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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКп^ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ МАТЕРИАЛОВ ХХУП СЪЕЗДА КПСС

С.С.Плотников, И.Ф.Дудке

Модель личности специалиста творческого типа как система вклю
чает в себя содержательно-структурные характеристики двоякого ти
па; способности и потребности, необходимые для выполнения функций 
■ области профессиональной деятельности; способности и потребнос
ти, харьктеризуицие личность вне профессиональной сферы жизнедея
тельности человека.

Органическое соединение в личностных качествах специалиста 
способностей и потребностей того и другого типа представляется 
сегодня особо актуальным в связи с задачей формирования человечес
кого фактора коммунистического строительства, о учетом новых за
дач, поставленных ХХУП съездом КПСС: "Социалистическое общество не 
может еффективно функционировать,- говорится в новой редакции Прог
раммы КПСС,- не находя новых путей развития творческой деятельнос
ти масс во всех сферах общественной жизни. Чем масштабнее истори
ческие пели, тем важнее по-хозяйски заинтересованное, ответствен
ное, сознательное и активное у’ластие миллионов в их достижении"^.

В свете этой установки партии сегадня недостнточно в деле обу
чения и воспитания будущих специалистов ограничиваться только фор
мированием знаний, умений и навыков как определем-ак потенций или 
способностей к де.ятельности. Необходимо, чтобы эти способности ор- , 
ганически соединялись о потребностями активной и творческой дея^ 
тельностн как в производственной, так и в непроизводственной сфе
рах. Ибо только леятельносппяв потребности являются гарантией то
го, что потенциальь!ые способности реализуются на практике.

Становление качеств специалиста профессионального и внепрофео- 
сиональь:огэ порядка в условиях вуза происходит в процессе изучения 
как специальных, так и общественных наук. Б рамках этой проблемы 
кы ставим перед собой задачу анализа функций марксизма-ленинизма

Про.*’рамма Коммунистической партии Советского Сооза/ Новая редак
ция. Принята ГС-т съездом КПСС.- Правда, 1БОэ, 7 марта, с.4. 
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м, прежде всего,научного коммунизма в деле комплексной професси
ональной подготовки специалиста.

Если рассматривать круг способностей и потребностей специа
листа в сугубо профессиональной области, то их формирование проис
ходит прежде всего в ходе изучения наук, определясщих профессио
нальную специализацию студентов. Естественно, что юристом стано
вится человек в результате изучения комплекса юридических дисцип
лин, а химиком нельзя быть, не зная наук химического профилями 
т.д. Однако профессиональная подготовка студентов не должна огра
ничиваться только специальными науками. Свою важную роль в втом 
процессе играют общественные науки.

С точки зрения профессиональных качеств специалиста общест
венные науки, с одной стороны, связаны с формированием мировоз
зренческо-методологических основ, а с другой - теоретической и 
практической деятельности в области избранной профессии. При етом 
каждая из составных частей марксизма-ленинизма в решении этой 
общей задачи характеризуется специфическими функциями. Марксист
ско-ленинская философия закладывает мировоззренческо-методологи
ческий фундамент подлинно научного познания и практической дея
тельности в той или иной профессиональной сфере. Ее связь со спе
циальными науками носит непосредственный характер, 
ступает как непосредственная основа конкретной 
дологии познания и практики.

Что касается политической экономии, то ее роль 
ной подготовке студентов следует рассматривать в плане того, что 
она так же,как и философия, выполняет задачу формирования базиса 
конкретно-научной методологии применительно к ряду' специальных 
наук. Кроме того, политэкономия путем освещения экономических ас
пектов профессиональной деятельности выступает в роли сьяэуацего 
звена ее с другими видами деятельности. Это обстоятельство позво
ляет преодолевать профессиональную ограниченность специалиста, 
помогает оптимизировать обучение и воспитание под углом зрения ин
тересов и потребностей общественного производства в целом.

Экономическая стратегия партии предполагает использование мно
гих важных факторов ускорения социально-економического развития 
страны. Среди них с точки зрения нашей проблемы уместно выделить 
такой аспект, как формирование зрелого экономического мышления, 
проявляпцегося в способности и потребности осмысленно участвовать 
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в общественном производстве. "Бережливость, умелое расходование на
родных средств... дело общепартийное, общенародное, дело каждого 
трудового коллектива, каждого работника",- указывается в новой ре
дакции Программы КПСС^.

В рамках решения комплексной задачи, стоящей перед марксиамом- 
лениниэмом в целом, важное место отводится научному коммунизму. 
Как философия и прлитэкономия, научный коммунизм играет роль не
посредственной методологической основы усвоения прежде всего гума
нитарных дисциплин, а также негуманитарных наук, имеющих с научным 
коммунизмом родственные или смежные проблемы. Это касается, напри
мер, таких наук,как биология, медицина и т.д.

Однако научный коммунизм способствует профессионализации обра
зования не только и даже не столько путем фсрмирования прикладных 
аспектов профессиональной деятельности, но и и боль
шей мере, чем какая^либудь другая дисциплина, помогает осмысле
нию моста специальных знаний в профессиональной деятельности, а 
этой последней - в системе жизнедеятельности общества в челом. На
учный коммунизм позволяет точнее определить актуальные вопросы со
вершенствования профессиональной деятельности, исходя из потреб
ностей общества. В отличие от философии и политэкономии научный 
коммунизм решает задачи формирования прикладного мировоззрения в 

его интегральном аспекте. Если философия и политэкономия раскрыва
ют связи профессиональной деятельности только в системе мировоззре
ния и экономических отношений, то научный коимуниам характеризует 
эту связь в рамках системы общественных отношений социалистическо
го общества в целом. Профессиональная деятельность благодаря этому 
преодолевает ограниченные рамки, обусловленные специализацией, и 
по своему характеру, содержанию и формам реализуется как составная 
часть деятельности общества в целом.

До сих пор шла речь о вопросах формирования способностей и 
потребностей профессионального плана. Однако структура деятельнос
ти специалиста в реальной действительности не сводится к чисто про
фессиональной области. Специалист наряду с тем, что он является 
юристом или химиком, геологом или физиком и Т.Д., одновременно вы
ступает в качестве субъекта и таких видов деятельности,как общеот- 
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венно-политическая, культурно-просветительная, семейно-бытовая. В 
системе марксизма-ленинизма в решении этих вопросов научному ком
мунизму принадлежит ведущая роль.

Способности и потребности, обусловленные внепрофессиональкыми 
сферами жизнедеятельности человека, в структуре качеств личности 
специалиста сегодня занимают все более важное место. Дело в том, 
что всестороннее и гармоничное развитие человека не может быть 
достигнуто только лишь на базе сугубо профессионального обучения 
и воспитания. Абсолютизация профессиональных аспектов образования 
неизбежно приведет к односторонности, к профессиональной ограни
ченности специалиста. Перспектива мобилизации творческих потенций 
человеческого фактора требует безусловного выхода в деле обучения 
и воспитания за рамки формирования способностей и потребностей 
профессионального характера.

Человеку в социалистическом обществе должна быть присуща высо- 
социальная культура, которая реализуется в творческом отноше- 
хвк к профессиональным, так и к внепрофессиональным видам тру- 
в коллективистском характере общественной деятельности; во все

кая
НИИ 

да; 
более активном и действенном участии в политической жизни страны и
в осуществлении социалистического самоуправления народа; в осозна
нии социальной значимости укрепления своего здоровья, занятия физ
культурой и спортом; в понимании социальных функций семьи.

Деятельность общественно активной личности должна опираться на 
глубокую идейную и нравственную зрелость. В новой редакции Прог
раммы КПСС указывается: "В условиях постепенного продвижения к 
коммунизму все полнее раскрывается творческий потенциал коммунис
тической морали - самой человечной, справедливой, благородной,ос
нованной на верности целям революционной борьбы, идеалам коммучиз-
ма"‘

Общественное лицо специалиста невозможно представить 
качеств,как патриотизм и интернационализм. В современных 
органичнее, чем когда-либо, проблемы внутренней жизни советского 
общества связаны с состоянием отношений в мире в целом. Программа 
КПСС как две равнозначные и взаимоопределяющие задачи выдвигает 
ускоренное развитие социально-экономических отношений советского 
общества и предотвращения опасности войны. "Никогда не была столь

без таких 
условиях

Там же, с.6.
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гроЕНоЯ опасность, нависшая над человечеством. Но никогда не были 
и столь реальньши возможности сохранения и упрочения мира. Объе
динив свои усилия, народы могут и должны отвести угрозу ядерного 
уничтожения"^.

Таким образом, научный коммунизм в деле профессионализации об
разования характеризуется двоякой ролью. Во-первых, он способству
ет оптимизации профессиональной подготовки. И,во-вторых, он решает 
и такую важную задачу, как преодоление профессиональной ограничен
ности специалиста. Такой подход к определению педагогических целей 
научного коммунизма как учебной дисциплины способствует повышению 
вффективности подготовки специалистов в вузе, гармоничности и це
лостности их профессиональных качеств и гражданской зрелости.

1 Там же, с.2.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ АКТИВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА

в.и,Кабрин

Уже в первородном значении слова "профессия" ("объявляю свота 
делом") выразилась одна из центральных проблем взаимоотношений че
ловека и общества.

В разные эпохи диалектика отношений между индивидуальной дея
тельностью человека и общественно организованным трудом наполня
лась различным содержанием и проблематикой. Однако в комплексе 
других факторов неизменно возрастала роль социально-психологичес
кого аспекта труда по мере нивелирования физических, физиологичес
ких и психофизиологических перегрузок в человеческой деятельности. 
Особенно резко возрастает роль социально-психологического потен
циала труда в современную эпоху, в условиях ускорения научно-тех
нического прогресса. Это нашло отражение в Политическом докладе 
ЦК КПСС ХХУП съезду КПСС М.С.Горбачева в очень весомой формулиров
ке: "Убедить широкие слои трудящихся в правильности избранного пу
ти, заинтересовать их морально и мптепиально.перестроить психо
логию кпдсов-впжнейцгле условия ускорения нашего роста"Ч зто 

осуществить в ситуации, когда "известный перекос в сторону техно
кратических подходов ослабил внимание к социальной стороне произ- 
»одства"2. Отсюда непосредственно вытекает и ориентация на подго

товку профессионала нового типа, эксперимент по которой ухе развер
нут а рамках Комплексной программы Минвуза РСФСР по ЦИПС (целевой 
интенсивной подготовке специалиста). "С первых лет обучения сту
денты должны втягиваться в исследовательскую работу, участвовать 
во внедрении ее результатов в производство. Только так можно вос
питать настоящих ученых, творчески думающих специалистов"^.

Это, в свою очередь,требует серьезной перестройки всей системы 
профессиональной подготовки в вузе. В условиях такой перестройки 

^Горбачев М.С. Политический доклад Центрального Комитета ЮТСС Х,^!! 
съезду Коммунистической партии Советского Союза. М., 1966, с.30. 

^Там же, с.56. 

^ам же, с.36.
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уже расширены возможности преподавателей^по экспериментированию с 
новыми видами учебно-методической работы*.

Разнообразный опыт такого экспериментирования многих препода
вателей приводит к вывод.у, что основной путь формирования специа
листа нового типа с активной профессиональной позицией и повышен
ным творческим потенциалом - это перестройка вз'зовского образова
ния на основе активных методов обучения (АМО). Арсенал АИО и 
учебных деловых игр (ДИ) сейчас настолько разнообразен и "распы
лен" по весьма разнородной литературе, что уже понадобились спе
циальные "Методические указания" по их классификации^, которые 

все же не могут заменить для преподавателей эффективный путеводи
тель и руководство (как и существующие каталоги деловых игр).

Поэтому до сих пор внедрение А)«!0 - это труд отдельных энтузи
астов, труд, не всегда приводящий к успеху. И может быть часто 
именно потому, что удивительная эффективность АМО может проявить
ся лишь тогда, когда на их основе строятся не отдельные занятия, 
а целая система профессиональной подготовки, как минимум целые 
курсы и спецкурсы.

В данной статье мы сможем затронуть лишь социально-психологи
ческие аспекты разработки и внедрения именно системы АМО в учебно- 
воспитательный процесс вуза.

Однако дело в том, что психологический фактор профессии, о 
резком возрастании значения которого мы говорили вначале, как бы 
удваивает свою сложность и значимость, когда рассматривается в аа- 
даче профессиональной подготовки на основе системы АКО.

Усложнение психологического фактора в АМО возникает в трех на
правлениях :п поведении учаь.егося (студента), в де Я твиях обу
чающего (пртподпвателр) к в Формировании соэер- 
шенно нового типа общения и психологического климата в работе пре
подавателей и студентов, определяющего психологическую насыщенность 
интенсивного обучения. Так, коллективная игра - основная пружина 
любого АМО, снимая путы традиционного обучения, позволяет и зас
тавляет помимо воли актуализировать, расшевелить, вовлечь 
зание, дискуссию, проблемную ситуацию не только заученные 

В соотя- 
навыки.

^Приказ Минвуза СССР 751 от 18.11.85.

^Метод11ческие указания по классификации методов активного 
НИЯ. Киев, 1981.

обуче-
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знания, умения, но и мощные личностные мотивы самоутверждения,со
ревнования, социального (по-настоящему коллективного) одобрения, 
ответственности, долга. При этом размерамивавтся мощные социаль
но-психологические процессы сопереживания, сочувствия, заражении, 
внушения, подражания. Активизируется главная человеческая потреб
ность роста, развития, самосовершенствования, побуждая студента 
уже как настоящего субъекта (а не объекта) учебного и воспитатель
ного процесса к социально самостоятельным, смелым, инициативным, 
творческим, интуитивным и ответственным решениям и поступкам. Да, 
игра^ (по К.Марксу; игра человеческих сил как их свободное твор
ческое индивидуальное самопроявление) поднимает проработку профес
сионально значимого материала до уровня требований профессионализ
ма и, таким образом,обучение-с уровня школярской дрессуры на уро
вень нравственно-творческих поступков, непосредственно развивающих 
нравственно-творческий потенциал личности. '

Однако разжечь такую творческую игру в учебном процессе далеко 
непросто, и пока здесь отрицательный опыт соседствует с положи
тельным.

Преподаватель - реальный организатор игра, не ущемляющий, а 
раскрепощающий творческую свободу студента, сам должен быть прежде 
всего живым .примером и воплощением выше очерченного процесса. И 
это непросто, имея в виду давление традиций, стереотипов, но это
го очень мало. Преподаватель должен не только высвободить свой 
психологический потенциал специалиста, научиться владеть своей пси
хологией, но также научиться хорошо чувствовать психологические 
особенности как конкретного участника игры, так и группы в целом, 
как минимум для того, чтобы удачно распределить задания и роли. 
Анализ проблемной ситуации внедрения АМО в ТГУ показывает, что для 
успешного внедрения АКО требуется специальная социально-психологи
ческая подготовка преподавателей по типу активного социально-пси
хологического практикума (АСП), развивающего практическую чувстви
тельность и компетентность в отношении всего круга рассматриваемых 
психологических процессов. Иными словами, преподавателю требуется 
определенный уровень социально-психологической культуры, чтобы фор
мировать социально-психологический климат полноценных межличностных

См;Спиваковская А.С. Игра - это серьезно. М., 1981, 
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отношений (инициативных, творческих, ответственных) среди участ
ников АМО.

Мы отмети/1И пишь общие контуры развертывания и усложнения пси
хологического фактора активной профессиональной подготовки. Нетруд
но понять, что именно это "усложнение" и делает профессионализацию 
личности специалиста интенсивной и качественно новой. Однако ос
новная трудность внедрения АМО связана с "замкнутым кругом": АМО, 
задействуя полностью психологический потенциал человека, формиру
ет специалиста с активной профессиональной позипией и высоким 
творческим потенггизлом, но внедрение АМО предполагает достаточный 
уровень социально-психологической культуры преподавателя, да от
части и самих студентов, а специальные курсы активной социально
психологической подготовки преподавателей - пока большая редкость.

Подобные порочные круги разрушаются только "Человеком дейст
вующим". Инициативно решиться с определенным риском на игровые 
АМО - для преподавателя вто ухе поступок в нап{)авлвний наращива
ния социально-психологической культуры, поднимающей над рутиной 
сковывающих и усыпляющих традиций.

Дело в том, что игровые коллективные АМО - это живой ключ, 
интенсивно питающий социально-психологическим опытом каждого 
участника игры. Это один из лучших способов наименее болезненно 
познать реальную психологию себя и других в основнню жизненно и 
профессионально типичных ситуациях, моделируемых в игре. В жизни 
этот опыт обходится дороже. Поэтому преподаватели, эксперименти
рующие с игровыми А.МО, как правило, становятся хорошими "практи
ческими психологами", понимающими психологические состояния и воз
можности студентов, чувствующими особенности и проблемы проявле
ния их способностей в динамике коллективной деятельности 
постных отношений.

Однако следует отметить, что психологически активные 
могут быть двояко активными, т.е. не исключают опасность 
отрицательного влияния преподавателя своими неконтролируемыми 
особенностями, странностями, слабостями, а также аналогичное взаи
мовлияние среди участников АМО. Поэтому начинающим эксперименти
ровать с АМО рекомендуется получить индивидуальную психологичес
кую нонсульта13оо на основе психодиагностики в психологической служ
бе вуза, Хроме того, желательно, хотя бы в первый период, осущест
влять психологическое сопровождение таких экспериментов: психоло

я межлич-

месоды 
активно-
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гические исследования группы, составление ее психологического порт
рета, периодическая регистрация изменений психологического клима
та и психологического потенциала учебной группы.

Являясь катализаторами профессионального формирования и пси
хологического развития личности, игровые АМО сами являются соци
ально-психологическими образованиями, инструментами с различной 
направленностью и разного уровня психологической сложности. И ес — 
ли ставить задачу внедрения в вузе не мозаики А1ЛО, а системы ак
тивной просУесспонализации (САП),то ва:.<но не гт ссто строить раз-' 
личные классификации А.МО, которые множественны в силу множества 
оснований, а осмыслить САП как самораэвивающ.уюся систему на осно
ве сответственно развивающейся системы указанных ранее социально
психологических механизмов и профессионально, а не дисциплинарно 
определенных ситуаций и проблем.

Здесь мы представим лишь предварительный эскиз такого вариан
та САП. Трудности внедрения АКО показывают, что для них необходи
мо готовить целую систему поддержки: специальные аудитории, их 
интерьер, обстановку, модификацию структуры и содержания програм
мы и всего арсенала методических средств в направлении актуальных 
профессиональных условий и задач; кроме того, предварительную под
готовку и "разминку" учебной группы. Затраты на подготовку и орга
низацию АМО оказываются больше, чем на их проведение. Бее это го
ворит о том, что назрела необходимость ставить и решать вопрос о 
разработке сам1:х"Активных форм обучения"(ЛЮ). которые фактически 
совершенствуют или принципиально перестраивают систему традиционных 
форм обучения, изменяют организационную структуру учебно-вос
питательного процесса так, чтобы она в основных чертах моделирова
ла типичные организационные структуры и процессы учреждений, свя
занных с данной профессией, обеспечивала и поддерживала внедрение 
системы АМО.

Социально-психологически различив АМО и АФО достаточно опреде
ленно. Если 
тивные игры 
проблемные, 
логические,
ЗОЙ АФО являются нетрадиционные виды учебно- тренирово’плпс групп 
(УТГ) , ориентированных на игровые занятия. Психологическая атмос- 

^См.,например:Емельянов С.Н. Активные методы социально-психологи
ческой подготовки специалистов и руководителей. )!., 1934.

- 12 -
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(деловые, ролевые, ситуативные, сюжетные, рефлексивные, 
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фера такте УТГ будет значительно отличаться от атмосферы традици
онных групп. Если в последних студент через месяц усваивает их ре
альное неписаное целевое назначение (массовое слушание лекций, 
зачитывание рефератов на семинарских занятиях и номинальное взаи
модействие на практикумах), то АФО должны предусматривать перио
дическое участие каждого в группах,очень различных как по составу, 
так и по целевому назначению. Система АФО должна имитировать типич
ную систему групп и межгруппового взаимодействия типичной профес
сиональной организации данного профиля. Несмотря на большое разно
образие профессионального характера социально-психологически доста
точно различать в первом приближении четыре типа УТГ с качественно 
различной их "психологией" разного уровня сложности.

1. УТГ типа "группы встреч", "группы знакомств", "советов", 
объединяющая студентов разных специальностей, незнакомых, или плохо 
знакомых друг с другом. Бе цель - нахождение общего языка, взаимо
понимания между представителями разных сфер деятельности по поводу 
какой-либо общей, комплексной проблемы, задачи; формирование дедо
вой мотивации.

2. УТГ - "активного погружения" в профессионально значимую си
туацию; группа ситуативного, ситуативно-ролевого анализа, "эксперт
ная группа". Цель - активное вживание в деловую ситуацию, коллек
тивный анализ в конкретном деловом, проблемном контексте; формиро
вание чувствительности к профессионально значимым моментам ситуа
ции и к профессионально значимым аспектам поведения и личности кОл- 
лег; развитие делового общения.

3. УТГ - коллективной выработки и принятия решений; дискусси
онная, проектирующая, проблемная группа. Психологически - это са- 
моразвивающаяся в направлении сплоченности группа. Цель - обучение 
эффективной деловой дискуссии, самостоятельности, конструктивности, 
гибкости, сотрудничеству; формирование 
позиций участников.

4. УТГ - коллективного творчества, 
конструкторская группа. Психологически 
группа, где каждый должен найти место, 
ствующую именно его особые способности 
творческой задачи. Цель - актуализация
тенциала, личной инициативы и интуиции, способности к риску и от
ветственности, терпимости к противоречиям в других и в себе.

- 13 -
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САП должна строиться так, чтобы студенты от младших к старшим 
курсам переходили или вырастали из групп первого уровня в группы, 
психологически более сложные и более эффективные. Если система 
АФС будет дифференцирована на такой основе, она будет гарантиро
вана от обюрокрачивания, формализма и консерватизма, которым хро
нически страдает высшая школа, а психологическая атмосфера такой 
системы ЛФО естественно тяготеет к насыщению системой АКО.

Вторую координату САП образуют, следовательно, различные типы 
АМО, также упорядоченные с точки зрения психологической сложности 
и интенсивности.

1. Начальный, подготовительный тип АМО образуют "разминочные" 
игры типа "мозгового штурма", "клуба знатоков", тематические раз
влекательные игры и т.п. Задача этого типа - преимущественно 
психологическая: раскрепостить, "разморозить" интересы и воображе
ние участников, активизировать игровую и коллективистическую моти
вацию, ориентировать на более свободный, нестандартный подход к 
профессионально значимому материалу.

2. Ситуативно-ролевые игры. Анализ конкретных ситуаций. Роле
вое проигрывание деловых ситуаций. Психологическая, социальная, 
профессиональная драматизация ситуаций. Цель - воспитание профес
сиональной и межличностной чувствительности, чувства меры и умест
ности, чувства делового, должностного и личностного контекстов 
профессиональных ситуаций.

3. Конструктивно-ролевые, проблемно-ролевые, дискуссионные иг
ры. Цель - формирование навыков принятия и эффективного исполнения 
деловых ролей, обучения полевому взаимодействию, достижению роле
вой сплоченности, участию в выработке коллективных решений, опера
тивному формированию продуктивных личных вкладов в решение общей 
профессиональной задачи, продуктивному сотрудничеству.

4. Творческие игры. Коллективное творчество по созданию техни
ческих, художественных, изыскательскгсс и т.п. проектов. Цель - ак
туализация и развитие творческого потенциала, проба творческих сия, 
воспитание инициативности, смелости, настойчивости и ответственнос
ти, чувства профессионального достоинства и этики, чутья, интуиции, 
критичности в понимании нестандартных творческих идей и замыслов.

Нетрудно заметить, что очерченные типы игр легко комбинируются 
в комплексные циклы, когда одна многогранная профессиональная си
туация прорабатывается последовательно на всех уровнях-типах игр.

- 14 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



Таким образом, уровни-типы АФО и уровни-типы АКО, хотя и тяго
теют друг к другу как форма и оодеряание, все же их можно в опре
деленном смысле рассматривать и как самостоятельные координаты, 
образующие матрицу САП, поскольку в одном типе УТГ могут быть реа
лизованы элементы всех типов игр (АМО).

По мере оформления такая САП курса, кафедры, факультета, вуза 
в целом может служить надежной основой создания программ сквозных 
междисциплинарных, межкафедральных, межфакультетских деловых игр, 
уже организационно моделирующих, 
"команды", "десанты", "кафедры"; 
фессиональные "общества" и т.п., 
заинтересованных учреждений.

Организация обучения в вузе по такой системе для преподава
теля -это лучшая форма постоянного повышения квалификации и гаран
тия от педагогической деформации, а для студентов - гарантия от 
профессиональной беспомощности за порогом вуза.

например, "НИЛ", "КБ", "комиссии", 
просветительские, творческие,про- 
вклБчая участие профессионально
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕДЕНАПРАВЛИЙЮЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЧЕРЕЗ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И 

РАСПРЕДЕЛЕНИИ

Е.Н.Гудымович, Г.И.Мокроусов

Процессы дифференциации и интеграции, происходящие в современ
ной науке, заставляют вести обучение будущих специалистов по узко
специальным дисциплинам на фоне высокой общетеоретической подго
товки. Современное производство характеризуется стремительным рос
том и усложнением всех технологических процессов. Особенно это ха
рактерно для предприятий полупроводниковой электроники, которые за 
два десятилетия своего существования прошли путь от транзисторов 
до создания сложнейших элементов памяти на основе интегральных 
микросхем. Естественным образом усложняются и с точки зрения самих 
процессов, и в отношении оборудования многочисленные химические 
процессы, удельный вес которых в полупроводниковой микроэлектрони
ке велик.

Общеизвестно, что многие эксперименты как физического, так и 
химического профиля, необходимые в учебном процессе, не могут быть 
поставлены вследствие их трудоемкости, колоссальной стоимости,вы
сокой технологичности, сложности и постоянного усовершенствования 
и усложнения. Поэтому студенты химического факультета вы
нуждены при прохождении производственной практики и в начале своей 
трудовой деятельности на предприятиях затрачивать значительное 
время на освоение новых технологических процессов и адаптацию в 
условиях быстро растущего производства.

Учитывая указанные особенности, нам кажется наиболее перспек
тивным целевое обучение студентов, которое наряду с общеобразова
тельным университетским включает в себя подготовку специалистов 
для вполне конкретных предприятий. Такой договор о целевой подго
товке специалистов по специализации "химия полупроводников" сущест
вует между университетом и объединениями "Восток", "Изомер", "Со
юз", одобренный в Министерстве электронной промышленности и Минис
терстве высшего и среднего специального образования. В настоящее 
время для этих же предприятий по согласованию готовятся специалис
ты в области химии высокомолекуляр1ых соединений.

: Л
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Взаимные обязанности сводятся к совместному обсуждению прог
рамм читаемых курсов и лабораторных спецпракгикумов, поставке и 
внедрению необходимого оборудования для освоения еще в стенах фа- 
К1’льтета некоторых технологических операций, необходимых в после
дующей работе на предприятии, стажировке преподавателей и сотруд
ников с целью освоения современных методов производства и обору
дования. Так, в учебный процесс для студентов 4 курса был введен 

' спецпрактикум по технологии интегральных микросхем с постановкой 
I лабораторных работ по фотолитографии на оборудовании фотолотогра- 
фической линейки, поставленной по договору предприятием. Естест
венным и непреложным условием является прохождение студентами на 
указанных предприятиях производственной практики, последующее дип- 
ломирование и распределение на работу.

Какие преимущества имеет производственная практика в условиях 
подобного договора? Во-первых, студент на производство приходит 
более подготовленным в теоретическом и практическом плане, он луч
ше знает основы производства, т.к. его готовили именно для данного 
профиля работы. Во-вторых, при такой ситуации студенты на произ- 

чводственной практике более заинтересованы в результатах своего 
^труда, в быстрейшем освоении методик современного производства, 
^творческая активность их повышается, поскольку сегодняшняя практи- 
'ка - это место завтрашней работы, с которой начнется их творческая 
^биография. Естественно, что и на производстве в такой обстановке 
заинтересованы в максимальном плодотворном использовании сегодняш- 

*него студента - завтрашнего специалиста. В-третьих, при такой обо
юдной заинтересованности студент как бы дважды ответствен за 
свою деятельность - перед своей кафедрой, которая его обучала, и 
производством, на котором ему предстоит работать.

Естественно, что подготовка студентов за два года до окончания 
вуза на конкретное предприятие должна включать элементы научно-ис
следовательской работы по научно-техническим проблемам производст
ва. Этому способствует постановка на кафедре аналитической химик 
для специальностей "аналитическая химия" и "химия полупроводников" 
спецкурса "Методология научных исследований", состоящего из лек
ционного материала (10 часов), семинарских занятий (8 часов), ин
дивидуального экспериментального исследования, организованного в 
условиях проблемной ситуации (60-60 часов)* В лекциях рассматрива
ются вопросы, вводящие студентов в лабораторию научного иоследова- 
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НИЯ. Целью семинаров является моделирование различных этапов науч
ного исследования. Студентам предлагаются реальные проблемы из об
ласти химии полупроводников, в том числе научно-производственные 
проблемы предприятий. Например, электрохимичес
кие процессы растворения полупроводников и осаждения металлов с 
целью получения ЫДП-структур, разработка физико-химических мето
дов усовершенствования современной технологии ("сухое" травление, 
плазмохимическое травление, применение лазерного и других видов 
излучения для интенсификации физико-хюлических процессов, проте
кающих на поверхности полупроводников), поиски и разработка новых 
фоторезистивных материалов, используемых в планарной технологии 
интегральных схем. Часто такие задачи ставит непосредственно "за
казчик". Студенты проводят предварительную проработку всех видов 
информации на основе термодинамики, кинетики и строения вещества. 
Все теоретическое обобщение должно состоять из трех стадий; дивер
генции, трансформации, конвергенции. Для того, чтобы собранная ин
формация могла служить отправным пунктом исследования, необходимо 
ее обобщить и преобразовать. Эго обобщение дается в рамках функци
ональной схемы, предполагающей выявление параметров, описывающих 
систему, всех факторов, влияющих на параметры, их логическую (ма
тематическую) взаимосвязь, условный уровень, на котором в настоя- 

" щее время решена данная проблема, список литературы. При информа
ционном описании студент представляет всю совокупность литератур
ных данных в изучаемой области в вице упорядоченных сведений: цифро
вых, графических, закодированных сигналов и т.д. Отказ от тради
ционного написания литературного обзора позволяет студентам глуб
же проникнуть в проблему, выявить в ней нерешенные задачи, само
стоятельно поставить несколько задач по данной проблеме, опреде
лить место и уровень своей задачи в данной проблеме.

После этого строится оптимальная стратегия исследования и за
щищается студентом на семинаре при коллективном обсуждении. При 
этом студент должен представить теоретическую и экспериментальную 
программу исследования, иерархию целей, математическую и физико
химическую модель процесса, инструментарий (методы, оборудование, 
реактивы и другие материальные ресурсы), произвести оценку затрат 
времени и выдвинуть предположение.

По разработанной программе осуществляется экспериментальная 
часть работы, при выполнении которой студент проводит статистичес-
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кую обработку своих результатов, проверяет их достоверность, при 
необходимости проводит корректировку плана.

По окончании работы проводится ее защита на кафедре. В выводах 
отмечается новизна результатов, достоверность, уровень соответст
вия поставленной цели, оценка необходимости дальнейших исследова
ний.

При такой постановке обучения студентов решению научных проб
лем уделяется большее внимание не получению количественных резуль
татов, а методологий получения нового знания. Не количество, а 
способ получения информации, выбор наиболее рационального и опти
мального пути - вот основная задача.

Комплексный характер практикума, коллективные обсуждения, жи
вой, не1['-ор>.;альныР. характер проблемы, реальный результат, присут
ствие заинтересованных лиц -асе это способствует активизации са
мостоятельной работы, приближает студенческое творчество к насущ
ным проблемам сегодняшнего производства, способствует большей за
интересованности студентов 
НИЯ.

Таким образом, целевая 
договорам о распределении, 
тами производственной практики, дипломирование на месте будущей 
работы, взаимосогласованная тематика лекционных и практических 
спецкурсов, организация НИРС по проблемам производства делает бу
дущего специалиста более подготовленным а теоретическом и практи
ческом плана, существенно снижает время адаптации выпускника в на
чальном периоде работы и увеличивает его творческую активность.

Такую подготовку специалистов по химии полупроводников хими
ческий факультет осуществляет с 1979 г. для предприятий Минис
терства электронной промышленности. Естественно, что сегодняшний 
выпускник приходит на работу в лаборатории и отделы, возглавляе
мые бывшими выпускниками нашего факультета этой же специальности, 
осуществляя,таким образом,непрерывную связь вуз-производство.

в будущей работе по месту распределе-

подготовка специалистов по долгосрочным 
вклсчаощая в себя прохождение студен-
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕИТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Г.В.Пинигина

Профессиональная направленность - важное социальное и нравст
венно-деловое качество будущего специалиста. Уровень его сфории- 
ровакности - показатель эффективности подготовки специалиста, ре- 
аультативности учебно-воспитательной деятельности всего вузовско
го коллектива. Покаэателяии уровня сформированности профессиональ
ной направленности у студентов могут быть устойчивость профессио
нального выбора; представление студентов о требованиях, которые 
предъявит им профессиональная деятельность; мотивация в учебной 
деятельности^.

Исследования, проведенные нами в плане выявления уровня сфор
мированности профессиональной направленности у студентов (выборка 

из 10(ХЗ студентов),показали, что устойчивость профессионального 
выбора резко падает к пятому курсу. Заканчивая вуз, только 22% 
уверены в правильности выбора профессии, 28% относятся к б цущей 
профессиональной деятельности отрицательно и 50% - безразлично. 
Студенты в большинстве случаев имеют очень слабое представление о 
требованиях, которые предъявит им профессиональная деятельность. 
На вопрос "Обладаете ли Вы личностными свойствами, необходимыми в 
будущей профессиональной деятельности?" ответили "не знаю" 72% 
студентов первого курса, 71% - второго, 80% - третьего, 65% - чет
вертого и 64% - пятого курсов. Очевидно, студенты никогда не заду
мывались над этим вопросом. Результаты изучения мотивации в учеб
ной деятельности тоже не в пользу сформированности профессиональ
ной направленности. Только у 10% опрошенных студентов преобладает 
мотив "на профессию", у 30% - "на знания" и у 60% - "на диплом". 
Результаты исследований позволили сформулировать гипотезу, что 
сф'ормированность у студентов профессиональной направленности - 
предпосылка успешной профессиональной деятельности.

Одним из путей формирования профессиональной направленности у 
студентов нам представляется построение модели специалиста совре-

Ткачева Н.Ю. Профессиональная направленность как личностное ново
образование юношеского возраста.* Автореф. ... канд. псих, на
ук. М., 1963, с.4.
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менкого типа. Основным принципом формирования модели был избран 
принцип изучения деятельнооти специалистов^. Существенное досто

инство этого подхода состоит в том, что в работе специалиста не- 
посредственко и зримо проявляются все несоответствия между его 
подготовкой и реальной деятельностью. Принятая за основу модели 
специалиста обобщенная модель его деятельности дает сведения об 
основных требованиях к данным специалистам, о тенденции их исполь
зования, сферах их применения, эффективности их работы и многих 
других моментах, которые не учитываются при других концептуальных 
схемах построения модели.

Исследованием было охвачено 118 инженеров специальности "зко- 
номика и организация химической промышленности", 143 инженера 
специальности "экономика и организация строительства" и 200 инже
неров специальности "разработка полезных ископаемых открытым спо
собом". Респондентам предлагалась разработанная нами анкета^.Ана

лиз знаний, необходимых специалисту для его профессиональной дея- 
тельности^- один из параметров, которые традиционно важны с точки 
зрения вузовской подготовки. Результаты исследований позволили 
сделать вывод, что профессиональных знаний, умений, навыков, кото
рые дает вуз, специалисту достаточно для выполнения инженерной 
функции. Но помимо инженерной ему приходится выполнять функции ор
ганизационную, воспитательную, контроля. Организационные знания 
становятся необходимыми каждому рядовок»у специалисту для того,что
бы быть в курсе всех существенных взаимосвязей, уметь определить 
свое место в них, найти способы взаимодействия в решении задач сов
местной деятельности. Этих знаний вуз не дает будущему специалисту. 
В эмпирических материалах исследования зафиксировано использование 
специалистами психологических знаний. Не получая их в вузе, специа
листы овладевают ими самостоятельно, используют их на уровне инту
иции и жизненного опыта.

В целях выявления психологических требований, предъявляемых 
специалистам современного типа профессиональной деятельностью,при-

^Смирноьа Е.Э. Пути формирования модели специалиста с высшим обра
зованием. Л., 1977 , 0.1^.

2
Выявление требоь 1ний производства к качеству подготовки специалис
тов в целях определения путей профессионального воспитания студен
тов: Промежуточный отчет/Кузбасский политехнический институт.
Кекдарово, 1РЙ', с. ЕЭ,
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от I до

свойств 
что свой-

менялась игровая система "Профессиограмма", которая представляет 
собой анкетный метод получения экспертных оценок с ранжированием^. 
Респондентам предоставлялся перечень личностных свойств (с объяс
нением, как следует понимать каждое свойство). Если наличие лич
ностного свойства необходимо для выполнения работы, респондент 
оценивал его баллом "5"; желательно для уопеш оЙ профессиональной 
деятельности - баллом "4"; никак не влияет на работу - баллом "3"; 
мешает в работе - баллом "2"; для работы крайне нежелательно - бал
лом "I", Подсчитав общую экспертную оценку, считали наличие свойств 
оцененных баллами от 4,5 до Б весьма желательным для успешной про
фессиональной деятельности; от 3,5 до 4,4 - желательным; от 2,5 
до 3,4 - не влияющим на профессиональную деятельность и 
2,4 - весьма нежелательным для данной деятельности.

Сравнение полученных моделей профессионально важных 
(ПВО различных специальностей позволило сделать вывод, 
став, вошедшие в модель под рубрикой "желательные", являются поли- 
яро4)ессиональными, т.е. важными для многих профессий. Например, 
коллективизм, социальная ответственность, коммуникативные свойства, 
наблюдательность, самообладание, настойчивость и др. В перечнях 
свойств, стоящих под рубрикой "весьма желательные",видим сущест
венные расхождения. Например, инженерам-экономистам значимы внима
тельность, память, самоконтроль, социальная уверенность. Мнитель
ность, рутинность, конформизм - весьма нежелательны. Инженерам 
горнякам, работающим в сфере "Производство", необходимы такие лич
ностные свойства,как твердость, коллективизм, лидерство, живость, 
общительность, а работающим в сфере "Техническая служба" - любоэна- 
тельность, гибкость характера, социальная уверенность, творческий 
склад ума. Этот факт приводит к мысли, что для каждой определенной 
группы профессий, свяэаньпхх единством психологических и психофиэио- 
логических признаков, своя группировка ПЗС. Более того, даже к ин
женерам одного профиля требования к уровня сформиртва1:ности некото
рых личностных свойств разлигжы. Все зависит от сферы его будущей 
деятельности. Это необходимо учитывать уже в вузе, особенно при 
распределении студентов.

Выявив требования, предъявляемые специалисту профессиональной

^Психологическая документалистика: теория и проблемы.- В об,: Воп
росы кибернетики: документалистика и психология. У., 1977, с.3-17.
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и "самопознание". Самооценка проведе-

деятельностыо, мы наметили ряд мероприятий по формированию у сту
дентов соответствующих специальностей профессиональной направлен
ности. В первом семестре студентам сообщили результаты конкретных 
социологических исследований; сформулировали требования профессио
нальной деятельности к знаниям, умениям, навыкам специалиста сов
ременного типа; представили модель ПВС личности, определяющих ус
пешность профессиональной деятельности. Во втором семестре студен
ты прослушали цикл лекций по структуре личности, самовоспитанию, 
методам изучения личности и методам самовоспитания. В третьем и чет
вертом семестрах намечена и уже осуществляется реализация методов 
самовоспитания "самооценка" 
на по методике Л.В.Ретровсиого^, а самопознание осуществляется с 
помощью 16-факторного вопросника Кеттелла^ и тестовой методики 
всестороннего обследования личности^, к^етодики эти взяты как наи

более употребительные, достаточно валидные и надежные. Разделяя 
полностью мнение А.В.Петровского, который считает ошибочным как 
бездумное доверив, так и отрицание возможностей использования тес
тов в практических целях, мы руководствуемся следующими соображе
ниями. Тестируясь, студент невольно делает самооценку и, сравнивая 
результаты тестирования с моделью ПВС, намечает план личностного 
развития, что непременно скажется на его профессиональной направ
ленности. Учитывая важность коммуникативного блока свойств и по
нимая, что организаторские качества более всего связаны с соответ
ствующими знаниями, в пятом семестре планируется этим студентам 
прочесть лекции по психологии коллектива, методам его изучения. 
Умения внутриколлективного общения могут быть сформированы только 
в ■.ойтсиц.; •■■„•ти, поэтому, начиная со второго курса, намечено актив
ное подключение студентов к программе социологических исследований 
студенческих групп по выявлению неформальных лидеров, сплоченности 
и организованности, психологической атмосферы. В восьмом семестре 
студенты прослушают лекции по курсу "Социально-психологические 
проблемы руководства коллектииом".

Практические задания по психологии/ Под ред. А,В.Петровского. Н.: 
1^?, с.30-32.

п
‘Фаустова Л.В. Социально-психологические особенности личности ин
женера; дис. ... канд. псих. наук. Л., 1930, о.12Б.

Психологическая документалистика: теория и проблемы.- В сб.; Воп
росы кибернетики; документалистика и психология. М., {О'??, с.3-17
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Об эффективности воспитательного воздействия будем судить по 
результатам психологического обследования студентов на пятом кур
се и по успешности их профессиональной деятельности. Предполага
ется наблюдение за выпускниками атого потока в течение пяти лет.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ КВАТОИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ

С.К.Янковский

числу важных проблем, имеющих 
значение.
преподавателей сопряжено с ре- 
относятся: выявление особен-

Гвысокая результативность учебно-воспитательной, методической 

и научной работы в вузе обеспечивается трудом преподавателей, их 
квалификацией. Поэтому изучение квалификационных характеристик ПСС, 
определение уровней профессионального, психолого-педагогического и 
методического мастерства относится к 
большое теоретическое и практическое

Определение уровней квалификации 
шением рада проблем, к числу которых 
ностей и сущности научно-педагогической квалификации; отбор приз
наков и критериев квалификации, соответствующих структуре функцио
нальной деятельности ППС вузов; поиски адекват:яых путей, средств и 
методов исследования; градация и определение категорийности педаго
гических работников по уровням фактической квалификации.

Понятие "квалификация" преподавателя вуза можно трактовать, во- 
первых, как степень его подготовленности к выполнению разнообраз
ных функций обучения и воспитания специалистов, проведению научных 
исследований; во-вторых, как сформированную на основе глубоких и 
обширных знаний в процессе развития профессиона.тьных умений и навы
ков способность выполнять широкий комплекс психолого-педагогических 
и исследовательскта задач, различные виды учебно-воспитательной и 
научной работы. Квалификация преподавателей является градационным 
выражением разлихтых уровней педагогического мастерства.

Существует несколько определений уровней квалификации педагоги
ческих работников. Суть одного из них можно представить как опре
деленную ступень, достигнутую преподавателем в становлении и раз
вития проф'сссионального мастерства, в овладении специальными и 
психолого-педагогическими знаниями, умениями и навыками, необходи
мыми для функционирования его как субъекта педагогической и научной 
деятельности. Выраженную в определенных измерителях (например, в 
баллах) разницу между уровнями педагогического мастерства препода
вателей разных групп квалификации можно, очевидно, рассматривать 
как ивалификаияонное различив. Именно оно является одной из необ
ходимых предпосылок обоснования градации педагогических работников 
по квалификационнь»» категориям.
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критериев, характери-

мастерства происходит 
качеств, определяющих

Изучение квалификационных категорий ППС неразртвно связано с 
проблемой оценки различных уровней педагогического и научного 
мастерства. Получение общих интегральных оценок квалификации, ко
торые обладали бы необходимой достоверностью, должно основываться 
на совокупности оценок важнейших квалификационных признаков зна
чительного числа преподавателей. Его непременным условием являет
ся отбор наиболее существенных признаков и 
зующих научно-педагогическую деятельность.

Поскольку формирование педагогического 
на основе приобретения и совершенствования 
профессиональную направленность преподавателя, основные признаки 
квалификации должны включать в себя обширный перечень специальных 
и психолого-педагогических знаний, умений и навыков^* Составление 
такого перечня, явившегося одним из важных этапов нашего исследо
вания, базировалось на анализе функциональной деятельности препо
давателей экономического, технического и педагогического вузов и 
университетов. В итоге были выделены признаки, от которых в наи
большей мере зависит результативность учебно-воспитательной и ис
следовательской работы. На основе данного перечня были разработа
ны инструментарии для проведения эксперимента, рассчитанные на 
привлечение не только преподавателей различных должностей и стажа 
работы, но и отдельно студентов, способных оценить некоторые 
профессиональные качества работйиших с ними педагогов!

I Исследование уровней квалификации, проведенное сотрудниками 
Проблемной НИЛ НОТ Белорусского института народного хозяйства- 
(БГИНХ), осуществлялось методами самооценок, рейтинга, анкетиро
вания, опроса, парного сравнения./в эксперименте приняло участие 
340 преподавателей разных квалификационно-должностных групп пяти 
вузов (БГИНХ, БГУ, МРТИ, МГПИ, Тольяттинского политехнического 
института), каждый из которых в 10-балльной шкале дал оценку соб
ственных знаний, умений и навыков по 55 основным и 6 дополни
тельным критериям, а также 30 заведующих кафедрами, давших экспер
тные оценки квалификационных качеств известных им по совместной 
работе педагогов. Оценки некоторых умений и навыков своих препо
давателей дали около 900 студентов. Анализ самооценок и эксперт
ных оценок, проведенный после их математической обработки, пока
зал достаточную достоверность полученных данных.

I В результате исследовангя определены; х) уровни квалификаиион-
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него потенциала преподавателей равных должностей (в баллах);
2) количественные различия в уровнях фактической квалификации меж
ду педагогическими работниками разных должностей по основным про
фессиональным функциям и квалификационным признакам; 3) фактичес
ки сложившиеся количественные различия в квалификации преподава
телей в рамках каждой должностной группы ППС?1 В ходе эксперимента 
получены общие интегральные оценки квалификации (ОИОК) преподава
телей пяти должностных групп и интегральные оценки по четырем кате
гориям.

Таблица 
Интегральные оценки (ИО) уровней квалификации ППС разных 
должностей, градации их по квалификационным категориям 
(в баллах по шкале 0-10) и удельный вес (УД) преподава
телей-участников эксперимента %

100

!(ате- 
гория 
квали- 
фика- 
цион- 
ная

|Профессор Доцент 1 Ст.препод.1 Препод» Ассистент

ио 
!
1
1

{ уд
1
I
!

{ ИО
1 
!
!

I УД I ИО I 
! !
! I
! 1

УД 1
1
1
1

1 иэ ’ 

' !
’ I

1

УД ’ ИО '

1 1

1 1

УД

I 9,6 78 8,6 35 8.4 14 8,6 II - -
П 7.8 II 7.6 35 7,6 32 7.7 19 7.6 6
Ш 6,9 II 6.9 21 6,9 27 6,9 36 6.9 23

1У - - 6.2 9 6 27 5.9 34 5.4 71
Общая 
интег
рал ь-

100 100100 7,2 б8,5 100 7,7 7
ная 
оценка 
Коэф
фици
ент 
вариа
ции 
оценки

6,8 12,2 II 13,2 17

Приведенные в таблице результаты отражают закономерную зависи
мость оценок от должностных рангов ППС. Самые высокие ОИОК, естес
твенно, у профессоров, минимальные - у ассистентов; оценки старших 
преподавателей и преподавателей приближаются к оценкам доцентов. 

|В процессе исследования установлено, что преподаватели разных
должностей и стажа научно-педагогической работы имеют зачастую оди
наковую квалификацию, т.е. между фактическим уровнем квалификации
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и действующей ныне градацией наблюдаются заметные различия. Каждая 
из должностных групп включает в себя по существу преподавателей 
разной квалификации.

ГИзучение уровней квалификации ППС вузов позволило дать не 

только количественную, но и более обоснованную качественную харак
теристику педагогического мастерства и научной квалификации препо
давателей. На основе анализа самооценок и экспертных оценок уста
новлена степень развития квалификационных качеств в целом, выявле
ны также сильные и слабые стороны квалификации преподавателей раз
ных должностей, по-новому определена их категорийность, выяснены 
приоритетные направления деятельности, оказывающие основное влия
ние на формирование педагогического мастерства преподавателей.

Учет оценок уровней квалификации преподавателей, градация ППС 
по фактическому уровню профессионального мастерства дает возмож
ность определять оптимальную структуру нагрузок преподавателей, 
разрабатывать научно обоснованные нормы и нормативы по труду ППС, 
в первую очередь по учебной работе, дифференцированно подходить к 
совершенствованию педагогического мастерства преподавателей./

- 28 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



ОЦЕНКА РАБОТЫ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

3.Б.Сахарова, В.Н.Трубачева

Обучение и воспитание в вузе ~ двуединый взаимосвязанный про
цесс. Обучение дает будущему специалисту знания, умения и навыки 
в профессиональной деятельности. Воспитание формирует на етой ос
нове целостную личность, способную воспроизводить себя как субъек
та социалистических общественных отношений.

Вместе взятые обучение и воспитание призваны сформировать сов
ременного советского специалиста. Советский специалист сегодня - 
это умелый организатор, -в котором сочетаются такие качества,как 
партийность, образованность и профессиональная компетентность,дис
циплинированность, творческий подход к делу, преданность делу 
строительства коммунизма.

Формирование такого специалиста, связанное с дальнейшим повы
шением эффективности работы высшей школы, в значительной степени 
зависит от решения проблемы комплексности в воспитании студентов.

Такая линия в развитии высшего образования отражает требова
ния партии к коммунистическому воспитанию молодежи, нашедшие кон
кретное воплощение в решениях ХХУП съезда КПСС. В Политическом 
докладе М.С.Горбачева ХХУП съезду КПСС отмечено, что "в последние 
годы рост выпуска специалистов не сопровождается должным повышени
ем качества их подготовки", и поставлена задача "перестройки выс
шего и среднего специального образования"^, Основную роль в реше

нии задач, стоящих перед высшей школой, играет професоорско-препо- 
давательский состав вуза, в котором особо следует выделить деятель
ность куратора студенческой группы.

На наш взгляд, при назначении преподавателя куратором следует 
учитывать и заботиться о его подготовленности к работе .
Это значит, что в организационном отношении куратор владеет мето
дами изучения личности, социальной группы (умеет пользоваться ин
струментарием социально-психологических и психолого-педагогических 
исследований - анкетирование, индивидуальные беседы, специальное 
тестирование и др ’ Другим компонентом готовности куратора является 

^■Извсстия, 1966 , 26 февр'.
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а)
б)
в)

прохождение курса обучения в методической школе кураторов, где он 
работает с учебной и научно-методической литературой по педагоги
ке высшей школы, психологии, социологии, организации труда сту- ! 
дентов и т.д. Готовность куратора дополняется идейно-политической 
зрелостью и общей его культурой.

Поскольку степень включения и последующая деятельность в про
цессе курирования у преподавателей различна, то при аттестации 
или подведении итогов социалистического соревнования необходима 
качественная оценка работы куратора учебной группы.

С учетом специфики деятельности куратора предлагаются слвду1>- 
щие этапы формирования оценки:
1. Паспортизация "рабочего места" ;

установление функциональных обязанностей куратора; 
установление периодичности работы;
установление взаимосвязи куратора с руководителями общест
венных организаций, преподавателями, кафедрами и т.д. 
( форма 1).

2. Выделение двух показателей оценки:
I - исполнительская дисциплина;

- творческая активность куратора.
Для этой цели используется балльно-экспертный метод оценки.Экс

пертной комиссией, состоящей из заведующих кафедрами и председате
ля (члена) учебно-методической комиссии факультета, устанавливают
ся:

- норматив оценки, равный 5;
- штрафной балл (-0,1 за каждое нарушение исполнительской дис

циплины в регламентируемых видах работы). Источник информации о 
штрафных баллах - "Журнал претензий к курируемой группе", находя
щийся постоянно у зам. декана ( форма 2). Экспертная комиссия 
по мере необходимости выставляет штрафной баял в графе "Штрафная 
оценка";

- поощрительный балл (+0,2 за каждое проявление творческой ак
тивности в кураторской деятельности). За организацию и проведение 
массового трудоемкого, масштабного политического, культурного или 
спортивного мероприятия экспертная комиссия вправе ввести поощри
тельный балл, равный I).

Итоговая оценка в конце учебного года равна 5 - штрафные и по
ощрительные баллы. Работа считается положительной, если опенка не
ниже 5.
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Б условиях организации социалистического соревнования на фа
культете по оценке, выше нормативной, вкспертная комиссия присва
ивает звание "Лучший куратор учебной группы на факультете". Об 
втом объявляется на собрании факультета.

При подтверждении этого звания в течение трех лет курирования 
одной группы преподавателю присваивается звание "Ведущий куратор 
факультета* о публикацией материала в вузовской газете "^За совет
скую науку" и помещением фотографии на факультетскую Доску почета.

Качественная оценка куратора необходима, т.к. каждое направле
ние кураторской работы преследует специфические цели, направлен
ные на воспитание определенных сторон личности специалистов социа
листического общества, их же комплексное влияние способствует фор
мированию целостной личности, сочетающей творческое отношение к 
профессиональному труду с коммунистической направленностью.
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Группа ____
Учебный год^

Форма 1
Дневник куратора учебной группы

____________  Куратор ___________________

I. Регламентируемая работа

Содержание функциональных 
обязанностей куратора

I

Отметка о 
выполнении

4

Периодич- Взаимо- 
ность связь 
работы куратора
"~2 3

1. Информативно-документационная 
связь с деканатом.

2. Учебный процесс:
- контроль за текущей успева

емостью по итогам контроль- 
ных точек на комсомольско- 
профсоюзных собраниях с 
разбором персональных дел 
студентов,получивших неу
довлетворительные оценки;

- оперативный контроль за хо
дом экзаменационной сессии;

- анализ итогов экзаменацион
ной сессии;

- текущий контроль за выполне
нием учебной дисциплины.

3. Идейно-политическое воспитание:
- беседы в студенческих груп

пах по идейно-политической 
тематике;

- политинформация о текущих 
событиях внутренней и 
политики;

- привлечение студентов 
низации торжественных
факультета,посвященных знаме
нательным датам;

внешней

к орга- 
вечероп
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I г 3 4
- воскресники в фонд мира,Ле

нинские коммунистические су«У- 
ботникд;

- встречи с ветеранами партии и 
труда,участниками Великой Оте
чественной войны;

- участие » ториюственных мити»- 
гал;

- контроль ЗА исполнением сту
дентами общественных поруче
ний, об суждения на собраниях 
групп результатов контроля;

- участие в общественно-полити-. 
ческой аттестации студентов;

- проведение

4. Нравственное 
витание;
- этакомство

костями города. Коллективное 
посещение художественных выс
тавок, концертов, театра о пос
ледующим обсувдением;

- участие студентов в художест
венной самодеятельности, ковв- 
курсах;

- организация и контроль работы 
клубов по интересам;

- благоустройство и эстетическве 
оформление общежития.

5. Трудовое воспитание:
- внутривузовские строительные » 

хозяйственные работы;
- санитарные пятницы по благоует- 

ройетву;

дня специальности

и эстетическое вос-

с культурными цен-
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2 3 4________ I______________________ 
- летние строительные и хозяй

ственные работы в соответст
вии с плановш заданием.

б. Физическое воспитание:
- массовые спортивные мероприя

тия;
- лыжные кроссы, день бегуна;
- туристические походы,массово

оздоровительные выезды за го
род.

П. Творческая активность

Дата меро- Содержание проводимого Поощрительная
приятия мероприятия оценка вкс-

пертной комис
сии
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Форма 2

ЖУРНАЛ
прйтенэпй к курируемой учебной группа

Учебны* год 
Груш» 

Куратор

Дата Содержание пре- Лтю каи орган, Подпись ■травная
предм». теигий првхь ЯВЖЯв^фТЙ кураторе огтеяка и
првтея* И дата подпись
ЗИЙ оэкакоэд» эксперт.

с содерж. 
претензий

КОМИССИИ

С '
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ашюйстао с !роб1Е1Ш« (шгкобшния как часть 
ФОКОгаЁНГАЦт ЕУДУЛИХ иссвдователеи

В.Н.Пойэнвр

ЗМачмтальиой доле обучадашх в университете студентов - в 
первух) очередь физико-математических, физико-технических, хи
мических, биологических спецнальностей-прэдстоит научно-иссле
довательская деятельность (ВИД). Общие представления о ее тема
тике, содержании и методах дают такие учебные дисодпликы, как 
"Введение в специальность" и "Основы научных исследований", а 
также ПИРС, работа в НИИ и на ВЦ в период производственной прак
тики и дипломированил, встречи с учеными и т.п. Исчерпываются 
ли втим основные задачи профориентации будущих исследователей ? 
Прехде чем ответить, вспомним, что в их число входит:

- формировать профессиональные интересы, 
тивы деятельности

- раскрывать все особенности предстоящей 
Следовательно, поставленный вопрос сменяется 
особенности НЦЦ 7

Обращаясь к науковедческой литературе последних лет, можно 
заметить, что чаща всего показывают следующие особенности:

1) постоянство динамики творчества, в ходе которого созда
ются новые схемы и планы деятельности, методы и способы обра
щения с предметами, понятия и теории ;

2) фундаментальные характеристики НПД: метод, парадигма 
категориальный строй, исследовательская гфограмма - имеют 
социокультурную детерминацию.

способности к мо-

двятаяьности 
другим: в чем

I Психологический словарь / Под ред. В.В.Давццова и др. И., 
1983, с, 284.

2

3

К^кий психологический словарь /Сост. Л,А.Карпенко. М., 

Визгин^В.П|^^льтура^знание-наука.- В кн.: Наука и куль- 

Карцев В.П. Социальная психология науки и проблемы исто
рико-научных исследований. М., 1984, с. 17-107.

Устюгова Е.Н. Стиль научного мышления как культурологи- 
чес^^^^облема. - В кн.; Наука и культура. 1984,

4

5
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ТИВ

3) субъекты творчества в соарвывкнйй НИД является коллек- 
\ поэтому продуктивность 9в зависит от научного Об1ЦвН11я2{

4) при выполнении исследовательской программ эффективность 
зависит от уровня исполнения ведущих научно-социальных ро- 
членаыи научной грушш на соответствупщих стадиях творческо-

3,

над 

лей 

го процесса
5) организующее воздействие на ГОЦ оказывает стиль научно

го мышления, который осуществляет цеиностнуо и познавательную 
ориентацию субъектов научной деятельности а также идеалы на
учности связывающие НИД с теми или иными традициями культуры^}

6) НИД предполагает оперирование с моделями и создание их';
7) НИД вероятностна по своей природе, причем в основу науко

ведческих моделей кладут негауссовы процессы
Таким образом, профориентация будущих исследователей должна 

включать в себя освещение перечисленных выве сторон НИД. Эго зна
чит, что содержанием профориентации должно быть раскрытие зако
номерностей функционирования и развития науки, структуры и дина
мики научной деятельности, взаимодействия науки с другими соци
альными институтами и сферами материальной и духовной жизни об
щества. Но указанный круг проблем относится к компетенции науко
ведения Следовательно, знакомство студентов с науковедческой 
проблематикой - необходимое слагаемое профориентации.

1
2

3
4
5

6

7 
в

9

Карцев В.П. Социальная психология науки, с. 34-42. 
^^^вы на^^ве^ния /Под ред. С.Р,.4икулинского. М.,

Карцев В.П. Социальная психология науки, с. 64-107. 
Устюгова Е.Н. Стиль научного мьшшения. с. 136-137.
Кезин А.В. Научность: эталоны, идеалы, критерии.М.;1965, 
с. 8-36.
Огурцов А.П. История естествознания, идеалы научности и 
у^ности культуры.-В кн.: Наука и культура.И.,1964,0.159-

Неуймин Я.Г. Модели в науке и технике. Л., 1984. 189 с. 
Хайтун С.Д. Наукометрия: состояние и перспективы. Ы., 1963, 
с. 3-37; Яблонский А.И. Математические модели в исследова
нии науки. М., 1966, с. 65-77.
Основы наук.зедения, с. 13-26; Философский энциклопедичес
кий словарь. М., 1963, с. 407; Рашковский Е.Б. Науковеде
ние и Восток. М., 1960, с, 190.
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Но целесообразность науковедческого образования студентов 
этим не ограничивается. Для науковедения характерны два взаимо
связанных подхода; деятельностный и культурологический. Как из
вестно, деятельность включает в себя цель, средство, результат 
и сам процесс деятельности. Основанием деятельности является 
сознательно формулируемая цель. Основание же цели располагает
ся в сфере человеческих мотивов и ценностей. Обсуждение места 
науки в системе культуры также не может не коснуться этой сфе
ры . По нашему убеждению, широкое знакомство студентов е ком
плексом понятий, составляющих содержание деятельности и культу
рологического подхода к НИД, надо признать плодотворным для 

развития их личности. Чтобы иллюстрировать последнее утвервще- 
ИИ0, можно обратиться к психологической структуре личности. 
Ее составляют три компонента:

- сфера, определяпцая особеююоти протекания познавательных 
процессов, способности, знания и умения;

- характер, т.е. системное образование всего того, что оп
ределяют как направленность личности, в основе которого лежит 
исходное чувство "я" ;

! - темперамент, т.е. совокупность общих черт поведения на
уровне психологической организации человека в форме эмоций и 
воли.

Наиболее важной компонентой, обусловливающей самосознание 
личности и возможность наиболее полной реализации ее сущности, 
является характер. По мнению авторов книги^, исходящих из пред
ставлений Гегеля о феномене "я", его составляют три подсистемы:

I) витальное "я" - совокупность основных жизненных функций 
человека, данных ему как его потребности; биолог^тческие, соци
альные и духовные;

Горнее Г. К проблеме социокультурной детерминации сов
ременного научного мыаления.-З кн.: Ученый и нотный кол
лектив: согв,альныв аспекты деятельности. 4., 1986, с.191- 
199; Зинченко В.П. Искусственный интеллект и парадоксы 
психологии. -Природа, 1986, ?? 2, с. 58-70; Тулмин С. Че
ловеческое понимание. , 1984, 327с.; Рашковский Е.Б, 
Зарождение науковедческой мысли в странах Азии и Африки. 
М., 1985, с. 63-110; Фейерабенд П. Избранные труды по 
методологии науки. 4., 1986, с. 507-519.

2
Москаленко А.Т., Сержантов В.Ф. Личность как прэдмет 
философского познания. Новосибирск, 1984, с. 182-231.
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2) аксиологическое "я" - система ценностных ориентаций 
еловака, имеющая форму некоторой совокупности принципов по- 
ммания социальной реальности, поведения других лвдей и своего 
обственного;

3) рефлексивное "я" - система, позволяющая осознать ви- 
■альное’я" в категориях ценностных ориентаций личности'^.

Нетрудно видеть, что знакомство студентов с науковедением 
1врспективно в воспитательном плане минимум в трех отноиениях. 
1но может развивать их социальные и духовные потребности. Оно 
способно расширить систему ценностных ориентаций. И, наконец, 
•но в состоянии повлиять на рефлексивнов"я", а тем самым - 
1а отношении личности к объективному миру, на самооценку про- 
□•ктивности жизни 2 и направленность жизненного пути . Отсода 

юхно заключить; науковедение как учебный предмет целесообраэ- 
10 сделать ядром профориентации для будущих исследователей.

На радиофизическом факультете ТГУ имеется некоторый опыт 
фиобщения студентов к науковедческой проблематике. Одна из 
^рм - составление рефератов старшекурсниками и коллективная 
^искуссия, нацеленная на выявление личного отношения к пробле- 
■ам. Другая - проведение простейших наукометрических исследо- 
1аний (цитируемость книг в журналах ведущего профиля, динамика 
1у6ликаций и т.п.) студентами 2 и 3-го курсов.

В порядке эксперимента подготовлены методические рекомен- 
^ации и указатель литературы "Вадемекум студента, идущего в 
[■очную науку, или о книгах, понятиях и проблемах, которые ему 
:тоило бы знать". Они представляют собой первую попытку сфор
мировать круг чтения студентов физических специальностей с 
далью профессионального самообразования и активизировать са
мостоятельную работу студентов в ходе неформального изучения 
сурсов "Введение в специальность" и "Основы научных исследова
ний", на которые обращается внимание в программа целевой ин-

Ройс Дж., Пауэлл А. Индивидуальность и плюрмистические 
образы человеческой природы. -Импакт, 1985,Ж,с. 4о-о8,

О
Жизнь и творчество (социально-психологическиЙ анализ)/ 
В.И.Шинкару.., Л.В. Сохань. Н.А.Шульга, Р.А.Ануфриева и др. Киев, 1965, с. 265-277. '

О
Грибакин А.В. Жизненный путь как социально-историческое 
утверждение человека. Иркутск, 1965, о. 170-16о.
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теисйеной подготовки сг1в1в»алиетой (ЩКС). Рекомендуемая лите
ратура, содержащаяся в указателе и упомянутая в текоте, охва
тывает более 400 книг и статей по разделам: история точных на
ук, в первую очередь физических; история физики в 1ТУ; наукове
дение и (философия естествознания; методология исследования и 
психология творчества; социологические и социально-психологи
ческие аспекты научной деятельности; эстетическое начало в точ
ных науках; этика ученого; мемуары крупнейших естествоиспытате
лей и биографии их; литературное наследие отечественных и зару- 

, бежных ученых. По форме и стилю изложения методические рекомен
дации ориентированы на традиционный В8деме10'ы - справочную кни
гу для путешественника, содержащую советы, описание достоприме
чательностей и т.п. Это позволяет составителю наряду с чисто 
информативной функцией выполнять и воспитательную, привлекал 
сувдения авторов комментируемых книг, известных ученых, фило
софов, историков и приглашая читателя выразить свое отношение 
к цитируемым мнениям. Тем самым облегчается сознательный выбор 
студентами тематики.рефератов по изучаемым курсам и - в некото
рой степени - литературы для гуманитарного самообразования, ко
торое рассматривается как необходимое слагаемое профессиона
лизации студенчества^.

Айзенберг А.Я. Самообразование: история, теория и совре
менные проблемы. М., 1986, с. 92-102; Купель С.А.,Ушако
ва Н.И. искусство и научная интеллигенция. - В кн.:Уче- 
ный и научный коллектив: социальные аспекты деятельности. 
М.,198б, с. 177-190; Немировский В.Г. Эстетическое воспи
тание студентов в условиях сибирского города.-В кн.: 
Соц^иа^но-демографический портрет студента. М., 1906,
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НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

Т.А,Титова

Мораль, как известно, регулирует отношения людей с точки зре
ния общественно выработанных представлений о "добре" и "эле". Мо
раль пронизывает практически все стороны человеческой жизнедея
тельности и профессиональной в том числе. Подчеркнем, что в мо
ральном регулировании огромное значение имеет система ценностей, 
выступающих как ориентир деятельности. Моральная регуляция тем 
более эффективна, чем более глубоко (в форме установок, нравст
венных потребностей) общественные ценности отразились во внутрен
ней сфере личности.

В целом профессионально-нрввственное поле включает три облас
ти, где моральное регулирование имеет специфику: конкретно-трудо
вая; общественно-политическая; сфера межличностных отношений в 
трудовом коллективе (часто самая сложная, противоречивая сторона 
человеческих отношений).

Нравственная основа будущего специалиста складывается в вузе, 
но лишь в качестве завершающего этапа длительно сложного нравст
венного семейно-школьного развития. Отсюда и многие проблемы 
нравственного воспитания в высшей школе. "На входе" - бывший школь
ник со всеми недостатками школьного и семейного нравственного вос
питания, а "на выходе" должен быть молодой специалист, готовый не 
только к конкретной профессиональной деятельоости, но к деятель
ности общественно полезной, значимой

О недостатках воспитания общеобразовательной школы известно, 
реформа призвана перестраивать работу со школьниками т, следо
вательно, будущими студентами, а затем и специалистами. (Вот один 
из конкретных примеров нравственной незрелости: из 30 студентов 
одного из Томских техникумов - 13 ничего не знают о жизни близких 
родственников в годы войны; 27 человек из 30 на вопрос, что пред
почли бы смотреть в к’.тотебтре - фильм о войне или эарубеиный раз
влекательный?- ответили: развлекательный! Трое сказали, что стали 
бы смотреть оба, по очереди.

■(■ревожит появление "двойников"- ребят, которые в школе пишут 
высоконравственные сочинения, организуют с.чяли"янс мероприятия, а

4 .

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



вне школы ведут иной образ жизни и руководствуются принципами 
частнособственнической, потребительской морали.

Отсюда и "на выходе" имеем явный воспитательный брак. Доволь
но часто не являются на работу по распределению выпускники вузов. 
Иногда работу свою молодой специалист понимает только как техни
ческую деятельность, не умея и не желая строить человеческие от
ношения в трудовом коллективе. Известен случай с инженером-прог
раммистом на ВАЗе, который сознательно ввел ошибку в программу уп
равления конвейером завода и сам хе ее исправлял при сбоях в рабо
те важнейшего участка. Мотивом такого поступка явилось честолюбие 
молодого инженера, желание по-особому отличиться, стать заметным. 
Такой "моральный перекос" дорого обошелся производству.

Какова нравственная модель личности специалиста? Какие качест
ва в целом составляют МО 141 ль и н; статус специалиста? Иными словами, 
что должно быть "на выходе" в результате нравственного формирова
ния в вузе?

1. Прежде всего,это устойчивая способность к нравственному по
ведению, к следованию велениям долга и совести.

2. Специалист должен обладать способностью к моральному сужде
нию, анализу; умением разрешать нравственные противоречия, умением 
пользоваться критерием нравственности, нормами, принципами морали.

3. Профессионалу необходима система ценностей от обыденных,жи
тейских представлений до ценностей смысла жизни и счастья, ценнос
тей, ориентированных на идеалы социалистического образа жизни.

4. Необходима также способность к моральному развитию, к мо
ральному творчеству.

Нравственная зрелость, способности работающего человека должны 
иметь внешнее соответствующее выражение, то,что И.Кант называл 
приличиями, то о чем сейчас говорят как о деловом этикете, что име
ет, как известно, немаловажное значение в формировании нравствен
ной атмосферы трудового коллектива.

Какова 
статусом?

Многие 
шественных 
необходимой и достаточной базой нравственного воспитания студен
тов. Действительно, кафедры КОК обладают огромным потенциалом зна
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ний.воспитывающих, формирующих мировоззрение, и мир нравственных 
ценностей. Но они не могут, да и не должны решать все задачи нрав
ственного воспитания будущего специалиста. И потому нельзя, на 
наш взгляд, ставить в прямую зависимость от количества моральных 
проступков, просчетов в нравственном воспитании студентов оцен
ку работы ка4|едры. (Весьма солидные руководители в технических 
вузах искренне нег.оукевают, что вот теперь этика есть, а пробле
мы нравственные не исчезают).

Курсы этики и эстетики, истории КПСС и философии, научного 
коммунизма, конечно, приводят отдельные моральные знания, уста
новки в некоторую систему, в идеале в систему мировоззренческую, 
но общая нравственная культура, ориентации и цели, нравственные 
потребности формируются прежде всего на поле про<})ессиональной 
подготовки. Часто активная общественная работа студентов выступа
ет едва ли не единственнш показателем нравственного развития,од
нако, нередки случаи, когда такие студенты слабо успевают. Именно 
учебный процесс, успешное усвоение профессиональных знаний и на
выков в сочетании с активной общественной работой - полноценное 
основание нравственного развития студента.

В процессе профессиональной подготовки моральные нормы и 
принципы конкретизируются, становятся ценностями через познание 
живой истории науки, через приобщение к началам профессиональной 
деятельности на профилирующей кафедре и на практике, через взаимо
отношения с преподавателем и студенческим коллективом. Жизнь за
мечательных ученых, замечательных научных идей содержит бесценный 
высоконравственный опыт, а также опыт борьбы с нравственными поро
ками. даже в узкоспециальной литературе выплывают нравственные 
проблемы. Столкновение идей всегда чревато коллизиями между людь
ми. Не все при этом остаются на высоте, страдают и люди, и наука, 
и студент, приобретающий моральный опыт.

Выведение нравственной подготовки студента за рамки профессио
нальной подготовки чревато опасностью превратить живую, глубоко ду
ховную мораль в скучное морализирование, в приложение к учебно-вос
питательному процессу. А если еще иметь в виду, что сегодняшний 
студент обладает высокой иэСирательностью (социологи считают, что 
студенты сами выбирают то, чему позволяют на себя воздействовать), 
то очевидно, что вся система профессиональной подготовки должна 
иметь единую нравственную основу, соответствовать единым моральным
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требованиям (долженствования, гуманности, честности и др.). Необ
ходимо также разнообразить методические приемы учебного процесса, 
которые позволяли бы "высвечивать" нравственное содержание учеб
но-воспитательных мероприятий.

Уровень общественных задач, поставленных партией и правитель
ством, отражает курс на качественно новый втап развития экономики, 
коренную перестройку управления производством, а отсюда и пере
стройку всей системы подготовки кадров. Одним из путей решения 
этих задач является глубинное соединение нравственного развития ** 

профессиональной подготовки современного специалиста.
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ УНИЖРСИГЕТА 

К ПЕДАГОГЛЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.0.Шварцман

^Ускорение научно-технического прогресса предъявляет все более 

высокие требования к качеству профессиональной подготовки учитель
ских кадров. Действительно, успешное решение сложных задач обуче
ния и воспитания молодежи в решающей степени зависит от учителя, 
от его идейной убежденности и профессионального мастерства.

Одной из важнейших задач [университет^ является подготовка ква
лифицированных специалистов, вооруженных современными знаниями (и 
коммунистическими убеждениями^) Особенно это важно в отношении бу
дущих учителей, которым предстоит не только обучать и воспитывать 
молодое поколение, но и выступать в роли пропагандистов, носителей 
знаний в массы7

Рассмотрим проверенные на практике возможности профессиональ
но-педагогической ориентации будущих учителей математики в течение 
всего периода обучения в университете, связь такой ориентации с 
целевой подготовкой специалистов к педагогической деятельности. 
Остановимся также на кратком анализе дополнительных возможностей 
прО|’)ессионалиэац'ли учебно-воспитательного процесса в связи о вве
дением новых учебных планов в университете на факультетах, готовя
щих педагогические кадры для общеобразовательных школ и профессио
нально-технических учебных заведений.

Проблема профессионально-педагогической ориентации приобрета
ет особую актуальность в университете на факультетах, готовящих 
одновременно учителей, специалистов для различных отраслей народ
ного хозяйства, ИМИ. Первокурсники этих факультетов, естественно, 
имеют различные наклонности и намерения по вопросу приобретения 
той или иной профессии. Так, по результатам проведенной нами анке
ты среди первокурсников-математиков механико-математического фа
культета 29? желает приобрести профессию учителя, 4^ еще не при
няло решение и 27? не желает приобрести профессию учителя. Именно 
с такими категориями студентов обычно встречаемся на первых курсах 
Поэтому очень важно с I курса организовать профориентацию с учетом 
конкретного социального заказа университету.
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На механико-математическом факультете Томского университета 
накоплен опыт профессионально-педагогической ориентации в тесной 
связи с целевой подготовкой учителей математики в специальных 
группах.П1а первом этапе профессиональной ориентации большое мес
то отводится занятиям по курсу "Введение в специальность и профес
сию преподавателя" и приобщению студенте^ к посильной педагогичес
кой деятельности с перв(лс курсовТ] Кроме лекций об особенностях 
профессии педагога, формах и методах его подготовки на факультете 
организуется работа научно-методических кружков по проблемам обу
чения и воспитания учащихся.

Кружковцы прикрепляются к класспм учителей из нашего актива 
в базовых школах. Они не только учатся наблюдать особенности дея
тельности учителя и учащихся на занятиях, но принимают участив 
в учебно-воспитательном процессе с у^ютом своих возможностей, на
капливают опыт общения со школьниками и руководства их познава
тельной деятельностью. Так как ня первом этапе профориентации еще 
не изучаются дисциплины психолого-педагогического цикла, то целе
сообразно посвятить ряд кружковых занятий вопросам организации 
внеклассиоЯработы с детьми. Нвппимеп, в ГЗНСт. среди подготовлен
ных первокурсниками докладсз были следуюдие: "Приемы устного сче
та", "Примонение микрокалькулятора в школьном кружке", "Подбор 
задач вн^тришк-льной математической олимпиады для семиклассников", 
"Обучение школьников р>?шению логических задач".

Гв процессе профессионально-педагогической ориентац,'и целесооб
разно приводить конкретные примеры увлеченной работы старшекурсни
ков над проблемами обучения и воспитания уч«.. лхся, а также приме- 
рни успешной педагогической деятельности выпускников факультете?] 
Поэтому на некоторых заседаниях кружков кроме преподавлтелей уни
верситета выступают квалифицлровзнпые учителя, внП^'скники нашего 
университета. :( руководству деятельностью кружковцев привлзтамтся 
и студенты старших курсов. Занятия с кружках предусматривают вы
полнение заданий, связанных с шефской работой в школах в ксчестве 
пионервожатых, с организацией математических кружков, проведением 
математических олимпиад, конкурсов и т.д.

ГТяким образом, на первом этапе проведения .чро|!иссионяльной 
ориентации, т.е. до систематического изучения дисциплин 
психолого-педагогического цикла, 'будущие учителя получают теорети
ческие сведения по ропросам организации некотсрП'х ферм занятий
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с учащимися. Этому способствуют лекции по курсу "Введение в специ
альность и просЬессию преподавателя", участие в работе научно-мето
дических кружков, занятия по организации непрерывной педагогичес
кой практики?! Такая подготовка создает необходимую теоретическую 
основу для начала систематической деятельности в педагогических от
рядах в качестве пионервожатых, руководителей кружков, помощников 
учителей в организации различных форм внеклассных занятий по мате
матике, воспитательной работы с детьми. Все это позволяет студентам 
проверить свои возможности, выявить педагогические способности и 
более серьезно подходить к выбору профессии педагога.

Гнь второму этапу профессионально-педагогической ориентации ф 
унивепситет^ мы относим пермод изучения общих курсов психологии, 
педагогики и методики. Изучение этих курсов создает благоприятные 
условия для перевода профессионально-педагогической ориентации на 
более высокий уровень. Этому способствуэт связь новых теоретических 
знаний с конкретной педагогической деятельностью студентов, с изу
чением передового педагогического опыта учителей? Чтобы такая связь 
была более эффективной, мы привлекаем высококвалифицированных учи
телей из нашего актива не только к руководству практической деятель
ностью студентов в 
са методики.

Например, нмча 
ца средней школы 
занятия по методике одной из групп, привлекается к педагогической 
практике в качестве группового руководителя. Она руководит выполне
нием реферативных работ по методике преподавания математики, рецен
зирует курсовые и дипломные работы.г{ак активный участник нашего 
научно-методического семинара ведет исследовательскую работу в об
ласти обучения и воспитания школьников, имеет научные публикации. 
Конечно, немало ее выпускников стали студентами нашего университе
та, успевяо окончили факультеты физико-математического профиля, вклю
чая механико-математический.

3 средней школе )И4 г.Томска, также являоцейся базовой для под
готовки учителей математики, работахтт наши выпускники Т.А.'Лисяковв 
и Л.И.Погорелова, которые привлекаются к проведению практических 
занятий по методик и другим формам работы со студентами. Теперь 
это опытные учителя, с которыми в свое время с I курса проводилась 
систематическая и целенаправленная работа по овладению учительской 
пГ'ОфессиеП. Они участвовали я работе научных кружков, семинаров. 

базовых школах, но и к участию в реализации кур-

выпускница, а теперь уже более 15 лет учительни-
47 г.Томска, Л.М. Кувкимаа ведет практические
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конференций, ня отлично выполняли курсовые и дипломные работы по 
методике матемятики, успешно учились в учительской группе по спе
циализации "Методика преподавания математики". И все это в соче
тании с большой и разнообразной общественной работой, включая шефс
кую работу с детьми. Работая в качестве учителей л классных руково
дителей, они сохранили интерес к научно-методическим исследованиям, 
проводят педагогические эксперименты в своих классах. Естественно, 
такие учителя-исследователи, привлекаемые к проведению различных 
форм занятий со студентами, способствуют профессионально-педагоги
ческой ориентации.

Прикрепление студентов к классам таких учителей для выполнения 
экспериментальной работы и педагогической деятельности создает 
прекрасные условия для проникновения в творческую лабораторию учи
теля и овладения основами педагогического мастерства. Это особенно 
важно на третьем этапе профориентации, когда изучаются специальные 
курсы психолого-педагогического и методического характера, прово
дится педагогическая практика'на 1У-У курсах, выполняются курсовые 
и дипломные работы.

Г'Роль учительского актива в укреплении интереса студентов к учи
тельской профессии трудно переоценить. Здесь на первый план выдви
гаются не только беседы о профессии и личный пример работы с деть
ми, а постепенное тактичное создание ситуаций, в которых у студен
тов раскрываются их потенциальные возможности для овладения профес
сией учителя. При этом у студентов формируются профессиональные ус
тановки, приобретается уверенность в своих возможностях?!

Одной из основных проблем совершннствования подготовки учителя 
в университете является проблема организационной структуры самой 
профессиональной подготовки. Здесь имеются в виду педагогические 
отделения, факультеты, научно-педагогические потоки, учительские 
группы, выделение специализаций по психолого-педагогическим и мето
дическим дисциплинам и др.

В решениях партии и поэчз-ельства по реалицации реформы школы 
предусматривается оргоцизация дополнительно в гр.л» университетов 
педагогичес'IX отделени.: /Факультеты/.уве.лич.’чясв 19о6-1ЭЗо годах 
напрчвлени.я выпускников этих отделений в общеобразовательные школы 
ипрофессионально-техкические учебные заведения с учетом потребности 
в педагогических кадрах. Таким образом, принимаются конкретные меры 
по совершенствованию организационной структуры подготовки учителей
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в университетах. Это позволит избежать таких случаев, когда сту
денты ряда факультетов лишь во время распределения на У курсе 
(т.е. за 3-4 месяца до окончания вуза) узнают о их направлении в 
школу.

О необходимости и важности целевой профессионально-педагоги
ческой подготовки будущих учителей убедительно свидетельствует на

копленный опыт такой подготовки в Томском университете. В течение 
двух десятков лет на механико-математическом ({акультете подготов
ка будущих учителей проводилась в специальных группах, которые 
формировались на III курсе из студентов, избравших профессию учи
теля. Причем большинство студентов учительских групп относилось 
к выбору профессии довольно серьезно, с учетом своих возможностей. 
Разумеется, определенную роль в этом играли различные формы проф
ориентации, позволившие на первых курсах выявить и уточнить наклон
ности и возможности студентов. В учительских группах профессиональ
ная подготовка проводилась по специальному учебному плану.

Для целевой подготовки составлен учебный план о учетом 
ботанной модели методической подготовки учителя математики 
верситетским образованием. Рвализац1я этого учебного плана 
влялась с помощью разработанной системы методической подготовки, 
включапцей подсистемы теоретической, исследовательской и практичес
кой подготовки будущих учителей математики в университете(см.: 
Шварцман 3.0. Попготовка учителя математики в университете. 
Томск, 1583^.

Здесь важно подчеркнуть, что в результате такой целевой подго
товки выпускники учительских групп были полностью готовы к выпол
нению своего прой^ессионального и гражданского долга. Это выража
лось в хорошей явке по распределению в сельские и городские школы, 
а также в сравнительно быстрой адаптации молодых учителей к выпол- 

5 нению своих профессиональных функций. Как только в течение несколь
зких лет на Факультете прекратили формирование учительских групп и 
изменили характер профессиональной подготовки студентов, начались 
отказы выпускников от направления в школы и неявки на работу по 
распределению. Таким образом, на нашем примере полностью выявилась 
роль целевой подготовки специалистов в вузе к будущей профессио
нальной деятельности.

Мы пришли к Ч1ТДОДУ, что целевая подготовка учителей в универси
тете должна включать; 1} професгиснально-педагогическую ориентацию 
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» течение всего периода обучения в университете; 2) комплектование 
учительских групп; 3) специальный учебный план, учитывапций назш- 
чение специалиста! 4) отдельный план распределения. Следует отме
тить, что новый учебный план (1905г.) для университетов способст
вует организации целевой подготовки учителей математики. Он имеет 
очень много общего с раарвботвнньа1 учебным планом, по которому в 
нашем университете проводилась профессионально-педагогическая целе
вая подготовка учителей, В нем большое место отводится непрерывной 
педагогической практике, более раннему изучению дисциплин психоло
го-педагогического никла, проведению исследовательской работы сту
дентов по вопросам обучения и воспитания учащихся.

Решение рассмотренных здесь проблем будет способствовать совер- 
иенетвованию профессиональной подготовки специалистов, выполнению 
важного государственного социального заказа.

БО -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



РОЛЬ 11АТШ,\'П'чвас:Я подготовки в профессионализации 
УЧЕЕНО-ВОСгаГГАТЕЛШСГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИПЕСЮТ/ ВУЗЕ

Е.Н.Т'ябинова, С.В.Шато»

Очевидно, что вся система обучения и воспитания в вузе должна 
быть направлена на формирование профессиональной пригодности бу
дущего специалиста, т.е. на развитие у студентов способности к 
определенному виду деятельности с учетом современного состояния и 

прогнозов развития науки и техники по специальности. Из квалифи
кационной характеристики специалиста следует, что математическая 
подготовка будущих специалистов должна базироваться на целенаправ
ленном (с учетом профиля специальности) методическом построении 
курса высшей математики и активном использовании математических 
знаний в общетехнических и специальных курсах в течение всего пе
риода обучения^. Структура такой подготовки находит свое отраже

ние в планах непрерывной математической подготовки на весь период 
обучения в вуэе^.

Обширность курса математики, изучаемого студентами, практичес
ки нскдвчает возможность усвоения всех разделов и понятий с одина
ковой глубиной. С целью уточнения объема и повышения качества изу
чаемой информации необходимо рационально назначить уровни усвоения 
конкретного учебного материала с учетом его значения при изучении 
других дисциплин и профессиональной направленности^.

Ыожно сказать, что.обеспечивая необходимый уровень усвоения 
учебного материала, мы формируем профессиональные знания, навыки.

^Самарин С.Л., Рябинова Е.Н., Лернер М.Е., Гарунов Н.Г. Пути совер
шенствования математического образования в техническом вуэЬ,-Сов
ременная высшая школа, 19а5,*4, с.235-249.

^Черников А.Л., Рябинова Е.Н. План математической подготовки на 
весь период обучения по специальностям 0301 "Электрические стан
ции" и 06,50 "Автоматизация пооизводства и распоеделение электри
ческой энергии". 1983, с. 39.

'Рябинова Е.Н. о связи различных типов и видов деятельности с уров
нями усвоения знаний при обучении высшей математике а техническом 
вузе.’о сб.: Вопросы оптимизации учебного процесса , Куйбышев, 
1кЗ. Рукопись ДСП. в от 20.01.84, » П9 - 04, 0.22-28.
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умения будущего специалиста. Достижение первого уровня связано с 
формированием знаний, которые включают в себя восприятие учебной 
информации, мыслительную обработку материала, его систематизацию 
и запоминание, применение усвоенных теоретических положений для 
решения простейших типовых задач. С помощью творческо-поискового 
изложения материала можно достичь первого уровня усвоения знаний 

лекции. Когда функция пели учебного элемента определяется тре- 
баллами, этот метод просто необходим.
Второй уровень связан с формированием навыков, что достигает- 

упражнениями и целенаправленными повторениями в процессе прак
тических занятий и внеаудиторных самостоятельных работ студентов. 
Достижение уровня применения связано с формированием умений, в 
структуру которых входят не только знания и навыки, но и кышление. 
Умение является конечной целью педагогического процесса, его за
вершением. 'Вцательгшй отбор материала и продуманная методика про
ведения творческипоисковых лекций и практических э нятий с реше
нием нетиповых задач, наряду с различными видами внеаудиторных са
мостоятельных работ ( СР ) , осуществляемых с помощью методи
ческих указаний и учебных пособий, разработанных в качестве орга
низационно-методического обеспечения, помогают достичь желаемого 
уровня усвоения знаний.

Рассмотрим вопросы разработки автоматизированных систем обуче
ния (АСО) I для интенсификации практических занятий и органи
зации СР студентов. Использовать АСО считаем целесообразным для 
изучения тех учебных элементов, усвоение которых требуется на 
уровне применения. Например, для студентов электротехнического фа
культета одним из наиболее важных является раздел "Операционное 
исчисление", методы которого находят ширюкое применение в теории 
электрических цепей. С целью усвоения этого раздела на уровне при
менения разработаны, в соответствии с программой по высшей матема
тике, самостоятельные занятия, которые проводятся со студентами в 
классе автоматизированного обучения. Процесс работы студента в АСО 
организуется следующим образом: на экране дисплея печатается тема 
занятия, условие первой задачи и вопрос; студент вводит свой от
вет; ЭВМ сравнивает ответ студента с верным ответом, заложенным в 
ее памяти, и, в зависимости от результата сравнения, либо перехо
дит к контролю следующей задачи, либо печатает сообщение об ошиб
ке и переходит в режим обучения.
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При самостоятельных занятиях 8 классе автоматизированного 
обучения студенты имеют возможность работать в индивидуальном ре
жиме и овладевают приемами решения задач в разное время. При втом 
машина не фиксирует ошибки студента, т.к. главная цель СР - нау
чить, а не проконтролировать его.

Сведения о результатах СР поступают преподавателю и учитыва
ются при выборе методики проведения практического занятия. В ре
зультате таких самостоятельных занятий обучение принимает опере
жающий характер и на практическое занятие студенты приходят под- 
готовлетшми к восприятию материала на уровне применения. В слу
чае необходимости преподаватель заостряет внимание на анализе ре
шения некоторых контрольных задач и разборе типовых ошибок.

Большинство задач самостоятельного занятия подбираются с уче
том профессиональной направленности обучения. Прямое преобразова
ние Лапласа весьма широко применяется для расчета переходных про
цессов, т.к. операции с изображениями достаточно просты. Например, 
задача:

Решить дифференциальное уравнение опе
рационным методом .

^ференциальное уравнение подобного вида описывает процесс 
включения цепи с последовательным соединением
тивного сопротивлений при ненулевых начальных условиях на напря
жение . В методических приложениях к самостоятельным заня
тиям дается подробное описание процесса ввода ответа в машину. 
Студент самостоятельно решает задачу и выводит ответ на экран 
дисплея. При правильном решении машина переходит к проверке сле
дующей задачи и работает в режиме контроля. При неправильном ре
шении машина переходит в режим обучения путем поэтапного формиро
вания умственных действий о помощью целенаправленных повторений. 
При необходимости на экране дисплея печатаются краткие теорети
ческие сведения из изучаемого раздела и разбираются решения более 
простых типовых задач. После подробного разбора решения данной 
задачи на экране дисплея студенту предлагается еще одна задача 
подобного типа для самостоятельного решения.

Рассмотрим еще одну задачу из самостоятельного занятия по раз
делу "Операционное исчисление".

Методом операционного исчисления решить следующее дифферен
циальное уравнение: Й к'Ё>‘Х =-0 ‘'. (I)

активного и индук-
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Поясним, где в теории електрических цепей данное дифференци
альное уравнение имеет место. Пусть емкость, заряженная до опре
деленного напряжения, вамыкается на цепь с последовательным сое
динением актииноро и индуктивного сопротивлений. Уравнение состоя
ния елгктричгскпй цепи по второму закону' Кирхгофа будет иметь вид

-Л (4)

что уравнения (I) и (4) повторяют друг друга,

’ / Л?’ ’ •

(2)

Т.к. (3)

считая, что оно может

В-{ '

Нетрудно заметить,
веди учесть, что /4- »х 
Причем, уравнение (I) дано в общем виде, чтобы студенты не сужа
ли возможности операционного исчисления, 
быть применено только в теории цепей. На лекции необходимо ука
зать другие области применения операционного исчисления. Разъяс
нение, какие конкретно процессы в теории електрических цепей опи
сывает уравнение (I), дается в методических уачзаниях к СР.

’ Итак, студенту предлагается самостоятельно решить уравнение 
(1). В случае неверного ответа машина "просит" ввести ответ пов
торно, т.к. студент мог ошибиться при вводе. При повторной ошибке 
на экране дисплея печатается теоретические сведения по решению 
дифференциальных уравнений операторным методом и предлагается 
вновь решить уравнение (I). Если студент вновь опг.,бя»'тс°, то ма
шина переходит к поэтапному разбору решения задачи, каждый раз 
привлекая к нему студента с помощью промежл’топчых вопросов. Еоди 
на каком-либо из этапов студенту удастся самостоятельно решить 
задачу (I), то на экране печатается сообщенир о правильности от
вета и предлагается для решения еще одна задача 1^'до'^чого типа. 
Если же студент не может справиться с решение»' задачи» на промежу
точной втапе, то она (1) разбирается подробно до конца, после 
чего студенту предлагается решить более простую задачу. При пра
вильно»/ решении в4' студенту предлагается еще раз самос
тоятельно решить задачу (I), после чего дается еве одна
подобного типа.

ГаС'Ж'тренное сочетание использования р.-.зл-г-’нк’Х приемов обуче
ния и автоматизированной системы обучения для са»»остояте »ьиых за-
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1ГТЙЙ и йнгенсифмкаций практичвоких аонятий дает хоро1аие реаудь- 
гаты для усвоения разделов математики на уровне применения, что 
зпособотвует повьвению профессионализации учебно-вооиитателиного 
■роцесса.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХ0ЮГ0-ПЕДА7ЭГ.ГССЮТС ОСНОВ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ - ЗИЕКТИВНУЙ ПУТЬ ПРОФЕССТНАЛЬНСЙ ПОДО- 

ТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Н.П.Бельтюкоьа

Задачи, которые поставлены перед высшей школой в 
новой редакции Программы КПСС,ясеобъе'<1таци и в то же время пре
дельно конкретны - "обеспечивать потребности народного хозяйст
ва в специалистах, сочетающих высокую профессиональную подготов
ку, идейно-политическую зрелость, навыки организаторской, управ
ленческой деятельности".

В условиях научно-техлическо!^) прогресса особо ва;<ное значе
ние приобретает практическое владение иностранными языками.Оно 
является неотъемлемым компонентом современной подготовки специа
листов высшими учебными заведениями \

В1л1ускник неязыкового вуза должен обладать такими знаниями 
по иностранному языку, которые позволили бы емз' свободно читать 
Литературу по специальности в оригинале и излагать на иностран- 
КОГ4 языке информацию по своему профилю.

В то время как средняя школа закладывает основы владения 
иностраннюхг. языками, вузы осучествляют проАессионалып-ориенти- 
рова1<ное обучении будущего спетдиалиста.

Профессиональная ориентация в обучении студентов немецкому 
и французскому языкам проводится ка'Ьедроп немецкого и фрштг^с- 
кого языков Томского 101ивергитета на 9 факультетах (всего 16 спе- 
1В«алы'осгей1 в течение всего периода лроподавания зтих предметов. 
При этом учитывается, что вылускник;! ТУ полушют профессия 3

2? прсг.одавате.т.! В5'зоа или средних
3) практические роСо'П’пки ппртий>а«, государгтвгнкъсс учрет- 
и промышленнонх предприлтий.
своей методи-'сской работе мъ, ь г.о.олегд ие .'*1ды 5'д5лчем серь- 
з.чима1!ие профессионализации г обу..ени.: 1;?;огтракным кзыкам.

видов: I) научные реботнияк,
школ,
деьий

В
еэное
Вопросы профессионалляац;1и ''бс\Х'',а«1тгя ;:а ког.'\'О'=л.’и1ях и коу>э:о- 
методичсгких гоминарьх кпфег.ры. Например, они чахли сюе несоо на

I Программа по нпмспкому яэнку для »еязы:. :3!о: ппе1ЫальаэсТ’'Л 
ч.'схих учебчюс оагсдения.
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секмнэрах 19вЗ пда по теме "Взаюк'связанность в обучении 
всем видам РД"; 1984 года "Внедрение и совер
шенствование новых форм обучения"; 1985 годя "Проблемы обу
чения чтению текстов по специальности студентов".

Каковы же основнъго положения, ко торы'и руководствуется наша 
кафедра в профессиональной ориентации студентов? Во-первых, это 
определение структуры знаний по иностранному языку как инстру
мента для осуществления профессиональной подготовки студентов. 
Языковый материал для чтения и для разговорной речи подбирается 
таким образом, чтобы вести обучение студентов иностранному языку 
с учетом профиля факультета и характера будуцей работы специалис
та. На 1-чи этапе обучения (1-й семестр) для чтения привлекаются 
общенаучные и общетехккческие тексты по широкому профилю вз'за.

Учитывая то, что студентов 1-го курса знакомит со специальнос
тью лекционный курс "Ргодение в специальность", мы стремимся свя
зать учебный материал на немецком языке с тематикой и проблема
ми этого курса. С этой целью используем небольшие статьи-сообще
ния, рассказывающие о вузах, готовящих специалистов соответствую
щей 
как 
ке 

специальности, из оригинальных журналов и газет ГДР, таких 
'Т1гвп1а", "ВВ1", "Рте!» »вИ", "НВ^Яз журнала на немецком язы- 
"Рпввгв 2в11:'1 газеты "Явивв ЬвЪвп"и т.д.
Например, студенты экономического факультета читают тексты

о Быстих учебных заведениях ГДР и СССР, готовящих специалистов для 
народного хозяйства, таких как: высшей экономической школе им. 
Бруно Лейшнера в Берлине, о техническом университете в г.Дрезде
не, об университете им.К.Маркса в Лейпциге, об МВТУ им.Баумана, 
узнают, что делают студенты перечисленных выше вузов ГД’ на на
родных предприятиях.

На 2-м этапе обучения (2,3 семестры) ст^'денты читают уже ори
гинальные теисты по специальности (чтение ознакомительное, Изучаю
щее,перевод, обучение приёмам просмотрового и поискового чтения), 
а на 3-м заключительном этапе (4-7, 6 семестры) - оригинальные 
тексты из научных периодических журналов " Явив гив41в*,"31а** ипй 
НвоЬ'Ь " ;КФ),"’,71г1:во11аХ1зт»1в8вП8оЬаТ'к" (ЭФ),"ОвоегарЫвсЬв Ве- 
гТсЫв" (ТТФ), "ЗргасЬрГ1в8в"(Фил.®),"СЬвп11е" (ХФ), "Пгаи!*" 
(ГРФ, Н1Ф, ?.Ш), или из монографий, например "Раж ВИа йвг шоаегавя 
В1о1ое1в ” (БПФ) , "ТЛагЬвгааНвсЬв НИГвшШв! авг ГЬувХк"
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Для завершающего этапа характерен уровень обученности чте
нию с изменяемьии задачами и ситуациями, т.е. уровень сформи- 
рованности "гибкого чтения", необходимого для обслуживания про
фессиональных потребностей. Данный уровень чтения достигается 
студентами в ходе дифференцированного чтения оригинальных текс
тов по специальности к передачи содержания прочитанного (пере
вод, доклад, сообщение, беседа о прочитанном, аннотация и рефе
ративное сообщение).

Требованием кафедры является защита на немецком или французс
ком языке в 5-7 семестрах индивидуальных рефератов на 10000 п.зн. 
по специальности. Для индивидуального домашнего чтения студен
ты часто выбирают тексты на темы, которыми они занимаются в рам
ках научных кружков или на темы своих курсовых работ.

Ежегодно преподаватели кафедры готовят со студентами докла
ды на иностранных языках на научные студенческие конференции. 
При выборе темы доклада, как правило, учитывается специализация 
студента. Чаще всего доклады носят реферативный характер (моно
графий, оригинальных источников). В отдельных случаях студенты 
обобщают результаты своих исследований на иностранном языке.

Профоривнтированно1<у обучению подчиняется также работа по раз
витию устной речи студентов. Устная речь - важное средство об
суждения и передачи текстовой информации, средство изучения 
вопросов общенаучного, общественно-политического и профессио
нального характера, В соответствии с планом в У и У1 семестрах 
изучается тема "Моя профессия" и темы по профилю факультета.

Беседа по специальности студента основывается на творческом 
мышлении, характеризуемом самостоятельным видением проблемы, 
собственными суждениями.

Преподавателю принадлежит здесь ведущая роль, он должен быть 
информативным. Постановка задач может предусматриваться в воп
росах, подготовленных с помощью специалиста, либо подсказывает
ся недавно прочитанным текстом.

При прохождении темы "Моя профессия" мы учим студентов вес
ти беседу о кафедрах, на которых они специализируются, о нап
равлениях научно-исследовательской работы на факультете, о вели
ких ученых в данной области, о своей будущей работе и т.д. При 
этом учебный материал по данной теме в учебниках не представлен. 
Преподавателями кафедры составлены методические разработки по
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теме "Моя будущая профессия" для всех факультетов.
Примером может служить методическая разработка "Моя про

фессия" для студентов юридического Факультета, подготовленная 
старшим преподавателем Сима хиной и преподавателем Н.И.Зели-
ченко . Она содержит следующие 15 текстов: юридический факуль

тет ТГУ, характеристика кафедр данного факультета, основные 
профессии выпускников юрфака (прокурор, следователь, судья, 
работник милиции и т.д.), выдающиеся юристы (Ф.Э.Дзержинский, 
Кони) и т.д. Разработка содержит также материал, показывающий 
коренное отличие советских судебно-следственных органов и анало
гичных органов в капиталистических странах.

Разработка предусматривает также организацию профессиональ
но направленной игры, в ходе которой студентам предлагается 
представить себя участниками симпозиума юристов.

Темы по профилю факультетов: ЮФ:"Милиция СССР"."Полиция ГДР", 
"Органы власти СССР", "Органы власти ГДР"; Рй; "Многопартийная 
система в ГДР", "Высшие органы государственной власти в ГДР", 
"Путь к созданию ГДР и ее создание", "Ноябрьская революция 
1918 г. в Германии"; ЭФ; "СЭВ", "Хозяйственные кризисы", "Капи
тал" К.Маркса; Фил.Ф: "Бехер", "А.Зегерс" и т.д..

В Томском университете при кафедре иностранных языков рабо
тают специально оборудованные лингафонные классы с телефонно
микрофонными гарнитурш4и.пультом управления для преподавателя и 
спе1В1альной системой связи (рабочие места студентов соединены 
с пультом преподавателя и попарно друг с 
преподавателю подключаться к обучающимся 
роль за работой.

На кафедре составлены так называемые
для всех факультетов по профессионально значимым темам. Элект
ронные классы позволяют организовать работу в парах по "телефон
ным пособиям", обеспечивающим взаимоконтроль. Надежность конт
роля по печатным к;лочам при парной работе весьма высокая. Этой 
работой мы добиваемся высокой активности обучаю(цихся, работаю- 

;|цих в парчор-упповом режиме. Преподаватель управляет при этом 
[ХОДОМ выполнения заданий, подключаясь благодаря наличию управ
ления к той или другой паре студентов. В ЛУР мы часто проводим 
работу по аудированию спецтекстов с последующ»™ контролем при 
помощи тестов.

другом), что позволяет 
и осуществлять конт-

телефонные пособия
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Ввиду того, что часть выпускников ТГУ получает профессию 
преподавателей вузов или средней школы, мы знакомим студентов 
с системой образования в странах изучаемого языка, с системой 
высшего образования в этих странах.

Второв направление, в котором работает наша кафедра по 
профориентации студентов, ато воспитание личности будущего спе
циалиста. В качестве учебного материала подбираются тексты, ко
торые расширяют общий кругозор студентов, носят идейно-воспита
тельный характер: на кафедре созданы методические разработки;

"Биография В.И.Ленина" (на 2 языках), "Наша Родина", 
"Сибирь" и др.

На занятиях используются тексты общественно-политической 
литературы, периодической печати (газеты на 2 языках), отобра
жающие современные проблемы: борьба за мир, 2 мира - 2 системы, 
молодежное движение, история возникновения и развития коммунис
тических партий стран изучаемого языка, вопросы экономического, 
научно-технического сотрудничества с социалистическими странами.

В соответствии с программой в рабочие планы включены тексты для 
аудирования по текущим политическим событиям в жизни нашей стра
ны. Профессионализация в обучении иностранным языкам, осущест
вление которой начато нами в настоящее время, получит свое даль
нейшее развитие в связи с перестройкой высшего образования в 
свете требований ХХУП съезда КПСС.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕХЗСИОНАЛШОЙ 
ПОДГОТОВКИ химиков ГГУ

Э.А.Захарова, Т.П.Огнева

На современном этапе развития общества наблюдается определен» 
ныЯ разрыв между процессом подготовки специалистов в вуэе и тре
бованиями, которые предъявляет практика к втому специалисту. Это 
связано с достаточно быстрыми изменениями в общественном проив- 
водстве и медленным реагированием на вти изменения системы высяе- 
го образования. Изучение эффективности деятельности выпускников - 
важный фактор, обусловливающий взаимодействие вуза и проиаводства 
с целью оптимизации. В ряде работ, посвященных методике совертен- 
ствования учебного процесса в вузе, намечены следующие пути, слу
жащие целенаправленному преобразованию учебно-воспитательного 
процесса^ ;

1. Определение сфер деятельности выпускников и формулировка 
критериев эффективности деятельности в каждой сфере.

2. Построение модели деятельности специалиста.
3. Построение модели специалиста на основе связи целей его 

деятельности и необходимых качеств личности.
4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии 

с моделью специалиста.
5. Проверка на практике успешности подготовки специалистов и 

эффективности действующего учебного плана.
6. Прогнозирование деятельности специалистов и изменения в 

учебном процессе на предстоящие &-10 лет.
На ХФ ТГ7 проводится целенаправленная работа в области совер

шенствования подготовки специалистов. На основании аналиаа распре
деления выпускников ХФ за 10 лет выявлены основные потребители и 
сфе]» деятельности (таблица/. Это "наука" (НИИ АН, аспирантура), 
"производство" ( предприятия химической и влектронной промышленнос
ти, НПО и т.д.), "образование" (высшая и средняя школа). В еред-> 

нем распределение в эти сферы составляет, соответственно, 36, , 
^0 методологиче'ких и методических принципах построения модели 

специалиста высшей квалификации. Томок, 1979 , 212 с.;
Формирование модели деятельности специалиста с высшим образова
нием. Томск, 1984 , 197 с.
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43 , 21 X. Заметим, что сферу образования составляет, главным об
разом, высшая школа, а в раздел "производство" включены научно- 
производственные объединения (НПО), Следовательно, научной дея
тельностью будут заниматься более 70 % выпускников ХФ. Это повы
шает требования к организации учебного процесса, ориентированного 
на формирование навыков исследователя.

На нашем ({акультсто студенты выполняют курсовые работы с I 
курса, в общих и спецпрактикумах широко используется УИРС, студен
ты слушают курсы "Основы научных исследований", "Методология нау
ки", обучаются стратегии решений производственных и научных проб
лем. Организована группа студентов, обучающихся по программе ЦИПС, 
в которой предусмотрена усиленная подготовка по прикладной матема
тике и вычислительной технике.

Факультет имеет типовые долгосрочные договоры о распределении 
с НПО и НИИ Новосибирска, Бийска, Томска, Хабаровска. Около 60% 
выпускников могут быть распределены на основе этих договоров,Поль
за от таких договоров взаимная. Факультет готовит специалистов для 
предприятий, НИИ по согласованным программам спецкурсов; организу
ет производственную практику, консультации ученых для
работников НИИ и НПО, получает современное оборудование. Предприя
тие получает специалистов, профессионально ориентированных для ра
боты на данном производстве, НИИ. Так организована подготовка спе
циалистов по химии полупроводников (база - НПО "Восток", Новоси
бирск) и специалистов по химии нефти (база - Институт химии нефти 
СО АН СССР, Томск).

Изучение требований, предъявляемых практикой к специалисту,мо
жет быть сделано через исследование его деятельности. Деятельность 
молодого специалиста является сложным образованием, имеющим разли
чия по значимости и объему составляющих. Предложена
методика построения модели деятельности, основанная на изучении 
проблем, функций и типов деятельности в определенной сфере, а так
же знаний, умений, навыков, которая позволяет высшей школе строить 
процесс подготовки специалистов, соответствующих требованиям прак
тики, готовых к той деятельности, которую им придется осуществлять 
на своих рабочих местах^- Созданы модели деятельности исследователя- 
химика и химика-технолога^' . Гораздо меньше работ, посвященных 

I, Формирование модели ддят.ельностк специалиста с выссим образова
нием, Томск, 19в4. Т97 с.
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модели деятельности преподавателя как организатора учебного про
цесса и воспитателя молодежи. На ХФ предложена модель деятельнос
ти химика на основе 4 сфер деятельности, вклсчасщая объект ис
следования, производственные функции, критерии эффективности.Мо
дель специалиста понимается как некоторый образ, эталон, идеал 
специалиста, который должен быть реализован в вузовской подготов
ке с тем, чтобы выпускник отвечал современным требованиям.

Под руководством профессора Г,А,Катаева, на ХФ разработана 
методика создания модели специалиста университетского профиля, 

основанная на построении структуры: цели деятельности 
специалиста - качества специалиста (вклочапцие широкий спектр: у
социально значи)11ь:е, профессиональные, психо1Ъизиологическио и др.Л 
Модель специалиста отражает структуру деятельности специалиста, 
а та>«>>. внутреннюю структуру науки и ее понятийный аппарат. На 
основании построения моделей химиков пяти специализаций выявлены 
знания, умения, навыки, необходимые для эффективной деятельности. 
Это дало возможность оптимизировать учебный план, углубить связи 
между фундаментальными дисциплинами: химией, физикой, математикой- 
изменить перечень и содержание спеццисииплин. Усилены акценты на 
мировоззренческих и методологических вопросахвпреподавании химии.

Следующий этап - исследование на практике эффективности дея
тельности выпускников-представляет собой проблему, которую в прин
ципе можно решать несколькими путями:

1. Оценка уровня подготовки выпускников по результатам защиты 
дипломных работ.

2. Анализ результатов стажировки выпускников первого года.
3. Опрос выпускников 1-5 лет выпуска путем анкетирования или 

интервьюирования. Удачная методика интервьюирования "Легенда" пред
ложена в лаборатории исследования проблем подготовки специалистов 
высшей школы НИИ комплексных социальных исследований при ЛГУ

4. Конференции на встречах выпускников ХФ, анализ трудностей, 
выявление недоста1хдих знаний, умений, выработка рекомендаций по 
улучшению обучения и воспитания.

5. Беседы, переписка с руководителями предприятий, организа- 
ций с целью получения оценки деятельности выпускников.

^0 методологических и методических принципах, о.50.

"Формирование модели деятельности специалиста о высшим образова
нием. Томск, 1984 , 197 с.
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ГЭК дает высокую оценку уровня подготовки выпускников ХФ: за 
последние 5 ют 75 % дипломных работ защищено на "отлично", 23 Ч, - 
на "хорошо". огодно 4-5 вьптускников ХФ пекоглендуется в аспиран
туру» резульч 1ГЧ большинства дипломных работ публикуются и внед
ряются в П[ОЧЧ1' ' ’СТВО.

Методической комиссией проведено анкетирование выпускников, 
выявлены недостаточность знаний по вычислительной мате

матике и экономике, организационных навыков, неподготовленность к 
работе с людьми. Требует улучшения системы стажировки. Обычно 
стажеру дают конкретное задание в выбранной области химии. Но есть 
интересный опыт кафедры высокомолекулярных соединений по проведе
нию общих занятий со стажерами по темам: история ТГУ, ХФ; право
вые основы деятельности выпускников; планирование работы кафедры, 
лаборатории; управление и делопроизводство; учебная, методическая 
и идейно-воспитательная работа; НИР, изобретательская работа,мет
рология и стандартизация; редакционно-издательская работа; финан
сово-хозяйственная работа в ТГУ; охрана труда и техника безопас
ности; основы охраны окружающей среды; химическая литература и ра- 
бо^та с ней.

Освоена методика интервьюирования выпускников , работающих 
в сфере науки и производства. Она включает выяснение и ранжирова
ние по частоте вопросов: I) проблемы, которые решает
специалист в процессе повседневной деятельности; 2) |Тункции, кото
рые он выполняет; 3) типы деятельности; 4) знания, используемые 
для решения задач, реализации функций и т.п.; 5) умения и навыки. 
Полученные сведения воспроизводят модель деятельности специалиста, 
являются надежным источником информации для вуза, факультета, ко
торая поможет модернизировать учебный процесс, выявить тенденции 
развития данной сферы, а, следовательно, тенденции преобразования 
учебного процесса. Перспективным в выявлении прогнозов развития 
сфер деятельности выпускников является интервьюирование экспертов- 
представителей администрации организаций, в которых работают вы- 
пусники . Однако методика требует определенной подготовки ин
тервьюеров и,следовательно, участия специалистов - социологов. В 
основном факультетская оценка уровня подготовки ГЭК коррелирует с

Формирование модели деятельности специалиста с высшим образова
нием. Томск, 1964. , 197 с.

- Г. 4 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



отзывами вкспертов и потребителей.
Подытоживая работу Х$ по указанному циклу,мож

но наметить слвд;тицив пути решения актуальной проблемы профессио
нализации в аспекте усиления обратной связи в системе вуз-сфера 

деятельности:
1. Продолжать работу по заключению долгосрочных договоров по 

подготовке специалистов.
2. Изучать деятельность специалистов (методом интервьюирова

ния, анкетирования, опроса вкспертов) е целью корректировки учеб

ных планов, содержания, форм ж методов, а также целей обучения; 
привлекать к этой работе сотрудников социологической лаборатории.

3. Оказывать методическую помощь стажерам в вузе и на произ
водстве. Проводить анализ результатов стажировки.

4. Разработать методический аппарат для изучения еффективнос- 
ти подготовки выпускников и прогнозирования их деятельности на 
5—10 лет.
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«ОРКИРОВЛИИг ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И МОРАЛЬНОЙ НАДЕЖНОСТИ 
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

с.и.Евстратов

Специфика профессиональной деятельности юристов состоит в 
том, что им проходится работать с людьми, не только защищать их 
интересы,но и пременять меры воздействия к тем, кто допускает 
правонарушения. Надлежащее выполнение втой работы предполагает 
обладание юристами высокими профессиональными и моральными ка
чествами, концентрируемыми в понятии профессиональной и мораль
ной надежности.

Понятие профессиональной и моральной надежности является ком
плексным, включающим в себя целый ряд этических категорий (от- 
яетственности,добра,долга,совести и т.д.)^. Профессиональная и 

моральная надежность работников органов юстиции,прокуратуры,МВД 
выражается в тех качествах, которые неоднократно подчеркивались 
в партийных документах: "Профессиональные знания работников втих 
органов должны сочетаться с гражданским мужеством,неподкупностью 
и справедливостью". Необходимость формирования этих качеств пре
допределяет пути совершенствования методики обучени.ч и воспита
ния студентов юридических факультетов (вузов) в настоящее время.

На юридические факультеты возложена задача готовить специа
листов широкого профиля, призванных трудиться в различных облас
тях государственной и общественной деятельности. Они должны быть 
готовы выполнить свой профессиональный и моральный долг в условиях 
резко изменяющейся социальной обстановки, быстро растущего объема 
правовой и другой информации и, что особенно важно, возрастающего 
значения законности, обоснованности и справедливости принимаемых

Колесников А.М. Методологические проблемы формирования професси
ональных нравственных качеств будущих специалистов.. В к».: Ак
туальные проблемы нравственного воспитания студентов.
Саратов,« 963, с. 16.
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1

ими юридических решений,"своевременного и принципиального реаги
рования на факты нарушения ваконов и прав граждан"^. Большее 

значение в формировании этой готовности,профессиональной и мо
ральной надежности юристов принадлежит практическим (семинарским) 
занятиям^.

Деятельность преподавателей высшей школы раскрывается форму
лой "обучая - воспитывать". Следовательно, организация практи
ческих занятий должна преследовать цели,обеспечивающие одновре
менное формирование профессиональной и моральной надежности юрис- 

. тов.
Целями практических занятий являются, в частности,дальнейшее 

формирование научного мышления,высокой политической культуры и 
развитого правосознания, подлинного интереса (положительного от
ношения) к профессии юриста, непримиримости к нарушителям совет
ских законов, интересов отдельных граждан, формирование глубоких 
знаний советского права (теории,законодательства,практики его при
менения), умения найти и обоснованно применить его положения к 
конкретным жизненным ситуациям.

Основным методом достижения указанных целей является решение 
задач (казусов). В ходе его реализации применяется целая система 
учебно-методических приемов.

Формирование научного мышления достигается на практических 
занятиях организацией проблемного обучения студентов. В учебно
методической литературе немало сказано о прюблемном обучении при
менительно к лекционным занятиям и меньше - практическим. Обуче
ние методу познания - главному компоненту прюблемного обучения - 
является ныне определяющим в высшем образовании. Оно должно пре
дусматриваться любым видом учебного прюцесса и постоянно совер>- 
шенствоваться с учетом возникающих потребностей. Большие возмож
ности для внедрения прюблемного обучения и поиска путей его раз
вития имеют практические занятия. Решение задач само 
тавляет одну из наиболее трудных учебных проблем. Из

Постановление Верховного Совета СССР от 3 июля 1905 .. _______
ту Генерального прокурюра СССР о деятельности прокуратуры СССР 
по надзору за исполнением требований советских законов об укреп
лении правопорядка, охране прав и законных интересов граждог",- 
Бюллетень Верховного Суда СССР, 1965, 5, с.10.

Имеются в виду практические занятия по Особенной части советско
го уголовного права, опыт организации котор)ых положен в основу 
данной статьи. ‘ 
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образия рекомендованных к занятно нормативных актов и юридической 
литературы студент должен к отдельному жизненному случаю приме
нить только искомое. При этом строго соблюдать порядок и правила 
(методику) квалификации преступлений,что является самостоятель
ной, не менее сложной учебной проблемой. Па практических заняти
ях, позволяющих организовывать теоретические дискуссии и споры, 
решаются не только учебные, но и научные проблемы. Если на лекци
ях научные проблемы зачастую лишь ставятся, то на практических 
занятиях (при написании курсовых работ и т.д.) они должны нахо
дить свое окончательное решение^. Следовательно, между лекцион

ными и практическими занятиями должна быть планируемая взаимосвязь. 
Причем не только в части существа выдвигаемых научных проблем,но 
и методов их разработки.

Из сказанного вытекает вывод, что преподаватель, ведущий 
практические занятия,и лектор не могут не находиться в постоянном 
учебно-методическом и научном контакте. И не только организацией 
взаимного посещения проводимых занятий, но и путем совместного 
обсуждения выдвигаемых на них проблем.

На практических занятиях преподаватель может (и должен) так 
организовать итоговое обсуждение научной проблемы, чтобы студен
ты стремились находить новые варианты ее решения, то есть прояв
ляли максимум творчества и самостоятельности. Постановка и дости
жение этой эвристической цели вырабатывают у них умение выходить 
за пределы высказанных на лекции положений,отыскивать и правильно 
формулировать собственное понимание решения проблемы.

Формирование высокой политической культуры и развитого право
сознания обеспечивается на практических занятиях глубоким изуче
нием и правильным применением норм уголовного, а при необходимос
ти и других отраслей права. Па наш взгляд, для формирования этих 
качеств принципиальное значение имеет систематическое обращение 
к нормам Конституции СССР, Конституции союзных республик. .Сонсти- 
туция - основа воспитания будущих юристов в духе беспрекословного 
законослушания, выполнения своего 
долга. Со“«=тское уголовное право, как и другие отрасли права, кон
кретизирует и развивает положения и нормы Конституции, Следова-

профессионального и морального

^Ременсон А.л. Проблемная лекция по правовым дисциплинам. - С 
Вопросы совепшенствования методики юпидического образования.

- В сб.:

Томск, 1962, с. 19.
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тельно, изучение отдельных институтов и норм уголовного права 
должно начинаться с познания соответствуицих им положений Основ
ного закона. К сожалению, на практических занятиях (и не только 
по Особенной части уголовного права) это соблюдается не всегда. 
Конституция упоминается обычно при характеристике источников 
данной отрасли права. Но ее теоретическое и иное значение этим 
далеко не исчерпывается. Например, при квалификации преступле
ний, в частности, при разграничении отдельных составов и нахож
дении различий между ними, возникает необходимость установления 
социальной сущности конкретных норм права, оснований их приня
тия. Это последнее достигается, в частности, путем обращения к 
конституционным положениям.

Раскрывая взаимосвязь конституционных и уголовно-правовых 
норм, преподаватель убеждает студентов, с одной стороны, в ре
альности Конституции СССР, наличии гарантий ее осуществления, а 
с другой - в социальной и конституционной обоснованности (обус
ловленности) конкретных норм уголовного права. Этими методичес
кими приемами развивается не только правовая, но и политическая 
культура студентов-юристов, составной частью которой является 
умение дать профессиональную критическую оценку буржуазному пра
ву.

Необходимость систематического и более внимательного изуче
ния Конституции на практических занятиях диктуется задачами сов
ременного правового воспитания советских гралодан. Уровень иг 
правосознания, как и эффективность правовой пропаганды, будет 
более высоким , если в лекциях по уголовно-правовой тематике сту
денты уделят внимание разъяснению конституционных положений,их 
взаимосвязи с нор(лами уголовного права. Знание конституционных 
положений является весомъ»^ аргументом при защите своих прав граж
данами, важным элементом умения "воевать за свои права" (В.И.Ле
нин).

Еольиое значение в формировании профессиональной и моральной 
надежности будущих юристов принадлежит воспитанию положительного 
отношения к избранной профессии, '•‘.звестко, что стремление полу
чить высшее образование может быть обусловлено престижными (иметь 
диплом) и другими подобными соображениями студентов. Иссле
дования показывают, что у некоторых из них, особенно тех, кто ру
ководствуется указанными соображениями, в процессе обучения появ-
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дяется равнодушие, а то и отрицательное отношение к избранной 
п|)офессии. Оно может расти от курса к курсу и обычно связано с 
появлением чувства тревожности, неуверенности в себе как специ
алисте^. К концу обучения обнаруживается определенное несоответ

ствие между достигнутым уровнем профессиональной подготовки сту
дентов и моделью специалиста. В конечном счете оно отражается на 
качестве работы органов юстиции, прокуратуры, МВД.

Практические занятия способствуют устранению этих недостат
ков. Возможность систематического опроса студентов и непосредст
венного наблюдения за каждым в отдельности позволяет преподава
телю обнаружить и нейтрализовать указанные вредные тенденции, 
своевременно принять меры по развитию наиболее приемлемых моти
вов учебной деятельности: "мотива на профессию" и "мотива на зна
ние". дальнейшее формирование положительного отношения к профес
сии юриста предполагает воспитание у студентов понимания соци
альной значимости избранной профессии и внутренней готовности 
посвятить себя ей; понимания тех требований, которые предъявляет 
к человеку данная профессия и осознания своей пригодности для 
выполнения профессионального долга; интереса к содержанию про
фессионально-познавательной деятельности, средствам и методам 
овладения ею; стремления проверить знания в практической работе; 
проявления активности в поиске наиболее совершенных форм и мето
дов самостоятельного овладения профессиональной деятельностью^ 

и т.д. В этой работе преподаватель обязан руководствоваться мо
делью специалиста-выпускника юридического факультета. Она явля
ется основополагающим учебно-методическим пособием, в котором 
указаны не только качества будущего юриста, но и средства (мето
ды) их формирования. Это позволяет и преподавателям, и студентам 
четко представлять предъявляемые к ним требования. Следовательно, 
модель специалиста должна быть им хорошо известна.

Ефимова Л.А. Социальная активность - основа формирования профес
сиональной направленности будущего учителя. - В со.: Условия 
формирования профессиональной направленности молодежи. Новоси
бирск, 1982, с.Со.

^калковская Н.П. Нормирование положительного отношения студентов 
к избранной профессии средствами вузовской печати: Автореф. 
дис .... канд. пед. наук. Алма-Ата, 1977, с.8.
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Воспитание острой непримиримости к нарушителям советских за
конов достигается на практических занятиях различными методичес
кими приемами. Например, раскрытием характера и степени общест
венной опасности изучаемых преступлений, того разнообразного вре
да, который причиняется ими обществу и отдельным гражданам;крат
кой характеристикой антиобщественных свойств личности тех прес
тупников, которые совершают изучаемые на занятии общественно 
опасные деяния; указанием на основные причины данных преступле
ний и условия, способствующие их совершению; путем показа тех ко
лоссальных затрат и усилий, которые вынуждено предпринимать нате 
общество для возмещения причиненного вреда, изобличения и наказа
ния преступников, для применения мер по профилактике преступле
ний^ и т.д. Пробуждая при этом сознание и чувства студентов,пре

подавателю целесообразно предложить им для анализа (решения) 
случай из местной судебной практики или практики Верховных судов. 
Если анализируемое преступление обеспечивается подробным и глубо
ким изложением особенностей причиненного механизма (роли соучаст
ников, попустителей, экономических, организационных и других не
достатков и Т.Д.), его нельзя ограничивать только уголовно-пра
вовой оценкой. Полезно обратить вншлание студентов на тесно свя
занные с правонарушениями экономические, нравственные и другие 
недостатки. При обсуждении такого круга вопросов очень важно соб
людать чувство меры, не забывать о главной цели практического за
нятия - формировать глубокие знания уголовного права, умение при
менять его положения в практической деятельности.

Эта цель достигается путем решения задач к казусов).
Формирование 

ется при решении 
учебных действий 
его основе лежит

■ практических занятиях. Исходным при этом является следующее пра
вило: студент не может усвоить знания, приобрести соответствующие

профессиональных и моральных качеств обеспечива- 
задач строгиу соблюдением определенного порядка 
(этапов и правил квалификации преступлений). В 
деятельностный подход к процессу обучения на

Ременсон А.л., Филимонов В.Д. ^(афедра - организатор политико
воспитательной работы на курируемом курсе. - С сб.: Проблемы со
вершенствования методики югиди'1сского образовачия и организации 
политико-воспитательной работы со студрнта^■н-юг.^стами.
(емок, ’ЛЛГ, с. 132.
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умения и навыки, не осуществляя систематически профессионально 
значимой практической деятельности. Если обучение определить как 
целенаправленное ({юрмирование способности студента осуществлять 
деятельность в профессиональных ситуациях, то нужно избрать та
кую форму обучения, как решение задач, которая максимально соот
ветствует характеру его бу.цущей практической деятельности.

Деятельность юристов выражается в применении норм права. 
Применение норм уголовного права выражается прежде всего в ква
лификации преступлений. Правильная квалификация преступлений не
возможна без соблвдения соответствующих этапов и правил.

Значение квалификации "по правилам" состоит в том, что она 
является важнейшей гарантией законности, обоснованности и спра
ведливости принимаемых юристами решений. Применительно к учебно
му процессу соблцдение этапов и правил квалификации преступлений 
заключается в соблюдении этапов и правил решения задач, являющем
ся гарантией законности и обоснованности предлагаемых студентами 
выводов. Студенты должны твердо знать, что выбор необходимой для 
квалификации статьи закона составляет первый этап решения зада
чи. Следующий ее важный этап - полное и точное (вплоть до запя
тых, предлогов и союзов) вьщеление из состава подлежащих в дан
ном случае вменению признаков. Третий этап - полнее и точное рас
крытие содержания выделенных из состава признаков, и, наконец, 
соотнесение их с указанными в задаче фактическими обстоятельства
ми. Причем на этом, четвертом,этапе решения задачи из нее долж
ны быть выделены лишь те фактические обстоятельства, которым со
ответствуют выделенные из состава признаки.

1<онтроль за соблюдением такого порядка решения задач и добро
желательная требопательоость к студентам - важное условие форми
рования профессиональной и моральной надежности будущих юристов.
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МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ С УЧВГОК ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ В СТАНОВЛЕНИИ ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ 

ЛИЧНОСТИ

Ь.Г.Иоганэен, Г.И.Преображенская

В условиях современного научно-технического прогресса воздей
ствие человечества на природу непрерывно возрастает. Загрязняется 
окружапцая природная среда, на грани исчерпания находятся запасы 
некоторых невозобновляющихся природных ресурсов (нефти, руд и др.), 
нерациональное использование возобновляощихся ресурсов (лекарст
венны/ растений, лесов, рыбы, дичи и др.) также нередко приводит 
к их истощению.

Соответствующие негативные явления в большинстве случаев про
истекают в результате низкой вкологической культуры и профессио
нальной неграмотности многих руководящих кадров и специалистов на
родного хозяйства. Очи учились в ЗО-40-в годы, когда вопросы охра
ны природы еще не стояли столь остро, как теперь. Тогда для многих 
охрана природы представлялась как своеобразная детская забава, вро
де проблемы "цветочков и бабочек" и сводилась и встрече весной пере
летных птиц, развешиванию скворечников и подкармливанию синичек 
осенью. Когда человек кончал школу, он забывал об 
природы".

Прошли 2-3 десятилетия и охрана природы стала 
ших проблем, которой теперь серьезно занимаются в
государственном плане. О ней сказано в Программе КПСС , ее 
новой редакции, в Конституции СССР и ряде специальных законов.Что 
же случилось, что произошло и вызвало такое обострение взаимоотно
шений человека и природы? *

Прежде всего, довольно быстро растет числен
ность населения Земли. В 1830 г. был 1 млрд, человек, в 1930 г,- 
2 млрд., в 1960 г.- 3 млрд., в 1975 г.- 4 млрд, человек, теперь 
это количество приближается к 5 млрд., а к 2000 году,по прогнозам 
демографов,достигнет 6-7 млрд, человек. Площадь же пригодной для 
обитания суши остается неизменной - 133 млн. кв.км. Поэтому плот
ность населения непрерывно растет.

При этом особенно быстро увеличивается численность городского 
' - 74 -
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населения, которого в 1940 г. было 20?, в 1960 г. - 33^, в в
! 1960 г.- уже 50?. В СССР по данным переписи 1979 г. в городах про
живало 62% людей. Урбанизация же характеризуется большей комфорт
ностью жизни, что связано с большим потреблением ресурсов и усиле
нием бытового загрязнения среды.

Быстрое развитие промышленности и иидустриа.1иэация сельского 
хозяйства оказывают мо1цное воздействие на природу. И если что-то 
делается без должного экологического предвидения, то вскоре насту
пают неизбежные отрицательные последствия, о чем Ф.Энгельс предуп
реждал еще более 100 лет тому назад.

Теперь во всех областях требуется высокая профессионализация 
подготовки кадров, чтобы будущий специалист за годы учебы получал 
необходимые знания, умения и навыки. Теперь уже нельзя строить 
заводы о высокими трубами, которые не спасают среду от загрязне
ний, а лишь содействуют их распространению по более обширной тер
ритории. Новые предприятия проектируются с учетом внедрения без
отходной технологии производства и оборотного водоснабжения, что 
полностью гарантирует окружающую среду от загрязнения.

Пахарь должен знать, что склоны следует пахать не вдоль, что 
легче, а поперек, чтобы защитить почву от эрозии. Агроном должен 
умело руководить внесением минеральных удобрений, а для этого он 
должен знать, на каких почвах сколько и каких удобрений следует 
вносить. К сожалению, часто одни и тс хе удобрения вносятся в 1>аэ- 
ные почвы, причем следуют принципу "чем больше, тем лучше", в ре
зультате чего имеет место падение плодородия и резкое снижение 
урожайности сельскохозяйственных культур.

Подобные отрицательные ситуации привели к осознанию 
необходимости широкого экологического образования и воспитания 
населения. В вузах введено преподавание в разных вариантах эколо
гии и охраны природы с учетом профессионализации молодых специа
листов. Чтобы полнее раскрыть специфические задачи охраны природы, 
своРстьенные разным сп<*пихты'остям в области естественных, фшико- 
математическ/х, технических, м»дипинских, гуманитарных и других 
наук, теперь рекомендуется к каждом предмете зат|')агивать по мере 
возможности вопросы охраны присосы. Для этого в вузах составляют
ся так называемые сквозные межпредл^етные программы освещения воп
росов страны природы с I го У курс включительно, с чтением в 9-м 
семестре ыкл<?чительньк обобщающих лект-ий по охране природы (20-24
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часа). Как показывает опыт биолого-почвенного факультета Томского 
университета, такая межпредметная программа позволяет изложить воп
росы охраны природы в объеме 400-500 часов, в зависимости от про
филя выпускающей кафедры, что составляет до 10*^ общего количества 
часов по учебному плану.

Хорошим дополнением к теоретической подготовке биологов явля- 
отоя две учебные полевые практики (по б недель на I и П курсах) и 
две производственные практики (после Ш и ТУ курсов), завершающиеся 
двумя курсовыми и дипломной работой.

В последние годы в технических институтах также составляются 
межпредметные программы, а в дипломных проектах обязательно рассмат

ривается вопрос охраны окружающей среды.
В Томском Академгородке создана под руководством педагогичес

кого института учебная вкологическая тропа протяжением а 4,5 км, 
проложенная по разным природным участкам. Тропа снабжена указате
лями и стендами, на которых зафиксированы интересные природные 
объекты. Экскурсия по экологической тропе под руководством препо
давателя или самостоятельно оставляет глубокий след в сознании о 
бесценных природных сокровищах Родины, которые должен беречь каж
дый.

Подобные экологические тропы созданы в г.Стрежевом, в Молчанов- 
ском районе и в ближайшие годы будут открыты в других районах Том
ской области. Этим вопросом занимается областной совет Всероссий
ского общества охраны природы, прекрасно понимающий их значение в 
деле экологического образования молодежи и эиоиогического воспита
ния населения, необходимость расширения которого подчеркнута в 
НОВОЙ цедпкции Програм-я КПСС.

В становлении всесторонне развитой личности важную роль игра
ет активное участив студентов в практической природоохранной дея
тельности - в работе дружин охраны природы, которые занимаются 
борьбой с браконьерством, посадкой кедровой аллеи от Томска до 
аэропорта на протяжении 20 км, чтением лекций для населения, вос
питательной работой со школьниками.

Как известно, в силу суровых биок;.имнт11чееких условий приро
да Сибири легко ранима и очень медленно восстанавливает нарушения. 
Например, след после вездехода в условиях тундры затягивается в 
течение 20 лет. Люди, приезжающие на Север для работы вахтовым ме
тодом,должны получать особый инструктаж, как вести себя в новых 
условиях, чтобы не нанести природе тяжелых увеьсй.
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Требуется серьезная методическая разработка оптимиэаиии мето
дов вкологического образования и воспитания, которые еще слабо 
увязаны с педагогикой,психологией и методикой преподавания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИЛЛЕКТИЧЕСКОГО МАТЕИ1АЛИЗКА 
БУДУЩИМ ЭКОНОМИСТАМ

В.Ф.Навозов

Иногда считают, что большее значение для будущих экономистов 
имеет вторая часть философского курса - исторический материализм. 
Однако диалектический материализм играет в подготовке экономистов 
неченывую роль. Дело не только в том, что без хорошего усвоения 
общефилософских положений марксизма нельзя достаточно глубоко по
нять и марксистской социологии, в особенности ее методологической 
роли. Пожалуй, ни в какой другой.науке не осуществляется так пол
но и всесторонне использование всего арсенала философских средств, 
как в политэкономии. Система производственных отношений, взятая в 
ее функционировании и развитии, которая составляет основной пред
мет политической экономии, в своих отдельных элементах выходит за 

рамки социальных закономерностей, изучаемых историческим материа
лизмом, но вполне подчинена действию общефилософских законов.

I В то же время надо помнить, что экономические науки являют
ся общественными и поэтому общефилософские положения преломляются 
в них большей частью через социологические. Вот почему от препо
давателя требуется знание курса философии в целом и постоянный 
учет того развития, которое диалектико-материалистические положе
ния приобретают в курсе исторического материализма. Очень жела
тельно, чтобы обе части курса философии для экономистов вел один 
и тот же преподаватель, поскольку он обычно имеет одну и ту же 
методическую линию, распространяемую на обе части курса. Если же 
это невозможно, то между преподавателями истмата и диамата, между 
лектором и ведущим семинары должен быть постоянный контакт в трак
товке всех тем курса.

Совершенно очевидно, что профилированное преподавание требует 
, закрепления преподавателей на длительные сроки за определенными 

факультетами. Ведь философ, преподающий для экономистов, должен 
овладевать своей наукой как прикладной по отношению к экономичес
ким дисциплинам. Это требует немалых затрат сил и времени. В ка
кой-то мере его задача облегчается тем, что между конкретными 
экономическими дисциплинами и философией существует такой мощный
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теоретический посредник, как политическая экономия. Читать фило
софию экономистам без обширного знакомства с основными идея
ми и проблемами политэкономии-эначит только дискредитировать свой 
предмет. Задача философа - продемонстрировать методологическую 
виачимость своей науки для экономистов - не может быть осуществ
лена иначе, как через методологическую роль марксистской филосо
фии в политической экономии. Ко это предполагает достаточно свобод
ное владение проблематикой политэкономии. Однако даже при работе 
с будущими политэкономами, не говоря уже о преподавании философии 
будущим спе1>1алистим какой-либо конкретно-экономической области, 
нельзя ограничиваться лишь политэкономическими знаниями. Философ 
должен вместе со всем остальным коллективом преподавателей гото
вить специалиста, призванного решать новые задачи с помощью са
мых ПР0Г1-»ссипных методов. Диалектика как наука о развитии - важ
нейшее средство воспитания таких специалистов. Но это значит, что 
философ должен обучать своему предмету, актуализируя преподавание, 
находясь на острие проблем, решаемых вкономической наукой, изучая 
те пр<1тиворечия, которые требуют осознания и решения.

Остановимся далее на тех моментах, которые требуют специаль
ного освещения в отдельшле темах диалектического материализма при 
его преподавании студентам-экономистам. В теме "Предмет и функции 
марксистской {илософ|ии" следует обратить вншание на то, что уни- 
версалькие законы развитии являются основным подспорьем экономис
тов в их П1.<х;г ссиональной задаче - совершенствовании социалисти
ческих производственных отношений, методов наиболее рационального 
хозяйствования. Марксистский подход к решению основного вопроса 
является ценнейшим ориентиром для экономистов, поскольку вта проб
лема постоянно проявляется у них как отношение между экономической 
политикой и управлением, с одной стороны, и материально-экономи
ческим строем общества —с другой.

При из^'чении историко-филоссфского введения следует обратить 
внимание на коренное отличие марксистской философии от ее философ
ских предшественников, которые обрекали человечество на фаталисти
ческое отношение к развитию общества. В лучшем случае они формули
ровали су'ц1ость социальных' противоречий и вытекающих отсюда проб
лем (проблемы "с чужденил", например), но предлагали негодные, 
и,г,еалистические трактовки и решения этих проблем.

Нам представляется, что зкопоыистам следует специально рас
сказать о суцгости м;=.тер.1алистического понимания истории, которое
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явилось условием доказательства универсальности диалектических за
конов и материального единства мира. Говоря о Л.Фейербахе, необхо
димо указать на его новый (по сравнению с материализмом ХУП и ХУШ 
века) подход к материи, который заставил основоположников марксиз
ма задуматься над проблемой материальности отношений в обществе. 
Тем самым перебрасывается своего рода мостик к новой теме "Мате
рия и ||юрмы ее существования".

Если у студентов-естественников понятие "материальное" интер
претируется при помощи любого объекта или его свойства, отдельно;- 
го отношения, существующих вне сознания человека, то "материаль
ное" в экономике связывается с производственными отношениями и бу
дущие вкономисты должны уметь выделить их как базу других видов 
деятельности. При этом не "сознание вообще", а социальная воля 

служит здесь основой противопоставленности субъекта и объекта.
Чрезвычайно важно довести до сознания студентов и то, что "ма

терия", с которой предстоит иметь дело экономистам, отличается от 
той, которая изучается естественниками, поскольку она представляет 
искусственно созданный мир, опредмеченное сознание. То специфичес
кое движение, с которым имеет дело экономист,- это объективно-за
кономерная производственная деятельность людей, а время и прост
ранство являются формами существования конкретно-исторических спо
собов этой деятельности. Иначе говоря, все эти категории необходи
мо конкретизировать на экономическом материале и показать их ре
альное значение и методологический смысл именно по отношению к 
экономике.

В теме "Происхождение и сущность сознания" следует обратить осо
бое внимание на то, что категория труда, позволившая открыть тайну 
становления человеческого сознания, разработана именно в экономи

ческих работах К.Маркса. Очень важно рассмотрение категории идеаль
ного как основы для понимания таких важнейших в методологическом 
плане явлений, как "товарный фетишизм", "трудовое отчуждение", и 
вообще для преодоления Марксом феноменологизма в экономической нау
ке.

Особенность изучения раздела "Материалистическая диалектика" 
буд^тцими экономистами должна, на наш взгляд, состоять в ориента
ции на практическое применение диалектических принципов, законов 
и категорий. Отсюда следует сделать акцент на те из них, которые 
имеют особо важный экономический смысл, притом всемерно актуали-
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зируя его. Главное внимание -следует уделить рассмотрению марк
систской концепции развития и ленинской трактовке закона единства 
и борьбы противоположностей как ключа к скачкам и к превращению 
явлений в их противоположность. Осмысление этих положений приоб
ретает громадное значение для решения основной экономической за
дачи, сформулированной в новой редакции Программы КПСС. Важную 
роль играет в понимании явлений общественной жизни изучение видов 
противоречий, а также превращение различий в противоположность 
(как и обратное превращение).

При изучении закона перехода количества в качество необходи
мо усвоить не только действие самого закона, но диалектически 
представить категории, которые его выражают. Для экономистов по
лезно различать не только качество в смысле определенности пред
мета в данное время и в данном отношении (например, "мирный” мо
нополистический капитализм), но и "качественнуто природу" (например, 
капитализм как общественный строй, сохраняющий свои черты в любых 
своих исторических модификациях). С другой стороны, для экономис
тов важно знать не только превращение количества в качество, но и 
обратное превращение качества в количество, например, зависимость 
количественных показателей от изменения хозяйственных структур. В 
свете концепции социально-экономического ускорения громадную роль 
приобретает выяснение механизма переходе замедленных качественных 
изменений

Закон 
рирующего 
развития, 
дует обратить внимание на особенности проявлений экономического 
прогресса в разных странах, связанные с неравномерностью процес
са мирового развития. Так, заимствование хозяйственных методов из 
опыта социалистических стран должно осуществляться с учетом того, 
что наша страна уже прошла некоторые ступени развития социализма, 
переживаемые этими странами. Оце более осмотрительно надо подхо
дить к заимствованию экономического опыта развитых капиталисти
ческих стран, которые, имея те же производительные силы, что и 
страны социалистические, характеризуются качественно иным типом 
производственных отношений.

На наш взгляд, иначе, чем у естественников или историков, 
юристов, следует изучать и "неосновные" категории диалектики сту
дентами-экономистами. По-другому надо распределить связи между
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категориями. Шаблонное изучение одних и тех хе категорий на раз
ных факультетах не имеет пользы. К тому хе эти категории взяты 
без учета их ''выведения" из системы категорий. Для экономистов 
значительно важнее понять связь категории необходимости с катего
рией возможности; катег'орию сущности исследовать не только в со
поставлении с категорией явления, но и формы. Если для юристов, 
скажем, изучение категорий причины и следствия имеет ценность и 
тогда, когда речь идет об окказиональных связях, то для экономис
тов значительно важнее о самого начала постижение причинности в 
виде закономерности и необходимости. В то же время такая катего
рия как случайность играет далеко не 
экономических системах.

Во многом, на наш взгляд, следует 
тов изложение темы "Теория познания",
с махиотской ревизией марксизма "внизу", следует подчеркнуть,что 
основным объектом ленинской защити была истинность социально-по
литического учения марксизма, необходимость опоры его стратегии 
и тактики на объективно-истинные эмпирические и теоретические ос
нования. Многие детали, связанные с революцией в естествознании 
на рубеже XIX-XX веков, имеют для экономистов меньшее значение, 
чем для студентов-естественников. Зато для экономистов очень по
лезно изучение б-й главы "Материализма и эмпприокрит1щизма". Яс
но, что при знакомстве с методами познания необходимо изучить 
прежде всего метод соответствия логического и исторического, а 
также метод восхождения от абстрактного к конкретному.

одинаковую роль б разных

видоизменить для экокоыис- 
Говоря о борьбе В.И.Ленина
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ПРЕПОДАВАНИЕ ЛОГИ!{И НА ЙСТ0РЙЧК1О11 И «ИЛЭЛ0П1ЧЕКСМ
ФЛНУЛ1-.ТСТАХ

.Я.М.Навозоза, А.К.Сухотин

Професоионализация преподавания общенаучной дисциплины предпо
лагает учет возможного применения знаний в определенной сфере дея
тельности. Поэтому и появляются, например, учебники высшей матема
тики для технических вузов, для экономистов, для философов и т.д. 
Поскольку предмет высшей математики один, ее можно, конечно, изу
чать и по неспециализкровашпл! пособиям или не обращая внимания 
на характер специализации. Вес же специализация приближает дисют- 
лину общего характера я будзтцей профессиональной деятельности.Кон
кретно в преподавании это может проявляться, кдпример, в ввделении 
тем, среза преподнесения математического содержания, в корректи
ровке последовательности изложения материала, соотношения времени, 
затрачиваемого на изучение разделов программы, в подборе примеров 
и задач.

В профессионализации преподавания формальной логики больше 
всего сделано для математических и юридических факультетов. Что же 
касается историков и филологов, то учебные пособия такой специали
зации насчитываются единицами. Был в свое время хороший учебник ло
гики для г^тланчтарных факультетов Д.П.Горского^, но он давно стал 
библкограф!ической редкостью. Пособие В.И.Свинцова для журналистов^ 

было издано таким небольшим тиражом, что с самого начала не стало 
доступным для широкого использования в обучении. Профессионализа
ция, таким образом, целиком ложится на плечи преподавателя.

Самой характерной особенностью применения логики в гуманитар
ном знании вообще является, на наш взгляд, неизбежное ее воплощение 
в формах объятого языка. Надо подчеркнуть также, что будущему пе
дагогу придется нести логические знания з школу, воспитывать мыш
ление учащихся через материал преподаваемого предмета -и его орга
низацию. Отсюда необходимость постоянного сопоставления формальных 
мыслительных структур и их языковог'о воплощения, необходимость зат- 

^Горский Д.П. Логика. К.., 196.3.
п
'^Свинцсв В.И. Логические основы редактирования текста. М., 1972.
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рат времени на конкретные вопросы языковых способов синонимических 
преобразований и перевода характерных для русского языка и для ос- 
тественных языков вообще структур (например, предложения) в специ
фическую форму, доступную для логической интерпретации. При недос
татке времени на практические занятия (всего 8-10 часов) приходит
ся значительную часть времени, отведенного на лекционный курс,тра
тить на эти цели. Поэтому преподавание современной логики как нау
ки, представляющей собой совокупность строго формализованных сис
тем, в этих условиях оказывается невозможным. Отсюда неизбежная 
фрагментарность изложение предмета преподавателем и знаний, полу
чаемых студентами.

Остановимся на некоторых вопросах профессионализации при усво
ении разделов курса.

В теме "Логика и язык" важно особое внимание уделить различию 
естественных и искусственных языков логики. При этом необходимо 
подчеркнуть особенности понимания омонимии и синонимии в ло
гике и языкознании. Так, например, для логики выражение "студенты 
филологического факультета" в предложениях "Студенты филологичес
кого факультета провели интересный диспут" и "Студенты филологи
ческого факультета участвовали в лыжных гонках" омонимично, а сою
зы "и", "а", "но" синонимичны в выражениях "Филологи и историки 
поделили первое место в соревнованиях по легкой атлетике", "Фило
логи заняли первое место, а историки - второе", "Филологи пригла
сили на вечер историков, но историки не смогли прийти". С точки 
зрения филологов, в первом случае нет омонимов, е во г/гором случае 
нет синонимов. Точно так же языковые союзы "однако", "хотя", "меж
ду тем" и др. в логическом исчислении принимаются как логический 
союз "и", т.е. их языковые оттенки нивелируются. Целесообразно 
здесь же ввести понятие об основаниях логического различения и 
отождествления языковых выражений.

Все вопросы раздела "Понятие" обычно усваиваются хорошо, но 
часто без связи друг с другом. Отсюда смешение объема и содержа
ния понятий при конкретном анализе отношений между понятияь:л по 
объему. Важно подчеркнуть многообразие, теоретически - безгранич
ность связей между понятиями по смыслу и частую несущественность 
этих связей для логического анализа. Здесь же целесообразно ввести 
понятие тезауруса, противопоставив тезаурусные связи слов отношени
ям между понятиями по объему. Необходимо также отметить сложность 
определения объема у некоторых видов понятий, например, у абстракт- 

- 84 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



ных, собирательных, экстенсиональную неопределенность многих вы
ражений естественного языка, особенно содержащих оценку. Стоит 
подробнее остановиться (особенно для филологов) на соотношении 
слова и понятия, подчеркнув, что понятие - "сердцевина слова",ко
торое кроме понятийного значения несет еще эмоциональную, психо
логическую, оценочную окраску.

Важное значение для филологов и историков имеет вопрос о ло
гическом делении и классификации. Поскольку объекты филологичес
кого и исторического познания по большей.части сложные, причем, 
с одной стороны, существенными для объектов могут оказаться мно
гие признаки, а с другой - при определении их существенности иг
рают роль субъективные факторы, здесь при делении чаще, чем в ес
тественно-научном познании,допускаются логические нарушения.В 
этих условиях важно подчеркнуть, что логическое деление всегда 
есть некоторое упрощение объекта, рассмотрение его с какой-то од
ной точки зрения. Что же касается классификаций, то необходимо 
указать условия проведения классификаций одновременно по несколь
ким признакам, а также возможность прибегать к так называемым ти
пологическим классификациям, разъяснив кратко суть типологическо
го предварительного анализа объекта. В качестве примеров мы обыч
но рассматриваем классификации из области лингвистики, литературо
ведения, истории, социологии, такие, как классификации согласных 
звуков русского языка, сложных предложений, литературных жанров, 
историческая периодизация, типология цивилизаций и др.

При изложении вопроса об определениях необходимо отметить важ
ность определений для четкости рассуждения, а с другой стороны, 

указать на ограниченность возможностей раскрытия содержания понятия 
в одном определении. Для филологов особое значение имеет различе
ние номинальных и реальных определений, что проявляется, например, 
в практике лексикографической работы. Важно подчеркнуть различив 
логических определений и приемов, лишь подготавливающих определе
ние (остенсия, описание и т.п.), что имеет значение для школьного 
преподавания как литературы и языка, так и истории. Здесь же целе
сообразно сказать о диалектическом понимании формирования понятия 
и возможности в этом процессе многих его определений, а также о 
логическом поним нии конструктивизапии действительности с помощью 
определений'*. Для историков важно выделить вопрос о трудности оп- 

^См.: Горский Д.П. Определения. К., 1947, с.234-261.
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ределения объектов социального знания и причинах этой трудности^. 

Необходимо также указать на практическую значшлость правильных 
определений .для политической, социальной и т.п. деятельности,сос
лавшись, в частности, на определения членства партии Лениным 
Марковым.

При изложении темы "Суждение" мы особо выделяем вопрос о 
собах языкового выражения субъектов и предикатов, кванторов, 
гических связок и союзов, поскольку при анализе предложений сту
денты должны правильно определить их логическую структуру. 3 тео
рии суждения используется ряд терминов (качество, количество,рас
пределенность, следование, отношение), заимствованных из общена
родного языка, но принимающих в логике специфическое значение.Не
обходимо обратить внимание студентов на возможность омонимичного 
смешения, с самого начала исключить таксе смешение.

При изучении вопроса об отношениях между простыми суждениями 
по истинности считаем важным подчеркнуть гносеологическое значе
ние поникания этих отношений, в частности, отношения подчинения 
как отношения между формулированием закономерностей и фиксацией 
конкретного знания - фактов. Здесь важно указать на возмсжность 
опровержения общих положений фактами, с о,цной стороны, и выведе
ния частных ситуаций из истинного общего знания. В связи с этим 
ставится более широкий вопрос о выборе и обосновании истинности 
общих положений теории гуманитарного знания (формулируюш.их законо
мерности, правила), из которых выводятся суждения о частных случа
ях, явлениях и т.д. С другой стороны, отмечается необходимость 
воспитания 1сультуры пользования фактами для опровержения или подт
верждения теории (или любых положений науки). В фактах, во-первых, 
должны фиксироваться строго те отношения, которые представлены в 
теоретических, положениях; во-вторых, необходимо учитывать возмож
ную обусловленность фактов причинами, не учитываемыми при фор|-ули- 
ровании закономерности (можно привести в качестве примера различ
ные исключения из правил в русско” языке); в-третьих, должна быть 
исключена возможность субъективной интерпретации фактов; в-чэтвер- 
тых, логика не позволяет делать категорически* г.бцие выводы из от
дельных фактов, наблюдений, поскольку из истинности частного еще 

^Си.: Горский д.П. Определения , 0.194-225.
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Под- 
воз- 
являет-
При-

1е следует истинность общего. Логическая работа с фактами очень 
1ао1а для будущих учителей истории и литературы.

При излоиенин темы "Законы логики" также обращаем внимание на 
юобенности применения этих законов в гуманитарном познании, 
'оркиваем особое значение закона тождества, предупреждающего 
южность различного рода подмены мыслей в рессуждении.что 
!Я основой для ограничения гуманитарного знания от софизмов, 
юдим примеры борьбы В.И.Ленина против нарушения закона тождества, 
’ассматривая закон исключенюго третьего, подчеркиваем распростра- 
1енность в гуманитарных областях, особенно в исторических науках, 
юроятностного знания, необходимость четкой постановки вопроса о 
■очном знании и проблематичности. При рассмотрении закона дсстэ- 
гочного основания считаем необходимым указать разные представления 
) достаточном основании в гуманитарном знании (указание, например, 
1а мнение большинства, ссылки на литературу, авторитеты, выявление 
1 анализе признаков объекта и др.).

При осмыслении теории умозаключений с точки зрения профессио- 
1ализации ее изложения считаем необходимым, кроме систематического 
зассмотрения правильно построенных умозаключений, обратить внимание 
1а особенности употребления умозаключений в рассуждениях, в част- 
юсти, на причиьа» нарушения привил. Это может быть базой для выяв- 
1енич "закономерных" оснований со1фистических построений и причин 
IX несвоевременного обнаружения, необходимости для этого спепиаль- 
юго анализа.

Особого внимания требуют вероятностные умозаключения, поскольку 
)ни весьма распространены в гуманитарном познании. Следует подчерк- 
1уть при этом, что выводы вероятностных по своей логической сути 
л»1оээключений в гуманитарном знании особенно часто приобретают фор- 
иу категорических высказываний и используются как основа для после- 
ц'ющих дедуктивных рассувадений. К ним относятся, например, обобще- 
ин на основе подобранных фактов, использование аналогии, что ха
рактерно для 
юторических 
гелей и т.п.
икольниками. 
,'мозаключени.ям мы присоединяемся к мнению З.П.Свинцова\ 

обыденного сознания, но встречается и с толковании 
фактов, литературных произведений, фактов жизни писа- 
Такие приемы легко перенимаются молодежью, особенно 
Е опенке необходимости усилить внимание вероятностным

1виниов С.И, К проблеме классификации умозаключений в вузовском 
курсе логики,- Хнлософ'Ские науки, 190б‘, "• I, с,147-1с0,
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к сожалению, на теорию аргументации остается слишком мало вре
мени в лекционном курсе и эту тему приходится исключить из темати
ки практический занятий: на практику у нас отводится не 18 часов, 
как требуется программой, а 10 - у филологов и 8 - у историков. 
Все же хочется приветствовать предложенное в программе изложение 
доказательства сквозь призму теории аргументации, с учетом прак
тики убеждения и особенно ведения спора и идеологической дискуссии, 
что особенно важно для гуманитариев. *
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СХ1;Я ОБУЧЕНИЯ ПО ИПЦЙВадУА111эНОМУ Ш1АНУ СТУДЕНТОВ-
ГЕОЛОГОВ ТОМСКОГО УНИТЕРСИТЕТА

в.М.Подобина

Вопросы углубленной профессиснялнзации при подготовка специа
листов геологов могут бьп’ь выражены в различных направлениях, в част
ности, в более детальном их обучении по палеонтологии и стратиграфии. 
Такая направленная профессионализация появилась в последние годы в 
связи с необходимостыр целевой подготовки специалистов палеонтологов 
и стратиграфов. Это связано с расширением работ по средне- и кр^.'Пно- 
масштабяому геологическому картированию и созданием детальных стра
тиграфических схем. По заявкам производственных и научно-исследова
тельских геологических организаций на ка.федре палеонтологии и истори
ческой геологии геолого-географического факультета проводится подго
товка части студентов по специальности 0101 (геологическая съемка, 
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых) с более узкой 
специализацией по палеонтологии и стратиграфии. Эти студенты обучают
ся по индивидуальному плану, который составляется для каждого студен 
та отдельно с учетом прежде всего его желания работать по выбранной 
теме и качества успеваемости. При этом количество используемых, по ин
дивидуальному плачу часов для изучения какой-то специальной дисципли 
ны не выходит за пределы еженедельной часовой нормы аудиторного обу
чения. Поэтому в каждом семестре один из предметов заменяется на изу
чаемый предмет по избранному направлению с таким же количеством часов 
По прохождении семестра студент по специальному предмету сдает запла
нированный зачет или экзамен. Обычно на индивидуальный план обучения 
переводятся студенты 3 курса с 5 семестра, так как именно с этого 
времени по кафедрам начинается специализация в обучении студентов-ге. 
логов в направлениях, предусмотренных квалификационной характеристи
кой, утвержденной инструктивным письмом МВ и ССО РФССР )* 33 от 1.11.Р' 

Обучение по индивидуальному плацу организуетсянами как более 
углубленное освоение студентами знаний по какой-то опроделенной труп 
пе палеонтологических остатков. При этом изучаются методы полевых и 
лабораторных работ, соответствующие выбранной группе Фауны или флоры 
а также вопросы морфологии, систематики, филогении, значения для 
стратиграфии, Фа'1ивльного анализа, палеогеографии и т.д, Индивидуаль 
ный план составляется преподавателем кафедры, у которого студент прг. 
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ходит специализацию, совместно с заведуацим кафедрой, а затем угверж- 
дается на заседании кафедры и ученого совета факультета. Одновременно 
с индивидуальным планом на каждый семестр составляется план-график 
конкретной работы студента по указанной дисциплине. Кроме аудиторных 
часов свда входит самостоятельная работа над литературой, рекомендуе
мой преподавателем, а такие в лаборатории и на кафедра. Вся эта рабо
та также направляется и контролируется, ее выполнение строго обяза
тельно. Для лучшей псдтоговки студенты получают консультации у соот
вет ст вупцих специалистов научно-исследовательских организаций. С этой 
целью для студентов организуются командировки в другие города Сибири, 
а иногда и европейской части СССР.

Начиная с 6 семестра студентом совместно с преподавателем со
ставляется подробный план курсовой работы, которая является началом 
выполнения научных исследований по выбранной теме. Одновременно с 8 
семестра составляется детальный план выполняемьа в 9 и 10 семестрах 
производственного отчета и дипломной работы. В целом обуиение по 
дивидуальному 
делить на три

I этап 
I) знакомство 
если возможно, в лабораторных условиях; 2) исследование особенностей 
сбора образцов на анализ в полевых условиях; 3) приемы технической 
обработки образцов в лабораторки; 4) исспедозание морфологических 
особенностей определенной группы организмов.

П этап (4 курс) - основной: I) сбор образцов в полевых усло
виях; 2) их изучение и обработка в лаборатории; 3) исследование систе
матического состава ассоциаций организмов на протяжении фанерозоя; 
4) описание видов из комплексов определешщх разрезов; о) написание 
курсовой работы.

III этап (5 курс) - эаключителькМЙ. Работой этого этапа явля
ется написание производственного отчета, а затем и дипломной работы 
по материалам летних полевых практик с использованием коллекционных 
материалов лаборатории, фондовых и литературных источников. По теме 
работы планируются выступления на студенческих научных конференциях, 
8 с 5-го курса и на различных совещаниях.

Мы считаем, что целесообразно по индивидуальному плану с 3-го
курса готовить специалистов не только по зая8КЕ1М производственных и
научно-исследовательских организаций, но и студентов, планируемых для
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дальнейшего обучнкия в аспирантуре. Подобное обучение дает возмож
ность подготовить высококвалифицировенных специалистоь, которые после 
окончания вуза без дальнейшей стаяировяи могут самостоятельно прово
дить работу в оп(теделвнной области знаний.

Считаем необходимым отметить, что перевод студентов на индиви
дуальный план не должен перерастать в массовое явлеиле, оставаясь 
строго выборочным и обосноватым. Главным условием перевода являются 
заявки производственных организаций, НИИ или вуза, т.е. во всех слу
чаях интенсивная профессиональная подготовка должна вестись целевым 
назначением.
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РСЛЬ КУРСА "НОРМИРОВАНИЕ ТРУДЛ 3 ПРОМЬПИЛЕННОСТИ" ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ ЭКОНОМЙСТСЗ В ВЫСШЕЙ иКОЛЕ

М.Е.Добрусина

но 
то

ка

Одним из направлений совершенствования нормирования труда в 
свете постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 6 июня 1985 
года 540 "О мерах по улучшению нормирования труда в народном 
хозяйстве" является улучшение подтотовки специалистов в области 
организации и нормирования труда. Это, конечно, касается прежде 
всего экономических вузов и факультетов. Хотя ка эту проблему мож- 

посмотреть и шире, если иметь в виду формирование энономическо- 
кышления у всех студентов вуза.

За 1973-1977 гг. высшей школой было подготовлено 152 выпускни- 
со специальной подготовкой в области организации и нормирования 

труда при потребности народного хозяйства в них свыше ГС тыс. че
ловек^. Для расширения подготовки таких специалистов Минвуз СССР 

с 1979/80 учебного года ввел подготовку по специальности 1753 (ор
ганизация и нормирование труда) в Уральском политехническом. Мос
ковском авиационном. Николаевском кораблестроительном. Ленинград
ском инженерно-зкономическом, Харьковском инженерно-экономическом 
институтах.

С 1980/81 учебного года этих специалистов начали готовить еще 
в 14 вузах страны. При этом базовым был назван Московский авиаци
онный институт, имеющий хорошую теоретическую подготовленность и 
богатый опыт в этом отношении.

Острую потребность в специалистах по организации и нормирова
нию труда испытывают томские предприятия. Так, в 1984 году ка 42 
предприятиях города она составила 57 человек, а в 1905- году 
предприятиях - 93 человека^. И она может быть удовлетворена 

частично за счет экономистов по специальности "Планирование 
лснкости", которых готовит экономический факультет Томского 
аерситота.

В этой связи необходимо усилить подготовленность наших студен- 

на 57 
только 
промтп- 

уни-

^Пормиулвание труда в промышленности. 11., 1982, с.25.
О
‘■Статотчетность бюро по трудоустройству и информации населения 
Томска,
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тов по предмету "Нормирование труда", пересмотреть как число лек
ционных часов, выделяемых на этот курс, так к структуру его изло
жения. Ведь нормирование - основа организации и оплаты труда.Имен
но в ходе изучения этого чд'рса студенты должны получить теорети
ческие знания и практические навыки в области установления меры 
затрат и результатов труда.

Норма труда является основным понятием, которым мы оперируем 
в этом курсе. И будучи количественной характеристикой меры труда, 
она должна активно способствовать последовательному претвореншп в 
жизнь социалистического принципа распределения по труду. 3.И.Ленин 
подчеркивал, что необходим строжайший контроль со стороны обп(зства 
и со стороны государства над мерой труда и мерей потребления'’. Он 
неоднократно обращал внимание на необходимость "устанавливать тру
довые нормы и во что бы то ни стало добиваться их выполнения"^.

Нормирование труда является важнейшим связующим звеном между 
организацией производства непосредственно на рабочих местах и всей 
системой народнохозяйственного планирования и управления. По сути 
дела,нормирование труда - та основа, на которой строится современ
ный хозяйственный механизм.

Объектом исследования этой науки является производственная де
ятельность человека. 3 курсе изучается методы анализа затрат рабо
чего времени, рашюнализаиии трудовых процессов, уста’новлеиия нори 
труда на основе прогрессивных нормативных материалов, та пересмотр 
по планам администрации и инициативе рабочих.

Нормирование груда относится к числу экономических дисциплин, 
ее положения определяются законами и категориями политической эко
номии. Сна взаимосвязана с организацией, планированием и унрав- 
лениои производством, технико-зко чомическпм плаи.ироьанием, 
научной орга»п1зац11ей и экоччомикой труда, аччализочл хозяйст- 
Езччной деятельности. В то же время но15мирование тру
да тееччо связано с техническичли дисциплччнами и, в частности, о тех
нологией машиностроения. Установить на^'чко обоснованную норму тру
да моччено только при хорошем знании технологического проччесса и ре- 
?К1мов работы оборудоваччия.

Кроме того^прчч изучении курса нормир<чва;чия труда необходичиы 

^^^енин В.!1. Пплн. собр. соч., т.ЗЗ, с.9?.

’Гам же, Т.ЗС-, с. 3'77.
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знания основ физиологии, лоихологии и социологии труда, эргономи
ки, охраны труда и техники безопасности, производственной санита
рии. Рекоменд.ации этих наук важны при определении необходимого 
времени на отдых в течение рабочей смены, выборе скорости трудо
вых движений, темпа работы, распределении функций между членами 
трудовых коллективов, нормировании их численности, проектировании 
режимов труда и отдыха.

Связано "Нормирование труда" также и с юридическими дисциплина
ми и, превде всего, с трудовым правом.

Есе изложенное выше предопределяет и структуру курса. По наше
му мнению, следует выделить основ(1ые четыре раздела:

1. Теоретические основы нормирования труда.
2. Нормирование в условиях прогрессивных форм организации 

труда.
5. .Нормирование труда различных категорий работающих.
4. Управление нормированием труда.
При этом, на наш взгляд, наряду с демонстрацией заводских ма

териалов на лекци.ях, использованием слайдов, просмотром фильмов на 
прсизво.пственную тематику и последующим их обсуждением на занятии 
нужно проводить практические занятия на предприятии.

Е частности, нами накоплен определенный опыт ведения таких за
нятий на Томском заводе рекуших инструментов. Творческое содружест
во кафедры ОПИЛ Томского университета I с заводом позволило сде
лать его цеха нашей практической базой, т.о.,видимо,правомерно го
ворить об учебно-научно-производственном комплексе: кафедра-пред
приятие.

В заводских условиях, по нашему мнению, необходимо проводить 
занятия по таким темам курса, как "Методы изучения затрат рабочего 
времени", "Анализ уровня и состояния нормирования •'•руда". Как пра
вило, методика проведения таких занятий включает четыре этапа; 

подготовительный;
проведение занятий на заводе; 
обработка полученных результатов и их анализ дома; 
обсуждение результатов на семинарском занятии в аудитории и

О
2)
3)
4)

доведение их до работников ОТиЗ завода.
Остановимся на характеристике каждого этапа.
Важная роль отводится первому', подготовитольнгуу’, "тзлу. Здесь

большую организационную работу должен провести сам преподаватель:
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- согласовать методику проведения занятия с работниками ОТиЗ;
- выбрать цех, участки для фотографии, хронометраяа;
- оформить пропуска и др.
Необходимо также договориться на заводе о проведении со студен

тами инструктажа по технике безопасности. Студентам на этом этапе 
сдеду'ет повторить данную тему по лекции, учебной литературе, подго
товить наблюдательные листы и др. Особенно нужно обратить внимание 
на особенности бригадной фотографии рабочего дня, фотографию много
станочника, заполнение фермы 4^’ пром.

В проведении занятия большую помощь оказывают работники цеха: 
начальник цеха, мастера, техник по нормированию. Все вопросы, воз
никающие у студентов, разрешаются на рабочем месте, в цехо-

Перед началом занятия вся студенческая группа разбивается на 
подгруппы по четыре-пять человек, в каждой из которых назначается 
старший. Количество подгрупп зависит от численности группы в це.лом. 
Каждая подгруппа получает свое задание.

От добросовестного и серьезного отношения к занятию на заводе 
в немалой степени зависит качество полученных данньс:. Как правило, 
такие занятия позволяют студентам многое увидеть и узнать, получить 
практические навыки по (проведению фотографий и хронометража, анали
зу формы 4-Т пром.

Активная роль на таком занятии принадлежит преподавателю, кото
рый не только наблюдает за ходом занятия в челом, работой отдельных 
групп, но и дает пояснения, разъяснения по использованию теоретичес
ких положений на практике.

На семинарском занятии старший каждой подгруппы докладывает по
лученные ка заводе в результате коллективной обработки итоги, выска
зывает свое мнение 
ретные предложения 
труда в цехе, на участке.

Обсуждение на семинаре полученных результатов проходит всегда 
жизо и интересно, никого не оставляет тавнодушным. Письменное же 
доведение этих результатов, рекомендаций до работников цеха, отдел? 
труда к заработной платы и их защита повышают ответственность сту 
дентОБ за все занятие а целом.

Такая форма ведения занятий по курсу "Нормирован.1в труда в про- 
она поз воля-

о таком эанктки, его преимуществах, вносит конк- 
по совериенствсванию организации производства и

, п

прпиэподетяоа,'

мьп1лемь;О'>'' '",.49 наш взгляд,является прогрессивней,
ет приобретать студентам профессиональные навыки нс кормицсвац;:.»
•груде ухе и пооцессе учебы,укрепляет связи вувэ
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4

О ПРОЛЗССИОЕАДЬНОЙ НАЛГАНО’,ИНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ .ААТЕМАТИ1М НА ХФ

З.Г.Кочегурова, Г.Н.Решвтникова

В настоящее время широко используются математические методы 
в различных областях науки и техники. |У!атематика позволяет описы
вать различные ■.{|Изичвскае яннения и процессы на строго формализо
ванном языке. Это дает возможность решать задачи йизики, химия, 
экономики и т.д. с помощью едшшх математических методов. Возрас
тание роли вычислительной техники в народном хозяйстве, ее массо
вое проникновение во все сферы деятельности человека существенно 
изменяют требозэлия к содержанию; объему и характеру подготовки 
специалиста. Совремеыыай специалист должен не только овладеть ос
новами фундаментальных математических знаний, но и получить кавы
ки работы с вычислительной техникой. Поэтом}’ среди требований, 
предъявляемых к преподаванию математики в вузах, заметно выделяет
ся значшлостью и актуальностью требование прикладной направлопнос- 
ти и непосредственной связи с про(>ессиональной подготовкой специа
листа.

Кафедра высшей математики и математического моделирования и ка- 
'^едра прикладной математики ФПЖ на протяжении последних лет стро
ят’ свою работу в соответствии с указанными требованиями. Мы счи
таем, что прикладная нанравленнооть чтения лекций для студентов 
нематематической специальности должна определяться выбором читае
мого глатериаяа, а не формой его изложения. Лекции должны читаться 
на достаточно строгом математическом языке, без неоправданного уп
рощения излагаемого материала, но строгость лекционного материала 
должна сочетаться с профессиональной направленностью практических 
занятий. Тапько в этом случае будет достигь'уто единство общего и 
конкретного в математической подготорке студентов той или иной 
специальности.

С помощью методической комиссия ХФ нами был изучен вопрос эф- 
(ЬективЕости использования курсов "Высшая математика" я "Вычисли
тельные машины и программирование" в специальных курсах, читаемых 
на химическом факультете. С этой целью было проведено анкетирова
ние преподавателей 'факультета. Атсеты предусматривали выяснение 
использования конкретных разделов математики, как фундаментальной
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ложитсч на подбор 
формулировку с про-

содержат в основ-

так и ирикла/и^ой, при изучении профилирующих дисциплин. Это позво
лило откорректировать программы математических курсов. Креме того, 
целью анкетирования являлось получение конкретных прикладных за
дач от преподавателей химического факультета.

' Основная трудность реализации прикладной направленности препо

давания математики с первого курса на химическом факультете заклю
чается в том, что математические .дисциплины читаются на младших 
курсах, когда студенты еще не успачк прослушать основные спецкур
сы по профилирующим дисциплинам. В то жо время мы понго.;евм, что 
при чтении спецкурсов преподаватели должны опираться на получен
ные студентами знания математики, как фундаментальной, так и прик
ладной. В связи с ЭТ11М большая стветстьетость 
конкретных прикладных задач, в том числе на их 
фессиональной точки зрения.

Современные задачники по высшей математике 
ном чисто математические задачи, а в литературе для студенгсв хи
мических спелрлальностей отсутствует связь с конкретными разделами 
4|ундаментальной математики, с теорией численных методов. Поэтому 
составление таких задач должно осуществляться совместно преподава
телями, читасщшли математические дисциплины, и преподавателями хи- 
мическот'о факультета. При составлении задач н^ткно з’читывать сле
дующие требования:

1. Для курса высшей математики необходимо иметь много различ
ных задач, имеющих краткую и яс:лую |1юрмулировку и позволяющих до
статочно нагл.ядно иллюстрировать как процесс формализации, заклю
чающийся в записи задач с помощью математических терминов, так и 
аналитические методы их решения.

2. При изучения вычислительной математики студенты долязш по
лучать индивидуальные задания, которые при одной и той же формули
ровка являются примерно одинакосьоли по сложности и объему вычисле
ний и, креме того, нужны задачи, ориентированные на использование 
ЭБ«.

3. Задачи должны быть .достаточно общими, чтобы у ■Студентов 
составилось полное представление об используемых алгоритмах.

Задачи, специально разработанные для студентов химического фа
культета, сгруппированы по темам и оформлены о виде математических 
указаний. Для курса зысшей математики зове выпз'щены математические 
указания по линейной алгебре и аналитической геометрии (три), ма-
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тематическоиу анализу (две). Разработка методических указаний для 
изучения математического анализа продолжается и в настоящее время. 
Г. Н.РешетникокОй ь соавторстве с В.К.Кумокоы, зав. сектором 
НИИ ГЫ},'., выпущено два методических указания "1'!нтерполиравакие" и 
"Аппроксимация экспериментальных данных методом наименьших квад
ратов", в которых сначала излагается общая теория вычислительных 
методов, а затем прикладные задачи, имеющие достаточно много ва
риантов числовых данных.

По-ра,зному решаются вопросы про(ф)оссиональкой направленности 
преподавания математики в фундаментальных к прикладных математи
ческих курсах. Разговор об общих приемах математического модели
рования, определенная пропедевтика этой деятельности должны про
водиться в общих математических курсах, иначе они теряют свои ми
ровоззренческие функции.

С целью соэдани.ч психологической мотивации необходимости изу
чения математики, прежде всего на лекциях,приводятся примеры по
строения математических моделей, исходя из конкретных прикладных 
задач. На практических же занятиях студенты решают задачи как об
щего, так и прикладного характера. Для усиления профессиональной 
направленности преподавания после изучения определенного раздела 
курса по решению прикладных задач студенты за 2 недели до семи
нара получают темы реферативных докладов с формулировкой конкрет
ной прикладной задачи, указанием требуемого раздела математичес
кого курса и дополнительной литературы. Причем такие семинары для 
акцентирования и профессиональной направленности необходимо про
водить с участием преподавателя химического факультета, который 
одновременно может выступать в роли эксперта.

Подобный семинар был проведен на Г курсе после изучения темы: 
"Дифференциальные уравнения". На семинаре были заслушекы доклады:

1.
2.
3.

Движение жидкости в капиллярах.
Процесс хлорирования органических соединений.
Уравнение, определяюцее состав систему, в которой протекают 
две последоьательнке реакции.

4. Решение уравнения для обратных реакций, протекающих при по- 
сто.чнном объеме.

Студенты неплохо справились с поставленными задачами, и прове
дение подобных семинаров получило их одобрение.

Несколько по-иному решаются вопросы профессиональной направ
ленности в курсе "Вычислительные машины к программирование". Сту-
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Д0НТЫ к этому времени уже ознакомились с курсом высшей математики 
и общими вопросами математического моделирования, поеюму появля
ется аоэм>>жность решать довольно сложные прик.тадные задачи. Так 
как данный курс поделен на 2 взаимосвязанные части г- программиро
вание на ЗИЛ и численные методы высшей математики, то студенты 
впервые встречаются с конкретными прикладными задачами во время 
самостоятельной работы при выходе с индивидуальными заданиями на 
ЭВМ, а профессиональная направленность задач значительно усилива
ет их интерес к выполняемой работе. Вторая часть курса посвящена 
изучению алгоритмов решения задач. Выбор тематики изучаемых воп
росов, способ изложения материала существенно зависит от специфи
ки факультета, которому читается этот курс. Круг рассматриваемых 
вопросов был выявлен с помощью уже упоминавшейся анкеты, а способ 
изложения во многом определяется практическим использованием мате
риала в дальнейшем. Профессиональная направленность данного ку^юа 
осуществляется на практических занятиях. Студенты, получая конк
ретные задачи, отрабатывают методику их 4’брмзлизопии, осуществляют 
выбор алгоритмов, получают навыки решения задач численными метода
ми. Неоценимым является наличие у студента методического указания 
при работе над конкретной задачей.

Главная цель профессионализации прикладного математического 
к^фсз заключается в усвоении студентами методики решения приклад
ных задач, Б формировании 
ных алгоритмов они смогут 
позднее, в частности, при

В заключение хотелось 
матики необходимо осуществление непрерывной математической подго
товки на протяжении всех лет обучения. Кроме того, при оценивании 
ДИПЛ014НЫХ работ следует учитывать уровень и объем используемого 
математического аппарата. Для этого, на наш взгляд, в работе ГЭКа 
должны участвовать преподаватели математических кафедр. Все это по
высит качество подготовки специалиста-химика в соответствии с сов
ременными требованиями.

уверенности в том, что с помощью изучен- 
реиить и другие задачи, которые встретят 
выполнении курсовых и дипломных работ, 
бы отметить, что для усиления роли мате-
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ЭИОЛОгаЧЙСИОВ 0Ы>А30Вя1КВ ЮК ода И2 ОСНОВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ПСДГ0Т03?{И С:’1!ЦКАЛНСТОВ-ЗООЛОГС)Е

Н.С.Москвитина

в последние годы термин "экология" стал употребляться настоль
ко свободно, чтс вьтпел далеко за рамки биологии. Если Э,Геккель 
(1866) понимал под экологией сбп<7ю наукл’ об отношениях организмов 
с скр}'жа11щей средой, то сейчас об экологии, экологизации знаний, 
экологической подготовке говорлт и шпзут спепиалистц самых различ
ных про^/ессий и специальностей - от физиков до социологов.

В своем сообщении мы возарзщаемси к первоначальной трактовке 
предмета, трансформировав его определэкие в соответствии с уровнем 
и доотижениен современной науки. Своим предметом экология имеет 
изучение разнсго рода надорганизменных систем, поэтому она может 
быть определена как наука, кзучастцая "системы на том '^овне, на 
котором шадивидн (организмы) рассматриваются как элементы, взаимо- 
действуицие между собой либо с о:сру«авщей средой. Системы этого 
уровня называются экосистемами, и экология есть не что иное,как 
биология таких систем"^. Экслсгия в настоящее время - один из ак

туальных разделов биологии, поскольку изучение структурно-фунн’дио- 
нальных свойств популяций, ьидоз и биоценозов, их эволяции стало 
необходимым условием рационального использования ресуресв окружаю
щей среды и ее охрани.

Подготовка специалиста-зоолога, направляемого для работы в 
среднюю и высшую школу, научно-исследовательские и научно-практи
ческие учреждения, заповедники и т.д. немы'лига без глубоких зна
ний экологии животных, понкилания и.х роли 1 би-'пено?вх, сложности 
и многообразия биоценотических связей. Поэтому систем! подготовке, 
экологически грамотного специалиста складывается из ряда энеиьев, 
определяемых составленной на кафедре и на факультете в целом меж
предметной программой непрерывной экологической подготовки стуцен- 
тов'^.

Г
Новиков Т.А. Очерк истории экологии животных. Л., 1980, 0.287

2
Ноганзен Б,Г., Москвитина Н.С. Методическая работа по экологичес
кому воспитанию студентов на биолого-почееннсм факультете.- Б сб4 
Вопросы совершенствования вкологического образования и пгдеисдосх- 
ранней подготовки студентов. Томск, 1903, с.?1-Б7.
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В этих прсгрэмках особо вынесены те вопросы к проблемы, кото
рые касаются рационального использования и охраны живой природы. 
В кафедральных циклах предметов специализации, однако, есть дис
циплины (или разделы), целиком посвященные пкслогии животных. 
Ичонно такие спецпредметЫ;как виология животных, герпетология,ор
нитология, териология, методики зоологических исследований, био
логические основы охотничьего хозяйства,дают студентам основу зна
ний в этом направлении.

Центральным преда;ето» среди них является курс "Экология живот
ных", Б процессе освоения которого студенты получают,представление 
о роли физиологических функций в экологических процессах на раз
ных уровнях организации, об особенностях структуры и регуляции фи
зиологических функций организма как пути адаптации его к условиям 
среды. Важное место в этом курсе отводится вопросам формирования 
и поддержания структу'ры популяций, ' регуляции.плотности
их населения и механизмам, обеспечивакхцим популяционный гомеостаз. 
Одним из разделов этой дисциплтм является "биоценоз", включаюсцЛ 
гахнс важные в теоретическом и пранттеосхом отношэн'‘и вопросы, как 
трофическая структура биоценозов, энергетическая роль животных в 
■экосистемах, взаимоотношения видовых популяций в биоценозах. В зак
лючение рассматриваются некоторые проблемы, связанные с возд.ейст- 
вием человеческой деятельности на природные сообщества, причем 
внимание уделяется .как прямим, очевздкым формам воздействия (ист
ребление ряда видов, загрязнение биосферы промь-тпленными отходами 
и Т.Д.), так тем косвенны!/, изменениям, которые человек неизбеж
но вносит в состав и условия сущэствонения природных сообществ.Мы 
стремиглся показаго, насколько глубоки и подчас неожиданны могут 
быть перестройки, связанные о выпадением или, напротив, введением 
в состав биоценозов неовойств«ничу им компонентов. Эч'?; вопросы 
очень бл.юко смыкаются о проблемами прогноэироьаиия изменений 'три- 
родной сред;!, проблемами направленного форуироиания устойчивых и 
продуктив.чых сообществ культурных ланд1иафтов^. Лишь знание меха
низмов реакции живого .населения планеты на изменение условий су- 
щестнонания дает ключ к управлению природныт/и системами. Одним из 
частных вопросов такого плана является проблема рзгуляин: числен
ности вивсБ, вредящих различным отраслям, народного хозяйства, рас- 

^Шилов И.А. Фияиологическал экология животиглс. М., 1965, с.52й,
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сматризаемзя в курсе "Териология" (наука, изучащая млекопитаю
щих). Поскольку основная масса вредителей сельского хозяйства, 
складов, животноводческих комплексов, а также хранителей зозбуди- 
•гелей.природно4)чагсбых болезней относится к етому отряду, зооло
гам необходимо знать, каковы возможные пути предотвращения или 
сокращения вредной деятельности животных, к чему могут привести 
непродуманные и экологически не обоснованные способы борьбы о тем 
или иным видом. Лишь глубокое знание экслогии отдельных видов, 
особенностей ст’руктуфы их популяций и места, которое они занимают 
3 биоценозах, может обеспечить разработку эффективных, экономичес
ки выгодных мероприятий по предотвращению вреда тех или иных жи
вотных. На экзамене по этому курсу студентам предлагаются конкрет
ные задачи, для решения которых необходимы не только .знания, полу
ченные в процессе освоения выше на званных курсов, но и умение при
менить их на практике, найти оптимальный вариант решения. Например, 
студент получает задание дать рекомендащ^и по оздоровлению терри
тории Байкало-Лмурской магистрали. Для его выполноннл ок должен 
хорошо представлять себе территорию в ландшафтном отношении,знать, 
какие г.риредно-очагоБые заболевания могут у1’рожать здесь людш», 
структурные особенности очагов в этих ландшафтах, основных носите
лей болезней, их экологию, возможные способы ликвидации очагов, 
последствия от применения различных средств борьбы с хранителями 
и переносчиками инфекций, возможные трансформации очагов под влия
нием деятельности человека и т.д. Примеров подобных заданий можно 
было бы привести много, нс здесь важно подчеркнуть, что круг воп
росов при изучении природных явлений настолько широк и разнообра
зен, что требует знания не только экологии животных, но и многих 
смежных дисциплин, и лишь комплексный подход к их решению, знание 
вкологичэских закономерностей может способствовать правильной по
становке проблем и их разрешению.

Реиающутз роль в подготовке специалистов-зоологов мы отзод1Л( 
практике - как учебной, так и производственной. Па учебной практи
ке по зоологии позвоночных студенты получают первые навыки иссле
дования КИВОТЧ10Г в их среде обитания. Не имея глубоких теоретичес
ких знаний, они лишь приобщаются к тайнам и многообразию кивой при
роды. Обязательным здесь является выполнение небольшого сзмостоя- 
тельнога научного исследования, наряду с экскурсиями в природу и 
ознакомлением с животных^ миром. В отличие от учебной, производст-
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должном уровне, число 
работ кевелико. Так, из Э дипломных, защищенных в 1985 г., 
работ было 3. Между тем математизация зкологических исоледо- 
- процесс закономерный к неизбежный, и чем скорее наши сту- 
получат соответствующую подготовку, тем более они будут от-

венная практика уо^е базируется на знаниях, полученных при изуче
нии общебиологичеоких к специальных курсов. Основной упор в пери
од практики мы дэлаем на изучение экологии животных, чему немало 
спссобствует то, что базы практики мы выбираем в соответствии со 
степенью развития в учреждениях исследований экологического харак
тера. Около 90% курсовых ч дипломных работ, написанных по материа
лам производственных практик, посвящено исследованию зкологии жи
вотных, в тоы числе редких и охраняемых видов; популяционной струк
туре видов, их практической значимости, взаимоотногаению популяций 
разных видов и т.д. Ряд, работ требует применения сложного матетла- 
тического аппарата, ио в силу того, что подготовка в университете 
в этом направ,чении пока что не ведется на 
таких 
таких 
ван ИЙ 
денты 
вечать требованиям, предъявляемыгл ныне к специалистам-выпускникам 
высшей школы.

Сохранение богатства живой природы - основное условие нормаль
ного функционирования биосферл, а потоку непременная предпосылка 
развития человечества. Нет ни одной области жизни общества, кото
рую ба не затрагивали проблемы охраны живой природы. Их решение 
зависит от экологизации деятельности общества, поскольку экологи
зация природопользования и практически всех аспектов жизни общест
ва является залогом оптимизма и возможности решить главные пробле
мы охрани живой природы в целом^.

Исходя из этого подготовка учителей средней школы немыслима без 
соответствующего экологического образования. Именно в школе форми
руется зкологическое мировоззрение, и учителю принадлежит в этом 
решающая роль. Кроме знаний по биологии учитель должен дать пред
ставление о сложности взаимосвязей в природе, уязвимости экосчстеи 
показать роль человеческой деятельности как од41ого из главных фак
торов их разрушения. Учитель должен привить любовь к природе, вос
питать разумное обращение с ее живыми объектами.

Вся система обучения и воспитания студентов ка}|едры готовит 
их к этому, Завершающим этапом такой подготовки является педагоги- 

^ЯблокоЕ Л.В., Остроумов С.А. Охрана живой приро.ды; (проблемы и пеп
пектквы). , 1983, с.?.Г.З. * '
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ческая практика. Одно иг основных требований, которое П1оедъявля- 
ется ^трактикантам,- экслегизапия знаний по биологии, проведение 
внеклассных мероприятий, способствующих формированию экологичес
кого мировоззрения. Экскурсии в природ^' и естественные музеи гс- 
редз, биологические олимпиады, тематические классные часы, оформ
ление стендов, стенгазет на природоохранные темы - вот далеко не 
полный перечень средств, которыми пользуются для выполнения пос
тавленных перед студентами задач.

В целом факультет дает обширные и глубокие зкологичеокие зна
ния, студенты получают навыки практической ’мботы по охране при
роды и могут их приложить к любой сфере практической, научной и 
педагогической деятельности.
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ПРОЕЛЗ'.Ы ПРОФЕСХЗЮНДЛИЗАЦЯИ ПОДГ’ОТОВКИ ПОТЛ1П1КОВ 
В Томском УНИВЕРСИТЕТЕ

А.Е.Положий, А.С.Ревушкин

Кафедра ботаники Томского универсктбта являйтол старейшим уч 
режденкем в Сибири по подготовке ботанических кадров. Открытая в 
1008 году при медицинском факультете, она первоначально не 
являлась профилирующей. С 1917 года кафедрой ботаники на физике-» 
математическом отделении университета начинается подготовка йота-* 
ников. В связи с ростом высококвалифицированных кадров преподава
телей и потребностью народного хозяйства страны в ботаниках раз
личного профиля на базе кафедры ботаники организуется 4 кафедры 
ботанического профиля (систематики высших растений, низших расте
ний, геоботаники и физиологии растений). В послевоенные годы про
изошло укрупнение кафедры путем слияния ботанических кафедр в од
ну. Таким образом в' настоящее время кафедра ботаники объединяет 
специалистов различного профиля и осуществляет преподавание раз
нообразных ботанических дисциплин (от анатомии, морфологии и сис
тематики до физиологии и биохимии растений).

Кафедра ботаники среди подобных кафедр в Сибири обладает наи
более фундамектадькоР ка;'чко-сроизводственной базой для подготовки 
спецналистоБ. Подготовка ботаников осуществляется в тесном взаимо
действии с Гербарием им. П.Н.Крылова, Сибирским ботаническим садом 
и тремя лабораториями Н)1И биологии и биофизики при Томском универ
ситете. Учебно-научно-воспитателькыЯ комплекс "Ботаника", объеди
няющий эти учреждения, насчитывает в своем составе 8 преподавате
лей и 40 научных сотрудников, в том число I доктор наук и 24 кан
дидата наук. Солидна материальная база, включающая богатейшие гер
барные коллекции, разнообразные коллекции интродуцированных расте
ний, хорошо оснащенные экспериментальные лаборатории. Студенте бо
таники в экспедициях могут ознакомиться с разнообразием раститель
ного мира Сибири.

8 то те время до сих пор отсутствует положение об учебно-науч- 
но-зоспитательном комплексе, регламентирующее взаимоотношения этих 
организаций и определяющее роль каждого из них в подготовке специ
алистов. Требуется боле'* четко определять место каждого подразделе- 
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НИН в индивидуальной работе со студентами и в воспитательной! про- 
цоссе.

Важнейшим условием в подготовке специалистов является опреде
ление профессионального облика будущего специалиста, разработка 
модели выпускника. Выпускники кафедры работают в различных науч
ных, научно-производственных учреждениях Академии наук СССР, ми
нистерствах сельского и лесного хозяйства, в школах. Кафедра под
держивает тесные связи о учреждениями, выступающими в качестве 
заказчиков выпускников. Так,договоры о творческом содружестве ка
федры заключены с Центральным Сибирским ботаническим садом и инс
титутом леса СО АН СССР, институтом кормов СО ВАСХН11Л, филиалом 
института фармакологии А!4Н СССР и др. Постоянные контакты с пред- 
ставител.чми этих организаций, контроль за стажировкой выпускников 
позволяют более четко определить профессиональные требования к 
выпускникам, скорректировать программы осуществляемых курсов. Оче
видно, необходим более гибкий подход к разработке индивидуального 
плана подготовки, определению набора курсов специализации.

В связи с широким и разнообразным кругом заказчиков, а также 
разнообразием задач, стоящих перед ботаниками, особенно остро 
ИТ вопрос о подготовке специалистов широкого профипя. Являясь 
существу многопрофильной, кафедра ботаники стремится готовить 
танинов широкого проф,ш!я. При этом упор 
пускниками фундаментальных ботанических 
таны и осуществляются такие дисциплины, 

фессиональной подготовленности ботаника,
растений, экология и фитоценология, ботаническая география. Углуб
ление профессиональной подготовки ботаников осуществляется в инди
видуальной работе со студентами с учетом возможностей дальнейшего 
использования выпусников.

Однюи из существенных моментов в профессиональной подготовке 
ботаников являетЬя профориентация. Известно, что у выпускника шко
ды на основе материалов учебника ботаники для Б-б класса создается 
неточное представление о профессии ботаника. В процессе обучения 
не 1-П "Урсе оно существенно меняется. Этому способствуют лекции 
в курсе "Введение в специальность", вечера кафедры в общежитии, 
заседания научного студенческого кружка ("Посвящение в ботаники"), 
встречи с выпускииками кафедры. 3 ботанические курсы, осуществляв- 
мыз кафедрой, включается разнообразный материал, показывающий конк- 
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ретныс проблемы и достижения в изучении растительного мирч 'и и, 
Большое внимание уделяется ка|]-едрой популяризации ботаническ-!'. 
знаний средн школьников, населения, что также способствует со-ч •- 
тельному выбору профессии ботаника.

В профессиональной подготовке ботаников большую роль играет 
учебная и производственная практики. Учебная специальная практик,» 
по ботанике проводится на П курсе и предшествует началу специали
зации студентов по кафедре. Как правило, перед каждым студентом 
ставятся конкретные задачи, вютолноние которых помогает студенту 
собрать материа.т для своей первой курсовой работы.

Производственная практика на Ш и 1У курсах позволяет опрецо- 
лить возможности дальнейшего использования выпускников. Поредио 
преддипломная практика проводится на местах последуюцей работы 
выпускников. Дальнейшее совершенствование этой работы позволит пе
рейти к целевым формам обучения и подготовки ботаников.

Поскольку одной из основных задач для университетских кафедр 
остается подготовка кадров для науки, в формировании будуди.< бота
ников существенное место занимает ПИРС. На кафедре она осуществля
ется в различной форме (чтение курса УНИРС, подготовка курсовых и 
дипломных работ, проведение научных студенческих конференций, вы
полнение лабораторных работ с элементами НИР и др.). Овладение на
выками научно-исследовательской работы, выработка творческого мыш
ления способствуют повышению уровня профессиональной подготовки 
ботаников, попадавших на производство, в школу.

В связи с подготовкой кадров для средней школы на кафедре раз
работана тематика курсовых и дипломных работ по методике препода
вания бота1:ики, организации работы кружков юных натуралистов, зе
леных патрулей и т.д. Во время обучения на кафедре обращается вни
мание студентов на возможности использования учебного материала в 
учебно-воспитательной работе со школьниками.

В повышении уровня профессиональной подготовки ботаников есть 
еще неиспользованные возможности. Так, вероятно, недостаточна ма
тематическая подготовленность выпускников, низок уровень автомати
зации научных исследований, слабее осуществляется педагогическая 
направленность подготовки ботаников. Профессиональный уровень вы- 
пусников поднялся бы при раздельной подготовке ботаников-экспери
ментаторов и ботаииков-полрвиксв в рамках Двух самостоятельных ка
федр.
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011’11КПЗЛЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 
П1-ОЦЙ;ОА в подготовке СПЕЦИА/ЛСТОВ на кафедрах ФИ
ЗИОЛОГИ ЧЕЛОВЕКА и животных И ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕРИКИ

Т.и,Преображенская, С.И.Цитлекок, 3.В.Хило

Среди задач, выдвигаемых ЦК КПСС, важное место занимают воп
росы соверденотйоиания работы по подготовке и повышению квалифи
кации научных и научно-педагогических кадров. Интенсификация эко
номики, интеграция науки и производства предъявляют повышенные 
требозанип ко вопй деятельности вузов, и особенно, к качеству 
профессиональней подготовки, к уровню идейно-политического, тру
дового и нравственного воспитания специалистов. Курс партии - на 
повьлвение э44’*'ктивности и качества работы-требует улучшения про
фессиональной подготовки специалистов, укрепления связи образова
ния с производством.

Особенности университетского образования ставят перед его пе
дагогическим коллективом сложные задачи формирования специалистов 
широкого профиля, умеющих применять свои теоретические знания и 
практические Навыки в будущей научно-исследовательской и педаго
гической деятельности.

Биология в условиях НТ? является одной из ведущих дисциплин 
современного естествознания, имеющая 
сельского хозяйства, промышленности,
тестве1,ных ресурсов и охраны окружающей ср.-ды.

Главное в профессиональном воспитании в вузе - формирование у 
студентов ответственного отношения 
дущей спегиальностью. Форглирование 
с первого дня занятий и охватывает 
учебную деятельность ;тудентов.

Профессиональное воспитание включает формирование устойчивого 
интереса к профессии, воспитание ответственного и творческого от
ношения к процессу усвоения фундаментальных и профессиональных 
знаний, умение самостоятельно работать, воспитание коммунистичес
кого отношения к профессиональному труду, усвоение этических тре
бований к избранной профессии.
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1Са^едры физиологи/1 человека и животньк и цитологии и генетики 
относятся к зкспериментальным кафедрам. В профессиональном воспи
тании большое значение имеет чтение специальных курсов. Составны
ми частями профессиональной подготовки биологов являются учебная, 
производственная и педагогическая практики, выполнение курсовых и 
дипломных работ.

Первой ступенью в научно-иоследовательской работе студентов 
является учебная практика, которую они проходят после распределе
ния для специализации по кафедрам но П курсе. Во время учебной 
практики студенты знакомятся с лабораторным оборудованием и мето
диками, знание и умение пользоваться которыми является необходи
мым для выполнения эксперимента при выполнении курсовых и диплом
ных работ. Особое внимание при этом уделяется вопросам техники 
безопасности, разумного природопользования, сбору научного мате
риала в экспедициях, правилам работы с использованием эксперимен
тальных животных.

Большое значение в профориентации студентов и приобщении их к 
научно-исследовательской работе имеет проведение отдельных разде
лов большого практикума на базе лабораторий НИИ ЕЕ, где студенты 
получают возможность знакомиться с новыми приборами, освоивают 
современные методы исследования.

; Особую роль В формировании специалиста имеет производственнал 
[практика. Для более успешного решения задачи привития студентам 
!любви к избранной специальности кафедры осуществляют тесное взаи
модействие с 1С'И и предприятиями, где студенты проходят практику. 
Производственную преддипломную практику студенты проходят как в 
лабораториях Н!111 ЕС, так и в других НИИ страны, 
они работают стажерами, выполняя самостоятельно 
дел научной работы.

Определенным звеном в формировании личности 
ется научно-исследовательская работа студентов (НИРС). В деятель
ности НИРС наиболее тесно проявляется единство целей и направлений 
учебной, научной и воспитательной работы, осущестдляемых в учебном 
процессе и во внеучебное время.

Кафедры много внимания уделяют тематике курсовых и дипломных 
^бот, стремясь приблизить их к наиболее важным проблемам совре- 
йеиной науки. Обычно студенты в течение 3 лет выполняют различ
ные разделы одной большой темы, результаты которых оформляются в

Во время практики 
определенный раз-

специалиста явля-
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виде дипломных работ. Выполнение курсовых я диплом1:ых работ тре
бует от студентов проведения большого количества анализов с при- , 
влечением самых разнообразных методик. Пол^'часмые данные обраба
тываются математическими методами. Хорошее знание отечественной 
и зарубежной литературы позволяет правильно интерпретировать по
лучаемые данные.

Занимаясь ПИРС, студенты приобщаются к работе с научной ли
тературой, оформлению своих исследований в виде докладов, отче
тов, курсовых и дипломных работ. Опыт показывает, что студенты 
кафедр физиологии человека и животных,и питологии, и генетики, 
работая в других лабораториях страны, достаточно быстро 
ются с новыми темами. Обычно дипломные работы студентов 
ся высоким уровнем и заслуживают самые высокие оценки.

Важную роль в про^’ессиональной подготовке студентов 
научный студенческий кружок. Участие студентов в работе

осваива- 
отлкчавт-

играет 
научного 

кружка позволяет им приобрести умение сделать док
лад, выступить в дискуссии, знать нормы проф^ессиональной этики, 
приобрести опыт общественной и организаторской работы.

В профессиональном воспитании большое значение имеет внеучеб- 
ная работа (проведение вечеров "посвящение в специальность", оз
накомление с опытом работы выпускников кафедры, встречи со спеги- 
алистани, проведение дней кафедры, пропаганда вклада томских и 
советских ученых в развитие науки и производства и т.д.).

Важное место в подготовке специалистов отводится ориентации 
студентов на педагогическую деятельность. .4 педагогической прон- 
тике студенты приступают, прослушав ряд тезретич^ских курсов по 
педагогике и методике преподавания биологии ■ химии в школе. Полу
ченные теоретические знания позволяют студ . т 
справляться с педагогической деятельностьч
испытывают некоторые трудности в проведении воспитательной рабо
ты, которые, как известно, преодолеваются с 
боты в школе.

В целом вся учебная и внеучебная работа направлена на развитие 
У будущего специалиста творческого отношения к вопросам повышения 
качества и эффективности трудовой деятельности.

■< срчриител'.но легче 
О.Ч-71КО наши студ'’нты

накоплением опыта ра-
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РОЛЬ ПСИХОЛОгаЧЕСКОГО АСПЕ1ГГА ЛЕКЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВ!® студттов

Л.Д.Шапиро

в современных условиях усложнения и расширения НТР, когда за
нятие наукой стало массовым явлением, дальнейшее развитие общест
венного производства может быть обеспечено не талантливыми оди
ночками, а коллективным творчеством. Это изменяет требования, предъ
являемые к современному специалисту, а следовательно, и методы его 
подготовки, особенно в высшей школе.

Одной из основных проблем совершенствования профессионализации 
учебного процесса в вузе является перенос акцента с обучающей дея
тельности преподавателя на познавательную деятельность студента. В 
этом особая роль отводится активной учебной деятельности, органи
зовать которую, особенно на лекции, достаточно сложно из-за возни
кающего психологического барьера. Для его преодоления при подготов
ке лекции и в ходе ее проведения преподавателю следует заботиться 
не только о содержательной части лекции, но и ее психологическом 
аспекте.

Из существующих методов обучения (объяснительный, побуждающий, 
объяснктельно-побуядающий) для чтения лекций наиболее подходяаим 
является объяснительно-побуждающий, т.к. в нем органично сочетают
ся информационное и психологическое начала. В ходе лекции, пост
роенной по такому принципу, студенты воспринимают новый учебный 
материал через объяснения преподавателя и самостоятельно осущест
вляют поиск решения поставленной преподавателем проблемной 
ции.

Но сами по себе новая информация и постановка проблемы 
собны полностью захватить внимание студентов, заставить их 
с первой минуты лекции. Практика показывает, что необходимо пред
варительно создать в аудитории психологический настрой, увлечь 
студентов, пробудить в них интерес к восприятию новых знаний.

Вариантами такого побуждения могут быть напоминание или конт
роль лектором предцдущего материала, материала смежных дисциплин, 
изложение плана лекции, Сиращение к высказываниям из
вестных ЛЮДЕЙ, парадоксальное замечание. Такое вступление к лекции

ситуа-

не спо> 
мыслить
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, если удается пока- 
теми, что будут даны на

только через насыщение 
построение и проведение.

занимает 3-5 минут и ценность его возрастает 
эать разницу межд;/ наличными знаниями и 
лекции.

Развить пробудившийся интерес можно 
лекций новой информацией, правильное ее 
Логика построения лекдаи включает в себя постановку задачи на лек
цию (объяснение цели) и на каждый вопрос лекции, аргументированное 
изложение, вццеление главного, анализ результатов, обобщения и вы
воды.

Качество восприятия новой научной информации повышается, если 
она не угнетает студентов, не вызывает в них страх своей сложностью .

Поэтому во время лекции важно создать обстановку доверия и 
доброжелательности, которая формирует у студентов положительные 
эмоции и активизирует их мыслительную деятельность.

С одной стороны,это достигается внешними проявлениями личнос
ти преподавателя - настроением, мимикой, жестами, тоном, культурой 
речи, с другой - разнообразными методическими приемами, которыми 
он пользуется. К их числу относятся: проблемное построение лекции, 
диалог с аудиторией, наглядность, паузы, отступления, умышленные 
целенаправленные ошибки, вопросы и т.д.

Наиболее распространенный прием - вопросы лектора к аудитории, 
которые по содержанию делятся на информационные и проблемные. Ин
формационный вопрос базируется на уже известных студентам знаниях, 
и именно студенты должны дать ответ. Процесс припоминания есть про
цесс активный и творческий, который опирается на прошлый опыт, зна
ния применительно к новой задаче. При этом в работу включается 
долговременная память, что особенно важно на лекции. Сразу же пос
ле получения ответа преподаватель должен одобрить его. Степень 
одобрения определяется авторитетом преподавателя у студентов. Воп
росы проблемные требуют для своего ответа новых знаний, поэтому от
вечает на них, как правило, преподаватель. Не на все вопросы лектор 
получает ответ и не сразу. Адаптация аудитории к вопросам длится 
3-4 лекции и быстрее проходит на с икомом материале. Активность 

ответов по новому материалу очень мала.
Область применения преднамеренных ошибок с просьбой лектора 

помочь найти ее гораздо уже, а число их меньше, чем постановка воп
росов. В течение семестра такой способ активизации рекомендуется 
применять 2-3 раза, ибо большее число умышленных ошибок вызывает 
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"Как вам известно..."о "Давайте вспомним...", "По- 
и Т.Д., высказанные доброжелательным тоном. Услеш- 
пауэы, недосказанное прв,1у1Оквние с прось-
или закончить их.

раздражение аудитории и недоверие к знаниям преподавателя вместо 
формирования положительных эмоций, способствующих усвоению мате
риала.

Созданию положительных эмоций и активизации способствуют от
ступления от учебного материала в виде исторического экскурса, 
сравнений, поговорок, афоризмов. Для утомленной аудитории это 2-3- 
минутная разрядка, которая строго должна быть привязана к ко вре
мени лекции (25-35-я минута), и к ее содержанию. Отступления, не 
связанные с материалом лекции, не активизируют работу центров ко
ры головного мозга, а тормозят.

Доверительную, творческую обстановку взаимного понимания и 
уважения на лекции создают обращения к аудитории типа: "Как вы 
понимаете...", 
могите мне..." 
но действуют и 
бой продолжить

Наглядность на лекции обеспечивает лучшее усвоение материала, 
т.к. поданная в виде макетов, схем, рисунков, графиков, таблиц, 
условных знаков, примеров из жизни или других знакомых дисциплин 
информация активизирует сначала процесс восприятия, а потом под
ключается мышление. Здесь наглядность предшествует обобщениям.

Важным показателем правильности информационного и психологи
ческого построения лекции являются реплики и вопросы студентов, 
особенно на старших курсах. Это индикаторы обратной связи "сту
дент-лектор", которая обязательно должна возникнуть в аудитории. 
Накопление студентами общенаучной и методологической подготовки, 
опыт учебной работы позволяют им быстрее ориентироваться в излага
емом материале, осмыслить его, что придает студентам смелости, 
раскрепощает их в общении с лектором. Легче налаживается обратная 
связь в небольшой по численности аудитории, когда присутствуют 
одна - две группы студентов.

Вопросы и реплики по ходу лекции, как правило, говорят о непо
нимании материала, неубедительной аргументации или скучном изложе
нии. Реплики могут быть и одобрением по поводу новой информации. В 
любом случае от лектора должна последовать немедленная реакция.При 
положительной реплике - поблагодарить аудиторию за внимание, с ко
торым слушают лекпию, понимание сложного материала или просто за 
лестный отзыв по поводу ваших стараний. По отрицательной реплике -
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скоординировать ход лекции. В этом случае можно "5’хватиться'' за реп
лику или вопрос и с их помощью сделать переход к новому, более уг
лубленному обьйонениг материала, вызвавшего сомнения.

Обратная связь может установиться не только через реплики и 
вопросы студентов, но и через контролирующие мероприятия, прово
димые преподавателем с помощью индивидуальных контрольных карт, 
программированных заданий, письменного экспресс-опр'Эса и т.п. 
Таким образом, используя различные средства психологического воэ- 

деПствия, преподаватель монет правильно организовать совместную 
со студентами работу на лекции, поддержать внимание и активность 

аудитории, научить студента учиться.
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ЗНАЧЕЩ1Е СПЕЦСаОШРА ПО "КАПИТАЛУ" К.МАРКСА ДНЯ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

К.И.Могильницкая

на основе

Переход к новоцу качественному состояние советского общества, 
номеченныЯ ХХУП съеедоы КПСС, предъявляет высокие требования к 
иодготовке обществоведов. "Многограннке задачи ускорения, его в»аи- 
мосвязакные аспекты - политические, экономические, научно-техни
ческие, социальные, культурные, духовные и психологические - нуж
даются в дальнейшем глубоком и всеобъемлющем анализе"^-. Следова

тельно, возрастает значение теоретической подготовки обществове
дов, в том числе специалистов по политической экономии.

В процессе подх^отовки политэкономов важное место занимает спец
семинар по "Капиталу". Его основные цели заключаются'.во-первых, 
в углублении знания содержахшя "Капитала" Маркса как выдающегося 
произведения марксистской теории; во-вторых, в усвоении методоло
гии марксистского экономического анализа, что возможно 
уезоекия богатейшего содержания "Капитала"; в-третьих, в развитии 
навыков самостоятельной работы у студентов по изучению первоисточ
ников.

Для достижения первой цели при проведении спецсеминаров, на 
овит которых на экономическом факультете Томского 
университета мы опираемся, в аланах семинарских занятий по "Капита
лу" студентам рекоыендутотся вопросы о структуре каждого тома "Капи
тале* (отдельно), а также о предмете и порядке исследования каждого 
отдела во всех томах "Капитала". Обсуждение вопросов осуществляет
ся в связи е содержанием отдельных глав ’Капйтала", во которхк вы
делены отдельные конкретные вопросы. По наиболее важным моментам 
содержания "Капитала" студентям рекомендуется делать доклады, кото
рые обсуждаются на семинаре.

Джй реоения второй цели, которая является более сложной и труд
ной, осуществляется рассмотрение вопросов содержания
"Капитала* под углом еренмя 2кутрб>шей логики исследования К.иарк- 
сон той или иной проблемы, логического перехода эт одной проблемы 
к другой»

Обсуждение вопросов на спецсеминаре идёт путем 1арелокввния ос-

Коммунист, 1986 , >4, с.70.
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новных черт метода К.Яаркса как в "Капитале* в целом, так и 
отдельно в каждом томе, в калдом разделе, в отдельных главах. Это 
откоситск к таким чертам метода К.Маряса, как метод научной абст
ракции, восхождение от абстрактного к конкретному, от простого к 
сложному, сочетание логического и исторического,единство и борьба 
противоположностей.

Экономические категории рассматриваются в их развитии на про
тяжении не только отдельного тома "Капитала", но и всех трех 
томов "Кагмтала" (например, прибавочная стоимость, капитал и его 
составные части, двойстьенный характер труда и др.).

В процессе обоуидения прослеживаются внутренние противоречия 
Б экономических явлениях как внутренний импульс их движения к 
способы их разрешения, анализируется расхож,дение видимости я сущ
ности явлений, на основе чего выясняются скрывающиеся за ним за
кономерности.

Для более эффективного достижения второй цели целесообразно 
постоянное обращение к знаниям студентов по философии, оснсвнш 
чертам материалистической диалектики. Поэтому последовательность 
изучения дисциплин на экономическом факультете должна предполагать 
предварительное изучение философии до спецсеминаров по "Капиталу" 
К. Маркса.

Метод К.Маркса выступает более ясно, если он сопровождается 
критикой буржуазных теорий. Для этого вникание студентов обращает
ся на те [сритические замечания и положения, которые сдеда1Ш К.Марк
сом в тексте и примечаниях "Капитала" по поводу' взглядов отдель
ных буржуазных экономистов, а также рекомендуется дополнительная 
литература по этим вопросам.

Осуществление третьей цели спецсеминаров предполагает требо
вание от студентов кропотливого и систематического илучечия ''Ка
питала" и его конспектирования. При этом важно обратить внимание 
на важнейва1е моменты в отдельных главах и разделах,их правильное 
отражение в конспектах.

Очень полезна постановка в конце обсуждения раздела вопросов 
о новых экономических категориях, данных в том или ином отделе, 
значении этих категорий для анализа капиталистического производ
ства.

Изучение "Капитала" имеет важное значение для расширения
- 116 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



общей эрудиции студентов-экономистов, расширения ими познаний 
в области экономических законов развития человеческого общества 
на его различных этапахо

Зкскурсы в область эконокичоских отношений докапиталисти
ческих способов производства, специальные главы з I к Ш тт« 
■•Капитала", посвященные вопросам о прибавочном продукте и эксплу
атации в феодальном обществе, торговом и ростовщическом капита
ле до капитализма, феодальной земельной ренте и др.,не только 
поаволяют глубяе понять категории кшшталистического производ
ства, но и получить научные представления о поступательности 
развития человечесхого общества, ого характере как естественно- 
историческом процессе. Этот момент приобретает особое звучание 
в настоящее время, когда отмечается необходимость усиления гу
манитаризации образования молодели.

Изучение "Капитала" исключительно важно для выработки пра
вильного понимания у студентов событий, происходящих в капита
листическом мире в настоящее время, тенденций их развития и 
перспектив. Поэтому для обеспечения связи между изучением "Ка
питала" и современным развитием капиталистических стран реко
мендуется дополнительная литература по отдельным вогцюсам эко
номической теории (абсолютная рента в современных условиях, но
вейшие системы зареботной платы, рост чистых издержек обраще
ния с разБитаем капитализма к др.), а также постановка докла
дов ч сообщений, как углубляющих знания студентов, так и вно
сящих организующий момент в обсуждение отдельных вопросов.

Спецсеминар по "Капиталу" играет большую роль а подготовке 
студентов-политэкономов как будущих преподавателей политичес
кой экономии, В связи с 8ТИК приобретают важное значение мето
дические вопросы проведения спецсеминароБ.

Опыт проведения спецсеминаров по "Капиталу" на экономичес
ком факультете подтвердил целесообразность их проведения в фор
ме четырехчасовых занятий, посвященных целому отделу или его 
отдельной части. Проведение занятий обычно строится методом 
развернутой беседы в сочетании с постановкой докладов по от
дельным вопросам и их последующим обсуждением.

Успешное проведение спепсвиииаров предполагает активную 
роль преподавателя не только как организатора выступлений сту- 
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Дентов, но я !И1К активного участника, обсуадення поставленных воп
росов. Вступительное слово в начале спецсеминара с постановкой 
цели данного аенятая, заключения по вопросам, об1цая оценка занятия, 
задание на следующий спецсеминар - неотъемлемые, на наш взгляд, 
составные часты поведения преподавателя на спецешинаро.

Креже того, исходя из нашего опыта, целесообразно первое за
нятие по каждому КЗ трех томов ■'Капитала" начинать беседой об 
истории возникновения ятого тома и выхода его в свет.

Началу занятий по спецсеминару вообще обязательно предпос
лать вводное занятие, на котором преподаватель рассказывает о 
значении изучении "Капитала", задачах спецсеминара, дает советы 
студентам по конспектированию, знакомит с историей создания "Ка
питала".

Завершение спецсеминара предполагает итоговое занятие, посвя
щенное структуре "Капитала", логике его исследования, значению 
"Капитала" для классовой борьбы пролетариата в гапиталистичесних 
странах и для коммунистического строительства в СССР и других со- 
(Д!алистичвских странах.

Кроме того, итоговые занятия по отдельным томам "Капитала" 
на экономическом факультете ТГУ включали анализ работы группы 
в течение семестра (со стороны преподавателя), обмен мнениями 
между преподавателям и студентами о проведении спецсеминаров. 
Предложения студентов были частично учтены в процессе дальней
шей работы на спецсеминарах.

Успеяное проведение спецсеминара по "Кг^питялу" невозмоано 
без предварительной работы по его организации. Первая часть этой 
работы включает организаг^по самостоятельной работы студентов 
как первоисточниками. Эта задача сложна, учитывая большой объем 
и трудность материала,. Она осуществляется:

" через методические 
тированию "Капитала",

- путем методических 
при задании на следующий

- через оанакоиление
и указание наиболее распространенных недостатков в конспекти
ровании.

Эторая часть подготовктальной работы - это тщательное про
думывание перечня и характера постановки дополнительных вспрс- 
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сов, которыми должно сопровождаться обсуждение основных' вопросов 
плана спецсеминара, а такхэ тем для выступлений н докладов сту
дентов» Дополнительные вопросы должны побуждать инициативу сту- 
двнтса, способствовать творческому обсуждению проблем, вызывать 
белее глубокий интерес к содержанию "Капитала"»

Третья часть подготовительной работы к семинару включает ор
ганизацию регулярных консультаций для студентов, периодический 
вызов их на собеседование для проверки конспектов оказания по
мощи советами с целью лучшего усвоения "Капитала".

Опыт проведения спецсеминаров по "Капиталу” на экономическом 
факультете показал необхсдкмость при организации аудиторных за
нятий более широкого использования докладного метода; при ор
ганизации предаарительной работы - более активного участия студен
тов в проводимых консультациях перед эачятияма; более тщательной 
работы со студентами по привитию им навыков и культуры конспек
тирования первоисточников.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТСМАТИЗИРОВАПНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКтаНУМЕ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ

В.Г.Клещук, Ф.П.Раксина, &.Я.Хасанов, А.А.Щипунов

Задача повышения интенсификации научного труда решается путем 

широкого внедрения средств автоматизации и использования электрон
но-вычислительной техники в научных исследованиях. Поэтому подго
товка специалистов высокой квалификации, в частности по радиофизи
ке, сегодня настоятельно требует изучения и освоения ими совреыен- 

нык методов решения теоретико-прикладных и экспериментально-рас
четных задач.

В связи о этим на радиофизическом факультете ТГУ создана авто
матизированная учебно-исследовательская лаборатория по электрони
ке, которая ставит своей целью:

- обучение студентов методам планирования и реализации экспе
римента с применением автоматизированных информационно-вычисли
тельных комплексов и систем коллективного пользования;

- углубление знаний студентов в области программирования и ма- 
мематического обеспечения ЭВМ и их применения для построения и 

анализа математических моделей физических процессов и объектов.
Работа по внедрению автоматизированного эксперимента в учебный 

процесс проводится в плане комплексной программы Академии маун СССР 

и Минвуза РСФСР "Автоматизация научных исследований и обучения в 

области радиофизики, электроники и физики твердого тела".
В процессе создания автоматизированного практикума необходимо 

было
- составить новые задания к работам;
- разработать методику проведения лабораторных занятий$
- разработать структуру автоматизированного измеритаяько-иы- 

числительного комплекса к организовать рабочее место студента и 

преподавателя;
- создать математическое обеспечение с набором программ, обес

печивающих асе задания лабораторного практикума;
- подготовить методические пособия.
На первом этапе работы был разработан единый измерительно-вы

числительный комплекс (ИВК) на базе ЭЕМ "Мир-З", который обслужи

вал три экспериментальные установки, территориально расположенные
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в соседнем помещении. Комплекс позволял осуществлять управление 
ходом вксперимента по зад.анной программе (изменение токов, капря- 
яений и Т.Д.), лем и математическую обработку результатов экспе
римента, а также (К графическое и цифровое отображение на втсране 
дисплея. В этом варианте студент не получал доступа к ЭВМ и все 
необходимые операции по вводу программы, ее отладки к запуску 
проводились оператором. Действии студента ограничивались подго
товкой к рабств физической части установки и интерпретацией ре
зультатов, полученных в ходе эксперимента.

В настоящее время введена в действие другая организационная 
структура автоматизированного практикума, в которой кавдая экспе
риментальная установка снабжена автономным базовым измерительно- 
вычислительным комплексом (БИВК).

Блок-схема БИВК показана на рис.1. .Комплекс содержит микро 
ЭВИ типа "Злектроника-бО", алфавитно-цк;фровой дисплей "15ИЭ",крейт 
КАМ.'иС с набором модулей, накопитель кассетный на магнитной ленте 
(НКМЛ) типа СМ 5211, графический дисплей, в качестве которого ис
пользуется телевизор "Юность 405".

ЭВЫ по заданной программе управляет работой всех блоков БИВК, 
проводит математическую обработку информации, полученной в ходе 
эксперимента. Результаты эксперимента отображаются в цифровом и 
графическом виде на экранах алфавитно-цифрового и 1’рафичвского 
дисплеев.

Крейт К/'А'.АИ осуществляет связь ЗЕМ с экспериментальной установ
кой, Крейт содержит аналого-цифровые преобразователи (АЦП), изме
ряющие сигналы датчиков, а также прот'раммно-управляемые модули,вы
рабатывающие необходимые непряжеии.ч питания устр<;1Йств эксперимен
тальной уст.чновки. Интерфейсный модуль КАМАК (крейт-контролер) пе
редает из ЗВМ через канал КАЬ’.АК цифровые коды команд для управле
ния работой модулей и принимает с измерительных устройств (АЦП) 
цифровую информацию для передачи на ЭВ4’.

Студент работает в диалоговом режиме с ЭВМ. С пульта алфавитно- 
циф'розого дисплея он может вводить и редактировать программу экспе
римента, контролировать по экрану код эксперимента. Наличие внешней 
памяти (НЖЛ) позволяет студенту организовать банк данных, включаю
щий в себя пакет рабочих и стандартных приклад.ннх пр(5грзмм., запи
санных на магнитную ленту. Накопитель СМ 521.1 снабжен прогреммой- 
мончтором для накопления данных на лек'^е и вывода содержимого па-

- 122 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



мяти. в программной обеспечении БИВК используется алгоритмический 
язык

В настоящее время практикум содержит три автоматизированные 
лабораторные работы:

- измерение электронной проводимости;
- определение эмиссионных констант;
- определение закона распределения электронов по скоростям.
В плане дальнейшего развития практикума предуомотреноувеличе - 

ние числа работ и объединение автономных БИВК в единую сеть кол
лективного пользования с обобщенной периферией (внешней памятью на 
магнитных дисках) и аппаратурой КАМАК.

Взаимодействие отдельных рабочих мест с обобщенной периферией 
и экспериментальной установкой осуществляется в режиме разделения 
времени при помощи аппаратно реализованного арбитра.

При этом появится возможность программировать вкоперимент 
средствами операционной системы ч^о значительно упростит
программирование КАМАК и позволит пользоваться стандартными под
программами.

Система коллективного пользования дает также возможность осу
ществить фронтальный метод проведения занятий при существенной 
экономии лабораторного оборудования и периферийных средств ЭВМ.

Полученный опыт проведения лабораторных эанятий показывает,что 
автоматизированный измерительный комплекс является удобным и высо
копроизводительным инструментом, позволяющим резко увеличить ско
рость, точность и эффективность исследования. Это приводит к более 
глубокому изучению материала курсов, позволяет обучить студента 
современным методам ведения эксперимента, что повышает уровень 
подготовки выпускаемых специалистов.
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ОПЬТ ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛИСГИИЮЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСЛИ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭВ«

С.И.Буянов, А.А.Винокуров, Б.Н.Пойзнер, Ф.П.Рексина

Широкое внедрение средств вычислительной техники в различные 
сферы народного хозяйства диктует необходимость аодд'отовяи спе
циалистов, сочетапдих внаниа своей специальности с навыками ис
пользования ЭВМ при решении различных типов профессиональных за
дач. Современный инженер-исследователь должен не только владеть 
численными методами решения теоретических зад,ач, но и уметь ис
пользовать ЭВМ для численного моделирования физических процессов 
и технических устройств, автоматизации измерений и управления 
экспериментом, обработки результатов измерений и т.д. На ны
нешнем етапе НТР, когда наука как сфера человеческой деятель
ности становится массовым явлением, существенно изменились тре
бования к специалисту, а следовательно, и к методам подготовки 
специалистов.

В последние годы в педагогике высшей школы ясно обозначались 
такие тенденции развития современной практики обучения, как 
переход от преимущественно информативного к активным методам обу

чения, когда "школа памяти" уступает месте "школе мышления";
переход от жестко регламентированных, контролирующих способов 

организации учебно-познавательной деятельност? к оазвизавщим, ин
тенсивным, игровым способам, к "обучению ! г. 'фч 'стьом";

перенос акцента с педагогической задачи ’кзу-.ить сту.еснта чему- 
либо" на задачу "научить студента учиться";

стремление к подготовке специалистов широкого профиля, обладаю
щих "системным мышлением";

индустриализация процесса обучении; внедрение разнообразных тех
нических средств, широкое использование ЭВМ, совершенствование 
учебно-лабораторного оборудования;

подход к обучению как к процессу межличностного взаимодействия 
и общения в системах "преподаватель - студент", "студент - сту
дент" и дф., которые при использовании в об^'чении ЭВМ дополняются 
системами "студент - ЭВМ", "студент - ЭВМ - студен-т" и "студент - 
ЭВМ - преподаватель".
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создания

дет занятия 
в форме ро-

Из суцествуоцих в настоящее время традиционных форм обучения 
лабораторные занятия, занимающие на естественных |(1акультетах уни
верситетов до 20% учебного времени, наиболее пригодны для реали
зации перечисленных выше тенденций. В отличив от остальных форм 
учебного процесса, в которых процесс обучения является сугубо ин
дивидуальным, лабораторные занятия позволяют сделать учебно-поз
навательную деятельность коллективной, использовать ме
тоды активного обучения самых различных уровней - от 
проблемной ситуации до организации деловой игры.

На радиофизическом факультете ЛГУ в течение ряда 
на некоторых лабораторных спецпрактикумах проводятся 
левой игры, моделирующей выполнение НИР научно-исследовательской 
группой^. Преподаватель, ведущий занятия, выступает в роли "заказ

чика', а студенты, объединенные в бригады по три человека,- в ро
ли "сотрудников НИИ", Один из них назначается "руководителем",вто
рой - "экспериментатором", а третий - "теоретиком". Лабораторная 
работа рассматривается кек НИР, которую бригада должна выполнить 
в указанные сроки. При выполнении последу1Х!|их работ смена ролей в 
бригаде происходит по циклу, чтобы каждый студент побивал и "руко
водителем", и "экспериментатором", и "теоретиком", "Теоретик" 
обеспечивает теоретическую часть работы, "экспериментатор" - прак
тическую, а "руководитель" осуществляет общее руководство брига
дой и взаимоотношения с "заказчиком" Он же несет основную ответ- 
ствеинооть за качество выполнении работы и своевременное представ
ление результатов (отчета по работе). Такая (’ормь организации ла
бораторных занятий не только повышает интерес к получению и зак
реплению чисто технических, специальных знаний и умений, но и при 
учаетксамостоятельному получению знаний, формирует творческое мыш
ление и воображение, прививает навыки делового общения; т.е. гото
вит студента к будущей профессиональной деятельности не только 
технически и методологически, но и психологически.

Лабораторные занятия являются, по мнению авторов, той формой 
обучения, которая позволяет использовать электронно-вычислительную

I. Буянов О.И., Пойзнер Б.Н. Опыт использования ролевых игр при 
проведении лаб ораторных занятий в кафедральном спецпрактикуме.- 
В кн.:Повышение эффективности и качества обучения в вуве. 
Томск, ^955, с,7Б-79.
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технику самого различного уровня (от микрокалькуляторов до уни
версальных компьютеров с интеллектуальными терминалами) в самых 
различных применениях (от обучающе-контролирующих автоматов до 
систем автоматического управления экспериментом).

Опыт использования ЭВМ в лабораторных спецпрактик;;/мах не ра
диофизическом факультете ТГУ показал^ что для формирования у сту
дентов навыков взаимодействия с ЭНА наиболее пригодны диалого
вычислительные комплексы типа ДВК-2. Оснаще.чие лабораторного прак
тикума хотя бы одним комплектом да’(-2 в сочетании с активньпйи ме
тодами обучения позволяет существенно интенсифицировать познава
тельную деятельность студентов. При этом возможны следующие вари
анты применения ЭЖ, не требующие затрат на дополнительную оснаст
ку или дополнительное лабораторное оборудование;
- проведение научно-технических расчетов и статистической обработ
ки результатов измерений;
- численное моделирование физических процессов или технических 
устройств, используемых в лабораторном практикуме;
- использование ЭВМ в качестве информационно-справочной систе1Л1. 
Незначительная переработка ДВК-2 позволяет состыковать его со 
стандартом "КАМЛК" и использовать для управления экспериментом.

Применение Э№ требует переработки методического обеспечения 
практикума и некоторых изменений в организации взаимоотношений 
студентов с преподавателем и между собой. Е общем случае лабора
торные работы практикума с использованием ЭБ1»' могут быть разбиты 
на триуроЕня: работы в традиционной постановке (нижний уровень), 
работы с численным моделированием (средний уровень) и работы с ав
томатизированным управлением экспериментом (высший уровень). Форма 
взаимодействия студентов между собой и студентов с ЭЕИ зависит от 
уровня лабораторной работы.

В традиционной работе ЭВМ используется для проведения расче
тов и,если требуется, для обработки результатов ;1змере;чий. В этом 
слу'ме распределение ролей в бригаде остается обычным. На началь
ном этапе работы с ЭВМ взаимодействует "теоретик”, на заключитель
ном - "экспериментатор". Расчеты проводятся по стандартным
программам на языке "ЕЭЙСИК". От студентов требуется разобраться 
в работе программы и правильно оформить операции ввода-вывода.

При выполнении работ среднего уровня, содержащих кроме экпери- 
ментальных исследований численное моделирование, роль "теоретика"
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упраэдняется и вводится гюль "программиста", обязанностью которого 
является отладка рабочей прогрм.олы, формируемой из стандартных 
блоков, хранящихся в библиотеке программ. Язик программирования 
выбирается в зазисимооти от характера модели. Если моделируется 
техническое устройство, то алгоритм его работы описывается, как 
правило, трансцендентными или ;1Л'’ебраичвскими соотношениями, и 
можно обойтись "ЕЭЙСИ’/ОМ*. Моделирование физического процесса тре 
бует обычно численного решения дифференциальных уравнений, и 
програ1лма на языке "ФОРТРАН" комет оказаться более предпочтитель
ной. Результаты моделироэанил должны проверяться экспериментально, 
поэтому обязанности "экспериментатора" остаются прежними. Если су
ществует строгая теория процесса,, то численное моделирование может 
проводиться без экспериментальной проверки, но тогда требуетс.ч 
"проверки теорией" и роль "экспериментатора" заменяется ролью "те
оретика". При построении численных моделей следует учитывать ре
комендации, приведенные в работе'^,

В лабораторных работах высшего уровня, когда ЭВМ становится 
составной частью экспериментальной установки, роль "эксперик1ента- 
тора" заменяется ролью "инженера-кибернетика", который отлаживает 
программу управления экспериментом и проводит экспериментальные 
измерения, 
ных данных 
ного теста 
зультатов.
ке "КВЭИСШС" или в машинных кодах.

Для формирования навыков пользования ЭВЫ как инфлрмационгго- 
справочной системой на магнитную память можно записать краткие 
характеристики используемых в прах<тикуме приборов, физические и 
математические константы, таблицы специальных функций и т.д.

Наиболее удачные програшы или подпрограммы, составленные сту
дентами, заносятся в библиотеку программ с указанием фчмилни авто
ра, Так осуществляется связь "студент-ЭВ^.1-студент'’, поскольку ос
тальные студенты получают возможность пользоваться этой программой.

"^аким сбразол, использовакче ЭК.' в лабор&торн' м 1трактикуь'е,ор- 
г’аниаэванно\' в форме голевой игры, расширяет круг ннучне-■:1, ;;иаль- 

1 Н.аблон .С, Симон Применение ЭВМ для численного моделирова
ния в физике. Пер. с 4ранц^1сд гед, В.В, Алек:;ачдрспс и- РДС. 
Рипкякобз ,1СЭЭ, дэв с.

"Теоретик" в этом случае обеспечивает подготовку исход- 
(возможно, с использованием ЭШ), данных для контрг.ль- 
и отвечает за теоретическое обоснование полученных ре- 
Программа управления экспериментом пишется или на язы-
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ных ролей д о которыхи энакомятся студенты; соггращает время на ру- 
тикнуш работу; позволяет увеличить объем исследований; прививает 

навыки использования ЭВМ в профессиональной деятельности. При 

этом преимущества активных методов обучения проявляются более 

четкод что определяется увеличением числа связей между студента
ми н преподавателем, опосредованных через ЭВЫ,и увеличением числа 

проблемных ситуаций, вовникавщих в процессе выполнения лаборатор
ных: работ.
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ДИйАКТИЧЕСНИЕ ОСНОВЫ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ И ОПЫТ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЭЛаПТОТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Н.Н.Фомин, В.Б.Пестряков, А.С,Маркова

Одна из важнейших задач, стоящих перед советской высшей шко
лой,- подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 

к активной, продуктивной, творческой деятельности на протяжении 
всей профессиональной жизни. Успешность решения етой задачи, как 

и эффективность всего учебного процесса в целом, в решающей сте
пени зависит от активности познавательной деятельности студентов.

В настоящее время под влиянием рдца сложных социально-еконо- 
мических факторов происходит снижение престижности большинства 

инженерных профессий, что сопровождается неизбежным падением об
щей учебной активности студентов, овладевающих этими профессиями. 
В этих условиях особую актуальность приобретает ведущийся во всех 

развитых странах поиск методов обучения, способных в той или иной 
мере нейтрализовать негативное действие таких факторов. В дидак

тике советской высшей шкоды эти методы основываются на теорети
ческих концепциях проблемного обучения^. Согласно этим концепци

ям развитие учащихся происходит наиболее интенсивно в процессе 

активного решения ими учебных проблем.
К настоящему времени разработаны я используются в вузах нашей 

страны сотни реализаций различных методов активного обучения и 
среди них - игровые^.

Большой интерес представляют оргвнизационно-де.'ттельностные 
игры (ОДИ)2 или "обсуждение вполголоса"^. Их сущность состоит в' 

организации коллективной мыслительной деятельности, причем термин 
"игра" отражает то обстоятельстве, что вта деятельность подчинена 

^Махмутов V.И. Проблемное обучение. М. ,1575. 

^етод-ические указания по классификации методов активного обуче
ния. .Чиев, --------

О
Самарин Д.Б. Организационно-деятельностные игры - условие разви
тия учащихся.- В КН.: Актуальные вопросы разрятия средней спеша-- 
альной школы Российской федерации.- Воронеж , 18ЕЗ. знп.6.

и-рэ.

“Чолкачева Л.А. Активные метода обучения в Бксмей юколе СВЛ.•‘Вест

ник выспей школы, К-Сб, * 1, с,ТЕ-77. 
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определенной упорядоченности, закрепленной в соответствующих пра

вилах, Важным элементом ОДИ, способотвуацим развитию умственных 
способностей, является постоянная рефлексная - осознание участни
ками игры своей и общей познавательной мыслительной деятельности. 

Организационно ОДИ имеют четыре характерные этапа:
- инструктаж по проведению игры, формулировка учебной пробле

мы, организация осознания и принятия целевых установок игровыми 
микрогруппами;

- обсуждение проблемы в микрогруппах и выработка 1а позиций 
по пр'''блвне;

- коллективное обсуждение под руководством преподавателя позиций 
микрогрупп, их корректировка, решение проблемы;

- рефлексия.
Прав’лла коллективной мыслительной деятельности сводятся к об

щепринятым правилам научной дискуссии:
- четкая формулировка и передача мысли;
- возможно более точное восприятие мысли партнера по игре;
- развитие мысли партнера при согласии о ним, в противном 

случае - аргументированная оппозиция; бездеятельное согласие или 
несогласие до.тоно рассматриваться как нарушение правил игры;

- обязательная фиксация непонимания мысли партнера.
Во время проведения дидактических игр формируется интерес к 

знаниям, положительное отношение к учению главным образом за счет 
омо1Д1ональности межличностных отношений, возникающих в игровых 
группах. Общение между студентами во время занятия - необходимое 
условие и основная форма проведения занятий в игровой форме. Та
ким образом, именно общение в группе становится тем механизмом, 
который обеспечивает выоок1'ю продуктивность учебной работы и меня
ет отношение студентов к учебе, пробуждая положительную мотивацию. 
При умелой организации занятия в игровой форме начинают прсбудцать 
у студентов самостоятельный интерес к знаниям, собг’твенную побуди
тельную силу.

Так как в основе проведения занятий в игровой (^орме лежит об
щение студентов между собой, то они позволяют успешно решить за
дачу обучения будущих руководителей производства деловому общению. 
Общение требует умения четко и тактично выбирать формы и средства 
передачи другим людям своих мыслей, чувств, намерений, чтобы дс- 
битьси наибольшего взаимопонимания. Научиться деловому общению - 
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это значит научиться преодолевать неизбежно возникающие между чло- 
ными игровой группы противоречия, а порой и конфликты.

Перед .преподавателем, организующим занятие в игровой фсрие, 
встает вопрос об оптимальном составе игровых групп- Исследования 
показали, что с возрастанием численного состава группы снижается 
ее продуктивность, но группа из 4 человек справляется с задани
ем лучше и быстрее, чем группа из двоих. Оптимальным признан сос
тав игровых групп в пять человек. Выбор руководителя группы следу
ет предоставить самой гр^’ппе. Обычно им оказывается студент, за
нимающий ведущее место в системе межличностных отношений.

Вышеперечисленные достоинства игровых методов не означают, 
что они должны вытеснить остальные формы организации -'чебногс про
цесса. Более того, чрезмерное увлечение этим методом ничего кро
ме вреда не принесет. Они должны занимать не более 20^ учебного 
времени, отводимого на практические занятия, и проводиться с 
целью актуализации и систематизации знаний, полученных на заняти
ях, проводимых в традиционной форме. Каждая дидактическая игра 
должна иметь информационное обеспечение.

Опыт показал, что успешное проведение занятий в ит’ровой форме 
требует значительно большей психолого-педагюгической подготовлен
ности преподавателя, чем при традиционных формах. Из человека, из
лагающего информацию, обобщающего и систематизирующего ее, он 
должен превратиться в руководителя нескольких параллельно работаю
щих коллективов, мыслрп1Их самостоятельно и готовых отстаивать вы
работанное решение, .-тим, веро.чтно, определяется то, что препода
ватели, понимая несомненную полезность такого рода занятий, редко 
применяют их в своей практике

В Московском ордена Трудового Красного Знамени злектротехни- 
ческом институте связи имеется 
тий в игровой форме по физике, теории нелинейных электрических це
пей, усилительным устройствам, а также на факультете повышения 
квалификации преподавателей по дисциплине "Системные и вероятност
ные методы в проектировании, технологии и экоплз’атации аппаратуры" 
и по дисциплинам педагогического цикла. Кроме того, в ЙЭИС имеет
ся опыт проведения работы секций научно-методических конференций 
в игровой форме. Поскольку на работу каждой секции отводится, 
как правило,всего несколько часов,нельзя ожидать,что в резуль
тате такой организационно-деятельностной игок

опыт проведения практических заня-
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могут быть получены реовния сколько-нибудь серьезных методи
ческих или психолого-подагошческих проблем, ьыносимых на 
обсуждение.Однако работа секции "Активные методы обучения", 
проводившая работу в подобной форме,позволила эффективно 
решить следупцие задачи:

- привлечь внимание преподавателей к игровым методам;
- продемонстрировать преподавателям "технику" проведения иг

ры, что совершенно необходимо для оценки ими возможностей и мес
та использования игровых форм в учебном процессе;

- дать преподавателям возможность более глубоко осознать слож
ность поставленной на обсуждение проблемы;

- повысить уровень психолого-педагогических знаний преподава
телей.

Опрос, проведенный на ФПКП МЭИС после проведения занятий в 
игровой форме, показал, что 85% преподавателей высказались за то, 
что следует проводить такие занятия со студентами, и они начнут 
эту работу по возвращении в свои вузы.
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нксэгорые приааи професх:ионадизации (Жучения английскому 
ЯЗЫ;3’ в ГРУППАХ ОТдаЗПН ЖУРНАЛИСТИКИ 

г.и.Шостак

в настоящее время при подготовке будущих журналистов все более 
высокие требования предъявляются к общему и профессиональному об
разованию. Применительно к предмету "иностранный язык" это означа
ет усиление профессиональной направленности всего учебного процес
са.

Для решения этой задачи в нашем опыте работы со студентами от
деления журналистики используются некоторые методические приемы 
изучения специальности на материале английского языка.

Рассмотрим эти приемы на опыте работы с английскими журналами, 
оригинальными художественными и критическими газетными материалами. 
Журналисты говорят, что газета - это история мира за одни сутки,по
этому ориентироваться в этом мире нужно быстро и вдумчиво. Перед 
преподавателем иностранного языка ставится задача - обеспечить не 
только хорошее знание языка, но и умение быстро ориентироваться в 

структуре газеты и в смысловой организации текста. Неоценюлую услу
гу в подготовке высокопрофессионального журналиста должно оказать 
изучение газетных стилей. Репортажи в английских газетах о борьбе 
трудящихся за мир, материалы по искусству и спорту помогают совет- 

кому журналисту полнее представить события, происходящие в мире, 
.сопоставив, дать им оценку, т.е. активно вмешиваться в жизнь, а это 
■чень важное качество журналиста. Предлагаемый на занятиях аналив 
отбора новостей в английских и американских газетах помогает понять 
принцип, которым руководствуется журналист, отбирая значимые и ин
тересные новости.

Все начинаоцие журналисты испытывают трудности при написании 
первого абзаца заметки. Традиционный лид (открывающий абзац),исполь
зуемый английскими журналистами, передает суть события:что произош
ло, где и когда, все остальные подробности подаются после лида.Зна
комство с этим принципом, так называемой "перевернутой пирамиды", 
помогает студента понять написание заметки по этому принципу, вы
делить главное. Этот же прием помогает учиться сокращать материал О 
конца, когда это нужно, быстро и своевременно.
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Студентам предлагаются задания: определить Э'ффективность лидов, 
сри.дк предложенных выбрать самые удачные к определенней заметке,где 
отсутствует открывающий абзац - придумать недостающий лид к т.д.

ТМожно предложить задания, направленные на развитие 5'мений,связан
ных со смысловой переработкой информации:
1. Вычеркнуть из данных абзацев малосущественные слова.
2. Сократить 

смысловую
3. Составить

смыслу.
4. Написать на основании

мы.
Работа с заголовками

предложения, оставив лишь слова, несущие основную 
нагрузку, 
из основных фактов текста цепоггку, связав факты по

данного текста сообщение в виде телеграм-

2.

4.
5.
6.
/ ♦

английских газет вызывает у студентоз боль
шей профессиональный интерес, инициативу, желание совершенствовать 
свои профессиональные навыки. В английских заголовках используются 
беспредложные конструкции, где прилагательные заменяются короткими 
существительными, за счет чего достигается лаконизм и выразитель - 
ность, эти качества являются важными для каждого журналиста. В на
шей практике изучения заголовков предлагаются следующие задания: 
X. Подобрать и проанализировать экспрессивные рифмованные заголов
ки рбращения, призывы, заголовки, содержащие неологизмы, цитаты, 

пословицы, литературные источники.
Найти заголовки, несущие информацию или оценку, которых нет в 
самом тексте.
Выбрать к определенной заметке самый удачны!^ .аголоаок из пред
ложенных и обосновать свой зыбор,
Прочитать и озаглавить заметку (в фор'ле ко.чкурса). 
Сравнить заголовки наших и английских газет 
Озаглавить заметку по образцу английских газет. 
Определить способы установления контакта с читртелем, содержа
щиеся 3 заголовках.

Анализ заголовков создает творчестг/ю атмосферу соревновани.з- 
Собранные же примеры заголовков могут быть использованы газетны»ли 
работниками .для подбора к редактирования заголовков, а также линг- 
эостилистами для исследовательских целей Г]

Уверенность, что иностранный язык помогает в профессиональной
подготовке, появляется у студентов, когда они знакомятся с гаэет-
!гыми И журнальными текстами, содержащими интервью, а также интервью,
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эаписаннк«и на пленку. Задания распределяются следующим обрагок; 
прочитать вопросы и определить степень подготовки журналиста к бе
седе,назвать способы ее организации, выделить и обосновать самые 
удачные, не банальные вопросы. Проводятся одноминутные игры-чн- 
тервью,которые о увлекательной форме совершенстзуют такие качест
ве журналиста,как инициатива в беседе,умение слушать,находчивость 
и инт^’ицир.

•В перспективе есть возможность более широко использовать язык 
для иэ^'чения наследия английских и американских журналистов,для 
анализа различных газетных жанров, для изучения истории журналис
тики и т.д. Многочисленные виды работы с источниками на английском 
языке помогают студентам определить тему их творческой деятельнос
ти. Творческие переводы фельетонов американского писателя /'рта 
Бухвальда использовались для написания дипломной работы,в которой 
анализировались основные приемы,делаоцие фельетоны Бухвальда за
метным явлением в современной Предлагаются для ана
лиза образцу публикаций западных журналистов. Например,исследуя 
композицию статьи ".Ююун на все времена" (Таймс) о Чаплине,студент
ка открыла оригинальный авторский прием, 01трзделяя ого как "метод 
дистанционного управления"; автор показывает Чаплина то в кругу 
современников, то среди великих предшестэенникоз.то переносит его 
на улочки Лондона,где прошло детстве великого комика. Как пример 
ко.члектизной творческой деятельности студентов можно привести ис
следование рели и языка рекламы в английских газетах и журналах. 
Студенты ведз'т картотеку рекламны/ символов и лексики,что позволя
ет яснее представить способы организации рекламного теиста: широ
кое распространение в языке реклама политической лексики,эксплуа
тация превосходной сравнительной степеней (причем эпитеты не не
сут информационной нагрузки,а оказывают сильное эмоциональное воз
действие) .доверительный тон,прием контраста и т.д. Лучшие образцу 
рекламы формируют журналистский вкус и учат масторстзу их ньписа- 
кияТ^

Анализируя ответы студентов на вопросы анкеты о влиянии чтения 
английских газет на профессиональную подготовку.можно привести пе
речень навыков и умений,полученных или развитых с помощью иностран
ного языка: способ подачи инфор.мации,приемы удержания читательского 
интереса, особенности гнзетньпс жанров, умение писать яркие лаконич
ные .саголоБки.а также умение-выносить в яид глар:1у«> идею материала 
л сриен'''ирозатьсг в газетном материале с помощью пидов.
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РОЛЬ ДЕЛОВК ИГР В ПОВЛИЕНИИ ПРОвВССИОНАЛЬНОП) УРОВНЯ 
СТУДЕНТОВ

Л.С.Нэдос

в настоящее время, когда остро стоит проблема принципиально 
нового отношения к труду, проявления инициативы, поиска нетривиаль
ных решений, естественно и своевременно посмотреть, насколько атн 
качества развиваются в процессе обучения. Какими методами можно 
сформировать высококвалифицированного специалиста, да к что имен
но, какое содержание вкладывается в само понятие "высокая квалифи
кация", "профессионализм". Иными словами, на какую модель специа
листа необходимо ориентироваться в процессе его подготовки,к какой 
способности студента прежде всего обращаться: к его памяти, или 
способности конструктивно мыслить, быстро принимать решения, или 
воображению.

Не решив, что именно необходимо привить будущему выпускнику, 
образование пошло по пути, стремящемуся дать студенту как можно 
больше знаний, самых разнообразных, специфических, порой изыскан
ных, тех самых знаний, которые могут пригодиться в будущей работе. 
Но известно, что нельзя предусмотреть всех рецептов, гарантирупцих 
успех дела, так как каждая ситуация - это особая задача, для реше
ния которой одних знаний бывает недостаточно.

Проблема состоит в том, что, с одной стороны, преподаватель, 
вооруженный самыми современными сведениями по тому или иному раз
делу иаукй.в логически строгой форме передает эту информацию сту
дентам, слушателям, будущим специалистам. С другой стороны, много
кратные исследования показали, что любая информация, если ею не 
пользоваться постоянно, угасает, забывается.

В связи с этим стал вполне осознанным вывод, что в процессе 
обучения в вузе необходимо переставить акценты, сдвинуть обучение 
от передачи знаний к передаче умений, навыков.

Овладение теорией еще не является гарантией того, что она бу
дет с необходимым умением применена на практике. Для того, чтобы 
научиться плавать, надо смело заходить а воду, говорил еще Гегель. 
Н<какая, даже самая полная инструкция не заменит человеку, желаю
щему научиться кататься на велосипеде, навыков непосредственного 
катания. В задачу вуза входит не только, а может быть и не столько 

- 136 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



сЧТО

что
за

дать основные знания, принципы и методы, а прежде всего навыки 
оперирования, умение прилагать знания к делу.

Существенную роль в выполнении этой задачи играет проблемный 
метод обучения, который все шире применяется в настоящее время. 
Действительно, переход от информативно-иллостративного изложения, 
направленного прежде всего на запоминание, к демонстрации того, 
как, каким образом, какими средствами, по каким ступеням было полу
чено новое знание, выглядит перспективным. Проблемный метод в сво
ей главной ориентации уже предполагает перестановку акцентов 
/сумма информации/ на КАК /способ получения нового знания/.

К преимуществсм проблемного метода обучения относится то, 
студенты не просто запоминают новую информацию, а пак бы шаг 
шагом повторяют путь открытия, решая на каждом этапе определенную 
вадацу, приближающую к конечной цели, и тем самым проходят образ
цовый, объективно лучвий путь постижения истины. Но этот метод не 
лишен и некоторых недостатков. Дзло в том, что он предполагает 
всегда повторение уже прюйданного кем-то опыта, логического рассуж
дения, которые при решении новых задач могут оказаться несостоятель
ными ввиду каких-то специфических условий, К тому же иэложеше 
образцового пути поиска не может учитывать конкретных, реальных 
способностей каждого отдельного студента. При этом известно, что 
способности к творческой рабств, умение быстро и адекватно оценить 
ситуацию, находить оптимальное решение, сугубо индивидуальны. 

Отсюда следует, что проблемный метод является прогрессивным и 
эффективным в лекционной работе, но ок не может решить всех проб
лем, связанных с формированием специалиста современного уровня.

Становится достаточно очевидной необходимость поиска новых пу
тей и методов совершенствования процесса обучения. Если проблемный 
метод ориентирован в основном на демонстрацию объективно правильно
го, исторически лучиего способа решения научного вопроса, чо другой 
дополнительный путь инициации способностей студентов видится в том, 
чтобы заинтересовать слушателей, озадачить каждого из них.

Главным кредо традиционной методики является общая строгость, 
правильность подачи материала, объективная корректность, .академич
ность. Излишне сильное акцентирование одной стороны обучен:;; приво
дит, как правило, к сухости изложения. Вопрос же интереса слушате
лей к теме, ее содержанию и форме часто опускается, кок будто само 
поступление студента на данную специальность является Гарантие’’ 
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обязательного интерееа'^'.

Итак, немалоьаяное значение а процессе обучения имеет тот 
факт, насколько изучаемая проблема будет интересной для студен
тов. Роализация принципа заинтересованности /студентов/ представ
ляется необходимым условием повышения эффективности процессу обу
чения в целом. Умение заинтересовать влечет многие положительные 
следствия. То что интересно, признается важным, нужным, возиикавт 
вопросы, этот материал усваивается активно. Резюмируя, можно ска
зать, что осуществление принципа заинтересованности способствует 
реализации двух других важнейщих принципов: принципа /всеобщего/ 
участия и принципа деловой активности.

Реализуются эти принципы в деловых играх. Наиболее удобно при
менять их на практических занятиях, а большое разнообразие деловых 
игр делает методику преподавания гибкой и более эффективной.

Немаловажным достижением этого нового направления является то, 
что обучение происходит в ненавязчивой, психологически привлека
тельной игровой форме, когда студенты отнюдь не тяготятся процес
сом, а заинтересованы в нем. Кромз того, во время деловой игры вы
рабатываются определенные навыки и умения, 
дут в работе.

На практических занятиях по философии 
щих элементов семинара моянс использовать 
эываеный метод "сократовских бесед". Для этого группа делится на 
цве /или больше, в зависимости от количества отстаиваемых тезисов/ 
части, кажда1> из которых должна отстаивать определенную позицию, 
аргументировать ее, опираясь на теоретические положения и иллюст
рируя примерами, с гем, чтобы выяснить правоту своих доводов и за
ставить соперников задуматься над приведенными аргументами.

Перед началом дискуссии дается несколько минут на подготовку 
для того, чтобы определить центральную линию аргументации, наме
тить основные доводы и выбрать ведущего, который будет руководить 
выступлениями от своей стороны. На этом этапе каждый студент ин
туитивно выбирает для себя посильную роль, тем самым спонтанно ре
ализуется принцип адекватности знаний и умений каждого участника

которые необходимы бу-

К6К один из составляю- 
дискуссию, или так не

^Мы добровольно ходим в кино, но это не есть залог того, что 

фильм о необходимостью будет интересыа!.
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в решении обшеЯ задачи. Студент при этом не может оставаться вне 
команды, быть полностью пассивным.

Во время подготовки участники дискуссии обращаются к препода
вателю эа помощью. Это свидетельствует о том, что происходит пси
хологическая перестройка, в результате которой студенты видят в 
преподавателе помощника, участника игры и не скрывают от него свое 
незнание, а наоборот, пытаются уточнить некоторые моменты.

3 ходе семой дискуссии роль преподавателя состоит в том, чтобы 
поддерживать ее, не дать перейти в пустословив, а делать целена
правленной, акцентировать существенные моменты и завершить в наибо
лее подходящее время с ссответствупцими выводечли. Дискуссия не 
должна проходить в течение всего семинарского занятия, а вводится 
как его составляющая часть.

Некоторые темы удобно раскрывать, используя деловую игру, в ко
торой студенты делятся на малые группы /три-четыре человека/. 
Каждая группа должна раскрыть свой вопрос, ориентируясь на общую 
проблему. ЕЬбираетс.ч /или назначается/ ведущий семинарского заня
тия, который руководит ходом выступлений и следит за тем, чтобы 
они раскрывали основную тему. Этот метод хорош тем, что во время 
семинара выступает большое количество студентов, причем доброволь
но. Согласно распределению ролей одни из них выступают, другие до
полняют, третьи задают вопросы. Такие занятия проходят организо
ванно и оживленно,

Кзу'чение больших тем полезно завершать групповой конферещией. 
Для проведения конференции готовятся доклады и распределяются ро
левые Функции: докладчики, оппоненты по каждой из ввделеншлс проб
лем. Задача оппонентов состоит в конструктивном анализе докладов. 
Такая форма способствует решительному увеличению убедительности 
излагаемого материала.

Преимущества деловых ?;гр видятся в том, что с их помощью уда
ется связать теоретические знания с практическим умением. При этом 
сама форма способствует активизации студентов, привлечению ими 
сведений из других областей знаний, что благоприятствует более глу
бокому усвоению материала. В ходе свободного обмена мнениями сту
денты получают возможность активно отстаивать свою точку зрения, 
а это, в свою очередь, шаг к тому, чтобы знания превращались в 
убеждения. Существенно также и то, что во время деловых игр студен
ты приобоетают навыки общения, которые необходимы во всех сферах 
человеческой деятельности.
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Подводя итог, сформулируем основные преимущества использова
ния "сократовских бесед" и деловых игр на практических занятиях. 
С помощью данных методов достигается активность студентов, их об
щее участив в обсуждаемой проблеме. " Сократовские беседы" гаран
тируют равноправие участников спора, обеспечивают демократизм язы
кового общения, что способствует интеллектуальному раскрепощению 
студентов. На таких занятиях квхщый студент - участник поиска 
истины.

Методы деловых игр способствуют более полному ана-чизу рассмат
риваемых проблем. Участники дискуссии корректируют остроту поста
новки обсуждаемых вопросов в соответствии со своим опытом, интере
сом, субъективным пониманием актуальности изучаемой темы.

И, наконец, предлагаемая информация перестает быть догмой, ж а 
ходе деловой игры, спора проверяется на убедительность. Осуществля
ется очень сложный и важный процесс верификации знаний. Причем про
верка ета осуществляется внутри самой группы, и вывод, добытый 
собственными убеждениями, становится полновеснее.

Необходимо отметить, что нет и не может быть единственно хоро
шего метода для решения всех проблем. Следовательно, каждой теме 
нужно подбирать свой метод, который бы позволил максимально рас
крыть и усвоить ее. Обогащение преподавания методом деловых игр - 
важный фактор в формировании обшей культуры спепиолиста, повышения 
его профессионального уровня.
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ПИМтШИВ МЕТОДОВ ИМИТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОГРЛ»Л1ИРОВаНИЮ

т.н.Поддубная, И.Л.Фукс

В настоящее эремя в условиях массового внедрения вычислитель
ной техники во асе сферы человеческой деятельности важное аначе- 
ние приобретает работа по организации обучения программированию.

В процессе обучения можно выделить две стороны. Первая опре
деляется спецификой программирования как учебного предмета, зак
лючающейся в его прикладном и технологическом характере. Это при
водит к тому, что на первое место в процессе обучения выступает 
проблема формировании устойчивых навыков и умений, создания ори
ентировочной основы действия при разработке больших и малых прог
рамм. Разрешить эту проблему можно лишь при высоком уровне инди
видуализации процесса обучения основам алгоритмизации и програм
мирования в дисплейных классах, обеспечивающих режим индивидуаль
ной работы на ЭВМ.

Другая сторона процесса обучения программированию связана о 
необходимостью формирования умения работать в коллективе на раз
ных стадиях разработки и реализации крупных программистских проек
тов. Это означает, что организация коллективных методов учебной 
деятельности является не только активизирующим элементом, но и 
обязательным фактором, необходимым для формирования профессиональ
ных качеств будущего выпускника вуза. Современная педагогическая 
наука предлагает ряд методов, обеспечивающих совмещение учебной 
деятельности студентов с моделированием ситуаций, характерных для 
их будущей профессии. Это, например, ролевые и деловые игры, мето
ды имитации профессиональной деятельности.

К тому же, важно отметить, что современные технологии разра
ботки крупных систем программного обеспечения ЭВЫ могут быть прак
тически без изменения перенесены на уровень организации учебной 
деятельности студентов на заключительном этапе обучения, когда у 
них уже создана базовая система знаний. Одним из таких приемов яв
ляется метод орга изации программистских бригад ("бригад главного 
програм'листа"), который может быть отнесен к приемам имитации про
фессиональной деятельности. Этот метод был опробован на кафедре 
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теоретической кибернетики То!лского университета при срганио81>1И 
учебной практики студентов на 5Вй.

Целью п^иктики является прииеноние полученных знаний л утлений 
в области использования ЭЕМ для решения несложных исследователь
ских задач (например, моделирование систем массового обслуживания, 
процессов статистической обработки данных, создание банков данных 
и Т.Д.). Для эффективней работы студентов чрезвычайно важен выбор 
подходящей общей задачи. Она должна допускать декомпозицию на от
дельные подзадачи примерно одного уровня трудности, которые б'лли 
бы, в свою очередь, взаимосвязаны входами и выходами. Для решения 
каждой подзадачи, кото}>ая реализуется обычно в виде отдельного мо
дуля, формируется подгруппа ("бригада") из 3-4 человек. В каждой 
группе назначается "главный программист" из числа студентов. Взаи
модействие членов программистских бригад происходит по правилам 
ролевой игры, моделирующей реальную проблемную ситуацию. Препода
ватель выступает в роли "заказчика" работы, а студенты - в роли 
исполнителей 
иия.

Возможен 
от характера
торых возлагается определенная часть задания, связанная либо с ма
кетированием, либо с кодированием, либо с тестированием всех или 
части модулей. Данное деление является менее эф»у,ективным, так как 
в атом случае каждая бригада имеет возмохмость соприкоснуться 
только с одним из всех возможных компонентов работы программиста.

Осведомление студентов об основных чертах 'собенностях их 
будущей профессиональной деятельности в данном случае переносится 
из области ее внешнего описания в область реалечей трудовой ситуа
ции Важно также отметить, что постановка одной достаточно большой 
общей задачи для группы, в решении которой заинтересованы все ее 
члены, играет в данном случав роль внешнего мотивирующего фактора, 
повышает элемент личной ответственности и 
ствие которых, как показывает опыт, часто 
пеха" работы на ЭЕЫ.'

В определенные сроки в соответствии с

научно-исследовательского или производственного зада-

и другой принцип образования подгрупп. В зависимости 
общей задачи можно выделить бригады, на каждую из ио-

организованности, 
является причиной

отсут- 
'’неус-

проиес-учебного
- собрания либо

графиком
са назначаются так называемые "контрольные сессии" 
всех исполнителей задания, либо руководителей подгрупп ,для постоян
ного обсуждения и согласования промежуточных результатов работы в 
присутствии "заказчика".
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Вся работа студентов, проводимая по атому методу, за исключе
нием "контрольных сессий", не является аудиторной формой учебной 
деятельности, а может быть, безусловно, отнесена к активной форме 
самостоятельной работы студентов.

В целом ряде случаев перед студентами может быть поставлена 
настоящая поисковая задача, и тогда можно говорить об этом виде 
учебной деятельности уже как о научно-исследовательской работе 
студентов. Результаты выполненной работы оформлкют'&я студентами 
в соответствии с существующими правилами оформления программной 
документации.

Подобный способ организации учебных практических занятий по 
программированию на его заключительном этапз требует большой под
готовительной работы педагога как в плане формулировки пробле1лных 
учебных задач, так и в плане психологического изуягэния членов 
группы для того, чтобы оптимально сфюрмирозать подгруппы ("брига
ды") и для каждой из них, учитывая индивидуальные особенности, 
сформулировать соответствующие "технические задания".
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ДИСКУССИЯ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕЕНОГО ПРО11БССА

& практике проведения семинарских занятий по общественным 

кам дискуссии - явление еще довольно редкое. Это объясняется, 
нал взгляд, двумя основными причинами: во-первых, отсутствием

нау- 
на 

У 
ряда преподавателей четкого понимания значения дискуссий в учеб
ном процессе, навыков организации их и проведения; во-вторых, не
которыми предубеждениями относительно таких дискуссий, бытующими 
в преподавательской среде. Так, существует мнение, что дискуссии 

уместны лишь среди ученых, первооткрывателей научных истин, но не 

среди учащихся, дело которых усваивать уже открытое и бесспорное. 
Некоторые преподаватели избегают дискуссий из опасения, что в хо
де их могут быть высказаны ошибочные суждения, способные отрица
тельно повлиять на мировоззрение студентов.

В учебном процессе студент овладевает уже 
известными науке положениями и выводами. Однако отсюда совсем не 

следует, что в этих условиях нет почвы для дискуссии. Она здесь 

не только возможна, но и необходима. В отличие от научных их 

можно назвать учебными дискуссиями.
Почвой для учебных дискуссий являются познавательные труднос

ти (проблемы), связанные о процессом усвоения марксистской теории 

и ее применения к конкретным условиям практической жизни. Эти 

трудности обычно порождают различия в понимании я толковании тех 
или иных положений теории, в теоретической оценке тех или иных 
живненных явлений. Дискуссия дает возможность выявить эти разли
чия, сопоставить их друг с другом и совместными усилиями под ру
ководством преподавателя выработать единую, соответствующую науч
ной истине точку зрения по обсуждаемой проблеме. Участие в дис
куссии способствует формированию у студентов не пассивно-догмати
ческого, а активного, творческого отношения к теории. Оно помога
ет глубокому, прочному, а главное, сознательному усвоению этой те
ории. У них вырабатывается умение самостоятельно мыслить, отстаи
вать свои взгляды, развивается логическая культура и культуре ре
чи.
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Не является доводом против организации дискуссий и возможность 

ошибочных высказываний со стороны студентов. Ошибки в той или 

иной мере неизбежны при самостоятельной работе мысли. Важно, что
бы все свои сомнения и вопросы студент приносил именно на заня
тие. Гораздо хуже, если ошибочное мнение будет высказано там, где 

некому будет подметить и ис1фавить ошибку. Скорее.наоборот, пре
подавателя должны настораживать слишком гладкие выступления, со
держащие хотя и вполне правильные, но механически заученные "го
товые" выводы из учебника.

На необходимость проведения дискуссий для глубокого, творчес

кого овладения марксистской теорией неоднократно указывал такой 
замечательный пропагандист этой теории.как К.И.Калинин, подчерка- 
вающий, что "... познание марксизма-ленинизма лужве всего дается 
при таком методе изучения"^.

След5'ет, однако, подчеркнуть, что укаэаюмй положительный аф

фект учебные дискуссии могут принести лишь при условии, если они 
будут квалифицированно, методически правильно организованы. Рас
смотрим в этой связи основные проблемы, связанные о методикой ор
ганизации дискуссий.

Исходным пунктом всякой дискуссии является выбор и формулиро
вание подлежащей обсуждению проблемы. Источники возникновения 
подобного рода проблемы могут быть рвэлимными. Иногда ока возни
кает стихийно в ходе самого занятия или даже в процессе подготов
ки к нему. В других случаях она может быть предложена самим пре
подавателем, особенно,если он убедился, что изучаемый теоретичес
кий материал усвоен поверхностно, формально лии односторонне,/ 

опытного преподавателя всегда имеются на втот случай "про запас" 
вопросы, которме обычно вызывают спор. Наконец, проблема может ' 

заранее избираться преподавателем вместе со студентами, а дискус
сия по ней планироваться и готовиться. >

Важно, чтобы йзбирае>*ая или предлагаемая для дискуссии проб-, 
лема была существенной в теоре“ичь-ском я щрвктическом отношении. 
Вряд ли следует особенно поощоягь спорм вокруг второстепенных или 

третьестепенных вопросов. К уж во всяко» случае нс нужно допускать 

дискуссии по вопросам надуманным.
Будучи сз.тцественной, проблема в то же время должна быть и по-

1 Калинин М.И. О коммунистическом воспитании. К., 1966, с.131,

схоластическим.
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сильной для студентов, йце Аристотель отмечал, что не следует 
дискутировать не только слишком легкие, но и слишком трудные воп
росы. К моменту дискуссии студенты должны уже располагать опреде- 
ленньпли знаниями, на которые они могли бы опереться при решении 
избранной проблемы.

Дискуссионный вопрос должен быть ясно и четко сформулирован, 
чтобы обеспечить однозначное понимание его всеми участниками дис
куссии. Желательно сформулировать его как можно острее. Этой цели 
особенно хорошо служит выражение проблемы в альтернативной форме 
или в форме логического противоречия.

Что должен делать преподаватель в ходе самой дискуссии? Не
редко приходится встречаться с двоякого рода крайностя>ли в реше
нии данного вопроса. Одни непрерывно вмешиваются в ход дискуссии, 
перебивают выступающих, сразу поправляют все неверные высказыва
ния и т.д. Другие, наоборот, стремясь предоставить студентам мак
симальную самостоятельность, совершенно устраняются от руководст
ва дис1суссией. Видимо, и та, и другая тактика являются ошибочными. 
Не подавляя инициативы студентов, преподаватель должен в то же 
время управлять ходом дискуссии, быть ее дирижером.

Прежде всего необходимо позаботиться о создании соответствую
щей психологической обстановки для дискуссии. Эта обстановка долж
на быть одновременно и свободной,и деловой. Свобода предполагает 
возможность высказывания противоположных (пусть даже ошибочных) 
точек зрения, уважение достоинства инакомыслящих, отсутствие дав
ления авторитета. Д^'мается, что преподаватель во время дискуссии 
должен быть бесстрастным, никоим образом не показывая своего от
ношения к тем или иным выступлениятл, чтобы не сковывать студентов. 
Ьолее того, он должен в ровной степени "провоцировать'' все сторо
ны, заставляя участников дискуссии доказывать друг другу справед
ливость своей точки зрения. О.цнако в то же время ему следд'ет 
решительно пресекать всякие пустопорожние разглог'ольствования, 
останавливать и лишать слова тех, кто повторяет уже сказанное ра
нее или уходит в сторону от избранной темы.

Важней проблемой при проведении дискуссии является выбор выо- 
тупамщих. Видимо, решение этого вопроса не может быть всегда од
нозначным. Оно определяется к трудностью обсуждаемой проблемы, и 
степенью остроты спора,и чисто педагогическими соображениями. В 
самом начале дискуссии или в тот момент, когда подеуические страс- 
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ти затихли и их необходимо "подогреть", лучше всего предоставить 
слово яростному и темпераментному спорщику. И наоборот, когда 
страсти на..алены и эмоции начинают захлестывать логику, целесооб
разно дать возможность выступить более сдержанному, ур1евиовешен- 
ному студенту.

Распространенной ошибкой преподавателей при проведении дис
куссий является ориентация только на сильных и наиболее активных 
студентов. Остальные же остаются в пассивной роли зрителей и по
степенно привыкают к ней. Необходимо практиковать вызов менее ак
тивных студентов, всячески поощрять их, помогая преодолеть ско
ванность и неверие в свои силы.

Однако главное внимание преподавателя во время дискуссии долж
но быть, разумеется, направлено на ее содержательную сторону: на
сколько точно, глубоко и полно представляют диспутанты обсуждае
мую проблему, насколько четко и определенно формулируют они свои 
суждения, насколько эти суждения обоснованны, насколько корректна 
взаимная критика участнцков дискуссии. Чтобы обеспечить плодотвор
ное развитие дискуссии, преподаватель время от времени останавли
вает внимание участников на подобных моментах. Наконец, если дис
куссия остановилась, столкнувшись с какой-нибудь трудностью, он 
помогает студентам выйти из этого затруднения путем постановки до
полнительных вопросов.

Заключительным этапом дискуссии является подведение ее итогов. 
Это очень ответственный момент, недостаточное внимание к которому 
может в значительной степени обесценить все, сделанное раньше..

При подведении итогов преподаватель должен тщательно проанали
зировать выступления студентов. Прежде всего необходимо выделить 
и отметить содержащиеся в них правильные, глубокомысленные сужде
ния, особенно если они являются результатом самостоятельного рас
суждения. Если в ходе дискуссии были высказаны ошибочные взгляды, 
оставшиеся неоггровергнутыми, необходимо привести доводы, которые 
убедили бы студентов в их ложности. Серьезное внимание следует 
уделить анализу допущенных в выступлениях логических ошибок, свя
занных с процедурой доказательстве и опровержения. Этот анализ 
должен стать для студентов предметным уроком логики. Такие уроки 
тем более важны, что в большинстве вузов логика как самостоятель
ная дисциплина специально не изучается. Не.следует забывать и об 
этической стороне дискуссии. Если в ходе ее имели место факты бес-
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тактности, недоброжелательности по откооенша к оппонентам, созна
тельное извращение их взглядов, несамокритичность в оценке собст
венной позиции, необходимо специально остановиться на разъяснении 
норы 9ТИКИ спора. Все вти замечания следует делать спокойно и так
тично, чтобы не отбить у студентов желание впредь участвовать в 
подобных дискуссиях.

В итоге анализа выступлений студентов преподаватель подводит 
их к правильному, обоснованному рещении дискуссионной проблемы. 
Тем из них, КТО проявил наибольший интерес к данному вопросу и 
желание изучить его более углубленно, он может указать на такие 
его аспекты, которые требуют дальнейшего рассмотрения, порекомен
довать соответствующую дополнительную литературу. Нз выступлений 
на подобных дискуссиях могут впоследствии вырасти доклады на сту
денческих научных конференциях, 
ным наукам и т.д.

Если дискуссии практикуются 
тически, у студентов постепенно
Это способствует рюсту их творческой активности на занятиях, по
вышает их интерес к изучению общественных наук, создает благопри
ятные условия для превращения истин этих наук в глубокие личные 
убеждения студенческой молодежи.

Разработка вопросов методики орга11изаиии учебных дискуссий, 
обобщение того положительного опыта, который накоплен преподава
телями, имеют важное значение для дальнейшего повышения качества 
и эффективности прюподавания марксистско-ленинской теории в выс
шей школе.

работы на конкурсы по обществен-

не от случая к случаи, а система- 
вырабатывается вкус к дискуссиям.
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РОЛЬ ПОЛЕВОЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ЦО ПОЧВОВЕДЕНИЮ 
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА БИОЛОГО

ПОЧВЕННОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

М.И.Кахаткина, В.3.Спирина, В.П.Середина

Главная задача высшей школы - подготовка специалистов высокой 
квалификации для различных отраслей народного хозяйства нашей страны. 
В учебном процессе высшей школы особое место занимают учебные практи
ки, без которых невозможен переход от теоретического обучения студен
тов к их практической деятельности.

В Томском университете на биолого-почвенном фа
культете учебная практика по почвоведению проводится для студентов 
первого курса специальности "биология" и студентов второго курса "аг
рохимия и почвоведение". Учебная практика для студентов-биологов про
водится на территории биостанции /Кожевниковский район, с.Киреевское/, 
а для студентов-почвоведов-в равнинной, предгорной и горной частях 
юга Западной Сибири, Однако данная практика не является поостой экс- 
курсией, это весьма ответственный и трудный этап учебного процесса, в 
результате которого студенты впервые знакомятся с многообразием и 
сложностью почвенного покрова, с его рациональным использованием и ох
раной. В ходе учебной практики студенты приобретают определенные навы
ки по исследованию почв в природе, учатся анализировать влияние факто- 
пов почвообразования на формирование и свойства почв, овладевают мето
дикой правильного заложения почвенных разрезов и их полевого морфоло
гического описания. Поэтому полевая учебная практика по почвоведению 
является первым и очень важным шагом в профессиональном становлении 
будущих специалистов биолого-почвенного факультета.

Значение полевой учебной практики огромно. Это обусловлено тем, 
что принцип наглядности для более эффективного усвоения студентами ма
териала достигается в природной обстановке на естественных почвенных 
разрезах, которые обладают большими информационными достоинствами. По
этому никакие лабораторные образцы и красочные рисунки не могут заме
нить непосредственного наблюдения и описания почв в природе. Следует 
отметить и тот ф₽'-т, что последовательность в изучении почв, переход 

ст одного генетического типа к другому направляет деятельность студен
тов на восприятие почвенного покрова как компонента ландшафта.
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Организация учебного процесса на практике подчинена главной 
задаче - научить студентов проФэссиональному мастерству исследования 
ПОПЕ э приооде. Поэтому вся работа студентов направлена на приобрете
ние практических навыков по изучению почв естественных и антропоген
ных ландшафтов. Студенты на основе сопоставления ведущих факторов поч
вообразования различных почвенно-климатических зон к особенностей мор
фологического строения почв учатся правильно диагностировать почвен
ный тип и давать основные его характеристики. В процессе учебной прак
тики студенты овладевают навыками выбора наиболее типичных участков 
для заложения почвенг-ок разрезов и овладевают методикой отбора почвен
ных образцов по генетическим горизонтам. Успех в выполнении постазлен- 
ных задач зависит от проявленного студентами интереса, большой ответс
твенности, наблщцательности и умения-применять полученные ранее зна
ния НВ лек1диях я лабораторных занятиях.

Важным моментом для студентов биолого-почвенного факультета яв
ляется умение нпблвдать и анализировать, так как без планомерного вос- 
поиятия ла1щшЕ1?ггннх особенностей тезритории нельзя сделать правильное 
заключение о большом разнообразии почв и географических закономернос
тях почвенного покрова. Формирование у студентов внимания, наблюда
тельности, интереса и других познавательных процессов зависит от пра- 
.ильной организации учебного процесса в период практики и умения пре

подавателей вызвать интерес к новым знаниям я области почвоведения. 
Особое значение на практике уделяетач самостоятельной работе 

студентов. Исследования в полевых условиях построены таким образом, 
только первые занятия, где отрабатываются основные элементы мето

дики, осуществляются преподавателем. После.дуацее изучение почвенных 
разрезов проводится студентами сахюстоятельно под контролем руково
дителя, Работа каадого студента с почвенным про|ф<лем является на прак
тике обязательной, так как в процессе самостоятельного описания боль
шого количества почвенных разрезов и факторов, влияющих на формирова
ние различных генетических типов почв, ощущается рост их профессио
нальной подготогаси и повынается интерес к изучению почв в природе. 
Обязательным требованием учебкой пректики является самостоятельное 
ведение студентами полевого дневника - основного документа и единст
венного источника о морфологии почв и их положении в системе ландшаф
та. Ошл' показывает, что ведение дневника повышает внимание студентов, 
активизирует восприятие и закрепляет полученные знания о почвах. Для 
повыления ответственности студентов к своей работе программой практи-
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ИИ предусмотрено этсбраннне образцы почв использовать на лабораторных 
занятиях по химическом!’ анализу. Эго обязывает студентов не только 
профеесиональнс проводить отбор образцов по генетическим горизонтам, 
но и бережно относиться к полевому материалу.

Учитивая всю сложность учебной практики по почвоведению, которая 
требует продуманной организации и тщательной подготовки, вопросах вое 
питания студен’гов придается особое ан&чение. Именно на практике соз
даются более благоприятные условия для решения таких воспитательных 
зодач^как привитие студентам чувства коллективизма, дисци^глинирозан- 
ности, ответственности и четкого представления о тех изменениях 
(энологических последствиях), которые могут наблвдаться в почвах при 
их использовании.

Проверка и оценка знаний студентов осуществляется на протяжении 
всей практики. Завершением учебного процесса на полевой 
ляется написание студентами отчета, в котором требуется 
ванное изложение знаний в области почвоведения. Отчет - 
кумент практики-дает возможность преподавателям выявить 
зации поставленных перед студентами задач и проверить их способность 
к обобп1ению и анализу полученного полевого материала.

Таким образом, полевая учебная практика по почвоведению имеет 
большое значение в профессиональной подготовке специалистов на биоло) 
почвенном факультете. Во-первых, эта практика обеспечивает эффективкс ■ 
и прочное усвсение знаний но псчровадонис, так как ее оргапиэа!|кя ст • 
ится на аятийном наблвденик объектов (почв, рэлье^л, растительности 
и др.) непосредственно в природной обстанозке. Во-вторых, пос/^едоьа- 
тельное изучение почвенного покрова способствует созданию у етудентОЕ 
представления о геограс^ческих закономерностях распределения почв г 
пространстве. В-третьих, практика способствуе'т развитию навыков само
стоятельных неблщцен’ий, помогает воспитывать чувство отнетсгвенности 
бережного отношения к почвам, поскольку проблемы, связанные с («к.уль 
тирацией почв, рациональным их использованием и охраной, решаются не 
посредственно а полевых условиях.

практике яв- 
квалифицирс- 
ито1У5аый до- 
степень рвали-
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РОЛЬ УЧЕГНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЖ ПОДРАЗДЕЯЕЯИЙ КлФВДРЫ 
В ПРОФОРЯЗМ'АЦИИ ИНЖ312РОВ-4/.ЕгЕ!ОРОЛОГОВ

в.и.Слуцкий, Ж.В.Рыбакова

Известно, что хороший специалист начинается с правильного вы
бора профессии. Уже в дни "открыток дверей" будущие абитуриенты 
имеют возможность побывать на метеорологической площадке, осна
щенной приборами, на метеорологической станции с автоматической 
аппаратурой, в бюро погоды, где на фототелеграфном аппарате при
нимают очередную карту погоды.

Общие и локальные мероприятия по профориентации абитуриентов 
на "входе" вуза свидетельствуют, что эффективность их явно недос
таточна. Поэтому задачу целенаправленного профессионального ори
ентирования приходится решать в комплексе о собственно профессио
нальной подготовкой будущих специалистов, непосредственно уже в 
ходе учебно-воспитательного процесса.

Большую роль в познании специфики (включая романтику) будущей 
профессии инженера-метеоролога играют учебно-производственные 
подразделения кафедры: учебная метеорологическая станция (УМС), 
учебная аэрологическая станция (УАС), учебное бюро погоды (УБП) и 

специальная аэрометеорологическая лаборатория (АКЛ).
Начиная со 2-го семестра первого курса,студенты включаются в 

оперативную работу, выполняя настоящие наблюдения за погодой на 
метеорологической площадке. Они знакомятся с источниками первич
ной информации о физическом состоянии приземного слоя атмосф)еры, 
определяют высоту и плотность снежного покрова. На втором курсе 
дополнительно проводится экскурсия в Томскую лабораторию по конт
ролю загрязнения природной среды.

Дежурства на У1'.С выполняются в течение трех семестров. Лекци
онные и лабораторные занятия по курсам "Общая метеорология" и 
"Методы метеорологических измерений", проводимые параллельно с за
нятиями на метеорологической станции, позволяют студентам не толь
ко наблюдать атмо<4ерные явления и измерять метеорологические ве
личины, но и анализировать состояние атмосферы в целом. Кроме то
го, на УЫС два занятия посвящены контролю за качеством наблюдений 
и всем комплексом работы наблюдателя, когда имеются и используются 
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■оэможнооти проведения производственной игры, поскольку студент 
ставится в условия исполнения рола начальника метеостангим. Полу
ченные практ1;иеские знания и навыки закрепляются на летних учеб
ных практиках. Кроме зтого организуются производственные экскур
сии по основным подразделениям Государственного комитета по гид
рометеорологии и контролю природной среды, расположенным в Томске 
и Новосибирске (региональном Гидрометцентре). Указанный никл ме
роприятий наряду с чтением курса "Введение в метеорологии" и спе- 
гиальных курсов и выполнением практикума в АИЛ,по наяему мнению, 
значительно повивают личный интерес к будучей про{есси*, а также 
дают конкретный материал для осознанной опенки выбранного пути.

Ь четвертом семестре студентам читается куре "формационные 
измерителытые системы", в котором изучаются сиете\*ы сбора, обра
ботки, передачи и доведения до потребителя гвдрсметеорологической 
ин^ормапии, что позволяет студенту во всей полноте получить пред
ставление о современных достижениях научно-технического прогресса 
в области гидрометеорологии.

На третьем курсе студенты дежурят на УАС. Здесь яэ-за отсут
ствия соответствующей аппаратуры приходится применять ■мктацию 
приема аэрологической информапт (вар-пклоты, радиопилоты, радио
зонды), но о'*работка результатов зондирования 
рак применяется в оперативной работе.

Лекции по лазерному эовдированиж атмосфера, 
таи специалисты №|ститута Оптики атмосферы СО 
одно из занятий проводится на базе лаборатории оптического зондиро
вания атмосферы .

При изучении курса "Физические основы активных воздействий на 
атмосферные про1«ссы" студенты встъечаются с работниками авиаггион- 
ной охраны леса, которые внедрили метод тушения лесных пожаров пу
тем искусственного вызывания осадков.

Знакомство со специалистами, изучлвп»ими "верхние" этажи атмос
феры, продолжаете я на упебно-проазЕздстввнмой практике, проходгщей 
на базе аэрологических станций Госгомг.цфомета, здесь же приобре
таются практические навыки.

Кетеоролог - про({еесия широкого профиля, однако ^большинство 
наших выпускников работают инженер(»ми-еняо!г. - ками, дежурства сту
дентов Л и ( к;.'реов в УГ” плюс летняя проивводственная практик^ 
(после в-го семестра) дают наиболее полное егредставление о харак
терных чертах и бугушей габоты.

- 1?3 «•

рвалыим»-»а, кото-

как правило^ чй- 
АН СССР. При этом
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Исясодные материалы в УЬП ежедневно получает с помощью фототе- 
летайпной аппаратуры. Таким образом,студенты даст реальный прог
ноз погоды, качество которого оценивается на следующий день. Бу
дущие синоптики эмоционально испытывают ра,дость от удачного прог
ноза и разочарование - от кеопрардавщегося. Ожидание завтрашней 
погоды заставляет молодого прогнозиста волноваться и проявлять 
1|ро<1)ессиональный интерес к текущей погоде не только в учебное вре
мя, но и икеучебноо (это тоже специфика профессии).

Несколько дежурств по радиометеорологии и синоптической мете
орологии проводятся на свиаметеорологической станции Томск, обес
печивающей безопасность полетов. Студенты получают не только эле
менты практических навыков современных методов исследования обла
ков и осадков, но и ощущают (е ото психологически очэьл» важно) 
чрезвычайную заинтересованность потребителей результа'пеми их ра
боты (пилоты, руководители полетов и т.д.).

Современная метеослужба немыслима без применения Эй.) и исполь
зования спутниковой информации. В настоящее время широко применя
ется в учебном процессе, начиная с первого курса, микроЭБМ типа 
"Электроника ЕЗ-34"; после второго курса, по инициативе кафедры, 
проводится летняя учебная практика на ВЦ, которая логически завер
шает курс"Вычислительная техника и программирование?

Курсовые и дипломные работы (с учетом сложности и характера) 
выполняются либо на больших ЭВМ ВЦ университета, либо с помощью 
микро эвь;.

В перспективе в помещении лаборатории желательно иметь автома- 
тиз.'рованную систему для ввода и обработки информации при выполне
нии лабораторных работ, а также приемную аппаратуру для приема 
спутниковой информации. Это позволило би приблизить подготовку 
специалистов-метеорологов к уровню, отвечающему требования»-’ научно- 
технического прогресса.

Таким обра.сом, студенты с первого до пятого курса в учебко
производственных подразделениях кафедры изучают будущук профессию. 
Именно здесь начинается то, что Ф.Энгельс называет "практическим 
образованием".

В каждый семестранполняетсяЕ-С дечсурств. Продолжительность де
журстве - 6 часов. Руководство осуществляется ииленерным составом 
при контроле ведущими преподавателями.
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Пропаганда профессии, ее значимость подкрепляются стендами 
"Погода и человек", которые ежедневно оформляются студентами в 
общежитии .. в учебном корпусе на базе материалов газетно-жур
нальной информации, получаемой из службы быта.

Ежегодно преподаватели и сотрудники кафедры метеорологии и 
климатологии вместе со студентами отмечают Всемирный день метео
рологов, на который нередко приезжают и выпускники. Встречи о 
этими специалистами, художественная часть с профессиональным ук
лоном, составление оправдавшихся и несправдзвшихся прогнозов по
годы в юмористическом и сатирическом ключах, приготовление кули
нарных изделий с рецептами метеорологического характера дают сту
денту ощущение гордости своей будущей профессией, интереса к 
предстоящей са1лостоятельной работе.

Следует подчеркнуть, что дежурства в учебно-производственных 
подразделениях с точки зрения учебного процесса относятся к клас
су деловых игр в реальных условиях и, следовательно, активно слу
жат формированию профессионального сознания.

Работа по профориентации в период обучения дает еще один поло
жительный эффектСтуденты (даже младших курсов) на основе полу
ченных знаний проводят более квалифицированную консультацию в шко
дах, где они учились, т.е. они включаются в систему пр01})ор(гантаиии 
молодого поколения.
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ИЗ ОПЫТА проввссйонАлюАЦИи ОБУЧЕНИЯ В оютар 
ВУЗ - АКАДЕМИЧВСКИЯ ИНСППУТ

Л.П.Госсен

Профессиональное становление личности, специалиста - процесс 
ЧЛительныП п слопныЯ. Задача выпусиапцил кафедр - подготовить выпус- 
хника к профессиональноК деятельности, обеспечив ему возможность 
фииенить полученные енания для решения конкретных профессиональ

ных задач, например, через моделирование профессиональной деятель
ности. Обучение способам профессиональной деятельности облегчит 
и сократит период адаптации молодого специалиста на рабочем месте.

Отчасти студент выпускающей кафедры готов к восприятию новой 
рормы обучения, т.к. ранее им прослушан курс "Введение в специаль
ность", отдельные разделы курса "Основы научных исс.чедований", а 
которых он познакомился с наиболее общими вопросами будущей про
фессии. Обучение на профилирующей кафедре должно обрести профес
сиональную направленность в системе лекционных, практических и ла
бораторных занятий.

Специализация "Химия нефти" кафедры ВМС университета готовит 
молодых специалистов на базе ИХН СО АН СССР, что позволяет студен
там получить практические навыки будущей профессиональной даятель- 
ности химика-исследователя в течение всего процесса обучения на 
.(вфедре, которая, по существу, является базовой (ежегодно две трети 
или более студентов распределяются на работу в лаборатории инсти
тута) .

Учебно-производственный план дисциплин спехтиализации "Химия 
нефти" предусматривает обучение методам професс;юнзльной деятель
ности на двух уровнях - теоретическом и практическом. Методичес
кое обеспечение такой формы обучения предусмотрено специальными 
разделами в УМК дисциплин специализации.

Через лекционный курс "Основы научных исследований" и практи
кум к нему студенты получают навыки поиска, оформления, передачи 
и устного обмена информацией по специальности.

Специальный практикум по химии нефти и методам исследования 
нефти и нефтепродуктов (тредставляет собой законченное исследова
ние, экперимент.пс которому студенты выполняют на современном обо-
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рудованми в лабораториях ИХН, по большей части иа местах своей бу
дущей работы, под рукозодотвом научных сотрудников института и 
преподавателя кафедры.

Программа лекционных курсов по специальным дисциплинам построе
на так, что предусматривает установление необходимых межпредметных 
связей, обзор последних достиаенмй науки по важнейшим темам курса, 
в том числе знакомство с наиболее значительными результатами работ 
сотрудников ИХН. Студентам во время лекции предлагается оценить но
визну и значимость некоторых наиболее значимых работ, а в конце 
лекции - провести анализ по достияенио цели лекции. Все ото пред
полагает самостоятельную работу студентов на лекции, свободное об
щение преподавателя и студента, исключая дословное конспектирова
ние.

Некоторые разделы курсов студентам предлагается изучить само
стоятельно. По этим разделам, а также разделам лекционного курса, 
наиболее сложным для усвоения, проводится цикл семинаров по типу 
научных. Руководитель семинара - студент. Он делает доклад по ре
ферату и в соответствии с характером замечаний студента-оппонента 
и вопросов участников семинара организует дискуссию, во время ко
торой студенты высказывают свое мнение по изучаемому вопросу и овое 
отношение к точке зрения докладчика и оппонента. Семинар, как пра
вило, заканчивается 10-минутной контрольной работой, во время ко
торой студенты учатся кратко, но информативно, а письменной форме 
излагать понятийные вопросы темы. Затем студенты сами оценивают 
ответы, сравнивая их по краткости, правильности и полноте информа
ции.

Цикл лабораторных работ по специальности объединен в комплекс
ный лабораторный практикум общей тематикой и связан с исследованием 
нового объекта, а значит,с получением новых в исследуемой области 
результатов. Такой, например, является работа по синтезу бензина 
из метанола на новых модификациях катализаторов.

Студентам, приступающим к выполнению эксперимента,предлагается 
выполнить асе этапы научного исследования, или,другими словами, 
решить проблемную ситуацию, начиная с анализа имеющейся информации, 
выбора промежуточных целей .1 задач и заканчивая оформлением отчета 

I по НИР в виде статьизащите» результатов работы на научном сту- 
( денческом енч^инаре с анализом перспектив внедрения полученных ре

зультатов в проивводство. Очепидно, что лабораторные занятия имеют
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своей целью не просто закрепление знаний, а трансформацию их в 

практические деления и навыки путем применения их в реальных зада
чах профессиональной деятельности.

В полом теоретический курс, проводимый параллельно с семинар
скими и лабораторными, занятиями^в сущности моделирует профессио
нальную деятельность, дает целостную картину профессиональной дея
тельности химика-исследователя и ее центрального направления - про
фессионального творчества.

Оценка уровня организации процесса обучзнип, построенного по 

принципу моделирования профессиональной деятельности,проводится 
через систему обратной связи (например, анкетирование), которая 

позволяет выяснить мотивационную установку на обучение, Б большин

стве случаев она положительная. Это является убедительным доказа
тельством того, что обучение технологии профессиональной деятель
ности - обязательный составной элемент учебного процесса профили
рующей кафедры, но для успешного его заверпения оно должно начи
наться уже на ранних этапах обучения студента в вузе.
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КОНКУРС по СПИЖПЫ10СТИ в ФОПЛЕ СИУАтаВНО-РОЛтОЙ ИГРЫ

Н.В.Кудрявцеьа

На физическом факультете уже десять лат ежегодно проводится 
"турнир по классической механике", В турнире участвуют студенты 
всех четырех групп второго курса. Содержание турнира - аналити
ческая механика. Турнир проводится во внеучебное время.

3 порядке подготовки к турниру каждая группа прищ'мывьет од
ну задачу для своих противников. Эта задача, будучи по форме кор
ректной задачей аналитической механики, до.лхна содержать елементы 
юмора. Например: "Списать движение студента от сессии к сессии по 
приН1Л’пу минимального действия", "Записать функцию Лагранжа сту
денческой группы, работающей в лаборатории оптики" и т.ч. 
Домашняя заготовка сохреняэтся в секрете от соперников.

Сам турнир состоит из решения и обсуждения домашних за,аьч и 
из двух эстафет. Задачи представляхлся в жюри в самом начале тур
нира и записываются на доске. С момента окончания записи отсчиты
вается время, затраченное группами на решение. Решения (в тезйе
ной форме) представляются в жюри.

Обсуждение задач начинается после завершения эстафет. Первой 
обсуждается задача, признанная жюри самой интэресной. Группы 
тупают в порядке подачи решения. Последними виступают автотл! 
дачи. Возможны выступления от жюри.

В эстафетах на ка-ждом этапе участвуют по три человека от 
группы-команды. 1{ахщая тройка решает одну и ту же задачу. От- 
согласоЕывается между' участяикеми, записывается на специаль- 
бланке и представляется в жюри. Оценивается время, затрс.чен- 
группой не каждый этап эстафеты и число ошибок в ответе. Все 

выс- 
за-

каж-
дой
вет
ном
ное
ошибки считаются раяиоценными.

Первая эстафета состоит из четырех этапов, ка которых решает
ся одна сквозная задаче.. Каждый этег соответствует одной из тем 
практических занятий, проьеденньх в группах до турнира. Задача не 
турнире, разумеется, проще выполненных на занятиях.

Вторе.ч эстафета состоит ,:э трех этапов. На первом - уравнения 
аналитической механики собираются из отдельных деталей - символов, 
нсн.'.синнь'х на кусочка:: картона. Ка втором - точно та.ч ко собирают
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ся определения (формулы) некоторых понятий. На третьем - вычисля

ется число степеней свободы заданной физической системы. Собран
ные уравнения (определения) записываются на бланке, соответствие 

записи собранным уравнениям проверяется судьей.
В идеале на каждом этапе работают разные тройки. Однако иног

да общее число студентов меньше чем 3x4+3x3=21. Поэтому допускает

ся участие некоторых студентов и в первой, и во второй эстафете.
После обсуждения задач, пока жюри подводит итоги, команды участ

вуют в "проверке закона сложения сил"- перетягивают канат. Канат 

завязан в кольцо, за четыре точки кольца берутся капитаны команд. 
Получается квадрат. За капитанов держатся остальные члены команды, 
образуя цепочки. Возможны и другие варианты перетягивания.

3 жюри входят студенты-теоретики старших курсов 
Кроме завсегдатае» в жюри ежегодно вводятся новички 

курса. Желательно иметь в жюри не меньше 9 человек, 
обслуживают каждый свою команду "на месте" - выдают

и аспиранты, 
с третьего 
Четверо оудеЖ 

иарточки е
ааданиямк, бланкио получают ответы» отмечают время работы. Четверо 

других каждую 
оглашает 
порццком, 
проховде-

проверяют представленные ответы. Таким образом, 
группу обсл1'живают двое. Девятый член кюри - ведущий. Он 

порадок турнира, зачитывает правила судейства,следит за 

вызывает команды к доске, записывает на доске результаты 
НИЯ этапов соревнования к т.д.

Работа в жюри считается и престижной, м интересной, приглаше
ние в аюри (обязательно личное и персональное) следует после де

тального отбора кандидатур. Очень важно найти хорошего ведущего. 
Ок должен уметь и порядок навести, и вовремя подать остроумную 

реплику. Удачные ведущие работают, как правило, несколько дет, да- 

же перейдя в статус аспиранта или стажера.
Сам турнир знешне выглядит как чисто студенческое мероприятие. 

Вов работу на турнире выполняет жюри. Организатору остается только 

•болеть". Зато после турнира асе ответы студентов тщательно пере
проверяются и вручаются группам на ближайшем занятии с соответст
вующими комментариями.

Все материалы турнира - карточки с заданиями, фрагменты для 
сборки, бланки для ответов, протоколы для командных судей, прото- 
жол-таблиць турнира для ведущего - готовятся заранее. Для удобства 
работы каждой команде присваивается цвет (желтый, красный, синий, 
аеленый). Флажок (полоска бумаги) этого света прикалывается на 
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грудь капитану команды и обслуживающим команду судьям. Такой же 
флажок устанавливается и на парте, где сидят тройки эстафеты этой 

команды. Этим же светом окрашены прямоугольники в верхнем правом 

углу всей документации, относящейся к команде.
В атрибутику турнира входят и такие детали,как громадный дере

вянный молоток (киянка) и большой колокольчик, используемые ведущим 

для сигнала к старту эстафет, обсуждения задач и т.д. •, зеле
ная скатерть на столе жюри и обязательный "кураторский чай" с при
зами - тортами кураторского изготовления. Группа-победительница 
получает право выбора первого приза. Последний оставшийся приз по
лучают аутсайдеры. Отдельный приз вручается жюри. Чай (ведро) го
товят кураторы (они присутствуют на турнире в качестве 

во время соревнования.
Подготовка турнира начинается за месяц и более, 

циях студентам рассказывается,какой туртир их ожидает,
пы включают эстафеты, какие домашние заготовки надо сделать. Эта 
информация повторяется неоднократно. На практических занятиях так
же указывается, что по данной теме будет этап в эстафете. Делаются 

намеки на вансы группы занять первое месте при условии надлежащей 

подготовки, подсказывается, как именно надо готовиться
Такая предварительная подготовка совероенно необходима, 

лучше, если стремление группы успешно выступить на турнире 
дается параллельными беседами куратора.

Как правило, студенты охотно участвуют в турнире. Явка 

из пунктов соревнования бывает даже лучшей, чем на учебных заня
тиях (до 1002). Это можно объяснить следующимк психологическими 

моментами.
Во-первых, соревнование проводится командами, каждый может внес

ти свою посильную лепту. Потребность в таких коллектмвних мероприя
тиях в противовес индивидуальному характеру учебной работы особенно 

велика на младших курсах.
Во-вторых, обсуждение задач включает элемент неопределенности 

за счет юмористического содержания, что позволяет студентам раско
ванно и активно участвовать в дискуссии. Вести серьезную научную 
дискуссию они ещр не могут. И прекрасно это понимают. Но обсуждать, 
спорить, отстаивать свое мнение, пусть не совсем "научное"- хочет
ся и нужно. Выступление на турнире поэволяэт плеснуть Остроумием, 
эрудицией и тем самым способствует самоутверждению. Такая "иг в 
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научную дискуссию" полезна и для становления будущего ученого. 
Турнир, в отличие от учебны?- будней,привносит элемент празднич

ности, эмоционбпьно окрашивает изучаемый материал. Тем самым повы
шается интерес студентов к предмету, побуждается их активность. 
Это сказывается и па результатах экзаменов - двоек по классической 
механике практически не бывает.

Представляется, что описанный турнир можно рассматривать как 
методический прием из арсенала активных методов обучения. Идею 
турнира легко адаптировать практически для любого курса на любом 
факультете.

Остается добавить, что активные методические поиски преподава
телей представляют фактически нетронутый резерв возможностей повы
шения качества успеваемости студентов.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В КУРСЕ 
"ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ"

г.А.Терентьева

На современном этапе развития высшего образования особое внима
ние уделяется целевой подготовке специалистов. Кафедра высокомолеку
лярных соединений химического факультета ТГУ готовит специалистов в 
области химии нефти в соответствии с долгосрочным договором с Инсти
тутом химии нефти СО АН СССР.

Подготовка исследователей в области химии нефти наряду с изуче
нием таких спецдисциплин, как "Химия нефти", "Методы исследования 
нефтей и нефтепродуктов", "Теоретические основы переработки нефти" 
предполагает усвоение курса "Основы научных исследований" в УП се
местре.

Программа "Основ научных исследований" включает: 
а) цикл лекций в объеме 12 час. по организапии научно-исследователь
ской работы в СССР, роли Академик наук СССР, этапам научно-исследо
вательской работы, выбору направления научного исследования;

практические занятия по технике химического эксперимента - 12 чесов, 
практические занятия по оформлению результатов УИРС - 16 часов; 
научные студенческие семинары по темам курсовых работ - 28 часов.

Практические занятия по технике эксперимента косят ха1)актвр 
"деловой игры", в ходе которой студентам после теоретического усвое
ния правил постановки химического эксперимента предлагаются индиви
дуальные задания по сборке установок целевого назначения.

Практические занятия по оформлению результатов научных исследо
ваний проводятся в комплексе со спеппрактикумом по "Химии нефти",вы
полняемом в форме УИРС параллельно о курсом "Основы научных иссле
дований" с опережением на 2-3 недели. Ранее традиционной формой конт
роля за выполнением спецпрактикума являлся отчет по проведенному ис
следованию. С введением курса "Основы научных исследований" после 
выполнения учебно-исследовательской работы по "Химии нефти" ее ре
зультаты оформляются в виде научной статьи,' научного доклада, тези
сов доклада, аннотации статьи, рецензии на статью или доклад, отчета. 
В течение семестра каждый студент усваивает особенности всех видов 
научной продукции и форм отчета. На семинарских занятиях по каждой

б)
в)
г)
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теме выступают студенты - автор доклада и автор статьи. После об
суждения представленного материала группой выступает рецензент., 
который анализирует изложенный материал не только по форме, но и 
по содердканию. Поскольку в выполнении и теоретической проработке 
темы участвует воя группа, ото обеспечивает компетентность в об
суждаемой области как рецензента, так и всех студентов, ухшствув- 
щих в дискуссии.

Следует отметить, что студенты охотно вживаются в роль научно
го сотрудника, и помощь преподавателя им требуется на одном-двух 
занятиях, далее они достаточно успешно оправляются как с анализом 
готовой научной информации, так и с оформлением собственных ре
зультатов в любой форме. С особым желанием студенты брались за ре
цензирование статей и докладов, при этом всегда высказывались кри
тические замечания и дельные советы.

Дальнейшим развитием знаний и умений по основам научных иссле
дований являются научные студенческие семинары по темам курсовой 
работы, на которых каждый студент представляет доклад о целях и 
задачах исследования, актуальности темы, обосновании выбора объек
тов и методов исследования, ожидаемых результатах и их значении. 
Рецензенты, назначенные ранее из числа студентов, выполняющих кур
совую работу по близкой теме, оценивают работу докладчика по форме 
и по содержанию.

Использованная форма обучения в курсе "Реновы научного исследо
вания" способствует развитию навыков коллективного творчества, са
мостоятельности и активности студентов, повышепиг уровня професси
ональной подготовки специалистов в телом. Нетрадиционное закрепле
ние знаний по специальным предметам нацелено на обеспечение пред
метной и социальной адаптации молодых специалистов по месту работы.
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