т а к ж е  написание  реф ерата  по теме,  с в я з а н 
ной с патологией курируемого  больного,  вы зы в а ю т  необходимость  
о б р ащ е н и я  студентов  к литературе ,  что активи зирует  с а м о с т о я 
тельн ую  подготовку  и познавательную деятельность .  В к а ж д о й  
группе п р и влек аю тся  1— 2 студента д л я  проп аган ды  м едицинских
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знаний среди населения  в виде подготовки и проведения бесед и 
лекций в период  проведения учебного процесса.

К ли н и ческ ая  лекция  я вл яется  обязательной  формой обучения 
в м едицинских  институтах и д о л ж н а  читаться профессором или 
доцентом П р а к ти к у ем о е  сокращ ение  лекционного курса о б у с л а в 
л и в а е т  необходимость  повышения их качества,  придания  им проб
л ем н о го  х а р а к т е р а .  И з л а г а ем ы й  лектором  м атери ал  д о лж ен  оп 
р е д е л я т ь  принципиальные  пути решения  конкретной проблемы в 
условиях  практического  здравоохран ения .  М а т ер и а л  д о л ж е н  пре- 
подпоситься  так ,  чтобы у студентов проявлялся  проф ессиональ 
ный интерес,  способность  к развитию  клинического мышления ,  
что способствует  упрочению знаний. Клиническая  л екц и я  всегда 
д о л ж н а  соп ровож даться  не только показом слайдов ,  к а р т  и схем, 
но и дем он страци ей  больных, когда сами студенты принимаю т 
у частие  в обследовании больного.  С большим интересом студенты 
относятся  к т а к о й ' ф о р м е  У И Р С ,  как  групповые, м еж груп п овы е  и 
курсовы е  научно-практические  конференции. Б о л ь ш а я  работа ,  
которая  проводится в процессе подготовки к ним, способствует не 
то ль ко  глубокому  усвоению м атер и ала ,  но н при обретению н а в ы 
ков публичных выступлений с научными до кл адам и .

С оверш ен ствован и е  профессиональной подготовки по отори
ноларингологии необходимо плани ровать  через введение  субо р д и 
натуры  д ля  студентов,  зан и м аю щ и х ся  в научном студенческом 
к р у ж к е ,  что, несомненно, улучш ит качество подготовки сп е ц и а 

листов.

О П Т И М И З А Ц И Я  УСТАНОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ  
П О ЗН А В А Т Е Л Ь Н О Й  ДЕЯ Т Е Л Ь Н О С Т И

В. В. Швайко

Среди внутренних резервов  повышения эффективности  подго
товки специ али стов  в высшей школе  важ н ую  роль играет  повы
шение эф ф ективности  самостоятельной учебной и и сследователь
ской р а бо т ы  студентов,  в основе которой л е ж а т  умение  работать  
с книгой и р е ш а т ь  задачи  К сожалению,  в школе пока не ф орм и
рую т  у учащ ихся  умение у п р ав л я ть  своей познавательной д е я 
тельностью , т. е. созд авать  и п оддерж ивать  состояние проблемной 
ситуации, осущ ествлять  целсполагание  и контроль за ходом в ы 
полняемой деятельности  как  при работе  с учебником, т а к  и при 
решении задач ,  а поэтому у большинства  ш кольников  с к л а д ы в а 
ются неэф ф екти вн ы е  технологии как работы с учебными текстами
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(целевая  устан овка  на мехаипческое  з а п о м и н ан и е  их с о д е р ж а 
ния) ,  так и решения  задач  (подстан овочная  ц елевая  устан овка  — 
готовность подставить  дан ны е  условия  зад ач и  в ну ж н у ю  ф о р м у л у ) .  
При таких технологиях работы с книгой и решения  за д ач  само- 
с п  ягелпнля работа  не может  д о с т а в л я т ь  уд овлетворение  студен
там, и, как следствие,  целевые устан овки  не могут  быть  переведе 
ны на поисковый ( .мотивообразующий)  уровень,  т. е. не м о ж е т  
произойти сдвиг м отива  на цель.  Все это значительно  с н и ж а е т  
интеллектуальный и творческий потенциал  п о д го тав л и в аем ы х  в 
вузах специалистов

Д л я  определения  структур  о п т и м а л ь н ы х  для  работы  с у ч еб 
ными текстами и решения з а д а ч  целевы х установок  нами б ы л а  
построена ада п ти в н а я  модель  процесса  мы ш лени я ,  у ч и т ы в а ю щ а я  
м нкроразвитие  психики в ходе п о зн авательной  деятельности  и 
изменение среды — доли непонятного,  нерешенного,  непреобразо- 
ваниого. Анализ  данной модели п о казы вает ,  что оптим альной  це 
левой установкой при работе  с учебными текстам и  я вл яется  к о м 
плексная  целевая  устан овка  на зри тельн ое  представление ,  о п и с ы 
ваемых в текстах  ф актов ,  на в ы делени е  в тексте  главн ы х  осн ов
ных положений, на вы явлен ие  в тексте  нового,  на п р о гн о з и р о в а 
ние содерж ания  текстов и на критическое  отношение  к ним. Д л я  
решения о д а ч  оптимальной я в л яе т с я  к о м п л ек сн ая  ц ел ев ая  у с т а 
новка  на зрительное  представлени е  вы п олн яем ы х  действий,  на 
преобразование  условия  зад ач и  (о б ъ ек т а )  в д и а п а з о н е  в о з м о ж 
ных действий, на прогнозирование  процесса  п реоб разован и я  о б ъ 
екта ,  па выявление  в преобразуем ом  о б ъ екте  нового, и па к р и 
тическое отношение  к нему. При этом о п т и м а л ь н а я  ц ел ев ая  у с т а 
новка для  работы с учебными текстам и  м о ж е т  р а с с м ат р и в а т ь с я  
как  ч а с ш ы й  с л \ ч а й  оптим альной  установки  д ля  решения  задач ,  
соответствующей з а д а ч е  — вы явлен ие  нового знан ия

Д л я  удобства  ф о р м и р о в ан и я  д ан н ы х  устан овок  их структуры 
представлены в виде картинок,  и з о б р а ж а ю щ и х  пульты у п р а в л е 
ния соответствующими и н те л л е к ту а л ь н ы м и  д ей стви ям и  — э в р и 
стических алгоритмов  чтения и м ы ш л ен и я ,  в которых м а т е р и а л и 
зованн ая  схема ориентировочной основы действий,  о п р ед ел яем ы х  
структурами  установок ,  представлен а  в виде картинок ,  и з о б р а 
ж а ю щ и х  пульты у п р ав л ен и я  соответствую щ им и и н т е л л е к т у а л ь 
ными действиями — эвристических ал го р и тм о в  чтения и м ы ш л е 
ния.  Д л я  непроизвольного  з а п о м и н а н и я  структуры  алгоритмов  
студентам  р азд аю тся  несколько  э к з е м п л я р о в  дан н ы х  картинок ,  
которые они помещ аю т на видные места  — на о б л о ж к и  учебни
ков и конспектов,  под стеклом на рабочем  столе  и т. д.
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После за поминания  картинок  процесс обучения  строится в 
виде дидактической  игры, и ходе которой студенты представляют 
себя сидящими за реальными п ультам и  у п р ав л ен и я  соответствую
щими интеллектуальными д ей стви ям и  н во время коллективных 
занятий вслед за преподавателем  вы п олн яю т  соответствующие 
действия руками, после чего дей ствия  с в ер ты в аю тся  и ав т о м а т и 
зируются

О птимизация  структуры позн авательн ой  деятельности  сту
дентов проводилась на ф а к у л ь т ат и в н ы х  за н я т и я х  и в к у р сах  л е к 
ций в системе общества  «Знание»  Обучено  более  двух ты сяч  сту
дентов.  Главным результатом о п тим и зации  установочной с трук
туры познавательной деятельности м о ж н о  считать  резкое  повы
шение интереса к работе  с л и тер ату р о й  и к решению нетиповых, 
творческих задач ,  к участию в н аучно-исследовательской  работе

ОБ И Н Д И В И Д У А Л И З И Р О В А Н Н О М  М Е Т О Д Е  ОБУЧЕНИЯ  
И Д О П О Л Н Я Ю Щ И Х  ЕГО П РИ Е М А Х

Д .  А. Грацианов

В аж н ы м  требованием перестройки высшей ш колы  я вл яется  
переход от валового обучения и воспитания  студентов  к индиви
дуализированному. Автор уж е  почти четверть  века  н а з а д  п редло
жил, обосновал  и р а зр а бо т а л  и н ди в и ду ал и зи р о в ан н ы й  метод  о б у 
чения па практических зан яти ях  по патологической анатомии н 
Томском медицинском институте,  внедрение  ж е  его было делом 
всех сотрудников кафедры С оответственно  орган и зован  учебный 
процесс.  Д ополнительно  составлены ситуацион ны е  задачи ,  введен 
исходный контроль для оценки подготовленности  студентов к 
данному занятию, а на экзамене  контроль  фигурирует  н ар яд у  с 
макро  н микропрепаратамн

Иетод  показал  лучшие  р езу л ь таты  в сравнении с тр а д и ц и о н 
ным как в отношении успеваемости ,  т а к  и по его в о спи татель но
му воздействию на обучаемых П о д а в л я ю щ е е  больш ин ство  с ту 
дентов разных курсов а т а к ж е  выпускники  и молодые врачи  
весьма положительно оценили его в разн ы х  отношениях  (дан ны е  
анонимных анкет,  устные в ы сказы ван и я  и выступления  в печати) 

И н ди ви дуали зац и я  является  не толь ко  в аж н ей ш и м  условием 
эффективно о обучения и воспитания ,  но необходима д ля  р а з в и 
тия самостоятельности  в учебе,  а т а к ж е  в ы р або тк и  тех п олезней
ших качеств  н навыков,  которые необходимы д ля  д альн ейш его  
\спеш ного  обучения в институте и будущей врачебной  работы,
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Она реализует  принцип деятельности,  являю щ ей ся  основой всего 
правильно п о с т а в л ен н о ю  у ч еб н о ю  процесса,  а т а к ж е  ф о р м и р о в а 
ния личности н коллектива .

11аголо! ическая  анатомия проходится  па 3-м курсе О на  о т 
носится к числу важ н ей ш и х  практико-теоретичеекпх дисциплин, 
ф ормирующ их врача  ш и р о к о ю  профиля ,  поскольку она изучает 
те с т рукIурпо-ф уик цион альп ы е  изменения в организме и тот по
движ н ы й м атери альн ы й  субстрат ,  которые л е ж а т  в основе всех 
патоло!ичсскнч  процессов и болезней

Суть  ин ди видуали зированного  обучения патологической а н а 
томии состоит в следующем.

Н а  первом вводном занятии  х арактеризуется  данный метод 
обучения Вскрытия  трупов производятся  для  всей группы одно
временно На всех ж е  остальн ых за н я т и я х  каж ды й  студент в о т 
дельности (или не более  двух) после проработки м а те р и а ла  по 
п р еп ар атам ,  учебным пособиям независимо от других сдает  пре
подавателю  в форме собеседования  и без пропусков все темы 
курса  Он их пр о р аб аты вает ,  к ак  д о м а ,  в библиотеке ,  т ак  и с а м о 
стоятельно при консультации п р еп о дав ател я  тут ж е  в учебной 
комнате  Собеседование  вклю чает  со стороны преподавателя  по
мощь в логике  студенческого  и зл о ж е н и я  вопроса,  сообщение в а ж 
н о ю  нового,  передачу  собственного опыта,  помощь в обобщении 
и так  д ал ее  В собеседовании сочетаются  обучающее,  кон тр о л и 
рующее и воспитательное  воздействие  на студента .  К а ж д ы й  про
ходит без пропусков и з а к а н ч и в а е т  всю программу с разным к а 
чеством и в разный срок и, сдав  последнюю тему, освобож дается  
от дал ь н е й ш его  о бязательн ого  посещения занятий.

Д л я  постоянного соверш ен ствовани я  данного способа обуче
ния, по в его пределах ,  исп ыты ваются  и применяются различные 
приемы, которые у м еньш аю т  или лик видирую т  некоторые недо
статки метода,  экономят  время,  приводят  к достижению полной 
занятости об учаю щ его  и обу чаем ы х  З а  неимением места ос т ан о 
вимся только  на четырех  из них.

П р е ж д е  всего,  для  вы явлен ия  наиболее  способных, преуспе
в а ю щ и х  и стимуляции их сам остоятель н ой  работы собеседование 
д о л ж н о  проводиться  с ними на более  высоком уровне,  им даю тся  
более  трудные ситуационные за д ач и  и тема  им не зачитывается ,  
если они о б н а р у ж и в а ю т  знания  и понимание явно ниже своих 
возм ож н остей  П р е п о д а в а те л ь  д о лж е н  находить время д ля  д о 
полнительной работы с лучшими,  перспективными иногда и вне 
заня тип

С л е д у ю щ и й  прием з а к л ю ч а е т с я  в том, что на собеседование с 
одним, максимум с двумя студентам и  допускается  присутствие по
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ж е л а н и ю  н несколько других,  но в качестве слуш аю щ и х,  смотря
щих, а иногда Высказывающих и отстаиваю щих свое мнение Т а 
кое добровольное  соучастие,  естественно,  создает  м алы е  группы, и 
которых интерес и мотивация  приводят  к взаимной стимуляции 
познавательной деятельности и более полно используются инди
видуальны е  возможности каж до го  под воздействием на него м а 
лого  коллектива  Здесь  у ж е  не приходится говорить о некоем а б 
страктном среднем уровне.  М а л ы е  группы лучше ф орм ировать  
вокруг  элиты.

И сп ы ты вая  неудовлетворенность  в современном, п реи мущ е
ственно аналитическом подходе к обучению, автор  метода  р а з р а 
б о тал  и применяет преимущественно синтетический подход.  Он 
необходим в условиях лави н о о б р азн о  н арастаю щ ей  информации 
д л я  уплотнения знаний В указанном  направлении пока применяю 
только  один прием: студенту зад ается  один, но Весьма общий 
вопрос,  вплоть до повторяющего названия  всей темы Например:  
« Р а с с к а ж и т е  о ревматизме»,  или важ н ого  р а з д е л а  той ж е  темы: 
« Р а с с к а ж и т е  о ревматических эндокардитах»,  или «О р е в м а ти 
ческих пороках сердца».  В течение 12— 15 минут студент в своем 
излож ении долж ен  последовательно остановиться  только  на том, 
что считает  самым главным, ключевым в этой теме  для  ее пони
мания ,  долж ен привести и в аж н ей ш и е  морфологические факты, 
некоторые препараты по своему усмотрению использовать  в каче- 
с Iв с  подтверж дения  сказанному.  Очень важно, что именно выбе- 
р с i дан ный студент из столь обширного  вопроса,  в какой после
довательности  изложит,  справится  ли с синтезом, который в озм о
жен лини, на основе проведенного им предварительного  ан али за  
и достаточности конкретных базисных знаний. Н а чавш ееся  испы
тание  этого приема применительно  пока только  к сильным сту
ден там ,  о б н ар у ж и вает  его перспективность,  ра зв и в а ю щ е е  дей ст 
вие, д а ж е  возможность  подняться до проблемного обучения,  п о 
скольку рассматривается  тема  в целом, причем в том объеме,  ко 
торый способен охватить с максимальн ой  пользой для  себя д а н 
ный конкретный студент Этот прием более  чем любой другой д а 
ет l a p a i i T i i K )  не пропустить выдаю щихся  студентов,  возможность  
пестовать  н \ ,  значение чего трудно переоценить В определенной 
мере проблемпость  достигается  и в ходе решения  нестандартных 
ситуацион ных задач ,  о днако  в большей мере при преимуществен
но синтетическом приеме, поскольку в последнем случае  тем а  з а 
нятия в форме учебной проблемы мож ет  быть  охвачена  полно- 
с п ю ,  уровень  обобщенности,  интеграции, уплотнения знаний 
здесь очень велик.  М еж п редм етны е  связи неи збеж н о  р а бо таю т  в 
р азличны х  приемах,  но особенно в преимущественно синтетичес
ком.
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В 1990 году апробирован  новый прием р а з в и в а ю щ е г о  обуче 
ния,  имеющий т а к ж е  больш ое  воспи тательное  значение ,  а именно, 
р а з  в неделю мной проводились  в пато л о го ан ато м и ч еско м  музее  
занятия  с малой  группой заи н тер есо ван н ы х  студентов.  Г л а в н а я  
их цель — и сп ользовать  б огатейш ие  возм ож н ости  музея ,  м н о го 
численные его п р еп ар аты  по общей и частной патологии. Д л я  
этого они разб и р а ю т с я  в кли ник о-анатом и ческом  аспекте .  Н а  их 
основе решаю тся  с т ан дар тн ы е  и н ест а н д ар т н ы е  ситуацион ны е  з а 
дачи В беседах  со студентами з а т р а г и в а ю т с я  р а зл и ч н ы е  в о п р о 
сы, иногда очень д а л е к о  вы ход ящ и е  з а  узкие  р ам ки  оф и ц и альн о й  
программы Все это н ап р ав л е н о  на д о сти ж ен и е  одной цели — 
полноценной подготовки к будущей врачебной деятельности .  Ф а к 
тически это является  разнови дн остью  к р у ж к о в о й  работы ,  но пре 
следует главным образом  практическую  цель  Один из наиболее  
вдумчивых и заин тересованн ых  студентов  малой группы в статье  
« К ак  музей помогает  учиться» ( м н о г о т и р а ж н а я  га зета  Т М И  « З а  
медицинские кадры »  от 6 д е к а б р я  1990 года) пишет: «Эти з а н я 
тия очень помогают в учебе О н и  позволяю т  логически соединить  
и применить полученные знания  на р а з н ы х  к а ф е д р а х  и курсах .  
С оздается  целостная  картин а  процессов,  п р о текаю щ и х  в о р г а н и з 
ме в норме и при патологии. Эти зн ан и я  о к а з ы в а ю т с я  очень по
лезными на практических з а н я т и я х  по патологической  ан ато м и и  
и при изучении клинических дисциплин. Т еперь  при изучении тех 
пли иных за б о ле в а н и й  понимаешь,  почему б олезн ь  протекает  и м ен
но так,  а не иначе,  почему п оявляю тся  именно эти симптомы и в 
каком нап равлени и  нуж но  проводить  лечение.  Т а к  что за н я т и я  
паши приносят огромную  пользу ».

Логическим завершен ием  всего учебно-воспитательного  про
цесса на ка ф е др е  патанатом ии  я в л яе т с я  р а с п р о стр ан ен и е  п р и нци
па и н ди видуали зации  и на эк за м е н  (о п у б л и ко в ан о  там  ж е ) .  В 
1990/91 учебном г о д у  он уж е  т и ф ф ер ен н и р о в ан  по отношению 
студентов к учебе  и их успехов в году Видимо, н у ж н о  считать  
неправильным распространенное  в п е д а ю г и к е  представлени е  ( д а 
ж е  правило)  о необходимости у н и ф и кац и и  д л я  всех ф орм ы  и т р е 
бований эк зам ен а  Л у ч ш и е  студенты по успеваемости  в году по
л учаю т  право на досрочную сдачу  э к з а м е н а  или на выполнение  
экзам енацион ной  работы. О на  з а к л ю ч а е т с я  в том, что студент,  
приняв  участие во вскрытии трупа ,  с а м о сто я тель н о  пишет п р о т о 
кол вскрытия ,  изучает  м и кроскопи ю  случая ,  описывает ,  д и а г н о 
стирует  все патологические процессы, о б о сн о вы вает  наличие  к а ж 
дого из них соответствующими м акр о -м и к р о ско п и чески м и  д а н н ы 
ми, проводит  а н а л и з  причинно-следственных связей м е ж д у  п а т о -
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логическими процессами Н а  основании э т о ю  ф ормулируется  
диагноз .  Итог  — з а щ и т а  экзам енацион ной  работы

Т а к о в ы  ли ш ь  некоторые из приемов,  которые н ачали  приме
няться  ради усовершенствования  исторически неи збеж н ого  инди
в и д у а л и зи р о в а н н о го  метода  обучения,  з а к л ю ч а ю щ е г о  в себе б о л ь 
шие  перспективы оптимизации учебно-воспитательного  процесса 

В зак л ю ч е н и е  отметим, что данный перспек тивный метод,  
д о л ж е н с т в у ю щ и й  со временем превратиться  в подлинно проду
м ан н у ю  систему, является  и н ди видуали зированны м  для  обеих 
сторон,  то  есть к а к  для  преп одавателя ,  т ак  и его студентов  Со 
стороны п р еп о дав ател я  необходима д о бр о ж ел а т е л ь н о с ть ,  умение 
заи н те р е с о в а т ь  действительно  интересным и в а ж н ы м ,  целеуст
ремленность ,  полное отсутствие ф о р м а л и з м а ,  высокий ранг  р е ф 
лексии.

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Е  П О С Л Е Д И П Л О М Н О Г О  ОБУЧЕНИЯ  
П Р О В И З О Р О В -О Р Г А Н И З А Т О Р О В  

Л. И. Гибельгауз,  Р. И. Пешехонова, Л. И. Гольд

Д л я  удовлетворения  возросших потребностей народного  хо
зяйства эф ф ективной  является  целостная  система повышения 
к в а л и ф и к а ц и и  и переподготовки кадров .  П оследи плом ное  о б у ч е 
ние позволяет  руководящ и м  р аботни кам  достичь высокого уровня 
компетентности и современного экономического  м ышления ,  о в л а 
деть новыми методам и  и н авы к ам и  рабо ты  в новых условиях  хо
зяйствования

П е р е д  ка ф е др о й  организации и экономики ф а р м а ц и и  ф а к у л ь 
тета  усоверш ен ствовани я  врачей Томского  мединститута  стоят  
две  задачи :  р а зв и ти е  научно-исследовательских  работ в о бласти  
ф а р м а ц и и  и совершенствование  методики обучения.  Т акой  подход  
обусловлен  необходимостью получения сл у ш а т е л ям и  не суммы 
знаний, а при обретения навыков  творческого мы ш лени я ,  с а м о о б 
ра зо в а н и я  и сам осоверш енствования  с тем, чтобы ф а р м а ц е в т и 
ческое м ировоззрен ие  слуш ателей  ф о р м и р о в а л о сь  целостным, а 
не отрывочным, зам кн уты м ,  поделенным на аптечные,  э к о н о м и 
ческие,  историко-социальные представления,  не связан н ы е  о р г а 
нично

С т р у кт у р а  курса  организации и эк ономики ф а р м а ц и и  в к л ю 
чает  р а з д ел ы  (медицинские,  ф армац евти чески е ,  экономические ,  
юридические,  социально-психологические) ,  требую щ и е  с п е ц и а л ь 
ных методических  подходов.  М отивация  процесса  обучения у с л у -
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шателсй в ы р а б а т ы в а е тс я  развитием потребности в с а м о о б р а з о в а 
нии и самосовершенствовании , интенсивным обменом опытом р а 
боты и передовыми методами, получением новой всесторонней ин
формации и ориентированием  в выборе  внедрений в п р ак ти к у  р а 
боты на своем предприятии.

С пецифика  последипломного обучения ставит  нас  перед  необ
ходимостью постоянно обновлять  программу,  планы,  с о д е р ж а н и е  
и методы работы. Это диктуется  систематическим изданием  н о
вых нормативных документов ,  р еглам ен ти рую щ их  ф а р м а ц е в т и 
ческую, правовую и экономическую деятельности.  В связи  с пере
стройкой в экономике  нашей страны, переходом аптечных п р е д 
приятий и учреж дений на новые условия  хозяйствования  (полный 
хозяйственный расчет,  аренда,  м ал ы е  предприятия ,  с а м о ф и н а н с и 
рование,  сам оуправление ,  рыночные отнош ения)  наши в ы пускни
ки до лж н ы  о б л а д а т ь  новыми политическим и экономическим 
мышлением,  быть  предприимчивыми

Уровень методической обеспеченности на к а ф е д р е  п озволяет  
нести обучение и традиционными,  и активными м ето д ам и  В к а ч е 
стве традиционных методов обучения,  о п р ав д ав ш и х  себя и д а ю 
щих достаточную эффективность,  следует считать лекции, к о то 
рые реш аю т  таки е  задачи ,  как  логику  и последовательность  и з л о 
жения ,  теоретические основы, предмет и метод, связь  с п р а к т и 
кой. К к а ж д о й  лекции слушатели  обеспечиваются и н ди видуальн о  
«Методической р азработкой  к лекции», вклю чаю щ ей  на зв а н и е  т е 
мы, цель и задачи ,  элементы темы, вопросы для  с ам о к о н тр о л я  и 
рекомендуемую  литературу .

Н ео тъ ем л ем ы м  дополнением и логическим продолж ени ем  л е к 
ции, позволяю щим обеспечить преемственность  пр еп о даван и я  и 
активность  обучения,  являю тся  л або р а т о р н ы е  занятия ,  где о с н о в 
ное внимание  уделется  вы работке  умений и навыков .  Т е м а т и к а  и 
методика л а б о р а т о р н ы х  занятий  предопределяю тся  исходным 
уровнем знаний, в ы явл яем ы м  на входном контроле У п р а в л я е м о е  
сам ообучение  слуш ателей  на лабо р ато р н ы х  з ан я ти я х  обес п е чи в а 
ется по всем р азделам  курса Методическими р а з р а б о т к а м и , в к л ю 
чаю щими и ситуационные задачи ,  адап ти рованны е  к конкретной 
профессиональной деятельности.

Н а  ка ф е др е  внедрены активные методы обучения,  о х в а т ы 
в аю щ ие широкий круг профессиональных проблем.  Ц е л е с о о б р а з 
на и о п р а в д ы в а е т  себя методика написания  курсовых рабо т  по 
а кту ал ьн ы м  вопросам лекарственного  обеспечения с п о с л е д у ю 
щей защ итой ,  проходящей в форме конференции по обмену  о п ы 
том работы  Э фф ективн ость  данной форм ы  обучения з а к л ю ч а е т с я  
в ин ди ви ду ал и зац и и  ei о, в том числе на основе конкретных за-
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данпй, у т в е р ж д а е м ы х  руководителем , обеспечении д и ф ф е р е н ц и 
рованн ого  подхода с учетом интересов,  потребностей ,  а т а к ж е  д о 
стиж ени й  науки и практики .  Н а  этом участке  работы весьма ин
тенсивно используется  с л у ш а т е л я м и  справочно-информационный 
фонд  каф едры .

О п р е д е л ен н а я  роль в обучении отводится  з ан яти ям  на б аз ах  
п р а к т и ч е с к о ю  зд р а в о о х р ан е н и я  — а п т е ка х -ш ко л а х  передового 
опыта ,  к аб и н етах  и с л у ж б а х  ин форм аци и  Д а н н а я  ф орма  о б у че 
ния позволяет  о р г а н и зо в а т ь  интенсивный обмен опытом работы.

П р о в о д и м ы е  на ц и к л ах  сем инары ,  дискуссии и брифинги 
обесп ечиваю т  коллективн ы й поиск наи более  о птим альны х  спосо
бов решения  п роф ессиональны х  задач .  Ц елевой  установкой п р а 
вовой подготовки я вл яется  исп ользован ие  советских закон ов  при 
решении э к оном ико-управленческих  зад ач ,  разрешении п рои звод 
ственных кон фли ктов ,  эта цель  успешно реализуется  при р а з б о 
ре кон кретны х  ситуаций, а т а к ж е  с помощью созданного  на к а 
ф едр е  «Ю ридического  всеобуча».

Р а з р а б о т а н н ы е  нами «М етодические  рекомендации по с о с т а в 
лению  отчета  к аттестации  (для  прови зо р о в -о р ган и зато р о в )»  по
зв о л я ю т  целесообразн о  и э ф ф ек т и в н о  использовать  учебное в р е 
мя, повысить  качественный уровень  и результативн ость  после
диплом ного  обучения

О ри ги н альн ой  формой обучения м о ж н о  считать  привлечение 
с л у ш а т е л ей  к научным и зы ск ан и ям  д ля  укрепления  о р г а н и з а ц и 
онной связи  Ф У В  (ф ак у л ь те т )  — фармп роизводство .  Д л я  этого 
па к а ф е д р е  р а з р а б о т а н ы  и систематически  обновляются  рабочие  
п рограм м ы  н методика  О р г а н и з а ц и я  учебного процесса с в в е д е 
нием эл ементов  Н И Р  н а ц ел и в ае т  на  операти вн ое  овладение  с л у 
ш ат е л я м и  новейших д остиж ений  в о бласти  ф а р м а ц и и

Одним из критериев  качественной оценки  результатов  о б у ч е 
ния я вл яется  созданный б ан к  тестов.

З а к л ю ч и т е л ь н ы м  этапом работы  явл яе т с я  р а з р а б о т а н н а я  н а 
ми ф о р м а  отчета  с л у ш а т е л я ,  в которой о т р а ж а е т с я  внедрение  на 
местах новшеств,  полученных пли изученных у нас на ф а к у л ь т е 
те, что я вл яется  с т им улирую щ им  ф ак то р о м  в процессе обучения  
О тчет  вы сы лается  в адрес  руководителя  аптечного уч р еж ден и я ,  
где к о м п л ек сн ая  оценка п роф ессиональны х  знан ий  и деловы х  к а 
честв по итогам обучения п озволяет  более  о птим ально  и сп о ль з о 
вать  работников .
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М НОГОАСПЕКТНАЯ Н А У Ч Н О -И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К А Я  
Л А Б О Р А Т О Р И Я  КАК Б АЗА П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З А Ц И И  

С Т У Д Е Н Т О В -Г Е О Л О Г О В

В. М. Подобина, В. И. Саев, Г. М. Татьянин

.Микропалеонтология,  в о зн и к ш а я  к ак  совокупность отдельны х  
методов биостратиграфии ,  в н а с т о я щ е е  время  в ы д ел и л а с ь  в о б 
ширную и практически  очень в а ж н у ю  о б ла с т ь  палеонтологии. 
М икропалеонтологи ческие  исследован ия ,  проводимые на б аз е  но
вейших технических средств и а п п а р а т у р ы  (р а зл и ч н ы е  физико-  
технические методы выделения  микрофоссили й  из породы; ис
пользование электрон н ы х  ска н и р у ю щ и х  микроскопов ,  с о в р е м е н 
ной оптической техники)  позволили р асш и р и ть  д и а п а з о н  п р и м е 
нения б иостратиграф ическ ого  м етода  в м а к с и м а л ь н о м  ин тервале  
устан о в л ен н о ю  на зем ле  проявления  жизни .  Р а з в и т и е  м икропа-  
ле о н ю ло ги ч е с ки х  методов позволи ло  успешно решить  за д а ч у  п а 
леонтологического обеспечения опорного  геологического бурен ия  
и нефтегазопоисковых работ  на об ш и рн ы х  т ер р и то р и я х  С С С Р .

Успешная подготовка м и к р о п ал ео н то ло го в  и геологов-стра-  
ш г р а ф о в ,  вл а де ю щ и х  м и к р о п а л е о н т о л о 1 ическим методом, к а к  и 
в любой  области знаний в о з м о ж н а  л и ш ь  на б а з е  научного  ц ен т 
ра-лаборатории ,  оснащенной к а к  первоклассной  ап п ар а т у р о й ,  т а к  
и mhoi опрофильным составом сп еци али стов  Т акой  научно-педа- 
ю ш ч е с к и й  коллектив  в течение  более  20 л ет  функц иони рует  на 
ка ф е др е  палеонтологии и исторической геологии и л а б о р а т о р и и  
микропалеонтологии  геоло! о -географ ического  ф а к у л ь т ет а  Томско- 
ю  университета  П рактич ески  подготовка  специалистов  о с у щ е с т 
вляется  по следую щим н а п р ав л е н и я м :

1) подготовка по ин ди ви ду ал ьн ы м  п ланам :
а) специалистов  м и к роп алеон тологов ;
б) геологов-стратш рафов;
2) обучение м ик ропалеонтоло!  ическим методам  бу ду щ и х  спе

циалистов  по геологической съемке ,  поискам и р а зв е д к е  п о л е з 
ных ископаемых (курс « М и к р о п а л е о н т о л о ги я » ) .

Подготовка  м икр о п ал ео н то ло го в  о су щ ествл яется  под р у к о 
водством специалиста  соответствую щ его  профиля  с н а ч а л а  5-го с е 
местра .  З а  три года обучения студент  не толь ко  о с в а и в а е т  о п р е 
делен ную  группу фауны, о в л а д е в а е т  практи чески ми  н а в ы к ам и  
технической обработки  о б р а з ц о в  при извлечении органических  
остатков ,  но и входит  в курс проблем производственных геологи
ческих организаций, з н ак о м и тся  с ф инан сово-эконом и чески м и
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взаи м оотн ош ен и ям и  м еж ду  зак азч и к о м  и исполнителем, органи
зацией л а б о р а т о р н ы х  и полевых исследований и т. д., что  несом
ненно помогает с ю  будущей профессиональной  деятельности

П рим ерны й индивидуальный план студентки 242-й группы 
Л а т о в о й  И (д и п л о м и р о в а л а с ь  в 1989 г.) :
— 3 курс (5— 6 семестр)  — технические методы обработки  о б 
р азцов  — зачет  (48 часов) .
— 4 курс  (7 семестр) — морфология  и систематика  радиолярий
— зач ет  (28 ч асов ) .
— 4 курс (8 семестр) — комплексы р ади оляри й  мезозоя З а п а д 
ной Сибири, их стратиграфическое  значение  — зачет (38 часов) .
— 5 курс  (9 семестр)  — комплексы р ади оляри й  кайнозоя  З а п а д 
ной Сибири, их стратиграфическое  значение  — эк зам ен  (36 ч а 
сов) .  К р о м е  того,  в 8 семестре предусм атривается  курсовая  р а 
бота  по узкой специализации . После  3 и 4 курса планируется  
прои зводственная  прак ти ка  в специ али зированн ы х  эк спедициях  
научных и производственных организац ий  Н а  5 курсе студенты, 
обу ч аю щ и еся  по и н ди видуальн ому плану ,  привлекаются  к р еш е
нию производственных вопросов л а бо р ато р и и .  Р е зу л ь т а ты  сту
денческой научной работы систематически  д о кл а ды в а ю тс я  на н а 
учных се м и н а р а х  лабо р ато р и и  и научных студенческих к о н ф ер ен 
циях.

П одготовка  геологов-стратиграфов  осуществляется  на к а 
ф едр е  по з а к а з а м  производственных геологических организац ий  
У чебная  п р о гр а м м а  строится на основании специфики юологичес-  
кого строения  будущ его  района работ  В индивидуальном плане  
о б я з а т е л ь н о  предусм атри вается  время д л я  изучения л и тературы  
по геологии района,  ознакомления  с отчетами  полевых партий, 
р а б о т а в ш и х  в этом районе.  П роизводствен ны е  практики после 3 
и 4 курсов о б я з а т е л ь н о  провотятся  в полевых партиях эк сп еди 
ции, з а к а з а в ш е й  подготовку специалиста .

К а к  у ж е  отм еч алось  выше, другой форм ой  обучения является  
преп одавани е  курса  «М икропалеонтология»  для  старших курсов 
специальности : геологическая  съемка ,  поиски и разведк а  п олез 
ных ископаемых Все годы преподавание  курса  было тесно с в я з а 
но с научными интересами сотрудников л аборатории  м и к р о п а л е 
онтологии и до последнего времени осуществляется  па ее научно- 
производственной б аз е

Методически курс  обеспечен учебным пособием ( « М и к р о п а 
леонтология» ,  1985, автор  В. М П о д о б и н а ) ,  р а зр а бо т а н ы  и ис
пользую тся  «Методические  указан и я  к написанию контрольной 
р а бо т ы  по микропалеонтологии» ,  про гр ам м а  по курсу « М и к р о п а 
леонтология» ,  учебные  фильмы («М етодика  микропалеонтологи-
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ческих исследований»,  «Спорово-пыльцевой а н а л и з » ) ,  п одобран а  
отечественная и з а р у б е ж н а я  литература .  Созданы  опорные к о л 
лекции по вс^м изучаемым группам фауны и ф лоры  (форамини-  
ф ерам ,  р ади о л яр и ям ,  остракодам ,  филлоподам , конодонтам, с п о 
рово-пыльцевым ком п лек сам ,  по одноклеточным водорослям  и 
карпологическому а н а л и з у ) .

Студенты з а н и м аю т ся  по группам (обычно 9— 10 человек) и 
к а ж ды й  из них обеспечен микроскопом МБС-9.  Д л я  п роведе 
ния курса выделено  26 часов  аудиторного  времени К онтрольны е  
за д ан и я  вы полняю тся  в виде самостоятельной работы. О с н о в н ы 
ми перспективами в развитии курса ,  по мнению авторов,  я в л я ю т 

ся следующие:
1) Д а л ь н е й ш е е  совершенствование  средств  Т С О  (например: 

съемка  фильмов «Карпологический метод»,  «Альгологический м е 
тод» п др.) .

2) Создание  ключей-определителей по всем изучаемым 
группам микроорган изм ов  Т акая  работа  планируется  с соответ- 
ству кицпмп специалистами.

3) Подготовка  к переизданию учебного пособия « М и к р о п а л е 
онтология»

4) О п убли к ован и е  специализированной монографии по фора-  
миинфсрам для  опредслительских  работ

Д в а д ц ат и л е т и н й  опыт обучения студентов показы вает ,  что 
без развития научно-педагогических комплексов ( к а ф е д р а — л а б о 
р а т о р и я ) ,  без тесной связи  с производством н евозм ож н о  п рово
дить качественную подготовку самостоятельно  м ыслящего ,  вы со
к ок вали ф и ц и рован н ого  специалиста .

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К И Е  НАУЧНЫЕ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  КАК ИТОГ  
САМ ОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

А. И. Литовченко

Одним из наи более  в а ж н ы х  направлений профессиональной  
подготовки специалистов  в современных условиях  яв л яе т с я  их 
экономическое  об р аз о ван и е ,  ибо в какой бы сфере  деятельности  
не труди лся  человек,  он т а к  или иначе включен в общий во с п р о 
изводственный процесс,  его трудовая  деятельность  непременно со
д е р ж и т  экономический аспект  и неизбежно влияет  на резу л ьтаты  
х о 1яйствования  трудового  коллектива ,  отрасли,  на экономику 
стран ы  в целом.
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А кти в н ая  ж и зн е н н а я  позиция ч еловек а  ф ормируется  уж е  в 
процессе обучения.  О тсю д а  — о с о ба я  значимость  этого процесса 
и осо бая  ответственность  педагогов  перед  всем обществом за о р 
г а н и зац и ю  обучения.  Н еобходим ость  п ревращ ения  знаний в у б е 
ж д е н и я ,  а убеж ден ий  в ак ти в н у ю  деят е л ь н о с т ь  требует  развития  
акти вн ы х  форм обучения.  Н а  наш взгляд ,  такой форм ой  в у чеб 
но-воспитательном процессе  яв л яе т с я  теоретическая  научная  сту
д ен ч еск ая  конференция  по политической экономии. Конференция 
р а с с м ат р и в а е т с я  нами к а к  итог сам остоятель ной  семестровой р а 
боты студентов  под руководством  п р еп о давател я .  Считаем, что 
научны е  студенческие конференции — в а ж н а я  ф о р м а  интенсифи
к ац и и  учебного процесса,  повышения его результативности .

Р а б о т а  над  д о к л а до м  п р е д п о л а г а ет  сам остоятель ное  изуче
ние студен там и  дополнительной  справочной  ли тер ату р ы ,  перио

дической печати.  Т е м а т и к а  конференций тесно у вязы вается  с о б 
щими п р о б л е м ам и  нашей страны.

Теоретические  политэкономические  проблем ы  пытаемся  с в я 
з а т ь  с конкретной хозяйственной практикой .  Н а у ч н а я  студенчес
к ая  кон ферен ция  способствует  разв и т и ю  более  глубокого  д и а л е к 
тического м ы ш лен и я  студентов,  учит кри ти ческому а н а л и з у  п р о б 
лем перестройки , прави льн ом у  пониманию взаим освязи  явлений 
эк ономической  ж и зн и  общ ества  и поиску  конструктивных путей 
их решения .  О н а  ведет  к ф о р м и р о в а н и ю  у студентов навы к ов  к 
сам остоятель ной  н аучно-исследовательской  работе,  к умению ве
сти а р г у м ен ти р о в ан н у ю  научную дискуссию,  что особенно  в а ж н о  
д л я  университетского  о б р аз о в ан и я .

У читы вая  бо льш у ю  роль  студенческих научных конференций 
в о в л а д е в а н и и  з н ан и я м и  по политической экономии, в ф о р м и р о 
вании у студентов общечеловеческих  ценностей ,  к а ф е д р а  полити
ческой экономии Томского  госуниверситета  стремится  р а з в и в а т ь  
эту ф орм у  работы ,  н а к а п л и в а е т  опыт.  В последние д в а  года т а 
кие конференции проводятся  на естественных ф а ку л ь т ет а х  к а к  
Б П Ф ,  ГГФ ,  М М Ф  д в а  р а за  в год, т е в конце  к а ж д о г о  семестра  
(в д е к а б р е  на IV курсах  и м ае  на III к у р с а х ) ,  где изучается  п о 
ли ти ческ ая  эк ономия .

П одготовку  к кон ферен ции  м о ж н о  р азб и ть  на два  этапа .
I этап  —  подготовительный. К проведению конференции н а 

чинаем готовиться  в н а ч а л е  семестра  О п р е д е л яе т с я  т ем ати к а ,  с о 
с т ав л я ю тс я  вопросы,  которые будут  выноситься  на обсуж дение ,  с 
учетом специфики ф а к у л ь т ет а ,  п одби рается  основная  и д о п о л н и 
т е л ь н а я  л и т е р а ту р а ,  расп е ч ат ы в а е тс я  и р а з д а е т с я  студентам.

В течение сем естра  д о к л а д ч и к и  ап р о б и р у ю т  свои в ы с ту п л е 
ния в группах ,  кон суль ти рую тся  у п р е п о д а в а т ел я ,  р або таю т  с л и 
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тературой  п следят  за  новой литер ату р о й  по этому вопросу.  Л у ч 
шие доклады, сделан н ы е  в группах ,  реком ендую тся  на м е ж ф а -  
культетскую конференцию. С в я зь  п реп одаван и я  политэкономии с 
профилем естественного ф а к у л ьтета  п р ед п о л агает  освещение  не
которых теоретических политико-экономических проблем р а з в и 
тия науки и техники, имеющих методологическое  и м и р о в о ззр е н 
ческое значение,  углубленное  изучение проблем политической э к о 
номии, по которым специалист  дан н ого  проф иля  д о л ж е н  о б л а д а т ь  
более обширными знаниями,  привлечение  конкретного  ф а к т и ч е с 
кого м а тер и ала  (в том числе и местного) из определенной о т р а с 
ли производства,  науки и техники. П оэтом у  т е м а т и к а  д о к л а д о в  на 
конференцию со ставляется  с учетом проф иля  ф а к у л ь т ет а .  С т у д е н 
там рекомендуется  при п о д ю т о в ке  д о к л а д о в  исп ользовать  д а н 
ные определенной отрасли  производства  или науки,  конкретные  
ф а к т ы  из социальной ж и зни производственных коллективов .  С л е 
дует  добиваться ,  чтобы эти дан н ы е  и ф а к т ы  вы гляд ели  не ино
родными телами, а органически входили в р а с с м а т р и в а е м у ю  по
литэконом ическую проблему.

К а к  пок азы вает  опыт,  па ГГФ  м о ж е т  быть  проведена  к о н ф е 
ренция на тему: « Р о л ь  геологии в создании и развитии  единого  
народнохозяйственного  комплекса» ,  на БГ1Ф — «Экономические 
проблемы природопользования» ,  на М М Ф  — «Экономические  
проблемы повышения эффективности  исп ользован ия  вы чи сли 
тельной техники».

Д о к л а д ы  могут быть  такие:  « П р о б л е м ы  и экономический м е 
ханизм охраны о к р у ж а ю щ е й  среды», «П ути  улучш ения  з е м е л ь 
ных ресурсов в условиях интенсификации»,  « И сп о л ьзо ван и е  м а т е 
матических  методов при определении структуры  и эффективности  
кап и таловлож ен и й » ,  « П р о м ы ш л е н н ы е  работы  и с оци альн о-экон о
мические последствия их исп ользован ия»  и т. д..

В ходе подготовки конфренции в а ж н о е  значение  имеет под
бор докладчик ов .  О б яза т е л ь н о е  условие  подбора  д о кл адч и к о в  — 
добровольность ,  ж е л а т е л ь н о  п р и в ле к а ть  к р аботе  в конференции 
сильных студентов,  умеющих д е л а т ь  интересные обобщ ения  и вы- 
ноды

II этап — проведение конференции Н а  конференцию  в ы н о 
сится немного докладов :  три или четыре  С л у ш а е т с я  д о кл а д ,  з а 
д аю тся  вопросы, а потом вы ступ аю т  ж е л а ю щ и е

Конференция  проводится на потоке в часы лекции В ней п р и 
н и м аю т  участие преподаватели ,  ч и таю щ и е  лекции и ведущ ие  се 
мин арские  занятия .  В своих д о к л а д а х  студенты используют схе 
мы, д и а г р а м м ы ,  табл и ц ы ,  графи ки , игровые ситуации и т. д Пре-  
подаиатель ,  читаю щий лекции на потоке,  о т к р ы в а е т  кон ференцию,
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п о з д р а в л я ет  студентов с началом работы и определяет  цель кон
ференции, представляет  ведущих конференцию  студентов В з а 
ключение  преподавател ь  выступает  с обобщением, д ел а е т  выво
ды, отм ечает  лучшие д о к л а ды  и рекомендует  на общеуниверси
тетскую апрельскую экономическую студенческую конференцию 
Л у ч ш и е  д о к л а д ы  каф едра  политэкономии отмечает  грамотами, 
б лаго д ар ствен н ы м и  письмами

Безусловно ,  студенческие конференции одна из активных 
форм преп одавани я  политической экономии, требуют повышения 
качества  д о к л адо в  Д л я  развития  сознательного ,  творческого н а 
ч а л а  в деятельности будущих специалистов  народного  хозяйства  
в процессе подготовки и проведения конференции следует  уде
л я т ь  первостепенное внимание использованию студентами метода 
м атери али сти ческой  диалектики .  Н е обходи м о  обучать  студентов 
пон иманию  сути противоречий как  д в и ж у щ е й  силы, источника 
экономического  и социального развития ,  способствовать  п р а в и ль 
ному осмыслению явлений экономической и социальной жизни. 
П о в ы ш ен и ю  научного уровня д о кладов  м о ж е т  способствовать,  в 
частности,  р а зр а б о т к а  сквозных тем по политической экономии.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ В Л И Я Н И Я  А К Т И В Н Ы Х  МЕТОДОВ  
ОБУЧЕНИЯ НА Л И Ч Н О С Т Н О Е  Р А З В И Т И Е

В. И. Кабрин, Г. А. Томилова

П о н и м ан и е  изменчивости,  м ногообразия  и особенностей р а з 
вития личности возможно только  через интерес  к внутреннему 
м иру  человека,  его смысловым о б р аз о в ан и ям .  Смысловое  о б р а з о 
в ани е  (по Л еонтьеву)  х арактеризует  собственно личностное р а з 
витие в отличие от индивидуальных и безличных социально-все- 
общих. К смысловым образован иям  относятся  смыслообразую щ ие  
мотивы и личностные смыслы Основными субъективными ф о р м а 
ми представлени я  личностного смысла  в сознании я в л яю тся  непо
средственное  эмоциональное  п ереж и вание  и в ер бал ьн ая  ф орма  
с ущ ествован и я  личностного смысла ,  во з н и к а ю щ а я  к а к  результат  
решения  « за д ач и  на смысл» (А. Н Леонтьев ,  1984)

С п е ц и ф и ка  подхода,  предлагаемого  авторами ,  з а к л ю ча е т с я  в 
том, что: 1. вводится  новый аспект  проявления  смысловых о б р а 
зовани й  — проблема, которая  реф лексивна  по м еханизму  и д у 
ховна  по со дер ж ан и ю ;  2. анализи руются  смыслы социально-пси
хологической  культуры личности,  начиная  от элем ентарны х  ж и з 
ненных проблем,  до проблем, интегрирую щихся  в концепция

122



«смысла жизни» и м ира ;  3. предлагается  попытка  иерархизац ии  
жизненных проблем, о т р а ж а ю щ и х  уровень зрелости социально-  
психологической культуры личности, а, значит,  и уровень развития  
жизненного м ира ,  4. анализи рую тся  эмпирические данные,  п олу
ченные эк сперим ентальны м  путем. Обоснование  ведется с пози
ции коммуникативного  подхода,  главным принципом которого я в 
ляется  понимание коммуникативной, и, значит,  смы слотворческой  
природы жизни личности;  5 исходное личностное развитие  и его 
динамика  з а м е р я л а с ь  до и после ролевого,  психодраматического,  
а такж е  личностного тренинга

Исходные предпосылки:

Проблема: особенности ф ормирования  личностной зрелости.  
Гипотеза: период с 17— 18 до 21— 22 лет является  оптимальны м 
для  личностного развития .
Цель:  показать ,  к ак  активные методы обучения влияют на осо
бенности проявления  «смыслового ядра»  личности и о б у с л о в л и 
вают уровень ее зрелости  «Смысловое ядро»  о т р а ж а е т  при этом 
смыслотворческие аспекты развития  личности,  ее к о м м у н и кати в 
ных миров, ж и зн ен н ы х  перспектив  и т. д.
Задачи: выявить  особенности влияния  ролевого,  п с и х о др ам ати 
ческою,  а т а к ж е  личностного тренинга  (в курсе занятий  по пси
хологии) на личностную динамику.
Объект исследования: студенты трех академических  групп I —  II 
курса  философского  ф ак у л ьтета  до и после психологической по д 
готовки.  Метод исследования  — М М К М  (методика м о д е л и р о в а 
ния коммуникативного  м и р а ) ,  р а з р а б о т а н н а я  Кабриным В. И. 
Результаты исследования.

1 Выявлено  четыре уровня  проявления личностных о б р а з о 
ваний (проблем)  по критерию личностного смыслотворчества.  
Первый уровень  характери зуется  таким и  признаками, к а к  ж и з 
ненная активность ,  уравновеш енность  —  взбалмош ность ;  у д о в 
летворение ,  нап ряж енность ,  любознательность ,  любопытство,  н а 
строение — а ф ф е к т ы  Его стерж ень  — импульсивность, аффектив-  
ность. О тли чается  кон структам и  типа:  «живой», «внутренняя  не
уравновешенность» ,  «что я наделал?» ,  «сомнения в себе  и б л и ж 
них», «что со мною происходит?»,  «как  избавиться  от плохого н а 
строения» и т. д

Второй уровень развития  социально-психологической  к у л ь т у 
ры личности х а р актер и зу ется  о т р аж ен и ем  непосредственного о п ы 
та жизненн ы х ситуаций, гибкостью или наоборот — стер ео ти п 
ностью общения,  умением а д ап ти р о в аться  или остаться  на п р е ж 
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них позициях,  стремлением следовать  норм ам  общества ,  группы, 
в ы р а ж е н н о й  тенденцией к эгоцентризму То есть это  п р ям ая  при
в я з к а  к социальной ситуации, ситуативноить. Характеризуется  
т а к и м и  кон структами  как: «воспитание  внешней культуры», «чтоб 
только  одно мое Я руководствовало  моими поступками »,  «дости
ж е н и е  известности,  положения в обществе»,  «почему группа меня 
не принимает?» ,  «правильно  ли я поступила?»

Третий уровень  несет в себе кон струи рующ ее  начало ,  имею
щее  соци альн ую  природу.  Н а л и ц о  о б ъ е кти в а ц и я  отношений, учет 
точки зрения  другого  ( д е ц е т р а ц и я ) ; соц и ал ь н а я  гибкость,  реляти
визм суждений.  Мы данный уровень н а з в а л и  понятийным. Его 
типичные конструкты: «реализаци я  в бли зком  человеке»,  «часто 
советуюсь с подругой»,  «что я оставлю  после себя:  в людях ,  иде
ях, в л ю д я х  будущ их поколений?»,  «всегда  ли н у ж н а  правда  о 
себе?» и пр.

Четвертый уровень  содерж ит  в себе ж и зн ен н ы е  противоре
чия, п е р е ж и в а е м ы е  к ак  субъективная  проблем а,  которая  обяза
тельн о  н асы щ ен а  духовным смыслом,  несущим в себе элемент  но
визны, простора,  выхода в новое с о д е р ж а н и е  (то, да  не то! ) ,  за  
пределы дан ного  класса ,  понятия,  измерения  и т. п. К а к  правило,  
это  п одкреп ляется  чувством юмора ,  при даю щ его  д ан н о м у  уровню, 
н а з в а н н о м у  духовным, особое состояние Х а р а к т е р и зу е т с я  конст
р у к там и  типа :  «не потерять  себя, изменившись» ,  «хочу развить
себя до «супермена» ,  но в то ж е  время не хочу о б и ж а т ь  о к р у 
ж а ю щ и х » ,  «соотнести альтруизм и эгоизм»,  «веселый человек в ы 
ж и в ет  во всех ситуациях» и т. д.

Общие выводы по особенностям динамики  
«смыслового ядра»

1. Б о г а ч е  всего представлен тип личностных проблем, о т р а 
ж а ю щ и х  « Я — концепцию» и ее интимное содерж ание :

Группа До После Тип группового 
изменения

Ролевой тренинг 43,1% 43,9%
Тренинг психодраыы 53,4% 44,6%
Личиостный тренинг 34,9% 43,5%

отсутствует 

негативное 
явно позитивное

П о  этим д ан н ы м  видно, что только  в личностном тренинге  
м о ж н о  изменить  « Я — концепцию».
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2. П роявлен ие  проблем типа «смысла  жизни» т а к ж е  неодно
родно по группам. П озитивные  сдвиги выше всего в группе пси
ходрамы (с 13,2% до 19,3%) и в личностном тренинге  (проц ен т 
ное выражение  с 10,3 увеличилось  до 18). В ролевом тренинге  п р о 
явилось уменьшение  дан ного  показателя  с 10,5% до 9,2%.

3. Тем ати ка  семантических типов проблем «Я к ак  личность» 
и «Л\ой смысл жи зни»  является  ведущей на духовном уровне.

IV уровень после занятий, %

Тип проблем ролевой
тренинг Всего

психо
драма
тический
тренинг

Всего
личност
ный тре

нинг
Всего

Я как личность 16,9 26,3 13,4 37,0 10,4 34,8
Мой смысл

жизни 4,3 9,2 4,2 19,3 4,7 18,0

Выше всего она в ролевом тренинге,  на наш взгляд ,  за  счет 
креативной атмосферы,  которая  бы ла  на занятиях.

4 Во всех группах  сни ж ается  процент проявления  а ф ф е к т и в 
ных и ситуативных проблем и одновременно н а б л ю д а ет с я  рост 
понятийных и духовны х конструктов.

П Р И Н Ц И П  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Й  Н А П Р А В Л Е Н Н О С Т И  
ПРИ О ТБО РЕ С О Д Е Р Ж А Н И Я  УЧЕБНОГО П Р Е Д М Е Т А  

ТИПА «СПОСОБ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И »  

Н. Д .  Коваленко

Центральной  проблемой высшей школы в условиях  перест
ройки остается  проблем а  подготовки в ы сококвали фи цирован ного  
специалиста ,  сочетающего  в себе высокий профессионализм  с хо
рошей о б щ ео б р азо в ател ь н о й  подготовкой. В о зн и каю щ и е  в этой 
проблеме противоречия  регулируются  дидактическим принципом 
профессиональной направленности .

В данной работе  р а ссм атр и вается  применение принципа  про
фессиональной нап равленн ости  в системообразую щей его ф у н к 
ции к отбору  со д е р ж а н и я  учебных предметов типа  «способы д е я 
тельности» f 1 ],  в том числе и предметов о б щ е о б р а зо в а те л ь н о го  
цикла  При определении х а р а к т е р а  этого с о дер ж ан и я  необходимо 
учесть природу профессионального ,  вклю чаю щ ую  в себя к а к п р о -
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фессиональные знания ,  т ак  и проф ессиональную  деятельность.  
О бе  эти составляю щ ие  являю тся  наиболее  общим источником со
д ер ж а н и я  основного и процессуального блоков  учебного предме
та [2] .  Структура  этих профессиональных с о с та в л я ю щ и х  свое 
конкретное отраж ение  находит  в к в ал и ф и к ац и о н н о й  х а р а к т е р и 
стике специалиста .  К а ж д о е  требование  характеристики  п о р о ж д а 
ет соответствующий комплекс профессиональных знаний и д е я 
тельности.  Д л я  дальнейшего  использования  этот комплекс  следу
ет детально  р асш и ф ровать  и представить  в системной форме,  н а 
пример,  в форме графа.  Проецируя  за тем  граф  в плоскость учеб
ного предмета ,  мы получаем его профессионально  направленное  
содерж ание ,  т а к ж е  представленное  в системной форме.  О п и с ан 
ное отображ ен ие  комплекса  профессиональной деятельности  в 
плоскость учебного предмета ,  естественно,  не я вл яется  и зом орф 
ным исходному. Часть  элементов профессионального  комплекса  
не находят  своего о тр аж ен и я  в учебном предмете  и, наоборот,  в 
плоскости учебного предмета  могут присутствовать  элементы, 
введение которых обуславливается  учетом психолого-дидактичес- 
ких ф акторов  В этой связи взаимоотнош ения  м е ж д у  элементами  
профессионального комплекса  и соответствую щ ими элем ентам и  
учебного предмета  будут носить гомоморфный характер .

И з  самой сути построения описанных комплексов  вытекают 
их следующие свойства:  1. К а ж д ы й  из комп лексов  в учебном 
предмете осуществляет  представление  источников содерж ания  
профессиональных з 1аний в данной учебной дисцип лине  в систем 
ной форме.  2. Совокупность комплексов  обеспечивает  в о з м о ж 
ность удовлетворения требованиям полноты и достаточности 
представления  в данном предмете  всех сторон профессиональной 
деятельности.  3. Комплексы полностью обесп ечиваю т  в о з м о ж н о 
сти изучения учебного предмета  в кон тексте  профессиональной 
деятельности.  4. Комплексы нац ели ваю т  обучение на воспитание 
профессионально ориентированной личности.

Таки е  свойства комплекса  позволяю т сд е л а т ь  вывод,  что при
н адлеж ность  содерж ания  к профессиональному комплексу  есть 
основание для  включения этого с о д е р ж а н и я  в расс м ат р и в а е м ы й  
учебный предмет.

Описанный метод отбора  проф ессионально-н аправленного  
м а те р и а ла  был осуществлен при кон струи ровании  учебного п р е д 
мета «английский язы к» для  радиотехнических  специальностей.  
Д л я  при мера проанализируем одно из п роф ессиональны х  тр е б о 
ваний квалификационной характеристики  р ади о и н ж е н е р а  конст 
руктора-технолога  по специальности 23 03 — К онструировани е  и 
технология радиоэлектронных средств.  В этой характеристике ,  в
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частности, сказано ,  что ради оинж енер  указанного  профиля пред
назначен для  работы  по конструированию с использованием ЭВМ, 
он долж ен уметь  выполнять  с использованием Э В М  проектно- 
конструкторские и расчетные работы и знать,  что развитие  ко м 
плексных С А П Р  па основе Э В М  есть одно из основных н а п р а в л е 
нии прогресса в области  конструирования.  Таким образом,  ум е
ние и сп ольз ован ,  в своей работе  Э В М  р ассм атривается  как  одно 
из в аж н ей ш и х  профессиональных качеств  инженера.  Д л я  а н а л и 
за с помощью экспертов  рассм атри ваем ое  требование  к в а л и ф и к а 
ционной характеристики  было представлено в виде графа  ко м 
плекса деятельности.  Последую щий ан ал и з  выявил  элементы, ко 
торые могут внести в к л а д  в со держ ание  учебной дисциплины «ан- 
I .тппский язык»  Н е з аи н тер есо в ан н ая  часть гр аф а  исклю чалась  в 
р е п л ь т а т е  гомеоморфных преобразований. Таким образом был 
получен I раф  обобщ енного  содерж ания  учебной дисциплины «ан
глийский язык»  в кон тексте  работы специалиста  на ЭВМ.

В результате  такого  метода выявлен ия  профессионально н а 
правленного  м а т е р и а л а  бы ла  р а зр а бо т а н а  система обучения по
ниманию английск их текстов диагностических  сообщений ЭВМ, 
состоящ ая  из трех этапов  Первый этап — усвоение словаря  м и
нимума, второй — обучение пониманию сообщений с учетом их 
особенностей ,  третий — овладен ие  правилами пользования  д и а г 
ностическими сообщениями.

О пы т  пок азал ,  что знание  лексики диагностического раздела  
листинга  ЭВМ , понимание особенностей грамматики  и учет п р а 
вил работы с такими сообщ ениями позволяет  резко сократить к о 
личество  обращ ени й  к Э В М  при о тладке  программы и тем самым 
экономить как  время с т \д е н т а ,  так  и дорогостоящее  время ЭВМ.
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И С П О Л Ь З О В А Н И Е  ЭВМ ПРИ ИЗУЧЕНИИ Ф ИЗИЧЕСКОЙ  
И К О Л Л О И Д Н О И  ХИМИИ

Л . П. Шиляева, Е. Б. Чернов, Н. Н, Судакова, С. В. Судаков,
Л. Н. Курина

Одним  из п \т ей  усовершенствования  учебного процесса я в 
л я е т с я  использование  Э В М  в различных видах  учебной деятель-
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мости. К ом пью тери зация  учебного процесса позволяет  знач итель 
но сократить  время и повысить качество  усвоения матери ала .  
При этом возрастает  интерес  студентов  к изучаемому предмету,  
их активность ,  увеличивается  количество выполняемых заданий

Н а  к а ф е д р е  физической и коллоидной химии ТГУ накоплен 
некоторый опыт применения Э В М  при изучении отдельных р а з 
делов  физической и коллоидной химии: химическое  равновесие,  
кинетика химических реакций,  дисперсионный ан ал и з  и др П р и 
менение Э В М  при изучении физической и коллоидной химии идет 
в дву х  нап равлени ях :  в лабораторном  п рак ти кум е  и при выполне
нии ин ди видуальн ы х  задан ий  по пр о гр ам м ам  семинарских  з а н я 
тий

С л о ж н о ст ь  математической обработки  результатов  экспери
мента  в физико-химическом п ракти куме  в ы н у ж да е т  максим альн о  
упростить  условия  эксперимента,  объем выполняемого  задания  
с целью  уменьш ения  количества изм ер яем ы х  параметров .  При 
этом в значительной мере теряется  н еобходи мая  информация для  
понимания сущности изучаемого явления  или закона.  Поэтому 
применение компьютеров  и увеличение  о б р аб аты в аем о й  инфор
мации п озволяет  более глубоко и всесторонне  о характеризовать  
особенности изучаемого  химического явления .  Одновременно это 
п озволяет  ин ди видуали зировать  л а б о р а т о р н ы е  работы, способст
вует развитию  у студентов исследовательских  навыков,  необхо
ди м ы х  будущ им специалистам при решении современных произ
водственных задач .

Н а и б о л е е  дли тельн ые  расчеты, в к л ю ч а ю щ и е  статистическую 
о б р аб о т к у  результатов  на основе регрессионного анализа ,  им еют
ся в л а б о р а т о р н ы х  работах  по химической кинетике и катализу .  
Д л я  ускорения  расчетов,  быстрой проверке  правильности полу
ченных р езультатов  нами составлены про гр ам м ы  на я зы ках  
B A S IC  и Q U A S I C  для  Э В М  типа СМ-4,  Д В К  Составл енные про
г р ам м ы  п озволяю т  представить  результаты  расчетов не только  в 
виде таблиц , но и в виде i рафиков,  на которых нанесены как э к 
сп е р и м ен тал ьн ы е  величины, так  и р асчетны е  зависимости.  Р а 
бота  по про гр ам м е  в диалоговом  реж и ме  позволяет  отбросить э к 
с п е р и м ен тал ьн ы е  точки,  имеющие погрешности,  превышающие 
допусти м ы е  значения,  и провести расчет  снова ,  тем самым у ве 
личив его точность.  При обработке  эксперим ентальны х  р езу л ь 
татов  в ряде  работ,  например,  при о б р аб о т к е  кинетических к р и 
вых, в расчетах  результатов  седиментационного  анализа ,  появ
л я ется  необходимость  графического д и ф ф ерен ц и рован и я .  И з в е с т 
но, что  графи ческое  решение содерж ит  бо льш у ю  погрешность.
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Применение  Э В М  позволяет  упростить эту операци ю  и получить 
достаточно корректные результаты.

При решении ряда  за д ач  по физической химии на семинар-  
с м 1ч за нятиях  студенты усваиваю т  алгоритмы их решен ия с по
мощью простых примеров.  Н о  есть более  с л о ж н ы е  задачи ,  а н а 
литическое решение которых связан о  с д ли тел ьн ы м и  вы чи слен и я 
ми К числу таких за д ач  относится,  например,  расчет  химических 
равновесий с использованием справочных д а н н ы х  различны м и 
способами Н ами  составлена  программа д ля  расчета  равновесия 
любого химического процесса.  П р о гр а м м а  со ставл ен а  на язы ке  
BA SIC и позволяет  рассчитать  изменение стан дар тн о й  энергии 
Гиббса при любой температуре ,  константу  равновесия ,  оценить 
влияние состава исходной газовой смеси на н ап р ав л е н и е  х и м и 
ческого процесса,  установить условия (тем п ер ату р а ,  давлен ие)  
истинного равновесия в процессе.

При изучении кинетики слож н ы х  реакций возни кает  н еобхо
димость  в решении системы нескольких  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х  у р а в 
нений, что практически невозможно сделать  анали ти чески м и  м е 
тодами. Н ам и  составлена  п рограмма , и м и ти р у ю щ а я  протекание  
но времени реакции, в клю чаю щ ей  до 15 р азли чн ы х  п а р а л л е л ь н ы х  
и последовательных стадий.  З а д а в а я  значения  констант  ск о р о с 
тей и начальные концентрации реагентов,  м ож н о  проследить  в л и 
яние указан ны х  парам етров  на форму кинетических кривых. Все 
это позволяет  студентам быстрее  освоить сл о ж н ы й  д л я  по н и м а
ния раздел  физической химии.
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