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ПРОБЛЕМ МНОГОУРОВНЕВОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЙ. ТеЭИСЫ док
ладов Всероссийской конференции, 20-21 апреля 1995 года, гор. Томск. 
Часть I и часть II./о тветствен н ы е  редакторы: доктор биологических наук 
А, С. Ревуякип, кандидат химических ьагк  В. 3 Башкатов,

публикуются тезисы докладов Всероссийской конференции, посвяшенаые 
вопросам университетского многоуровневого образования. Тезисы сгруппи
рованы в 7 разделов, соответствлм ш и работавш и на конференции секциям:

I.П етрологи чески е  аспекты развития университетского образования в 
России

г. Подели, структуры и организация работы высших учебных заведений, 
реализующих многоуровневую систену образорания.

3. научно-методические обеспечение о бы эоватеяы ш х стандартов ври 
м огоуровневон о<, азоваиии.

4 . Психологические аспекты внедрения многоуровневой систены образо
вания.

5. Педагогические а с п е к т  внедрения многоуровневой системы образова
ния.

6. Особенности профессиональной подготовки в университете при много- 
уровневом об азоваиии.

Т.Научно-методическое и организааионное обеспечение преемственности 
Образовательно-профессиональных программ разного уровня.

Сборник разбит иа две части.
Часть I состоит из тезисов докладов первых пяти секций.
Часть I I  содержит тезисы докладов шестой и седьмой сектам  и краткие 

сведения об авторах (с именным указателен).

Сборник вредставяяет интерес для руководителей высшей школы, препо 
давателей вузов, учителей средних учебных зав ед ен и й ..

Ответственные редакт та А, С. Ревушкин, в. 3. Башкатов 
Ответственный за  выпуск ведущий инженер лаборатории полярографии и 

масс-спектрометрии НИЧ ТГУ Д Н. Кижнер.
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С Е К Ц И Я
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРИ ННОГОУРОВНЕВОН ОБРАЗОВАНИЯ

А лексеев В. П .. Чернш ев А. д.
НЕТОДИХЛ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ БАКАЛАВРОВ 

В МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
тоиская государственная академия систем г  правления 

и радиоэлектроники
При переводе ва  иного л  звневую систем? образования встает  вопрос о 

методике итоговой аттестаци и  бакалавров, в  ряде учебны* планов подгото
вки бакалавров по различным специальностям подход к  этому вопросу р а з 
личен. Некоторые студенты го то вят  выпускную работу, другие сдают госу
дарственный экзамен, в ряде вуэов предполагается сдача госэкзаменов щ 
зашита выпускной работа.

Для специальности 200800 ‘ Проектирование и технология радиоэлект
ронный ср ед ств ’ проблема итоговой аттестации бакалавров технически* 
нале заклю чается в той, что для практической деятельности в (Б . НИИ, на 
Предприятиях по проектировав»» и технологической подготовке производс
тва излелий радио электроники фундаментальная подготовка, подученная в 
отрыве о т  спевдальной, оказы вается недостаточной. Кроне того. Фундамен
тальна» подготовка соидает базу  для решения, и основном, рутинных з<~ м . 
в  то время как для создания изделий с высоким техническим уровнем тр е 
буется еае  умение решать творческие задачи инхенерного проектирования. 
На ваш взгляд , университетская трактовка бакалавра как образованного 
человека не соответств> ет  задачам подготовки бакалавров но таенерны н 
направлениям, особенно пректно-конструкторского профиля.

На кафедре конструирования и производства радиоаппаратуры (КИПР) 
Проводится эксперимент по отработке методики итоговой аттестации сту 
дентов после четырех л ет  обучения. Для этого в  учебный план был введен 
государственный экзанен по специальности, при приеме которого егегсднс 
в течение последних четырех лет  использовались различные методики.

В >99) году госэкзам ен по специальности представлял собой обычный 
экзанен. принимаемый кокиссией по расширенной программе курса "Констру- 
ировагие радиоэлектронных средств  <РЭС!“. В 1992 году в расширенну» 
программу были введены вопросы курса "Технология РЭС".

В табл. 1 приведены данные сравнительного анализа результатов госэк- 
замена по традиционной форме и итогов работа Государственной экзам ена
ционной комиссии (ГЭК) по прием” дипломных проектов (работ) у тех же 
студентов При этом оценки госэкзам ена и ГЭК совпали то"ько у 48* 
студентов У 4 0 Х студентов оценки различались на 1 балл и у 12* - на 2 
оадла.



- ч
ческои университете состоялась конференция "Новые подходы d преподавг- 
вни всеобяей и с т о р и и  в  высшей школы*, в 1 9 9 4  г о д у  в  Т ом ск ом  государст
венной университете - конференция ’ Новое в изучении и преподавании и с 

т о р и и  в в у за х " .в  1 9 9 5  году пропедек ie аналогичной конференции планиру
ется  в Кемеровском государственной университете. Коллективные п о н с т  
ревевия указанных проблем начинает давать первые результата.

В последние годы в рамках исторического образования очень важное 
звачепие придается курсу историографии новейшей истории стран Запала. 
Однако, в концепции бакалавриата этот курс не «одет (пока) занять не
обходимое место и выполнить в полном объеме свое предназначение. Специ
фика этого предмета требует, чтобы он читался, налагаясь на уже гюлучег- 
ш е  звания по новейшей истории стран Европы и Америки. Невозможно и зла
гат ь  суть взглядов Г. Риттера или V. Ростоу '’тудентан. не имевшим предс
тавление о.проблемах, " оторым эти ученые иосвятили свои работы. 8 уче
бных же планах подготовки бакалавров, как отмечалось выше, курсы новея 
■ей истории и историографии должны читаться одновременно. В силу того, 
что количество часов, отведенных на историографию в  два р аза  меньпе 
этого количества на конкретную историю, получается, что избежать указан 
вой накладки невозможно. Выход из создавшейся ситуации видится в объе
динении этих двух курсов в один комплексный предмет. Это позволило бы 
"Убить двух 'а й п е в " : решить проблену учебного плана и перейти к новому 
Иетодическону решению преподавания курса новейшей истории Запада в га 
(■коническом единении с историографией. Чего, собственно, и требует со
временный взгляд  на методику преподавания этого курса.

Большинство наших университетов находится у самых истоков создания 
системы нногуровнепого образования Тем более важно именно в этот  пери
од найти оптималыше варианты учебных иланов. объемы и критерии в ш о - 
синые на студенческую аудиторию дисциплин и предметов

Басовская Н И ., Шамаева О. Ю 
ГУПАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОЙ ЭТАПЕ:

АБРИС УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В РГГУ 
Российский государственный гуманитарный университет 

Крупные аереиепы в чашей стране и мире на рубеже 8 0 -90-х годов XX 
столетия привели к необходимости переосмыслить многие процессы, проис
х о д я т  в высшей яколе. Был начат поиск различных моделей и типов учеб
ных заведений, Формирование многоуровневой системы образования В этом 
процессе на одно из первых мест выдвинулась значимость гуманитарной 
компоненты высшего образования. Гуманитарное знание призвано преодолеть 
одностороннее изучение человека только как природного, иологического 
суяества  шш только как носителя некоей социальной Функции, или только 
как хранителя культурной информации. Взучение человека в каждой из этот 
проекций осунествлявт не гуманитарные науки, а медицинские, эконокиче



ские, культурологические. Гуманитарные же науки призваны изучать чело
века ы целостности. Гунанитарность образования определяется не ваборон 
дисциплин, а соответствующ ий водходани, которые обеспечивают гуманитар- 
ность, в тон числе в дисциплинах. традиционно относимых к точный и е с 
тественнонаучным.

Университетское образование з  дореволюционной России, в частности, 
гунанитарвое, имело богатые традииии, не получившие д о й н о го  развития а 
советской высшей школе. Поэтому предсталяется значимым сак  «акт решения 
Правительства России о создании специального государственного универ
ситета - Российского г о с у г 1Рственного гуьаяитарйого университета, в  ко
тором ка основе современных подходов реализуется идея преподавания ти 
рского круга гуманитарных дисциплин с опорой на передовой опыт россий
ских и зарубежных вузов. Ряд направлений учебво-научйой деятельности 
РГГУ успешно наследовал у Носковекого государственного историко-архив
ного института - вуза, на основе которого он был создан в 1991 году.

РГГУ интенсивно-развивается как специализированный центр гуманитар
ного образования России, в котором начато и успеш о осуществляется с о з
дание концепции гуманитарного вуза, идет поиск содержания и яггей  ее 
реализации. Основными принципами концепции являются широкое современное 
толкование понятия гунанитарности; обшекультурвое я гунанизируадее во
здействие гуманитарного вуза на систему образования России; открытость 
do отношению ко всему новому в науке и культуре; ♦лш аиентализацня кг- 
следоаательской деятельности и образовательного процесса.

Преподавание и исследовательская практика в области гуманитарного 
знания осуществляется в РГГУ на основе современных подходов. Примените
льно к учебному процесс/ РГГУ это выражается в осуществлении принципа 
гунанитарности образовании в современном смысле слова, в технологичес
кой обеспеченности действий трех его основных составляющих: междисцип
линарности, иерархии учебных предметов, поэтапности обучения. Осущест
вляется действенная связь гуманитарного, естественнонаучного и техниче
ского знания путев глубокого мехФакультетского сотрудничества (напри- 
нер. постановки межФакудьтетских спецкурсов, разработки комплексных меж
дисциплинарных научных программ и т  д . ). На Факультетах проведена р а з 
работка уникальных специализаций междисциплинарного характера, напри
мер. “Автоматизированные архивные технологии и исторические исследова
ния*, 'Видеотехника в искусствознании*, международная специализация 'И с 
торическая и политическая антропология' и д р .

Учебный процесс университета строится на основе современных подхо
дов к удовлетворению образователтчых потребностей личности и общества 
в  целой. В РГГУ реализуется многоуровневая система образованы . Нного- 
образие образовательных програнм предоставляет студенту возможность 
выбора, перехода с одной програнны на другую. Университет видит оптима
льный путь развития в сочетании в рамках вуза реализации образователь-
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них программ всех трех уровней.
организапия общ ения в РГГУ основана на Ф/ндамехгализапии гумднита 

рного образования,о\ ганическом вхождении науки в учебный процесс Этону 
способствует эволюция научных исслс ований от  "вузовских" к фундамен
тальным. в структуре университета работают подразделения академического 
характера, с о ч е т а й т е  исследовательскую и педагогическую деятельность, 
такие как Институт высших гуманитарных исследований. Институт восточных 
к у л ь т ф , лаборатория "Устная история". В РГГУ созданы постоянно действу
й т е  творческие семинары преподавателей, аспирантов и студентов по а к 
туальный проблемам фундаментальной науки ("м астер кл асс"), фундамента- 
дизании г/манятярного образования в РГГУ способствует и структурно- ор 
ганизапионяое объединение с учреждениями системы РАН. В университете 
работают Центр зарубежной ясторчи и Этиологический вентр, образованные 
совместно с Институтом всеобщей истории АН и Нйстнтутон этнологии и 
антропологии РАН. п учебной процессе университета активно участвует с о 
трудники учреждений РАН - в РГГУ преподают $9 ученик РАН.широко и звес 
тных в нашей стране и за  рубежом

Важным принципом учебного процесса РГГУ является  его денократаэа 
пия, открытость й г;>дпижность учебных планов, альтернативность учебных 
программ. При сохранении основного ядра фундаментальной и профессиона
льной иодгот'-'чки студентов им предоставлены богатые возможности выбора 
лекторов, руководителей семинаров и учебных дисциплин как в пределах 
одного Факультета, т ак  и на других Факультетах РГГУ. Большинство учеб 
т г  к у р с о в  преподаются по авторским программам, отражающим индивидуаль
ную исследовательскую работу и творческий поиск каждого преподавателя 

Во всех циклах дисциплин учебных планов подготовки бакалавров и 
спеаналистов предусмотрены элективные курсы, которые составляют около 
трети общего обьна учебных часов. Студент дополняет обязательный набор 
дисциплин курсами в соответствии со своими интересами, получает возмож
ность самостоятельно варьировать набор изучаемых дисциплин. что в коне
чном счете определяет уровень и характер его специализации. Концепция 
учебного процесса РГГУ предоставляет студенту возможность прослушать и 
сдать ряд курсов на других Факультетах университета и в  других яузах.

Важный условней разработки современной модели гуманитарного вуза 
является адаптация лучших достижений российской и зарубежной, высшей 
шкоды, выработка на этой основе новых подходов »  методик обучения. Ре- 
эуяьтатом этого стала разработка и введрение систеиы рейтинговой оцен
ки знаний студентов, что явилось продолжением последовательной линии 
РГГУ на внедрение современных методов обучения, сокрашение аудиторной 
нагрузки студента и перенесение центра тяжести яа саног оятельную р а 
боту. внедрение новых Форм контроля знании

В 1994/95 уч. г. 9 выпускников РГГУ будут зашивать джтонные работы 
перед Государственной аттестационной комиссией и Международным жюри.
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что позволит ин пол>чит диплом бакалавра университета Нарнж-Сорбона 
э т о т  диплом д ает  право продолжить учебу в любом университете франции 
для получение ДЕЛ Iдиплом углубленного изучения).

организация учебного процесса в университете ориентирована на инди 
видуадизапию обучения г "удентов. Введено обучение студентов по индиви
дуальным планам, ииевнее важное значение в развитии системы ‘ учитель - 
ученик*. Индивидуальный план обеспечивает углубленную подготовку с ту 
дента и возможность завершения им образования в  сокращенные сг ки. оп
ределяет  набор дисциплин и сроки их освоения в соответствии с пожела
ниями студента и рекомендациями специализирующей каФедры.

Реализация многоуровневой системы образования в РГГУ, выработанных 
университетом подходов и принципов организации учебного процесса ори
ентированы ва подготовку выпускников, сочетающих профессионализм с вы
сокий интеллектуальным потенциалом, заинтересованность в проблемах Рос
сии с широким открытии взглядом на икр, богатство  Фактически* знание с 
навыками и стремлением добывать новое звание.

Бестужева Л. И., Сеячакова Н. в.
О ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ НАТЕИЛТЙКИ ДЛЯ КОЛ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 

Ярославский государственный университет 
Одной из своих задач математические Факультета классических универ

ситетов всегда  считали подготовку высокопрофессиональных педагоги jc -  
гага кадров, на современном этапе развития высшей школы многоуровневая 
система образования позволяет подучить профессиональную подготовку, с о 
ответствующую квалификации учителя натематики и информатики неполных 
средних око л, средних общеобразовательных шкод, шкод с углублени и  и з у 
чением математики.экономики, биологии, гуманитарных школ и т. д. В связи  с 
этим большое значение наряду с фундаментальной математической приобре
т а е т  нетодическая и психолого-педагогическая подготовка студентов, поз 
воляюшая быстро адаптироваться к особенностям преподавания математики 
в соответствующей школе. Будущий учитель уже на студенческой скамье до
джей четко представлять проблемы, возникающие в связи  с многообразием 
школ различного профиля и пути их разрешения.

В многоуровневой системе образовательная и профессиональная подго- 
тонка чаходятся в некоторой соответствии, которое обеспечивается про
фессиональной направленностью преподавания Фундаментальных дисциплин. 
В процессе чтения курсов алгебры и теории чисел.математического знали 
за , теории множеств и математической логики следует обращать в и т ан и е  
недавних школьников на совершенно гаой уровень строгости и полнота и з
ложения уже известных ин со школы математических Фактов и. човет быть, 
показывать, каким образом можно использовать полученные звания в  препо
давании школьного курса математики.

Акцента иогут быть расставлена при чтении спецкурсов а  курсов во
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выбору, тенатича которых должна быть разнообразна и давать возможность 
осознать несто и роль натенатики в нагое и культуре. Олвой из важнейших 
составных частей математической и методической подготовки является об
учение ревеню» н составлении задач школьного курса натенатики. На прак
тикумах. содержание которых определяется уровней обучения студентов,м о
гут рассматриваться задачи разного типа н сложности, недостаточное, на 
наш взгляд, внимание уделяется знакомству студентов с задачами для шко
льников младшего и среднего возраста, что недопустимо, т. к. именно в этом 
возрасте важно унеть развить в  ребенке интерес к математике. В связи  с 
профильно*' дифференциацией школ особое значение приобретает умение р а 
ботать с задачами естественно научного, а  также экономического содер
жания.

В последнее время в связи с гуманитаризацией образования на первый 
план выдвигается обшек ’льтурный его  конпонент Поэтому важчо в процессе 
обучения уделять .нимание эстетике изучаемой математической теории .ис
тории ее возникновения, возможностям ее  использования при решении проб 
йен в других иаукак.-Как показывает практика преподавания,большой инте 
рес вызывают спецкурсы.раскрывающие связь  натенатики с искусством Т а
кие знания особенно полезны тем, кто будет в дальнейшей работать в шко
лах гуманитарного профиля.

Уровень п эфессионалызой подготовки будуяего учителя определяется 
ве  только наличием у него специальных знаний, но и сФормированностью у 
него личностных качеств, обеспечивавших творческое решение проблем, ко 
торые возникают в практической деятельности учителя.Одним из таких к а 
честв  является готовность к самообразованию Развитие умения самостоя
тельно добывать знания наиболее эффективно происходит в процессе выпо
лнения работ с элементами исследовательского характера. Это н оггг  быть 
реферата, собственные методические разработки, курсовые и дипломные ра
б о т

Богатырева в. А ., Боркло л. п. , Козик В. В .,
Панкова С. Ф., Скорик Н. А ., Чернов Е. Б.

ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИНИИ 
В УСЛОПЯХ ННОГОУРОВНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Томский государственный университет

Изменение структуры высшего профессионального образования влечет за 
собой работу по созданию новых учебных планов, работу над содержанием и 
Программами курсов на каждом уровне образования, с 1993/94 учебного го 
да химический Факультет приступил к выполнении учебного алана по пъа 
готовке бакалавров. По этому плану кзФедра неорганически, химии осушс- 
ствдяет  подготовку студентов первого курса во двум Фундаментальным дн 
сиишшвам; общая и неорганическая химия. Обучение этим дисциплинам уже 
сейчас ведется с учетом многоуровневой системы образования. Поскольку
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студент ноже г прекратить образование через два года обучения, получив 
диплом о неполной высшем образовании, в курсе обшей химии излагается  
фундаментальные вопросы: атоино-нолекудярное учение, строение вещества, 
основы химической термодинамики. кинетики, периодический закон и систе
ма; ва  практически! занятиях уделяется иного времени ревенив задач р а 
зличных типов: ва лабораторных занятиях студенты обучаются эксперимен
тальный навыкам работы, вопросам техники безопасности. Это дает  возмож
ность специалистам первого уровня работать лаборантами, техниками в HIH 
и на заводах, в  лколе.

Содержание программ i.o сурсам обией и неорганической химии для ба
калавров способствует профессиональной ориентации выпускника: звание и 
применение основных законов химии, свойств простых и сложных вевеств. 
способов их получении в лаборатории и в промышленности,что создает  во
зможность специалисту заниматься научно-производственной turn педагоги
ческой деятельностью.

Третий уровень высшего профессионального образования.обеспечивающий 
подготовку магистров химии или углубленную подготовку специалистов, 
д ает  широкую обвепроФессиональную и специальную подготовку.ориентирует 
на научно-исследовательскую, научно-педагогическую деятельность.

При подготовке магистров основы обшей и неорганической химии полу
чают более широкое развитие в курсе 'Основные закономерности синтеза и 
превращений химических соединений*, в котором взлогаются теоретические 
аспекты неорганического синтеза (термодинамические,кинетические, струк
турные , периодический закон и система), а  также энш риаеские правила 
синтеза  вевеств  и материалов на их основе Раздел указанного курса ‘Ос
новы системного анализа" поможет специалисту в  формировании методоло
гии научного исследования: постановка задачи, анализ проблемной ситуа
ции. Формирование целей, поиск вариантов, модель принятия решения, про
верка эффективности выбранного решения, в  сочетании с разделом ‘ Приме
нение ЗВН в хинин* основы системного анализа дадут возможность специа
листу реализовать альтернативность реяевий. найти оптимальную модель 
процесса и т. д.Студенты будут использовать при расчетах наиболее попу
лярные языки, использовать и организовать базы данных по неорганическим 
веществам, термодинамике, кинетике и др.

Специальная подготовка магистров на кафедре неорганической химии 
будет осуществляться во двум основным курсам: химия твердого тела  и 
избранные главы неорганической химия. В этих курсах отражено основное 
научное направление кафедры, рассматриваются основные классы неоргани
ческих соединений, химия твердого состояния.прослеживается путь от хи
мического соединения до материала. Специальные курсы по out-npy дают во 
зможность студепту повысить свои знания в  различных специальных облас- 
1ях неорганической хинин: химии комплексных соединений, химии редких 
элементов, радиохимии, методах исследования неорганических соединений-
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Предлагается студентан к у рс  бионеорганкческой химии, в которой рассна 
тривается взаимодействие ме*ду "металлами жизни’ и биолигандани.классы 
неталдоферментов, «ави зирую щ их гидролитические и редокс-процессы, пре
дставители полинуклеотидов.

Курс методики преподавания обшей и неорганической химии в высшей 
иколе поможет специалисту в его педагогической деятельности, т. к. в этон 
курсе рассматриваются вопросы методологии преподавания, Формирования 
дидактической системы, методики отбора, изложения учебного материала и 
т. я.

Подготовка магистров химии на Факультете будет способствовать повы- 
неюго квалификации преподавательских кадров, уровнл научных исследова
ний, а следовательно, и повышению качества подготовки специалистов-хи
миков. Многоуровневая система образования прогрессивна, поскольку д ает  
возможность личности счмостоятельно иыбрагь необходимый уровень высше
го образования.

гелъфман Н. й . , Иевченко Т. В.
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС "КОРРОЗИЯ Я ЗАЛИТА НЕТАЛЛОВ’

В СИСГЕНЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кемеровский технологический институт пишевой промышленности

Перенены -  социальной и экономической жизни страны требуют радика 
льных изменений в системе высшего образования, многоуровневая система 
образования является новой Формой организации учебного и восп итатель
ного процесса в высшей школе.

В Кемеровском технологическом институте пишевой промышленности три 
года Функционирует Факультет многоуровневой подготовки, который готовит 
бакалавров по направлениям 'Технология продуктов питания", "Технологи
ческие машинн и оборудование* и "Экономика". Работа Факультета подчине
на решению основной задачи - подготовке специалистов, обладающих проч 
ш ми естественно-научными и обиетехническини знаниями, знакомых с тео 
ретическими основами специальных дисциплин выбранного направления.пос 
ледники достижениями науки и культуры. Повышенное внимание уделяется 
преподаванию иностранных языков, студенты могут изучать дна иностранных 
языка, в условиях Форниргшегося рынка труда очень важно, чтобы качество 
подготовки выпускников института обеспечивало им возможность вайти 
свое место на крупных государственных заводах, либо ва мелких частных 
предприятиях. Решению этой задачи должна способствовать специализация 
студентов в актуальных областях техники и технологии в ранкая выбран 
ного ими направления.

Известно, что проблемой, актуальной для предприятий к лич^ской, ни 
ее  вой, металлургической и других отраслей промышленности, является з а 
шита оборудования о т  коррозии. Анализ обеспеченности специалистами прс  
якркятий региона показал, что аа  них практически от су тс тву ю т  инженеры
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коррозионисты. Чтобы р какой-то  степени восполнить это т  пробел на Факу
л ьтете  многоуровневой подготовки введен курс "Коррозия металлов и спо
собы зашиты о т  н е е '.  Этот курс преодолей в  качестве элективного студен
там тр етьего  курса, вр&ходянин подготовку по направлению "Технология 
продуктов витания", и «ассчитан на один семестр. Во содерж ат®  лекцион
ный курс делится на две ч а с та  Первая половина материала включает в с е 
бя обшие теоретические вопросы электро-химической коррозии. К ним о тн о 
сятся : теория активного растворения, природа пассивного состояния и я в 
ления пассивации, обшая кинетика электрохимических процессов,явление и 
природа ингибирования h т д. Вторая воловина курса посвяшена технологи
ческий приемам защиты металлов такими методами,как дако-красочные пок
рытия, металлизация, гальванические покрытия,добавка ингибиторов. Особое 
место в курсе уделено беэреагентным электрохимическим методам зашиты 
(катодная, анодная, протекторная заш ита), которые пока яе  внедряется в 
практику производства и з -з а  отсутствия квалифицированны! к ад ров .сп осо
бных освоить эксплуатацию оборудования запита. В лекционном курсе п ред
ставлены конкретные арикеры, эффективного использования тек  или шшх 
способов зашита оборудования в  реальны?. условиях производств.

Уделено внимание и методам коррозионных испытаний, для чего студента 
знакомятся с существующими ГОСТами по методам исследований различных 
видов коррозии: сплошной, избирателььой. яиттинговой и др. Обращается 
внимание на правильность интерпретации полученных результатов.

В конце лекционного материала проводится общий обзор Имеющейся в  
печати информация во воаросан коррозии; кериоднческие издания, рефера
тивные журналы, оригинальные монографии, техническая литература, сп р а 
вочный материал

После завершения цикла лекиий студенты выполнят ряд лабораторных 
работ, в рамках практикума будут изучены наиболее важные методы корро
зионных испытаний- гравиметрический, объемный и потенииостатичесю й. 
Используя эти методы, студента смогут количественно оценить эффектив
ность различных способов зашита от  коррозии: напыления, г ал ьв ан и ч еск и  
покрытий, оксидирования, анодной и протекторной заыиты, введения наги 
биторов.

Известно, что успехи в процессе обучения в значительной степени ов« 
редел.ш тся уровнем творческой активности студентов. Для активизации п о 
знавательной деятельности, создания мотивации к обучению на практичес
ких занятиях студенты буду-1' знакомиться с реалышни коррозионными про
блемами, существующими на ковкретнкх промышленных предприятиях и само
стоятельно предлагать пути их р е я н и я . В рамках курса планируется про
ведение экскурсий ва предприятия, где используются мете м зашита от  
коррозии

Внедрение курса "Коррозия неталлов и способы зашита от  нее* в  учеб
ном процессе подготовки бакалавров-технологов будет способствовать во-
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вш евм о заинтересованности промышленности в получении выпускников и н с
титута. Успех внедрения в учебный процесс Такого сложного курса, как  
•Коррозия металлов и зашита от  нее" зависит о т  уровня обшсхимической 
подготовки студентов «"методического обеспечения В курсе “Химия" в рд 
здеяе *Эаектрохимия* рассматривались понятия об электродных потенциа
лах» гальванических элементах и самые общие сведения об электрохимиче
ском коррозии.

В связи  с введением элективного курса ’ Коррозия* были внесены изм е
нения в рабочую программу обиего курса: стали подробнее рассм атривать
ся  яеобход 'чые электродные процессы, перенапряжение, электрохимические 
методы завита. К элективному курсу подготовлен конспект "екний. в к о 
тором рассматриваются следующие вопросы I. Двойной электрический слой 
и возникновение электродного потенпиала.?. Скорость электродных процес
сов. 3. Токи обмена. Ч Л , рнодинаиическая оценка возможности коррозии. 
5 . Зависимость скорости ионизации неталла от потенциала, б Поляризацион- 
вые кривые и их использование для исследования коррозионных процессов. 
7. Нетояы зашиты о т  коррозии. Подготовлены также методические указания 
к  выполнению пяти лабораторных работ,посвяшепяых исследованию коррози
онных процессов.

Факультет многоуровневой подготовки уделяет большое внимание вопро
сам иотиваиии обучения студентов-бакалавров U 1 . Кы полагаеи . что и зу 
чение элективного курса ‘ Коррозия и способы зашиты от нее*, будет спо
собствовать не только расширению научного кругозора студентов, но и 
повышению их творческой активности.

Для качественной подготовки бакалавров, специализирующихся в облаете 
ш тепых технологий, решавшее значение имеет уровень преподавания хими
ческих дисциплин. Поиск путей совершенствования химической подготовки 
бакалавров является актуальной задачей. Для Формирования у студентов 
практических навыков в проведении химического и физико-химического эк 
сперимента введен курс "Физико-химические методы исследования*. В этой 
курсе студента знакомятся с тринадцатью различными Физическими и Физи
ко-химическими методами: аотейаиометрией. коняуктометрией, спечтРоФото- 
иетрией, полярографией, рефрактометрией. поляриметрией и др. Лабораторные 
работа проводятся группами из 4 -х  студентов, что д а ет  возможность каж- 
доиу студенту заниматься индивидуальными исследованиями в связи  с тем, 
что  знакомство с  коррозионными процессами представляется важным,а эле
ктивный курс будут изучать не все студенты, а лабораторный практикум но 
♦изнко- ш отчесю вд методам включеиа лабораторная работа "Исследован е 
коррозионных процессов".Рассчитанная на б часов. В ходе выполнения этой 
работы студенты, пользуясь вотеноиостатом, снимают поляризационные кри
вые и находят кинетические характеристики электрохимических реакций.

Литература.
1. ГельФмав R. И ., вевчеако Т. в. йотиваиия обучения студен тов-бакалав-



ров в  Кемеровской тек  юдогическои институте пишевой промышленности Т е
зисы докладов Всероссийской конференции 'П ути и механизмы п о в ш ен ш  
мотивации обучения студентов в в у за х '.  Барнаул. !99Ч. с. 15.

ГельФман Н. И ., Юстратов в. П.
ХИНЙЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТКМК ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Кемеровский технологический институт пишевой промшлевности
В системе базового высшего образования решающую роль игра'"" усилен

ная фундаментальная подготовка, включающая изучение курсов, которые сл у 
жат теоретической основой специальных дисциплин данвого направления. В 
системе подготовки бакалавров по направлен!® "Технология "«одуктов ви
тания* особое значение инеет изучение химических дисциплин.
_ Цикл химических дисциплин при традиционной подготовке инхеверов-пи

щевиков включает в себя курсы обшей и неорганической.аналитической, фи
зической и коллоидной, органической химии и биохимии, общий обьеи к о 
торых со ставл яет  13Т0 часов. Для подготовки бакалавров-технологов ври 
составлении образовзтсльно профессиональной программы в нее был введен 
единый курс "Химия",включавший основные проблемы обшей неорганическо*. 
аналитической и физической химии, расположенные в логической последова
тельности и неразрывно связанные между собой. Это позволяет избежать 
неоправданного дублирования материала н уделять большее внимание р а з 
витию у студентов практических умений и навыков. У студрнтов при новой 
структуре Формируется представление о химии как  единой, цельной валее. 
Курс "Химия" обашм объемом 935 часов и зучается  на первом уровне обра
зования, т  е в течение первых двух лет.

Большое внимание уделяется ’л аб о р ато р и и  и практическим з. штиян. Они 
проводятся с группани из 7-8  чело век .что  позволяет преподавателю р а б о 
т ать  индивидуально с каждым студентом. В ходе изучения курса "Химия* 
студенты выполняют расчетно-графические работы, посвяшешше расчету  к о 
нстант равновесия и кинетических параметров конкретных реакций. Однов
ременно с изучением химии студенты-бакалавры изучают основы библиогра
фии. после чего  иодучают задание ва составление литературного обзора по 
тематике, связанной с их будущей специализацией. Основой для составления 
обзора служат реферативные журналы, периодические химические издания, 
сборники изобретений

КажЯыи из четырех семестров заверш ается двумя химическими экзам ена
ми - традиционным теоретическим и лабораторный. Приведен содержанте л а 
бораторных экзаненов.

I. Цосло первого семестра. Прш  отовление раствора соли по точной н а 
веске. в зятой  на аналитических весах. Р асчет  константы гидролиза я  в е 
личины pH, измерение р(1 с поношью рН-иетра.

II.П осле  второго сенестра.Титрометрический анализ методами ацидиие- 
трии, трилопометрии шш окислительно-восстановительного титрования. On-
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ределение концентрации раствора измерением ЭДС.
I I I .  После тр етьего  сенестра. Разделение органических соединений и 

определение их Физических констант.
IV. После четвертого  сеиестра. Синтез и идентификация органического 

вещества.
после завершения первого уровня образования, т. е, после второго кур

са , студента сдают аттестационный экзамен. Экзаменационный билет со дер 
жат 40 вопросов: г вопроса по высшей матенатике, 3 вопроса по Физике, а 
остальные вопросы затрагиваю т основные разделы кииии "Строение вещ ест
ва" , 'Периодическая сигт  ма Д. И. Менделеева", "Растворы", "Химическая т е р 
модинамика", "Химическая кинетика", "Фазовые равновесия", "Э ..ектрохиния\ 
"Органические соединения". Для правильного ответа  на вопросы студенты 
должны производить простейшие расчеты. Ит-ги экзамена показали, что 
студенты, в основном, усвоили пройденный материал. Вместе с тем, прове
денный анализ позволил выявить отдельные вопросы, которые оказались для 
студентов наиболее трудными. На основании анализа р езультатов  а т т е с т а 
ционного экзамена-была осуществлена корректировка рабочих программ.где 
соответствующим вопросам было уделено повышенное внимание. В целом ,ито
г а  аттестации  - одного экзамена - показали, что замена комплекса хими
ческих дисциплин единым курсом "Химия", повышенное внинание, уделенное 
развитию практических умений и навыков, оказались вполне оправданными.

На втором уровне образования {3 и 4 курсы) будуиие бакалавры изу
чают следующие химические дисциплины: коллоидную химию, биохимию и Фи
зико-химические методы исследования.

Коллоидная химия в  учебных планаг подготовки иихенеров-технологов 
пиаевой промышленности является составной часть»  курса "Физическая и 
коллоидная химия", ввиду недостаточного объема аудиторные занятий (Нб 
часов лекций и 40 часов практических занятий) некоторые важные разделы 
отводятся для самостоятельного изучения. -Для будущих бакалавров колло
идная химия выделяется как самостоятельная дисциплина.

При разработке программы курса мы считали необходимый учесть следу
е т ®  обстоятельства.

1. Курс коллоидной хикчи базируется на знаниях по неорганической, 
органической, Физической и аналитической химии, йолучениых студентами 
на первой уровне образования.

г. Курс коллоидной химии завершает базовое химическое образование.
3. Курс коллоидной химии должен стать  тем Фундаментом, который поз- 

вояяет  в дальнейшей бакалаврам специализироваться й конкретная яапвди 
левияв протащ енного ароизводства.

Коллоидная химия служит теоретической основой разнообразных отр ас
лей промышленности: кимической,пищевой, текстильной, Фармацевтической, 
строительных материалов и т .д .  Фундаментальный характер коллоидной хи- 
нет  обусловлен тем, что она является наукой о поверхностных явлениях и



физико-химических свойствах' дисперсных систем, а во всех реальных телах 
есть  вещества, находящиеся в дисперсном состоянии или их переработка 
связан а  с образованием дисперсных систем. С ледовательно,в системе б азо 
вого образования преподавание коллоидной химии должно носить общий х а 
р актер  и сопровождаться принерани из различных областей производства.

Курс коллоидной химии рассчитан на ш г  часа  аудиторных занятий, это  
д а ет  возможность расширить объем лекционного курса и вклцчить в него 
Такие важные разделы .как  нолекулярно-кинетические свойства, оптические 
свойства, структурообразование в дисперсных системах,системы с газо о б 
разной дисперсионной cpt/д и (аэрозоли, порошки), кроне того, появилась 
возмоаность существенно расширить материал по никрогетерогенным с и ст е 
мам: суспензиям. эмульсиям , пенаи. Все это, как  нам кажется, должно с у 
щественно расширить научный к р у г о з о р  будущих бакалавров.

Одновременно с  коллоидной химией студенты-бакаланры проходят боль
шой лабораторный практикум ‘ физико-химические методы исследования*.Поя 
руководством преподавателей кафедр химии и Физики каждый студент выпо
лн яет  индивидуальное исследование растворов различными Физико-химичес
кими нетодамн (всего  используется тринадцать м етодов!.

Биологическая химия заверш ает цикл кииических дисадаплин. В рамках 
З'пл’о курса у студентов Формируются знания, необходимые для глубокого 
понимании процессов, протекавших не только в клетках живых организмов, 
но и в пишевон сырье « ри его хранении и переработке. Курс биохюн • для 
бакалавров расширен но сравнению с традиционным курсом После ряда об
оих лекпий студенты, в зависимости о т  их будущей специализации, слуаавт  
курсы во выбору "Биохимия продуктов растительного происхождения*. Зна
ние биохимических процессов, протекающих как в целом органи ме. так  я  в 
отдедыш х органах и тканях, в сырье для пишевой промышленности, позво
лит будущим специалистам рационально проводить технологические проаес- 
сы и обеспечивать высокую ценность получаемых продуктов питания.

Разработанная система базового хинического образования, по нашему 
мнению, должна служить надежной основой для выпускников института

Ленин В. В ., Половцев И. Г.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ОПТИКЕ 

ПРИ МНОГОУРОВНЕВОМ ОБРАЗОВАНИИ 
Тоиский государственный университет

D условиях многоуровневого образования актуальна модульная органи
зация родственных учебных дисиплин в каждом модуле должны быть предус
мотрены несколько уровней сложно^ ги, для того,чтобы  он.при необходимос
ти, йог быть переориентирован на соответствующий образо1. .тельный уро
вень. Такая необходимость иожет возникать.например, при подготовке маги
стра, подучившего степень бакалавра в другом вузе. При такой структуре 
учебного процесса ножно обеспечить преемственность подготовки спедиа-
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листов  на каждсч образовательной  уровне, а также работать "в ранках в ан 
ной Учебной технологии. Существенно облегчается  обмен методиками о б п е  
ния ш и? аппаратурный обеспечением. Кроне того , некоторые учебные моду
ли в  облегченной варианте ногли бы ы т ь  использованы к  в  старшие клас 
с ак  « со я  с соответствующей ориентацией, что в с во» очередь обеспечило 
бы быструю адаптацию абитуриентов в вузе.

В настоящий момент довольно сложно осуществить такую организавд» 
учебного процесса в учебном лабораторной практикуме. Например, в учебной 
Врактмсуие но овтике обычно используется довольно много узкоспециФйче- 
tfitoro, зач с тую громоздкого и избыточного для учебного процесса обору
дования. причем набор это го  оборудования существенно отливается в р а з 
л и ч и »  вузах. Это приводит к  усложнению методического обеспечения пра
ктикума. затр у д н яет  обмен методиками обуче ля. В докладе рассм атривае
тся  возможный вариант организации лабораторного практикума по овтике,
С о ответс  т в уотмй вышеперечисленным требованиям.

В Работе представлен  малогабаритный переносной к с т ш е к т  оборудова
ния (600*290x500 ми. .д о  10 к г)  и его  методическое обеспечение для п е 
рвого  практикума во овтике. Основными принципами является: исйользова- 
вяе  л аз ер а  в  к ач естве  источника излучения; применение н о д яФ ш и р о в аш т  
оптических схем для проведения некоторых классических экспериментов; 
Исполнение конплекта в виде базовой конструкции с заменяемыми допол 
аителыш ми узлаки  и элементами. Такой подход позволил обеспечить прос
то ту  в  обращении с оборудованием и возможность, при необходимости, сп е- 
Ю Ш йзироваТь е г о  к ак  для высших, так  и для средних учебных заведений.

В устан овке  использован малогабаритный непрерывный сеяий-неоновый 
« а з е р  мощность» г нет  шш демонстраций 8 небольших аудиториях, для л а - 
боР аторн ш  работ, выполняемых в индивидуальном порядке. Предусмотрена и 
бози ади ость использования более мошного двухдлинноволнового л азер а  для 
Аеиовстрзвий в а  большом экране и для демонстраций с двумя спектрады га- 
ffit еосташ ш м им и .

йеТодическое обеспечение включает в  себя рекомендации яо  п р о в е д е т »  
5олее чей  ад демонстраций к  лабораторных работ по дифракции, иятррФере- 
шига, голографии. геометрической оптике, Ф т е - о п т и к е ,  поляризационным 
эффектам, а также т  возможную последовательность и взаимосвязи. Среди 
них таки е  демонстрации к ак  дифракция на шели, подушюскости, одной иди 
нескольких отверсти ях ; дифракция на линейных и кольцевых дифракционных 
решетках; опыт Юнга, зрркадо Ллойда, к о а д а  Ньютона; интерференция на 
Каине; пространственная Фильтрация и теневые методы; моделирование пf  - '  
tecca  распространения света в световоде и в среде с и>ади°нтон показа 

тел я  преломления; аберрации оатической системы.
В числе лабораторных работ такие как. измерение-рассто). 1ия между и с 

точниками в опыте Инга; измерение периода дифракционной решетки, длшш 
Водны света ; онределение аысотн рельеФа Фазовой решетки; определение рл
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дну с а  кривизны сферич ской поверхности. измерение фокусного расстояния 
линзы; запись и восстановление голограмм Денисска; исследование дефор- 
иапий иетодон годографической интерферометрии; изучение законов Сведоя- 
уса, Налюса, Формул Френеля.

Такии образом, в  докладе рассиотреаа возможность реализации демоне- 
"траций и лабораторных работ по волновой и геометрической оптике на б а 
зе  унифицированного малогабаритного комплекса. Описан оптимальный ком
плект оборудования, приведены орииеры его  использования в в у з ' "<ском л а 
бораторной практикуме. Рассмотрены особенности использования р а зр аб о та 
нный методик и оборудования в в у зо в с к о й  и школьной учебном процессе.

Денисов ВСЯ . Норозов В П .Серебренникова Н. В 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СВШИАЛВСТОВ НА ХИНИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КЕКИЮВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Кемеровский государственный университет 

Задачей современной высшей школы является  подготовка специалиста, 
обладающего ирочными фундаментальным знаниями, позволявшими быстро 
адаптироваться в конкретной области деятельности Традиционные содерж а
ние и структура учебного процесса не отвечаю т этим требованиям. Содер
жание. структура профессиональной подготовки не соответствую т потребно
стям современной науки, образования, производства У выпускников недо
статочно развиты навыки непрерывного самообразования.

Учитывая эти ионенты. химическим Факультет КенГУ перевел с 1993 г о 
да на многоуровневую подготовку специалистов. Разработан ная модель пре
дп олагает  несколько этапов обучения. Первый этап  - обучение в течении 
трех лет. Он включает в себя изучение Фундаментальны» гкни< с ю в  д и с 
циплин, математики, физики, иностранного язы ка ,р яда  гуманитарных и е с т е с 
твенных днепипгяин по выбору Разработаны образовательны е стандарты  по 
неорганической.аналитической, органическсй и Физической химии. Обучение 
по этин предметам предполагает выполнение заключительной у чебн о-иссле
довательской курсовой работа. После успешной сдачи аттестаци онного  эк 
замена предполагается изучение цикла специальных дисциплин, выполнение 
и зашита вьшускнои работы. Окончившие четырехгодичный цикл обучения по
лучают квалификацию бакалавра.

Подгогонка специалистов с законченный высшим образованием будет  
осуществляться в течение пятого года обучения Кафедрами химического 
факультета подготовлены спецкурсы й спецпрактикумы но пяти сп ец иали за
циям по химии для киников исследователей. Предусмотрена прои зводствен
ная практика, научно-исследовательская работа. Р азработав  учебный плав 
подгогонки педагогов- киников. На Факультете р азр аб о тан а  методика и с о - 
-ержание аттестации специалистов разного уровня И вроФиля. система сти 
мулирования высокого качества обучения,

Нногоуровневая система является гибкой, допускавшей возможность про
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должения образования и повышения квалификации после любого уровня под
готовки. что обеспечивает лучшую социальную адаптацию молодых сиециалм- 
стов.

Добрусина Н. Е.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА В УСЛОВИЯХ СТАНОВ/ЕШЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМЕН 

Тонекий государственный университет 
Преподавательский труд всегда  был уважаемый и почетный в вашей об

ществе. Об этой немало сказано  и написано учеными, прозаик^ии, (юэтани. 
Так,Ф Н.До тоевский пиг л " . . .у ч и т е л ь  - это итэтса тонкая . Народный,яа- 
пчональиый учитель вырабатывается веками, держится предан.,ями. бесчи с
ленным опытом. Но. положим.наделаете деньгами не только учителей, но и 
ученых и что же? - Все-таки людей не наделаете. Люди самое главное. Ле
лей пи в каком рын*е не купить и никакими деньгами. Потому что онй не 
нродаются и не покупаются! а ои ять-таки  только веками выделываются". 
А. Дементьеву же принадлежат слова "Учителями славится Россия, ученики 
приносят славу ей"

Вступление страны в рыночные отношения ознаменовалось существенным 
расслоением между его  согражданами, появлением престижных и непрестиж
ные видов труда, профессий, привело к невостребованяости специалистов 
одного профиля и повышению роли и значимости другого. Поэтому одни аре 
подаватели стали  искать новые Формы приложения своего  труда,доп олн и те
льные заработки, что ве  может не сказы ваться на качестве  их преподава 
вня. другие же (их все -так и  немного) уходить из вуза в бизнес, коммер
ческие структури и др.

Следовательно.«ы вправе задаться  вопросом о социальном стату се  пре- 
ведавателя высшей шеолы. Ведь, если нравственное здоровье о б я е ст в а .к ак  
яан представляется, о т д е л я е т с я  состоянием и положением б нем людей 
Прежде всего  трех  профессий - педагога, врача,ю риста - то естественно , 
что они должны карактеризоватьей  высокими нравственными устоями, граж
данской позицией, гаубокиш  нроФессиональныки знаниями, эрудицией, куль
турой поведений и речи. Е числу проблем первостепенной важности относи 
тс  я проблема к ачества  жг>чй прееодаватеяей выскей школы. Качество жизни 
- это сложное ♦нтогогровн'евее понятие, его состэвляш имй, ва вал  взгляд 
является  стоимость яизйй. качество  трудовых ресурсе#  (в  данной случае 
вроФ ессорско-преподавательского с о став а ), уровень организации врепода 
йательского  труда, свободное врем? и эффективность его использования, 
здоровье и продолжительность жижи, условия жизни

Проведенные исследования свидетельствую т, что качестве етзк и  препо
давателей России весьма низкое, не соо тветству ет  нировим стандартам И 
это ярй высоком интеллектуальном потенциале общества в целой Подтверж
дением сказанного могут быть следующие нифры. в Феврале 1995 года сре 
даекесячвая зарплата по категориям ППС в Томске была: у ассистента
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131331 р у б . . старшего преподавателя 167731 р у б ., допента - ЗИОЗв руб> 
и у профессора - 4006!8  р у б . , а  прожиточный нинимум в городе в  среднем 
на человека  за  т о т  же период составил и г  т ы с .р у б ., у мужчин б в о зр ас 
те  от  15 до 59 л е т  247 тас . р у б . . женшин в возрасте  о т  16 до 55 л е т  - 
216 тыс. РУб.

Экономическая специальность относится к числу престижных, востребо
ванных рыночной экономикой. Об этом свидетель.' гвует и один из самых бо
льших конкурсов в городе ка экономический Ф акультет госэтж верситета. 
особенно в последние годы - Ю 15 человек на место. Возможно, что это 
связано с появлением новых специальностей и специализации ва Факуль'. 
те , таких,. как  менеджмент. Финансы и кредит, банковское и страховое д е 
ло. К числу качественных изменений.которые претерпевает Факультет с е го 
дня относится и  то т  Факт, что 40-45 процентов потока составляю т теперь 
юйояи. которые раньше поступали на Ф изико-математические, технические 
специальности. Это в свою очередь требует совершенствования нетодики 
п^еводававня. повышения педагогического мастерства.

Нани разработана программа и структура спецкурса "страховое дело*, 
который чи тается  с 1994 soaa  сту ?нтам экономистам, а также слушателям 
ВНЕ. При этом на рассмотрение выносятся такие проблемы, как  механизм 
страхования, страховой маркетинг, оргструктура страховой компании и н а
логообложение ее деятельности, актуарные расчеты; особое место занима
е т  выяснение специфики отдельных видов страхования в навей  стране и за 
рубежо*. Следует отм ети ть ,что  эта специализация позволяет студента»  вы
брать отдельные направления этой актуальной проблемы в • к е с т в е  Т е ш  
для написания курсоьых и диаяомтох работ.

Молодке свезиаяисты, подготовленные по разработанной нами методике 
и яо*е..авшне работать в страховой компании, не испытывают сложности с 
трудоустройством, более того, успешно определяют с т р а т е г ®  ее развития.

Егорова А. И . Задворнюк С. й . . Иысь Н. А,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОЙЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Хабаровский государственный технический университет 

Развитие концепции многоуровневой системы образования невозможно 
без определения места, роли и значения фундаментальная дисциплин в с и 
стеме бакалавриата и магистрата. В преподавании базовых диспиллин су ве- 
стйует ряд дроблен, успешное решение которых в большой мере зависит от 
выбора средств  организации учебного процесса и методов управления ни, 

на этапе бакалавриата роль фундаментальных дисциплин велика, опира
ясь на знания обших законов научного естествозн ания.студенты  о в л ад ев а 
ют аналитическими методами исследования различных процессов, аппаратом 
математической логики, здесь наша “з з а а т я  заклю чается в создании высохо- 
эФФектышого пропесса преподавания, результатом  которого Ш т Ш гя г



- г о  -
бокие знания, широкое аналитическое и логическое ш дадеяие.свобода в р е 
шении многие сжмюейвих задач  научно-технического алана.

Высокое качество  обучения отм ечается таи. где оно переориентировано 
с декларирования знаний на углубление, обобщение и переработку учебной 
информации.и так  как  водностью исключить ииФормааио#нив ступень п о зн а
ния нельзя, то стремясь к интенсификации ярочесса  обучения, следует т  
этой Фазе сократить непродуктивные з а т а т ы  времени. ие ре рас аредел ать  
учебную инФориадгае в  пользу самостоятельной работа со саец иадьш ад . вы
полненными но определенному стандарту, учебными методическими пособия-

и. дайной цели о твечает  использование студентами и вр ев о д ав атед яш  
структурироваш ы х учебно-методических пособий, составление которая т р е 
бует  опреде^ иного системно- логического подхода я  необходимой в данном 
случае методической проработки учебного материала.

На кафедре теоретической механики ХГТУ был разработан  стан дар т  
методических пособий для самостоятельной работа! студентов яо различным 
разделам  изучаемого в университете курса теоретической  механики. Нате 
риал 1~> теоретической механике, к о т о р ы й  необходимо освоить студентам, 
ш  тельно отобран и сконструирован по блокам, это  позволило произвести 
тщательный отбор изучаемого натериала, проследить его  л о г и к у » сформиро
в ать  образовательны е стандарты но дисциплине

йодудьное разбиение позволило выделить г р у п п ы  основных фундамента
льный понятий, логично и компактно сгруппировать весь материал, и з б е 
жать повторений как  в  самом учебном м атер и ал е ,так  и во всем объеме к у 
рса. Разработанные ио единому стандарту в виде разветвленной системы 
взаимоувязанных блоков.структурно-логические схемы отдельных разделов 
учебного материала по теоретической механике представляют собой компа 
к т о »  блочную к о н с т р у к ц и ю  и з  основных теоретических положений и их 

шчышхений и обр азу ет  основной стержень учебно-методического п о с о б и я .' 
предназначенного для организаеии самостоятельной деятельности, управ - 
дения ею и адя  к о н т р о л я  ее  результатов.

Установление причинно-следственных свя зей  между основными узлами 
блок-схемы д а е т  возможность проследить пути решения поставленной цроб 
деи ы . Пр и  этой математический Формализм, являющийся средством решения, 
не выглядит преобладавшим над логикой р а зг  сгия идеи и не заслон яет  со - 
бой о сн о вн ую  цель исследования, использование структурированных, п о ст
роенных во указанна :у выше стандарту указаний, является  одной из Форм 
активизации самостоятельной работы студентов, направленной на изучение 
учебной дисциплины sum ее разделов с наименьшей затратой  времени,но с 
наибольшей эффективностью.

Содержательная часть методических указаний - ото учебный материал, 
изложенный в  компактной Форме оо блокам, указанным в структурно-ло ги че
ской схеме Не прете ш ш я е е  на достаточную информационность, это  м ето
дическое указание ни в  какой мере не может заменить собой хороший уче-



байк м и  пояяонеян№  «иную декии» преподавателя. Оно является  лишь р у 
ководством для сам остоятельной проработки то го  иди иного раздела  учеб
ной дисциплины, изучаемой студентом ва лекййи, практической занятии или 
АО учебнику и учебному пособив.

- Результативность сам остоятельной работы может быть г чсяена с поно- 
ю е  ко н тро л ьн ы х  тесто в -зад ан и й  д в у  к  уровней, являш ихся  составной ч а с 
ти» структурированных методических указаний. Контрольные т ес та  состо ят  
и з Набора заданий, каждое из которых требует  выполнения определенных 
операций. Поэтапно выполняя требуемые операции, студент вереходит о т  т е 
ста  первого уровня к  т ес ту  в т о р о г о  у ро в н я , от  простого задания к  слож
ному. С амостоятельна» р або та  студента оценивается баллами за  каждое вы
полненное действие, и з  которых склады вается весь  объем самостоятельной 
работы т  разделу. Критерием усвоения учебного материала является  пра
вильность ответа  на вопросы, поставленные в  тест-задан и ях . Составленные 
на кафедре теорети ческой  механики по указанному стандарту нетодические 
указания предназначены для самостоятельной проработки учебного матери
ала. но и о гтг  быть использованы и на аудиторных занятиях, выполняя дей с
твия, предусмотренные с т р у к т у р н о - яогической схемой-алгоритмом, рассм ат
ривая больиое количество учебник задач и отвечая  на поставленные воп
роса. студент проходит достаточно усиленный тренинг, в р езультате  к о т о 
р о г о  вырабатывается необходимый образовательный стандарт по теорети че
ской механике.

Хинереико И. К ., Иирдова Т. А.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧГ"УИ НАТШ ТШ !
ДЛЯ ГИННАЗнй. /ШИЕЕВ й СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИОЛ 

Омский государственный университет 
Современное общество переживает елоаный период коренник изнеаеетй. 

Ш есте с «ич изменяются и все е го  структуры. Не со ставл яет  исключение 
система народного образования. Педагогическим коллективам предоставле
на самостоятельность в  определении путей развития учебного заведения, 
содержания. Фото и методов обучения, в  выборе специализации На базе  оба- 
чкак шков создаются школы-гимназии, школы липеи ,авторские школы, классы 
с углубленным изучением отдельных предметов и т. д. Однако, залогом дей
ствительной реорганизации просвеяения в  стране явлет.,я появление ново
г о  учителя, способного к эффективной работе к ак  в  общеобразовательной, 
так  и в специализированной школе, способного со здавать  авторские e w s a .  
курсы, методики.

Коллективом каФедры методики преподавания математики ОиГУ ведется  
такая работа во подготовке учггрдя матенатнки. Профессиональная подго
товка педагога математик», на наш взгляд , должна вю ю чать & себя р а м о ч 
ные компоненты: обаепедагогическло. пснхояогяческлэ, ,ч я с то  8лтейэтмч<>- 
скую пгдготовку. их синт1ч  и методике -катрматкческую подготовку. т -

-  21 -



-  ?? -
торой ны остановимся подробнее.

Обязательными в систеие подготовки будущих учителей математики на 
натематическон Факультете омГУ предусмотрены следующие дисциплины

- Методика преподавания математики (лекции, семинары и лабораторные 
зан ятая . V II -V III  сенестры );

-  Стандарты математического образования (лекции и семдоары, У Ш  с е 
м естр);

- Элементарная математика с точки зрения высшей (лекции и семинары. 
VI сем естр).

Они составляю т ядро профессионального образования, которое дополня
ется  системой спецкурсов, спеасеминаро» и педагогической практикой,

Система спецкурсов и спецсеминаров строится таким образом, чтобы по
дготовить бу у ш его  учителя для работы не только 8 м а с с а х ,  ориентирова
нных ва математикоемкие профессии, но и для преподавания математики в 
гуманитарник, медицинских к л ассах  и пр, .т о - е с т ь  не требуетия углублен 
ного я расширенного изучения математики как учебного предмета.

Перечислим несколько курсов, которые читаются в раикак специализации 
на на' ш т и ч е с к о и  факультете ОмГУ.

\ . Олимаиадные задачи. Рассматриваются основные типы задач  й способы 
их реш ения,дается обзор районные и областных туров математический ояи 
номад за  последние несколько лет, рассматриваю тся задачи всероссийских 
и  международник олимпиад.

г. Интеллектуальные соревнования по математике во внеклассной рабо
те . Рассматриваются традчвдсвдые виды интеллектуальных соревнований. 
Студентам предлагается  р азр аб о тать  и смоделировать на занятиях собст
венные интеллектуальные конкурсы, написать сценарий Математических ве 
черев  и т. д.

3.Некоторые аспекты преподавания матенатики в экономических клас
сах. Основное внимание уделяется математическим методам, используемым в 
экономике, доступным школьникам, рассматриваю тся задачи, возникавшие в 
современной жизни, которые требуют экономике-математического подхода

4. Прикладные задачи в геометрии. Сегодня й школе уделяется  мало вни 
мания задачам ,связанны й с измерениями на нестности ,работой  с измерите
льными приборами в  инструментами, цель курса -  восполнить это т  «робел

5. Особенности методики преподавания математики в математических 
класса*. Данный спепкурс читает, засдужепш й учитель России в. к вецрик 
S m  является  обобг лниеи м ноголетнего опыта талантливого педагога

6. Решение математических задач  графическими методами. Цель спецкурса 
- п оказать  нетрадиционные для математиков подходы к решению стереомет 
рических задач , используя элементы проекционного черчения

7. Катематика в семейном воспитании и начальной школе. вроФессиона 
льная подготовка п едагогов- математиков не предусматривает изучение 
особенностей орадодаваыи* основ матенатики для дошкольников и младших



школьников Этот курс дел ает  такую попытку, в его  программе - изучение 
различных методик развивавшего обучения.изготовление развивающих игр  и 
методика их исвользования при работе с детьии.особейности Формирования 
математического и логического мышления дошкольников и младших школьни
ков и т .д .

в.Оригами. Курс знакомит студентов с древним японская искусством, по
казываются приемы изготовления оригами, особгнноети передачи и воспри
ятия знаковой информации, с вя зь  оригаии и математики.

9 , Программно педагогические с р ед с т в а  ва  уроках математики. Рассмат
риваются возможности использования ЯПС яяя  увеличения интенсивности 
урока* организации самоконтроля школьников, кредпринимаются попытки р а з 
работки собственных ППС.

10. Особенности преподавания информатики в  5 -6  классах. Цель курса 
подготовить студентов для ведения Факультативных занятии по информати
ке для школьников 5-6  классов, особое внимание уделяется игровой Форме 
п дения занятий.

Я.Методика преподавания математики во втузах . Рассматриваются воп
росы отбора содержания Матсиатич :ких курсов во втузе, особенности пре 
подавания отдельных тем.

12 .Математика и сояиология. Курс восвяшен изучению социологических 
методов, их использованию учителем в  его  профессиональной деятельности.

S3. Дополнительные главы школьного курса алгебры. Среди основных з а 
дач спецкурса следующие: знакомство студентов с дополнительными с в е д е 
ниями, которые можно использовать на уроках и кружковых з )ятиях; под
готовка к руководству поисковыми исследоваш.лии школьников; знакомство 
с петрадипиоииыми методами решения алгебраических задач; показ взаимо
связи  алгебры и геометрии, геометрические сиособы решения алгебраи чес
ких задач; конструирование уроков и внеклассных занятий. При рассм от
рении траш. зонных тем школьного курса алгебры моделируются различные 
подходы к изучению темы, предлагаются оригинальные задания, которые мо
жно использовать на уроках, д ается  тематика поисковых работ На заняти 
ях изучаются также темы, которые можно рассм атривать на факультативах и 
кружковых занятиях, например необычные способы выполнения ариФметиче- 
ских действия, диофантовы уравнения, номограммы и т  д.

14. Особенности методики преподавания математики в гуманитарных кл а
ссах. Цели спецкурса - показать  студентам различные подхода к препода
ванию математики школьникам, выбиравш и на старшей ступени обучения г» 
манитариую специализацию; познакомить их с существующим учебниками по 
математике для гуманитарных классов; показать примеры применения кате 
матий? в гуманитарных науках; научить иодбиратъ и разрабатывать особые 
Формы ведения уроков и внеклассных зччятий.

На занятиях подробно рассматриваются статксгиче^кие метода котошр 
применяется в лите рату рс-рсд веских и лингвистических исследованиях, w  •;
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нохности адаптации этих методов для изучения якольниками. И зу чает»  не 
тод  глоттохронологии, иозволш щий вы являть с в я з ь  чехлу языками (катана - 
тический ап парат, используемый ори этой, доступен школьникам, х о ? я и  не 
входит в школьную o p o r p a m r h  Р ассм атривается  с в я з ь  математики с музы 
кой, архитектурой , изобразительн а*  искусством и т, д. Показываются возмов 
ности использования войсковых работ с ГУнавитарно-натем зтическо! гема- 
тикой в  учебной процессе, а  так х е  особый вид олимпиады (мы ее называем 
криптограф ической), который интересен  учаяинся с  гуманитарными склонно 
стями.

Стало традицией приглашение интересных ученых, п едагогов из других 
городов для чтения лекций в рамках специализации. Они знакомят студен 
то в  с опытом своей работы, собственными методиками, излагаю т со{ствен- 
ш й  в згл я д  на проблемы современного образования. Среди них: ,д  вед. н. 
профессор йонахов В. Н. (Н осква). д. с ед  и. профессор Волович И. Б (Моск
в а ) .  д. Ф .-н. в. профессор ХаФяров А. 2, (Новосибирск) и др.

Важным эленеатом профессиональной подготовки учителя матенатиск я в 
л яете  п едагоги ческая  практика. ЖакГ правило, практика состоит ьз двух 
этапов: пассивное посещение уроков, их анализ, знакомство с учелиеским  
коллективом; активная часть  - проведения уроков и внеклассных згнятий 
Ни иредполагаеи  наличие т р ет ь е го  важного этапа - организация рэ:личных 
типов олимаиад, интеллектуальных конкурсов, поисковых работ учанихся. 
Традиционными для нас стали  НараФон математических знаний, Иарафсн аби 
туриен та. устао-ком аш ш ая олимииада, блин олимпиада, лично ком одная 
олимпиада во и атекатн ке  и ее'приложениям, олинииада одной задачк З а д а 
ния к этин олимпиадам разрабаты ваю тся студентами под р у к о в о д с т в :ч  пре
подавателей  а зеоиравтов  каФедры Педпрактика предусм атривает псягото 
вку школьниками докладов к  научно-практической конференции, Ошелеле 
ние целей, за д а ч  и руководство поисковым исследованием осушестиыютсн 
студентами, Выстроенная систем а п озволяет  говорить о подготовке 1едаго- 
га -и с сл е д о в а те л я  матем атического профиля, т а к  необходимого современной 
школе Следуювшн этапом профессионального образования может быть .-буче 
ние в аспирантуре во методике преподавания математики в ОмГУ т а п я  ас 
дирантура откры лась в 1939 году. И это дало возможность лучшим ш иуск 
никак после нескольких л е т  р або та  в шкоде продолжить свое образсэлние

Журавлев Ю. Н ., "оде  с ников л. В ., Полыгалоц Ю. й . , Поплавной А. С 
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИКОВ 

В СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кемеровский государственны й университет

Одной из проблей высшего образования ва  современном этапе является 
разумное сочетание  профессиональной и фундаментальной подготовки, в  о т 
су тстви е  р азви той  системы профессионального послевузовского  обучения, 
переход на массовый четырехлетаний цикл обучения, предусматривавший в
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основном Фундаментальную подготовка?, может привести к  ноявлению па ры
нке труда большого числа "ненужных" в  такой  к ач ес т в е  специалистов. Осо
бенно остро эта  проблема стоит для регионов, таких  как  Кузбасс. Р азви 
тая  м ногош иновая промышленность и отсутствие  крупных научных центров, 
экологические, географ ические особенности предполагаю т подготовку уни
верситетом  специалистов широкого квалиФюсапионного профиля. На Физиче- 
скои Ф акультете КеиГУ р азраб аты вается  экоаонт'чески обоснованная с и с т е 
ма многоароФилыюй подготовки специалистов в рамках нногоуровневого 
образования.

Физический Ф акультет осущ ествляет выпуск спец иалистов по трен к: - 
лификашюнным направлениям "Физик. Преподаватель" - для работа в учеб
ных заведениях повышенного уровня;"Ф изик" - институтах, научных учреж
дениях и подразделениях, "Физик. Инженер" - промышленных предприятиях и 
организациях. Квалификационная подготовка вед ется  в  райках двух потоков 
- педагогического  и исследовательского , разделени е по которым проводи
тся  после пятого сем естра  Специальная подготовка осущ ествляется на ч е 
тырех специализациях, ’ физика твердого т ел а " , "Никроэлектроника и т в е р 
дотельная электроника","С п тика и " поктроскопия" и "Т еоретическая  Физи 
ка*. В ранках действующего сейчас учебного плана 0 1 .0 4  "физика” с о о т 
ношение часов аудиторной нагрузки на студента с о ст ав л я е т  300 и 600 для 
квалификационной и специальной подготовки соответственно . Экономическая 
целесообразность данной работа д о сти гается , с одной стороны. Финансовой 
поддер*кой подготовки преподавателей физики департаментом образования 
при администрации области  и частичной компенсацией от  пр '  ш риятий д о 
полнительной специальной подготовки выпуски, сов. Трехсторонние договора 
" Предприятие- с ту д е и т -ш  з " имеют 3 0 х студентов старших курсов. Наличие 
договоров с потребителями обеспечивает практически полное трудоустрой
ство выпускников. В 5994 году WZ выпускников предоставлены рабочие м е
ста  по лини'! департам ента образования, 25* - в институтах СО РАН, ВУЗах, 
НИВ и 23г - на промышленный предприятиях и организациях.

Переход на многоуровневую систему обучени" предполагает  поэтапное 
реформирование учебного процесса. 1 -й этап  обучения продолжительностью 
2 ,5  года включает законченный математический и обиеФизическяй аикл о б 
учения. Логическим завершением этого  этапа явл яется  введенный в 1991 
году аттестационный государственный экзамен по обще., физике (Журавлев 
ю. н. .Пошзавиой А .С. В кв. : "Проблемы преподавания Физики в  в у за х " .Н о в о 
сибирск, НГУ, 1992J. Студенты, не прошедшие это т  б а р ь е р ,к  дальнейнему о б 
учению не доп ускается  и м огут начать трудовую д еятел ьн о сть  лаборантами 
физических лабораторий или кабинетов с получением с о о тв етств у етего  с е 
ртификата КемГУ.

Второй, четырехлетний этап  обучения, включает в  себя  законченный т о й  
естественнонаучных, гуманитарных дисциплин и курса тео рети ческое  « и зя - 
ки в рамках принятых программ и стандартов  подготовки бакалавров Физк-
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ко-математических наук по направлению 510400 - “Физика". Сюда же, в к а 
честве  обязательных, включены дисциплины цикла кпалификационной подго
товки по педагогическому и исследовательскому направлению. Специальная 
подготовка проводится в ранках дисциплин по выбору. Ногут быть предло
жены существующие ныне курсы вышеназванный специализаций, но s  рамках 
одного направления "Физика твердого тела", по которому Факультет имеет 
развитую материальную базу, кадровый и научный потенциал, мы считаем не 
лесообразным завершить этот  этап обучения государственный экзангнон по 
теоретической Физике и специальной подготовке.О днако объем квалифика 
чионной и специальной подготовки на этом этапе (не более 20у аудитор 
ной нагрузки) не позволяет студенту в полной мере быть специалисток в 
какой -то  конкретной области профессиональной деятельности. Поэтону в 
условиях нашего региона такой выпускник будет иметь весьма ограничен
ный набор м ест трудоустройства, несмотря на то, что имеется большая по
требность в  преподавателям Физики а  учебных заиедениях,специалистах ио 
автоматизации различных процессов и т. д.

В м '"те  с тем, мы должны предоставить студенту возможность при жела 
Вии получить степень бакалавра и либо закончить обучение, либо продол
жить его  в другой ВУЗе. Учитывая это,мы считаем целесообразным исполь
зо в ать  в  к ачестве  основной формы подготовку дипломированных спепиалис 
тов со срокон обучения 5 лет.

Учебный план подготовки дипломированных с о ц и а л и ст о в  на пятом году 
обучения ориентирован, в  основном, на специальную подготовку, а татар 
практики,Наличие производственной (педагогической! практики, как пока
зы вает опыт, является  важным элементом профессиональной ориентации сту 
лен та  и и гр ает  значительную роль в  е го  трудоустройстве. Специальная по 
д го .о в к а  осущ ествляется как через спецкурсы, так  и спецсеминары и прак
тикумы, направленные на получение Не только глубоких теоретических зна 
чий, но и ва  приобретение практических навыков и умений в конкретной 
области  профессиональной деятельности В учебные планы подготовки дип 
локированного специалиста включен ряд курсов естественнонаучной и гу 
манитарной подготовки З г о ,  м агистерского этапа фактическое обучение в 
м агистратуре начинается с 9 семестра. В 9, 10 семестрах студенты .прояв 
дяюшие склонность к научно исследовательской и научно методической ра 
боте,занимаю тся по индивидуальному плану, включающему в себя определен
ный набор дисцишшг по выбору. В конце 10 семестра студенты, желашие 
продолжить обучение в нагистратуре, сдают вступительный экзамен и при 
успешюм его  прохождении, не зашитая дипломной работа, продолжают обу
чение в 11,12 семестрах по магистерской программе "Физика твррдого те 
а а " . Обучение на этом этапе имеет сугубо индивидуальный характер, опре
деляемый в том числе и трехсторонкин договором. П редполагается, что каж
дый выпускник магистратуры имеет адресное распределение. Заключительным 
этапом обучения является  имеющаяся на ф акультете аспирантура.
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Основными достоинствами.предлагаемой сгены многоуровневого образо

вания являются, на наи взгляд, следующие:
- полная преемственность с отпрствэтскими ныне планами обучения, что 

обеспечивает плавный переход от одной системы к другой,
- достаточно вы сокий  у р о в е н ь  профессиональной подготовки, что в вы

сокой степени г а р а н т и р у е т  трудоустройство вы пускников;
- гибкость в  сроках и уровнях подготовки, что в полной мере поэво 

л я ет  учесть индивидуальные способности и возможности студентов;
экономичность.что достигается  орие! гааиеи на потребителя и с в я за 

нное с этин дополнительное привлечение финансовых средств.
В настоящее время для перехода на многоуровневую подготовку спеаиа 

листов на факультете имеется необходимая методическая документация, 
натери аль 'ч я  учебная €аза, кадровый и научный потенциал, система о р га 
низаций и предприятий - потребителей выпускников.

Завьялова М. П , Накаров В. ф.
ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФСКОЙ ПОДГОТОВКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРИ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
Томский государс шегшыи университет

I Цель публикаций выявить и привлечь внимание к различным спосо
бам преподавания философии в процессе Формирования многоуровневого об 
разования

2. Постановка проблемы.
Дискуссии  по проблемам образования имеют своим результатом разднч - 

1ше концепции реформы образования Обшин для них является „становка яа 
то, что цель образование должна состоять не сю льк о  в усвоении гчаяюш- 
ся информации, сколько п том, чтобы привить им навыки самостоятельного 
мииления, сделать их интеллект способным к освоению нового знания, вое 
питать в них социальную я моральную самостоятельность и самоответст- 
венность. Рассмотрение способов,с помощью которых возможна с д в и н у т ь  об 
разовлние с его  наезженной ю л р и  п ст о р о н у  реализации этой вели «ло
жная и многоаспектная задача

Ны хотели бы рассмотреть только один аспект, в педагогической мысли 
различных стран происходит переоценка, переосмысление роли философии и 
расширяется практика использования потенциала ФштсоФии в образовании. 
Так. в последние годы ФилосоФия вводится и преподается в дошкольнш уч 
режденияк, во вновь открытых и открываемых специализированных т о  я s*. 
липеях,гимназиях нашей страны В ФилосоФии ви д и тся  масса преимуществ до 
сравнению с друш ни предметами Ее вечно проблемный характер, ч г в е т ы т ?  
льность к парадоксам и антиномиям, к^нтиаиэи. «опуаеиие водивариалтних 
выводов, рефлексивное испояьэоваяи“ ло; яки. аряностная а лгрпениост ь,  
универсальный характер ♦илссофских ка п ^ р и и  въсирттлятсш клк в е н н ы  
качесгва для вогпитзчия гибкого, пластичного, недогматического ш и з е и т



Есть все освовавия говорить об особой актуальности ел а  России вве
дения философии, начиная со школьного, в процесс образования. Актуаль
ность обусловлена не только в силу заложенных в «ей  возможностей по 
развитию интеллекта учащихся, но и на Формирование раш онально-критиче- 
ского нш ления, резистентного к мифологиям, догнан, обскурантизму, ву
льгарной религиозности н мистицизму, того, что сейчас культивируется в 
нашей жизни. В нашей стране у ряда поколений подавлялась способность к 
рационально-критическому мышлению и з -з а  длительного господства нифоло- 
гнчески-догматической идеологии. Налая сопротивляемость к  мусорным ’ о т 
валам", заполнившим наш духовный рынок сегодня, свидетельствует о том. 
что за  время перестройки не произошло существенного раскрепощения р а 
зума, а, скорее его растление. Ксть опасность, что новое поколение под
падает под влияние новых мифологий. Уненыннть эту опасность может раз 
витие у учащихся навыков самостоятельного, логически гранотвого рассуж
дения. умения принимать социально а морально ответственные решения, ч^му 
способствует занятия во философии, дискуссионным является  вопрос о тон, 
как  ".едует вефилософоа «школьников, студентов) вводить в философию.

Обобщая практику преподавания философии за  рубежом и в нашей стр а 
не. можно выделить 2 подхода введения в философию.

Условно назовем их; 1 - историко-философский (инФорнативно-культур- 
ный?) и 2 проблемный (проблемно-деятельный?).

Первый - давно практикуется в лицеях и ги. .назиях европейских стран 
(в России - до революции и сейчас) Он ориентирован на подключение уча 
иихся к  историко-философской культуре, языку и текстам  классических р а 
бот. Программы строятся таким образом, что выделяются основные этапы и 
центральные понятия и к ним подбираются соответствующие выдержки из 
кь .ссшсов философии. Обучение начинается в старших классах и длится 
один-два года. Его преимущество в тон. что воспитывает у учащихся куль
турную самоидентичность и навык исторической рефлексии,учит уважению к 
интеллектуальным героян, способствует формированию недогматического кы 
вления. Его минусы: история философии выступает авторитарной вдааы о , 
сковы ваш ей собственную инициативу новичка, язык философов прошлого 
требует толкования и перевода, хрестоматии с неизбежностью этаонентри 
чиы, выбор текстов  в  них произволен и т. л

Второй подход - проблемный - предпола!ает вовлечение учащихся в р е 
шение проблем, в философетвоваьне, т. е знакомство с ФилосоФией не изв 
не. а изнутри, используя для начала оьычпый повседневный язык. Преиму
щества: философская мысль прошлого предстает зд есь  не в виде иузейных 
экспонатов, а в виде универсально значимых проблем, имеющих отношение к 
жизненному опыту, рассуждая о которых, новичок воочию видит как “работа 
е т '  философия и легче понимает ее суть; нацеленность на .современность. 
Якнусы. проигрывает ао сравнению с первым в смысле Формирования куль
турной сыю тсжяественвости и исторической рефлексии.

?8  -
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Поскольку в этих подходах представлены ориентапии в их крайней вы
ражении. то возможен и 5 я - компромиссный подход, соединявши* преиму
щества двух главных подходов.

Корни - в европейской культурной традиции Проблемный подход идет от 
Сократа, который практиковал диалогичное (разговорное) "бучение. исхо
дил из проблемного понимания философии. Впоследствии метод сократичес
кого диалога никогда не оспаривался, но и не практиковался сколько ни 
будь т р о к о .  История философии посла во пути создания моиологичных. сис- 
темосоэидахямх. проповеднических и no c i зей сути авторитарных Филосо 
Фий. Это диктовало соотвртствуювую*Форму обучения: философское образа 
ванне не могло быть ничем иным, как "ггудией*. усвоением текстов  вели
ких иудрепов Мудрец - преподаватель ученик составляли иерархическую 
лестниву

Проблемный сдвиг произошел на рубрхе XIX и XX вв. Книга Дх. Льюи *Де 
нократия и образование" - воспитание грахаая демократического общества 
поставлено в связь  с тем. насколько школа и в у з  с м о г у т  сформировать у 
них способность к рефлексии, самостоятельному и критическому мышлению. 
Новаторы в философии подняли восстание против засилья "великих с и с 
тем*. все больше пентрируют свои работу вокруг ироблем. философская 
мысль прошлого стала излагаться  не в виде истории системы и теори й .а  в 
виде истории проблем (Випдельбаид В. Гартман Н. ). Дх.Нур я  1 9 1 0  11 гг. 
прочитал курс лекпий "Некоторые главные проблемы философии*, Б. Рассел 
- в 191 г г. - и здает  к н и г у  “Проблемы философии*.

3. Выводы'
В условиях многоуровневого образования появляется возможность вар ь

ирования проблемного ч историке философского подхода в преподавании 
философии Основанием для доминирований, акцентировки должны стать  з а 
дачи. решаемые на конкретном уровне. Так. на окольной уровне - д о м м я - 
рурт сократический диалог, ва уровне бакалавриата доминирует всторЯ 
ко информативный * история проблем На уровне магистратуры - проблем
ный - в приближении к методе логическим проблемам соответствуш ей  о т 
расли деятельности и знаний (что касается  неФя^соФ ов).

Нндукасв и В 
- О НЕГО ДОЛОГИЧЕСКИХ и нктоличнхких ПРОБЛКЧДХ.

СПОСОВСТВУОШ формирование опинхэ ниропоззрюпы  студентов

ВРЯ ОСУЮСТВЛНШ ПНОГОУРОИШЮГО /НИВКРСИТЬТОСОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Томский го су д а р с тв а , ни увиогрентет

Ц е н т р а л ь н о е  м е с т о  в с т р у к т у р е  м не о у р о н н р в о й  с о в р е м е н н о й  в у з о в с к и й  

п о д г о т о в к и  з а н и м а е т  п р о ц е с с  ♦ о р м м ’о в .ш и и  м и р о в о з з р е н и я  б у я т ж и х  с п е ш а  

л и с т о в  Э то о с л в . ’с т в д я р т с я  ч е р е з  е л с к и  Ф г н д а м е н т а д ш ы х . с о а к м ь в о  ж о м  

м и ч р ск и х . сп о п и ал ь н ы х  д и сп и п л и н  и ч г и ' з  р а з н о о б р а з н ы е  Формы вяезгитр- 
иои  р аботы  В с в я з и  с тги ч . н е о б х о д и м о  с к о ч п р н т р и р о в а т ь  в в ю м и *  шл • * -



которых методологически!! и методических проблемах которые должна бычь 
глашшни в Формировании мировоззрения студентов г стественно, такую роль 
сегодня должны играть глобальные проблемы, прежде нсего касавшиеся со 
стояния и тенденции развития современного мира центральное место здесь 
должно отводиться проьлене взаимоотношения человеку со средой ооита 
ния. Если она не найдет положительного решения, то все другие теряют 
смысл. Несмотря на т о .ч то  в разных к /p ca s ,  в связи с рассмотрением сие 
циальных в о п р о с о в . различные специалисты касаются данной проблемы.в на 
стоящее время она требует иного подхода, понимания и решения

Веками человек зависел от  природы. Отсюда сформировалось м и р о в о э з р р  
ние, ориентированное на то. что человек не должен ждать милости от при 
роды, а в з я т 1 все у природы - это его задача Вследствие этого создалось 
мнение, что природа имеет неисчерпаемые ресурсы и бездонные сточные 
яны. в которые можно сбрасывать отходы. сегодня ситуация изменилась Сов
ременное челловеческое общество превратилось в огром ную  геохимическую 
силу.во интенсивности и суммарному эффекту вполне сопоставиму» с самы
ми грандиозными силами п рироды  Изменения, которые притерпела природа в 
течение бурно возросшей техногенной деятельности людей, с о п о с т а в и м ы ^  
своим наевтабан с природными изменениями, протекающими на протяжении 
миллионов лет. экологическая 'обстановка в городах и населенных пунктах 
для организма человека не менее экстремальна, чем у с л о в и я  жизни в пус
тыне. или на высокогорье, или в арктических и .ротах экологическое дав 
ление на антропогенные ландшафты столь велико, что ведет, в частности, к 
увеличению числа мутантов. Это приводит к разрушению генетической про
граммы человека, увеличению различных заболеваний,рождению больных де 
тей. Безумное,часто экстремистское использование человеком производст
вен (ой моши привело к  т о м у , что окружающая среда оказалась на грани ра 
зрушевия.

Общая тенденция развития современного человеческого оошесгва имеет 
определенное сходство с ситуацией бурного роста, возникавшей вскоре по
сле то го ,к а к  бактерии попадают в замкнутую систему (чашку Петри) с бо 
гатой питательном средой В ограниченном пространстве системы такой бу
рный рост п ро и с х о д и т  не сбалансированно Рано или поздно, по мере того 
как популяция  бактерий исчерпывает име-шиеся ресурсы, "захлебывается" 
отходами своей деятельности и процветание .меняется  их гибелью В отли
чие от  этой ситуации, человек способен и обязан уяснить с позиции своих 
знаний о природе, лакая опасность природным  процессам и среде обитания 
исходит от  современной его производственной и бытовой деятельности с 
этим должна п ри й т и  и ответственность человека за  исполыование среди 
обитания. Это понимание должно быть осповой мировоззрения всех людей, и 
молодых специалистов, в частности Люди должны уяснить.что их существо - 
ранне зависит от  способности рационального использования ими необходи
м а  ресур ов из конечного п р и ро д н о го  мира. /Поди должны понять, что их



существование и жизнь потомков зависит от и* способности воздержаться 
от разрушения п р и р о д щ х  с  и г т р и .  п о с т о я н н о  погст-знавливахших окружагаув 
нас п р и р о д у . Это полоюпие является пояиыи следствисн в т о р о г о  щчлгаяпа 
ТерМОДИНамИКИ

Реализация осноннси идеи п о д у с т  поплоиения и  ряда дптгш  со ст а в и т  
и очень важных проьлем. напркиор. необ*одимо считаться с теми обстоите 
яь'-твами. которые суиестнуют в странах рыночной экономики. В частности. 
к р у п н ы й  капитал. кик правило, не проявляет ини'рес '1 к реиенм» экологи
ческих проблей Как показывает оиыт дру| ix стояч, многие представители 
крупны х фирм капиталистических стран считают, что инвестиции, направлен 
ные на улучшение экологии выброшенные деньги Каждый предприниматель 
гтреиится ныжать иаксимальную прибыль из своего деда, предусматривает 
рлпиональг-ч' исаользов 1ние п р ир одн ы х ресурсов только в предела! инте
ресов своих Фирм. Безразличное отношение бизнесменов к среде обитания 
обусловлено саиой экономикой ’ свободного рынка*.с одной стороны, и так 
называемой ’ демократией* этого обшества. с д р у г о й .  Так. в частности, е с т  
н.>ять природные пропессы. то они представляют собой замкнутые никлы, в 
то время как экономические пропессы линейны и рассматриваются на осио 
ве предположения, что природа имг т ж  исчерпаемые ресурсы и бездонные 
сточные ямы. В данном случае подучается так. что экологическая стоимость 
производства товара или у с л у г  не пхолит в их пену /tow  рассматривает 
природные ресурсы 1и элементы cpe/ii обигания) . как будто это заработан
ные ими средства и растрачивают их не задумынаясь о последствия!. Р езу
льтаты деградации окружавшей среды сказываются на человеческом обаест- 
ве и становятся очевидными лишь тогда. • когда появляются явные признаки 
истощения игиролных ресурсов или к р и зи с ы  экономики. По образному выра
жению Г Хардина H 9 9 V )  этот Финал можно назвать как ’ трагедия обвеет- 
пенного дистояния* Избежать такой тр.н гдии. зап авить  людей платить по
лную  стоимость используемых р есу и о в . мож но, замкнув связи в экономиче
ских СИСТРМ IX

при анализе экологической проблемы необходимо показать роль науки. 
Ученым предстоит возместить тот ущерб, к о тор ы й  ..анесди природе отдель
ные Ш'сдстапитеди науки, участвуя в разработке и реализации проектов 
•века' Пара Согаз Гол. Арал, строительство гидроэлектростанций я водо 
хранилищ.оросительных систем, иелиоршня и т  л . ) во многих свои! рабо
тах ученые нам и множество прекрасных ранений для удовлетворения нужд 
человека, создав при этси проблем значительно бодьае. чем предложении 
решений К тому же. н условиях рыночной экономики в а л и  только может вы 
явить и осветить проблему, но. к сожалению, из за экономического ♦а,'т«  
p a не в состоянии .*е разрешить При не .-и пр и  э т о м  ученые лодлш  cart+t 
деятельностью воспитывать лелей и у ч и т ь  их о с т о р о ж н о м у  я разумному от  
ноигиию к природа. к незнанию законов теуисгенеза

Главное, необходимо показать, что в настоящее время оервостев^пки
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глобальной проблемой, стояшей перед человечеством, является  создание и 
воплощение в жизнь концепции сбалансированного взаимодействия человека 
и природ ы . Молодые специалисты должны не только знать, но и быть го т о в ы  
к  ее  реализации. Здесь должны сыграть определенную роль такие дисцирли- 
ны. которые имеют не только специальное,но и большое мировоззренческое 
значение. К числу таких дисциаплин, например, принадлежав многие науки 
естественного профиля, в частности, экологические направления современ
ной геологий и геохимии. В связи  с этим о т ел ь н ы е  спецкурсы (основы 
экологической геохимии, природные и техногенные циклы элементов,основы 
учения о техногенезе и ноосфере, введение в соцзкологию, современная ко 
нцепция развития мира и природы  и д р . ) современной геохимии весьма не
обходимы для студентов г у н ч н и т зр н ы х  и Физических Факультетов, т ак  как 
она прежде асего  учит, что все природные ресурсы Земли ограничены и ко 
нечны На Земле н ет  ничего лишнего, не нужного нам или нашим Е о то н к а н .  
Тен более, что сегодня те сущ ествует чисти биологического, медицинско
го, географического и д р у г о г о  ведомственного поникания экологии .а  очень 
важен 'альянс*  ученых и практиков естественников и гунанитариеь. Первые 
должны Формировать экологический, а  вторые нравственный (каким должно 
быть общество, чтобы обеспечить условия коэволюции) императив.

Князев Г. Б . , Беженцев А. Ф.
РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ & СВЯЗИ С УПРАВЛЕНИЕ"’ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ГЕОЛОГИИ 
Томский государственный университет 

Оценки знаний студентов на экзаменах и некоторые средние баллы 
(успеваемость) всегда  использовались в качестве  количественных харак 
тег 1Cтик работы в у з о в , факультетов и кафедр. Часто делались попытки и с 
пользовать успеваемость по преднету в качестве  некоторой оценки работы 
преподавателей, особенно п р и  п лохой  успеваемости по этому предмету. По
следний вариант, без учета многих других Факторов, в силу субъективных 
причин неприенлим. Теи не менее средний балл по предмету в суммирован
ном виде отражает сложность курса, метод его преподавания, насыщенность 
программы, интерес студентов и т. п. Принятая в ТГУ при подготовке бака 
лавров геологии рейтинговая система оценки знаний, по-существу> являет 
ся развитием бальной системы с введением ь.,утрисенестрово1‘о к о н т р о л я  и 
учетон всех сторон деятельности студентов. Работа студента оценивается 
в  виде средних рей .лнгов по всем дисциплинам обшего среднего рейтинга, 
сунны накопленных рейтинговых оценок ( кум улятивны й  рейтинг) и полнотой 
реализации студентом возможностей обучения по всем дисциплинам (o t h j  
сительний рейтинг).

Результаты рейтингового контроля выдаются 3-4 р аза  в сеи естг# ,вкл »  
чая итоговый зачетно-экзаменационный контроль в виде таблиц по каждой 
сту д ев ч ес  >й группе. Таблицы (т а б л .! )  отражают локальный (семестровый)
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рейтинг. т ек л т й  ргйтш1г за весь пгелчдлмй период обучения. Кроме того, 
в базе данных накапливает-* результаты к о н т р о л я  (рейтинги студентов! 
по о т й р л ь н ы и  дисциплинам и видам Ко н т р о л я

Таблиоа I
Р ейтинт студентов гзг груп п ы  в 3 семестр*

-  33

Студент Р е й т  и 1 Г и

средний к у м у л я т и в : Мотносительный

1 гм 41 IT 893
г ггт 3496 Т58

19 29 395 88

Рейтинговая оаенка в связи с многообразием о п р е д е л я т !  ее  Факторов 
инляется случайной величиной Со в о к у п н о с т ь  рейтингом ! опенок может ра
ссматриваться как некоторое множество.доступное для исследования сред
ства ни прикладной статистики На .'РФ TiV накоплен туехсеиестровый опыт 
использования рейтйиговых опенок Исследование полученных совокупностей 
показало, что рейттговы е о венки студентов (две студенческие го т о м ) 
имеет распределение, близкое к норнальнону. Со в о к у п н о с т ь  рейтингов с т у 
дентов оо днииплиллн 1 3 семестров подверглась Факторному анализу. Ис
следование рейтингов студентов по отдельный дисциплинам в пространстве 
этих дисциплин выявило один главный Фактор, определявши r. 45* измен
чивости реитингоных оценок. Этот Фактор мохе! быть назван фактором спо
собностей и прилежания студентов. Он отражается в высокой коррелирован- 
ности опенок по всем предметам у одного и того се студента. Остальмые 
45 рейтинговых опгнок по предиетам определяется другими Факторами 
Главные из них- склонность студентов к определенный дисциплинам и Фак
торы, связанные с особенное. ями программ и организацией заиятин. мето
дами преподавании и точностью оценки знаний. В < кностй. наибольшая с т е 
пень несоотнетствия опенки одних и тех же студентов в сравнении с дру
гими предметами оказалась, с одной стороны, у иностранного языка, а С 
другой у к у л ь т у р о л о г и и  Остальные предметы учебного плана расяоложи
лись между двумя этими дисциплинами. Группировка Дяо.лллна. м^итиФяка- 
вия Факторов и расположе ние студентов в поле выявленных Факторов вре 
доставляет богатую ни.Форм шив для принятия реаения по оргаимзаош уче
бного процесса.

факторный анализ предметных рейтингов в пространстве студеитоа выя
вляет один главный Фактор, определи аир около 40* изм етхаости  (* * п а  
говвх опенок. Этот Фактор может f.im  газван Фактором сложности акант 
лин учебного плана В ого»».™  на о^ь у р с г о  Фактора вс» дясш олнш  ил-



полагаются примерно в порядке увеличения среднего рейтинга. Учебше 
предметы разделяются на груп пы , различавшиеся по сложности программ, 
трудности их изучения студентами, требовательности преподавателей при 
оценке знаний по предмету. В часности, в наиболее трудную г р у п п у  попада 
т  иностранный язык, дисциплины Физико-математического профиля и науч
ная работа. Второй Фактор, определяющий более ю г  изменчивости рейтин
говых опенок, выражает склонность сгудентов к тем или иным дисциплинам, 
Си отражает коррелдаованность рейтинговых оценок студентов при  аерехо 
де от  дисциплины к  дисциплине. В одну гр у п п у  м о г у т  объединяться студеа- 
та . резко различавшиеся цо обшему рейтингу, во проявляющие интерес к 
одним и тем же вреднетак (имеющие по ник относительно более высокий 
рейтинг).

Коноваленко С. И.
ЮШЕРА/10ГНЯ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА 

liA МНОГОУРОВНЕВУЮ ПОДГОТОВКУ СТУДЕНТОВ 
Томский государственный университет 

Минералогия относится к числу Фундаментальных наук геологического 
цикла. Объективно она дехит в основе веек /шегш штн, касаш ихся кручении 
природного шшерального вевества,.независимо от того, признается или иг 
ворируется этот  Факт работающими в соответствующих областях з н а н и й  ис 
следователями. Нохво с уверенностью сказать , >ио целостность иоснриятия 
студентами таких к у р с о в , как геохимия, аетрография, литология, полезные 
ископаемые во многой будет определяться глубиной знаний, пол/чеипых 
вкенно при  освоении минералогии. Из сказанного в ш е  становится ясный 
значение нинералогим как базовой дисциплины, Формирующей иироно  прение 
б у ^ л е г о  специалиста в огношении минерального вещества.

Переход на наогоуроввеву» подготовку студентов с обшин четырехгоди 
чныи обучением, как и звестн о .п о в л е к  з а  с о б о й  значительную перекоипопо 
вку учебного плана с Фактически повсеместным сокращ ен и ем  о б ъ е н а  ч а с о в ,  
выделяемых на освоение отдельных дисциплин. Не и зб е ж ал  э т о г о  и ку рс  ми 
иералогии. Количество лекционных и практических часов с о к р а т и л о с ь  а а  
одну пятую, со 18Ь до S2 6 . Однако н а и б о л е е  неприятным моментом, к а к  по 
назы вает практика, оказалось не обшее с о к р а щ е н и е  объема к у р с а ,  а а е р е  
компоновка учебного илана. вызванная сокращением в с е г о  ( р о к а  обучения 
Логика освоения специальных дисциплин требует оп ер егаш его  знакомства 
с фундаментальными науками, на которых они во многом базирую тся,и п о з  
гону  обращение к минералогии на первом курсе вполне оправдано Седа за  
кдвчается в той. что бывшие школьники, появившись в стенах пуза, имеют 
за  плечами очень мало знаний, которые облегчили бы им восприятие курса. 
Жхольная Физика к асается  только основ строения и функционирования ма 
термальных систем, а окольная химия далека от  рассмотрения химии п р и 
родны х  щ .а е с с о в  и их продуктов, в предыдущие годы это отчасти кокпен
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сироваяось опережающим освоением вузовских курсов физики и химии, а  т а 
кже знакомством с  некоторыми обилии и специальными геологическими к тр - 
сани -  кристаллографией, обвей геологией. В пастояиее время осуществля
е тс я  параллельное чтение веек  этик дисциплин, да к  тому же претерпев»!* 
определенное сокраиьпие в  объеме. По указанной причине, давая минерале 
п а л  приходится тратить очень иного усилий просто ва  овладение понятий 
иын аппаратом этой  нал® , совершенно везнакомын студентам из прошлого 
жизненного опита.

отчасти  т ак а я  ситуация прогнозировалт^ь при составлении плана пре
подавания курса.которы й предусматривая некоторое увеличение объема л е 
кционных часов (приблизительно ва  13Z ) при более значительном сокра- 
иении практических занятий. Одновренеяао предполагалось сместить акцен
т а  с деталькой характеристики отдельных минеральных видов, что свой ст
венно классической описательной минералогии, к  углубленному расскотре- 
вяк> особенностей классов и групп минералов, а  так х е  нш ералообразую яю  
процессов, с этой целы» был критически пересмотрен и сокращен до р а зу 
мных пределов объем минеральных видов г  программе, а  их изучение пере
несено с лекционных на практические часы. Освободившееся лекиаоиное 
время планировалось использовать л я  раскрытия причинно-следственных 
связей  н е м у  составом, свойствами и условияии образования минералов.

Опыт двухгодичного преподавания курса, после перехода на многоуров
невую подготовку студентов, позволяет подвести некоторые предваритель
ные итоги и оценить правильность выбранной стратегии и тактики обуче
ния. Выбранный а уть освоения минералогии представляется верный.однако, 
по-видиному, все  яе рациональнее было бы сместить начало обучения во 
второй семестр, предварив его  опережашни изучением кристаллографии н 
обшей геологий. Это создало бы определенную базу для освоения минерало
гия. частично познакомив студентов с понятийных аппаратом, геологичес
кими процессами и их продуктами, подходами к исследованию минерального 
веиества. Е идеале необходима такде хотя бы частичная коррекция вгзоп- 
екях курсов Физики и кинии. чтобч приблизить их к решезщ? задач ааук 
геологического цикла

Смешение обучения минералогии на оета семестр -возводит е о я ьш  р асс 
читывать ва самостоятельную работу студентов, которая хота и заложена в 
плане, во мало реальна в  первом гчебнон семестре, когда, как показывает 
практика, вчерашние школьники к ней п о п ро с ту  не г о т о ь * .

Несмотря ва  имеющиеся у студентов сложности с освоением курса, 
дальнейшее прош ение его вряд ли опрандано. Это приведет только к  тоиу. 
что наука будет восприниматься с тудеатаки просто как набор Фактических 
вашшх, требуш нх чисто механического запоминания аля сдачи жхичевз. 
Крайне валио как  раз обратное - обеспечить целостность во еяи м тм з. йо- 
казать . что свойства минералов суяеетвуот  ве сакв  за  себе , а  вытекаит в* 
особенностей ш  кристаллической структуры, состава  и  *сж>вяв efiw taoaa-
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ния. Создание таков целостной картины невозможно без привлечения давш и  
из современной физики, химии, кристаллографии и оругих в ал е , а  следова
тельно, и усложнения к т а .

Из тактических соображений лекционный курс должен ояереж ать нача
ло практических занятий, чтобы исключить ненужное дублирование и с о з 
д ать  необходимый задел для восприятия Фактического материала. Более р а 
ционально. по-видимому,перевести изложение истории развития минералогии 
с начала курса на его  конец, когда студенты уже нознаконятся с наукой а  
ее  достижениями. В этой случае у них появляется возможность сопережива
ния развитию идей и представлений, т. е. история не будет восприниматься 
просто как  вереница имен и хронологических дат. Завершать курс должен 
хотя бы краткий обзор развивающихся направлений, намеченных,ио не р е 
венных проблем минералогии. Он будет показывать перспективу и разрушать 
иллюзию отсутствия диааникя в развитии одной из старейших фундамента
льных наук естествознания.

Хороню понимая важность освоения азов  теории необходимо помнить, 
что г^добно археологии, минералогия является ретроспективной наукой, а 
которой приходится восстанавливать процессы минералообразования по з а 
печатленным в  камне следам, т. е. основной: метод познания ген е зи с а  мине
ралов в вей  -  сравнительно-исторический анализ. Отспда вы текает перво
очередная задача  обучения - научить студентов наблюдать, считывать с 
природных образцов минералогическую инФорнащ >. В этом отношении роль 
практических занятий в  освоении курса минералогии трудно переоценить. 
Коренного пересмотра, на мой взгляд , требует и  подход к  комплектации 
учебных минералогических коллекций. Весьма желательно появление учебно
го  руководства для исследования кипералов. о которой вы сказался еие два 
го! 1 назад  патриарх отечественной минералогии профессор Д.П. Григорьев. 
Эта книга, в  отличии о т  учебников, должна быть очень наглядной и ориен
тирована именно ва  обучение наблюдать и анализировать.

Кориков А. К,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ПРОГРАННВРОВАНЙЮ 
Томская государственная академия систем управления 

и радио эл ек тр о н ам  
Высиее профессиональное образование по направлешо» 552800 ‘ Информа

тика в  вычислительная техника* и по одноименной группе специальностей 
220000 осущ ествляется в классических и технических университетах, а к а 
демиях в  институтах, например, специальность 220400 'Программное обес
печение вычислительной техники и автоматизированных систем’  имеется в 
Томском государственном университете (ТГУ) и в  томской государственной 
акадекня систем управления и радиоэлектроники (ТАСУР!. Обучение по н а з
ванной сп гшальноста осуиествляет и Томский приборостроительный.техни-
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-  эт -
tom (TUT). В 1993 г. группа лучш х  швусюижов ТОТ (в ч е л . ) специальнос
ти 220400 во результатам  чашгго дипломных проектов я  собеседования бы
ла принята в  ТАСУР ва 1 курс во рассматриваемой специальности, ори этом 
предполагалась возможность сокращения срока обучения в  ТАСУРе на один 
год. Автор доклада участвовал в  государственной а т т е с т а т »  выпускников 
специальности 220400 в  ТПТ. ТАСУРе и TTV. В ТАСУРе обучение по данной 
специальности проводится с 1988 г . , конкурс на эту специальность самый 
высокий в  вузе. В Академии и в учебно-методическом объединении Госком
вуза  РФ рассм атривалась различные вариа- ты многоуровневого образования 
специалистов рассматриваемого профиля, в настоящей докладе автор делит
ся  с коллегами имеющимся опытом и обсуждает особенности профессиональ
ного высшего образования специалистов по программному обеспеченно вы
числительной техники к автоматизированных систем и по смежным специа
льностям.

Прежде всего , возникает вопросы о  необходимости реализации полно* 
схемы многоуровневого высшего профессионального образования. К настоя
щему времени утвержден государственный образовательный стандарт вы сие- 
го  профессионального образования, который как бы закрывает эту дискус
сию и предполагает наличие обшесчаеняых потребностей в  в ш /скв и х ах  ву
зов  с различным уровнем профессиональной подготовки. Однако, пока такие 
потребности в России неясно выражены, но тем в е  менее очевидны различ
ные интеллектуальные и материальные возможности студентов в  обучении и 
необходимость в возможной ностриФикашм (Конвертировании) диплома о 
высшем образовании. Для становления многоуровневого высшего профессио
нального образования необходимо также, чтобы возникла и получила разви- 
тиетендеияия к  уменыве” иг> им еш егося во многих сферах профессиональной 
деятельности рассогласования между иерархией профессиональной образо
вательной подготовки и служебной иерархией. Не все определяется высвей 
школой, во все -так и  важная роль в развитии этой тенденции принадлежит 
вузам.

Выпускники разных уровнек высшего профессионального образования н а 
шего профиля должны быть подготовлены к профессиональной деятельности 
в  области разработки, сопровождения н эксплуатации программного обеспе
чения средств  вычислительной техники (ВТ) и автон ат-эи роьаявш  систем 
iАС). применения средств  Ш\ развития новых областей и методов примене
ния ВТ и АС. Ори этом разный уровень образовательной подготовки предпо
л ага ет  различный объем усвоенных званий, умений и навыков, что опреде
ляется  структурой соответствующего уровня образовали». Ори  подготовке 
специалистов любого уровня и профиля важно определить базовые объекта, 
зад аш к е  стержень (основу) со о тв етств л ж его  образования. Для рассматри
ваемого профиля такой основой является ся ед у п ы я  тройка базовых объек 
тов: ШДЕЛЬ-АЛГОРИТй-ПРОГРАНМА. Эта триада предложена ахаденюгем Сама
рская А. А. в  качестве основы при подготовке специалистов п я т ера т ж -



кого профиля во прикладной математике. Анализ образователыю -кваляФ ика- 
циовшон требований к системотехникам и програинкстан различных уровней 
подготовки и многолетний опыт их подготовки подтверждает универсаль
ность этой т р и аш  и ее  адекватности  особенностям профессиональной под
готовки специалистов в  области прикладной матенатики, информатики и 
программирования.

Для каждого образовательного у ро в н я  названные базовые объекта р еа- 
лизуются учебнынв планами через учебные дисшшлшы и со о тветствтш и е  
учебные программы, их наполнение определяется к ак  образовательный уров
нен. т ак  и будуией сферой профессиональной деятельности. например, со 
вокупность учебных дисциплин. на к о т о ры е  базируется объект "НОДЕЛЬ*. для 
д о к л а д н о го  к а т е н а п к а  иовшее. чей для системного программиста и наобо
рот, для последнего объект 'ШЮГРАННЛ" мощнее» чей «ля прикладного и ате - 
натяка. Читатель иохет иысленно п р е д с та в и в  ри с у н о к , на к о т о р о й  изобра
жены три буквы Я. А. 0 и вокруг каждой из этих букв но ТРИ ОКРУЖНОСТИ, 
условно синводязирлж ие известные у ро в н и  профессионального образова
ния. "'аздичиые комбинации данных окружностей представляют возможные 
С’ т у к т у р и  профессионального образования для разных сфер деятельности. 
В ы тек ш и е  из этого  рисунка следствия обсуждается а докладе, слиетин, 
f r o  дяя сиевйаяистов рассматриваемого цроФияя суиествдаг  государствен
ные образовательные стандарта, определяющие, что  обязан зн ать, г ее ть  и 
о чей должен янеть представление студент носи- изучения каждого вдква 
учебшга дясш аш ш . В значительной степени перечисленные в ш е  базовые 
объект» основываются на собтветет&уваих циклах учебных дисюшлин. но 
при сутствует влияние дисюшлин из других циклов и, в частиоста, обвих 
гуманитарная и социально-экономических дисшшлив.

Л ссиотрин , наприиер» объект *ШДЕйЬ‘ . Основный является  цикл и атек а- 
тическях и обших естественно-научных дисциплин. Попытаемся ответить ва  
вопрос: Во в ее к  ли сферах деятельности прикладного н атш ати к а , информа
тика, ярогранийста возможно построение детальной (математической. Физи
ческой и т. п . ) модели, адекватно отражавшей реальную действительность? 
Ответ очевиден. С л ед о в ател е  э. специалист должен обладзть знанием и уие- 
цнеи для составления иоделн реальной действительности не только в  уно- 
нянутои в ш е  Формализованно*» внне. но и в содержательной форме, а  основу 
таких званий и умений ему обеспечит и цикл математических и общих е с - 
т т в е в в о - в а у ч в ш ;  дисциплин, и пикл о б ш к  гунаннтаяш х и соянадьно-эко- 
ноиических дисциплин. Аналогично неашжяовые и неждисютшиварние связи  
обнаруживаются при рассмотрении других объектов ( "АЛГОРЙ'ГН* и "ШЮГ- 
РДННА1) обсуждаемой тройки базовых об%(ктов. В докладе ва  принере у ч е 
бных аланов подготовки бакалавров но вправлению  552800» сийниалистов 
и магистров по специальности 320400 рассидтривается наполнение базовых 
объектов обсуждаемой триады.

В саст>. aj «яогоуроввевого васиего  профессионального образования ес-
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тествекно  внисывастсг и другие образоватеаьиъе структуры, возникшие a  
высшей школе. в докладе рассматриваю тся возможности одной из т а к и  
структур: межгосударственного университета ■Рутения* и его  томского
Ф акультета, открытого в ТАСУРе,

Коровин В. И.
РАЗРАБОТКА ДИСЦИПЛИН «НРОКОГО ПРОМЛЯ 

ДЛЯ БАЗОВОГО ВИОШГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНЫ 
Челябинский государственный технический университет 

Проводимый в н а с т о я т  время переход на многоуровневое высшее обра
зование со зд а ет  вовне проблемы ори Формировании содержания учебных в» 
сздтлин. Он может привести к  существенному обострению хронического иро- 
тиворечия современного технического образования иежлг предметным, оп- 
сательиым изложением учебного материала и необходимостью подготовки 
инженеров, о б л а д а ем ?  профессиональными умениями и навыками. Дело в том. 
ЧТО ВЫПУСКНИКИ ВЫСвеЯ ШКОДЫ ДЮбОГО ПРОФИЛЯ ПРИ РЫНОЧНОЙ ЭКОьГ'КНКе дол
жен иметь не только достаточный объем у сво етш х  знаний, но и определен
ные умения. позволяющие им включаться б ез доучивания в работу so  с п е п  
альности. для этого необходимо, чтобы дисциплины подготовки на младших 
ук>виах высшего технического образования не только имели еирокнй про
филь. соответствтаио»  выьраннону направлению, и давали фундаментальное 
образован ие ,но  и готовили к профессиональной деятельности в соотьотст- 
вии с квалификационно-образовательными требованнами.

Задача создания учебных дисшгадан широкого профиля, рационально с о 
четавших элементы фундаментальной и профессиональной подготовки, может 
быть успешно решена с применением принципов смстем но-аеат зьностного 
подхода, базирующегося на теории поэтапного Формирования умственных 
действий, следуя терминолопш системного анализа, разработанные т а к т  
образом аисшшлины именуются далее учебными модулями.

Каждый из учебных модулей является  результатом  программно-целевого 
планирования содержания учебного процесса, ориентированным на обучение 
одной из функций профессиональной деятельности на основе инрою в Фуе- 
д ан ен тал ьвш  знаний с учетом инвариантных универсальных знаний к прие
мов работа. Его содержание согласовано с предполагаемый содержанием од
ного из видов работ,которые будет выполнять выпускник заданного уровня 
{младший специали ст,бакалавр и т .п . t . При этом учебные модули оказываю
тся  относительно самостоятельными, замкнутым» элементами системы подго
товки. включающими в себя все компоненты учебно-воспитательного процес
са  !пели. содержаний технологию обучения и т. п . ).

Разработанная методика проектирования учебных мод>ч..,й включает, 
ю -иервы х, извлечение из образовательных стандартов требований, касаю
щихся функций профессиональной деятельности, обучение которым должно 
проводиться с иоиоиьою данного модуля, зо-вторы х, в соответствии с вн-
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яеяетпоти требованиями производится структурирование дисциплины н а  р а 
зве лы я темы по ♦ункпиональнону иризнаку, с учетом принятых на произио 
йети? «ункпий тш епегов . Результаты  анализа профессиональной деятельн о
сти заданного направления и уровня оформляются в виде программы уме
ний П реходимая д л я  обучения вы делен и я  умениям информация оформляется 
в  срогрэнме знаний. Эти проГранин служат основой формирования типовых 
учебных задач в Форме инварианта действий. Программы знаний и тиснил и 
типовые задачи составляют программу деятельности нойуля. С вокопь» про
з а и к и  деятельности разрабатываются технологии общ ения.

Действи по разработанной методик» и ее  р езу л ьтата  иллюстрируются 
Р ’ прнирре Формирования учебной дисциплины * с х ем о т еш п е ''к о е  проекти
рование*1 для обучения бакалавра по направлению "Радиотехника". Дается 
сравнительная характеристика разработанного модуля и аналогичных учеб- 
пнх предметов из д ей ств /таего  учебного плана. Рассматриваются пути 
внедрения разработанного иодудя в  учебный вропесс.

Предлагаемая методика разработки учебных дисциплин широкого профвдй 
нолет быть полезна нйрокоиу кругу преподавателей, впедрявдах новые 
технологии обучения.

Корюкина Е. В.
ШЮЛЬЗОИМШК КОМПЬЮТЕРА В КУРСК Ш'НМТЙЧЕСКОИ статйстйкн 

Томский государственный университет 
В системе университетского образования. предполагавшей воспитание 

широкого кругозора, ы ’-о'ты'нлекой час гьи подготовки студентов является 
изучение курса магенетической статистики. В области естественных галс, 
в  частности, а химии. Физике, биологии, где гудаствует  н ео бш ш м ссть  обра
ботки экспериментальных результатов, или в социологии. экономике, где 
требуется сбор и обработка большого количества л а п т ? ,  будущие исследо
ватели лоляиы хорошо ориентироваться в вопросix  оггапизаш га экспериие- 
итов, сбора данных и анализа получснш х результатов Умение п р аветы и  
разработать методику эксперимента, гта ю ти о  оценить полученные резу л ь
тат а  и валичне четкого пгеп стам гп и я  о взаимосвязи теории и экспериме
нта - это тс черты, без которых тгудчо представить сп еи н аян ста ,получи-  
пшего унингрснтетское образование.

При обучении студентов разных спепизям ю стей матенлткческой стати с 
тике необходимо за  достаточно короткое ег-емя рассмотреть различные ме
тоды математической статистики, применяемые в конкретных областях и сс
ледований, провести их анализ я сопоставление, показать возможные ошиб
ки. в о зн и к ай т е  при применениям этих методов. По с к о л ь к у  р в е н и е  задач  
иатеиа-гаческой статистики требует громоздких расчетов, для к о т о ры х  обы 
чных калькуляторов недостаточно, значительная часть  времени, отпуяенназ 
яа  занятия, уходит яа эти  расчеты, а с у т ь  математической статистики о с 
т ае тс я  для студентов непонятой. Использование персональных компьютеров
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- 4! •
позволяет избавиться  о т  вычислительных проблей и ш а г а  па новый m  
вевь  обучения.

Следует отметить, что  су и естау ет  несколько пакетов программ, как  STA- 
TGKAF в различных версиях . 'М езозавр* в  ряд других для решения раздач 
ных задач  натстатистнкч , Данные п а к е т  позволяет решать достаточно ши
рокий класс задач и имеют неплохое графическое обеспечение, однако они 
предназначены для профессионалов, которые четко  представляют грашшы 
применимости и м ем тх ся  методов, знают стеиень аогрешяостя "одучеш аи  
результатов  в  правильно интерпретируют эти р е з у л ь т а т  Естественно, что 
студенты, только начиыпл. ие изучение иатстатистики, не обладают такими 
качествами, и цри пользовании профессиональным* пакетами программ они 
н огут неправильно обработать экспериментальные данные, неверно проинте- 
раретяровать подученные результаты  ш ш>н этом да*е не зам етать сделав 
ш х  ошибок

Предлагаемый в данной работе комплекс л р о т м н  MATSTAT предназначен 
даеиае длв обученна студентов правильному реиенмв задач математической 
статистики, что и определяет е го  особенности.

Во-иеррык, комплекс RATSTAT позволяет не тратить вреиа на громола 
кие расчеты, а внимательнее подойти к постановке задачи и к иятерарета 
гош полученных резу л ьтато в  Во- в т о р ы х , я  р аботе  пакета предусмотрен дка- 
договый рсвим, в к о т о р о й  студенту по мере р о я р ш ш  задачи „задаете я bo b  

росы, на которые оя должен зв ать  ответ , если достаточно ю рово  :вовл 
теоретический материал Такой диалог с компьютером п озволзет  намного 
гдубхе понять мегодк математической статистики, граш оы  нх принеш мостк 
а  увидеть основные тигш оаибоя. возн и кам и х  при вгинеыевии зтда  ието - 
нов. В -третьи*, ииюдьзоааая-.» к о и м е к са  программ HATSTAT оог -оляет стг- 
дентая правильно поставить задачу, провести предварительный анализ эк с - 
иерииенталькых данных и выбрать адекватны* метод реяевмя задачи. В кои - 
плексе программ HATSTAT предусмотрено р в е н и е  след л ж к х  задач;

1) построение варяаодош ш х родов и их эмпирических функции расиреде 
лещ и;

а )р ас ч е т  статистических  характеристик варяаиноыш х рядов;
3) построение доверительных интервалов для математических о ж ш ш як  и 

средн е-квадратичш х отклонений;
4 , критерии Кочре;.а и Бартлетта а л я  оценки однородности днсиерсий 

ворнальвад генеральных совокупностей;
5) проверка норнальиостй распределения по асимметрии ■ эксцессу и ва 

основании критериев согласия Пирсону и Колмогорова;
б 1одио*аггорьыа яисиерсиош ш ь анализ;
Т)двухф.1кторн ш  дне церемонный анализ;
а тарны й  корреляционно регрессионный анализ
В иакете ал еется  встроенный кал ьк ул я тор , который и с п о л ь з у е т с я  asm 

н еабю дииссга проведения простекщи* расчетов Этот калькулятор имеет ка
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дисплее вид призычпоГо всей  калькулятора со всени небходиныни встроен
ными функциями и р або тает  резидентно, йибор нужного т ш а  задач  осуиес- 
т вд яется  из меню. после чего  можно вводить Файлы дашгах {предусмотрен 
ввод как  с диска, так  и с дисплея) и после окончания работы реэуяьтаты  
ревения задачи могут быть выведены на дисплей или записана в Файл на 
диск. Такая гибкая возможность выбора записи информации позволяет и збе
жать как  необходимости несколько р аз  вводить один и т о т  *е набор с т а 
тистических данных (а это требу ется  при проведении дисперсионного ана
лиза и в  ряде других за д а ч ) , т ак  и засорения ж есткого д и ск а .есл и  полу
ченная инФ чмадия и саол '-зуется  только один раз.

Так как комплекс игогранИ HATSTAT предназначен для проведения прак
тических занятий по Ю -часоиону к у р с у  практических занятий по матема
тической стати стике, то он, соответственно, и рассчитан на ограниченное 
количество задач. Пр и  Hi обходииости HATSTAT легко  монет быть дополнен 
вовыни разлеланя и работа в этом направлении продолжается. Данный ком
плекс програим может работать на любой Ш -совм ести м ом  компьютере, дос
таточно п р о с т  в  обращении, совершенно не нуждается в наличии какой-либо 
дополнительной среды и не зачи н ает  иного места. Использование комплекса 
HATSTAT позволяет провести практические зан яти я  по основным разделан 
математической статистики, без понимания которых невозможна вообие к а 
кая-ли бо  рабоча, связан н ая с обработкой стати стических  данных.

Корюкина Е. В .. Корюкин В. В.
КОНПЫОТЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА П РВ Ш Ш  РШ Ш Я  

ВРИ ЙОСЛЕООВАТЕЛЬЯОН ПРОВЕДНЗШ СРАЙШВЛЬНОГО ЭКСНЕРЙНЕНТА 
Томский государствмваяЯ  Уййве|>еии?т»

Сибирский го с у д а р с тв е в ш а  т ш у т Ш к  Университет,
Е особенностям проФ ессиодаш ю й водрот&Вк» в  уш & ерсигете при мао- 

гоуровневом образовании отвосвтся. иязздгае внедрение конвьютернш  т е х 
нология в  учебш й  процесс, йрвневеййе' коипуэтерйых технологий при обу 
чении методам обработка эдагаерймента студентов различиях спеинаяънос- 
т ей  с  разным уровней щ рещ 'Ш ескот  образования д а ^ т  возможность в а 
рьи ровать еояодвдгедгзШ г ч а с ть  задачи  а г а  одинаковой постановке задач 
иссяеяояаянй, « в о г о т в н е в о г с г  обучений д о сти гается  различный
Уровнем в зд о к е га я  тео р ети ческо го  обоснования конкретного метода ста ти 
сти ч еского  an a ia tsa  шэд одинаково доступной арактическон  аппарате ш>о- 
веяеия»  0 врз8 >е>1та* эйсперимепта. компьютерная технология проведения с т а -  
т и с е й ч е е т г о  анализа эмпирических данных освобождает Студентов о т  р у -  
т® ш й югчкслятельиой работы и я а е т  преподавателю возможность варьиро

в а т ь  Уровень ан ал и за  р езу л ьтато в .глу б ви у  и обобщение выводов о резу л ь
т а т а х  Пр и н я т и я  решения.

Среди зад ач  статистической  обработке данных существенное mps'to з а 
шатают з а н я т  сравнительного эксперимента. проверка достоверности р а з 



личий иди однородности с  ре  д ю к  значений двух сравниваемых групп (кон? 
роль -  опыт) д а ет  основание принимать заключение о значююм или вес г 
шественнои влиянии изучаем ого Фактора Р в а  контролируемый признак X. 
Например, часто  необходимо исследовать , ш ш яет т  «актор дополнительной 
обработки (предварите я  ное травление образцов) объектов ва  р е зу л ьтате  
измерений некоторой случайной величины «результаты  полярографического 
ан ал и за  а а  содержание определенных элементов в  этих о б р азц ах ). Согласно 
теории Неймана - Пирсона н а и д г а а я  процедура проверки г и п о т е з  И„ кув 
ностей . (незначимое действие Фактора Р на признак X) против альтер ва- 
тивн Н4 ( значимое различие сравниваемых групп з а  с ч е т  действия « ак то 
ра  Р) состоит  в  о р й и ятш  шш откдояею ш  нулевой гипотез”  в  зависимо 
сти  о т  того , иевьие иди б о л ь ю  отношение правдоподобия Ц ц /Ц , некото
рой константы с. Ори этой обьеи выборки о Фиксируется зар ан ее  и не з а 
висит о т  наблюдений, во  вероятность стати сти ческой  о т б к и  второго  рода
и. следовательно , ю н о с т ь  критерия я в л яется  случайной величиной, зав и 
сящей о т  распределений в  сравниваемых группах. Поэтому, если результаты  
наблюдений ве  дают основания отклонить гипотезу  Н4, то  и нет  возможное 
ти  догтаточно  вадеаяо  утверждать, что пу л евая  ги п о теза  верна. Одвако е /-- 
ш  обьеи  выборки сд ел ать  случайной величиной, за в и с ш е й  о т  исходов и с 
пытаний, во  заф иксировать уровни ояибок 1 -го  и 2 -г о  рода, то  можно до
би ться  значительного выигрыша в  среднем числе наблюдений до принятий 
окончательного ревевия об истинности выдвигаемых гипотез. Такая ч.хема 
проведения обработки сравнительного эксперимента в основной была р а з 
работана в  работах Вальда (Вальд А. Последовательный а н а л и з ,I960) и з а 
ключается в ток. что  ря каждом в аге , последовательно увеличивая объем 
выборки на единицу, принимается одно из решений:

а )в е р н а  ги потеза  Нф (выборки стати стически  ве  различимы);
б ) верна гипотеза  Н4 (выборки достоверно р а зл и ч ается );
в)необходимо продолжать испытания (т . е. для принятия оковчатедьаого  

решения ори заданных уровнях стати стически х  о ш б о к  и и ем н х е я  п а я н а  
недостаточно).

Таким образом ,последовательная схема проведения сравнительного э к с 
перимента предполагает следующие этапы, д о п у с к а й т е  иногоуровневув гра  
дашда теоретических знавий и практических навыков:

1 .ьонкретизалия проверяемых гипотез (простые, сложные и т . п . ) ;
2. Выбор адекватного критерия для принятия ревения (по виду признака 

X и типу организации Эксперимента);
3 .Выбор способов разбиения области  возможных значений критериальной 

статистики  на ц еп ер есек ам и еси  области  принятия конкретных реяеаий.
Для визуализации процесса принятия ревепия в  последовательном андли 

-'е в данной работе п редлагается  программа, реали зуэдая  двусторонний по
следовательный критерий Барнарда с линейными порогами. Этот критерий 
проверки достоверности различий п в п  связанных совокупностей X и ?
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позволяет обрабатывать эксперименты с  к а а а я с в я з а н т т и  группами наблю
дений. в которых парные измерения (Kj, t j  ) м огут проводится ва различ
ных объектах максимально однородна* do другим не изучаемым признакам. 
Требование нормальности ряда парны к разностей  (tlj = x j  -  t j  J также дос
таточно мягкое, то е сть  в ряде случаев  но*ет быть опуиево. Отсутствие 
т>едвлрительпой информация о направлении эффекта действия изучаемого 
♦актора F ва признак X, то есть  будет ли признак в  опытной грунте по 
сравнению с контрольной во зр астать  или убывать, компенсируется выбором 
трех гипотез:

, H(v) = Н(Т! (српвниваеваекые совокупности однороден);
Щ : Н(X> > IHY) (греднее значение признака в контрольной группе 

больше, чей в опытной, т, е. дгй ствтогай  Фактор значимо уменьшает приз
нак X):

Н* : Н(Х) < Н!Х1 (ср днее значение нррзчака в контрольной группе 
меньше, чей в ош п,.ой. т. е. Фактор значило увеличивает изучаемый приз
нак).
Таким образом, задание уровней ошибок первого и второго рода определя
е т  раэбиени" области возможных значений Т -стати сп гки  на четыре облас
ти, ограниченны* линейными порогами, впе зависимости о т  распределения 
с т а т и с т а ®  критерия ври пулевой ги п отезе  и п р и  альтернативах. Для р а з 
ных уровней образовательного стан дарта  моуно теоретически оценить и 
визуально убедиться в т о ч ,к а к  будет влиять выбор уровней ошибок I -го  и 
2 -го  рода па характер принятая решения в рамках одного и того  яе про
веденного эксперимента ( т .е ,д л я  одинаковой к р и в о й  эксп ерим ен та),а  т ак 
же на необхглимый минимальный объем наблюдений, для утверждения об од 
нородности сравниваемых г р у п п . Дл я  студентов  различного уровня подгото
вки иитересгши примером, иллюстрирующим содержательный смысл выбора 
уровней ошибок 1 го и а -го  рода, служит визуальная картина принятия р е 
шения о соответствии практических навыков студента  заданному образова
тельному стандарту. Например, студент и преподаватель (эксперт) в р о в о - , 
дят  анализ одних и тех же объектов (образцов) в одном и том же поряд
ке (пусть это еженедельные плановые лабораторные работы). Студент ножет 
систематически завышать или занижать результаты  анализа, но процесс 
обучении п р и в о д и т  к выходу к р и в о й  наблюдаемого значения критерия в об
ласть принятия нулевой гипотезы и, с л ед о в ател ьн о .к  подученюэ зачета  за 
удовлетворительное качество анализов. Графическая реализация сравните
льного эксперимента позволяет достаточно быстро установить взаииоприе- 
киеммй для студента н преподавателя уровень ошибок i - г о  к 2 го рода, а 

акжр наиболее ранний возможный срок получения зачета . Такая технология 
оценки т а к т и ч е ск и х  напыкон устран яет  субъективный Фактор в  о п т а ^ и м  
преподаватель - студент.

Простота и наглядность процесса проведения последовательного став 
нательного эксперимента, при значительном сокращении необходимого <-бь



еиа наблюдений, что ьзхно и с экономической точки зрения, дают основа 
ния для широкого применения данной разработки в университетекон оьра 
зоваиим студентов различных специальностей с разный уровнен подг'отоа 
кв. Студент» с более низким уровней образования могут убедиться в сок 
ранении необходимого объема данных для принятий решения с заданными 
уровнями стати стически ! ошибок путем сравнения с результатами проверки 
выдвинутых гипотез классическими критериями достоверности различий 
Студента же с достаточно высоким уровней образования могут использо
вать информацию о законе распределения критериальной статистики для 
нахождения закона распределения числа наблюдений п до принятия решения 
и визуально убедиться в  справедливости теоретических пос-^орний

Таким образом, применение компьютерной графики в учебном процессе 
позволяет избавиться о т  утомительных о т /м яю вих  вычислений в акцента 
ровать внимание студентов ва  теоретических аспектах постановки иссле
довательских задач и анали зе  к а ч ес т в а  принятого решения.

Кузнецова В. Л . , Бедова А 1).
СОВРЕНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДГОТОВИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕ» В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Ярославский государственный университет 
В настоящее время система среднего образования требует от  высшей 

школы безотлагательного  решения нескольких задач. Во-первых.необходимо 
усилить фундаментальную подготовку учителей, которая по целому ря д у  
предметов ве  удовлетворяет современным требованиям практики Во-вторых, 
резкая  дифференциация средних учебных заведений влечет потребность в 
адресной подготовке преподавателей. отличавшихся не только уровнен об
разования. но и наборами профессиональных качеств. Например, дин препо
даватель натенатики влад еет  спецификой работы с профильным гуманитар
ным классом .а  другой - методикой работы с математически одаревными д е 
тьми В третьих, серьезную озабоченность вызывает катастрофическое син
ение обшей культуры населения, размывание ку л ьту рн ы х  национальных т р а 
диций. Университетское п едагогическое образование ве ножет не учитывать 
подобных тенденций в жизни общ ества,что озн ач ает  особу» важность проб
лемы оптимального соотношения между предметной и профессионально п е д а 
гогической компонентами. В последнее время четко обозначился интерес 
классических университетов к проблемам подготовки преподавателей. Необ
ходимость достаточно оперативного решеиия выше указанных задач усили
вается социально-экономическими условиями, требуш ини конкурентное посе
вных уииверситегских выпускников на рынке труда.

Богатый интеллектуальный потенциал университетов позволяет подгото 
вить преподавателя, обладающего целым спектром профессиональных черт. 
В силу массовости саной педагогической  про4*ссии и важности качества 
преподавательского корпуса для обиества требуется  повышение значимости 
профессионально-педагогической подготовки в университетах, к, как следе-
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гвие, изненение ее  содержательного наполнения. Подготовка преподавателя 
не может сопоставляться с дру гими узкопрофессиональными подготовками 
’ под конкретное рабочее место’ ,напринер .с  подготовкой системного про
граммиста. Речь идет о необходимости наличия государственник требований 
к содержанию и уровню подготовки профессий. Иненно поэтому в  настоящее 
время предлагается конкретная модель профессиональной подготовки пре
подавателя как дополнительной к широкой подготовке по университетской 
специальности (Физик,биолог и т .д . ) .  Разделение образовательной фунда
ментальной и профессиональной составляющих, являющееся одной из особен
ностей многоуровневого образования, позволяет достаточно легко встроить 
профессиональную программу подготовки преподавателя в обгазовательн о- 
проФессионаяьную программу специалиста, которая, в свою очередь, иожет 
состоять из объединения программы бакалавр! .та и программы доучивания 
до специалиста (год про.ессиональпой подготовки). При этой существенно 
обновляется содержание профессионально-иедагогичсской компонента. Кроне 
традиционных курсов психологии, педагогики, методики преподавания появ
ляются такие, как  ‘Новые информационные технологии в  учебном процессе* 
- для будущих преподавателей любых профилей. Появление этого курса вы
звано возросшей i^oлью информатизации в жизни общества. Новая для униве
рситетов дисциплина "Научные основы школьного курса (соответствующего 
направления я ../к и !*  носит, во-нногом, интегративный характер, вводится 
практикум, особенности которого определяются спецификой направления на
тки. в профессиональное ядро включен курс "История и методология (соот- 
ветствую аего направления н ауки)‘ .который в университетских планах 1988 
года присутствовал лить у иатенатиков и психологов.

Наряду с моделью дополнительной педагогической подготовки в  ряде 
университетов рассм атривается вариант, в  котором педагогическая подго
товка является  основной и выпускник после пятилетнего срока обучения 
получает единственную квалификацию "Преподаватель*.

Реализация предлагаемыхх программ в настоящее время порождает опре
деленные трудности как  содержательного (отсутствие подробных программ 
отдельных курсов, методического обеспечения), т ак  и организационного 
плана (например, не отработан механизм перехода на доучивание до специ
алиста после окончания бакалавра?та). В университетах вет  единой точки 
зрения на то. где готовятся преподаватели средних учебш х заведений по- 
ш в е  иного уровня: в магистратуре или на пятом году обучения (яри доу
чивании до специалиста).

В сообиеиии приводится модель подготовки преподавателя в универси- 
■ете и обсуждается проект ’ Государственных требований к минимуму с о 

держания и уровню подготовки выпускника для получения дополнительной 
квалификации ‘ Преподаватель",
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Литовченко А М.

СШШКУРС КАК ОДНА ИЗ ФОНН 
УГЛУВЖИЮГО ЭКОНОМИЧКОКОГО ОИРЛЭОВАН1Я 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ 8 НАГИСТРОВ 
Томский государственный университет 

В современны* условия! концепции многоуровневого университетского 
образования тесно связаны с повышением ei4> уровня и престижа, а такие с 
возможность» конвертирования университетского ш м о н а  У аиве^м тетское 
образование призвано дать глубокие качественные знания и по избранной 
специальности, и но обшес .разоватеды ш м  иредетам Одним из таких пред
метов является  экономическая теория, которая преподаете* на всех Факу 
дьтетах , На третьей  курсе студенты естественны* Факультетов изучает ос 
новы экономической теории Они знакомятся с понятием предмета м этапами 
е го  развтития, точками зрения, высказанными классиками, веоклассшсами, 
марксистами.современными учеными. Это д а ет  км возможность перейти к 
анализу ,п онятия ры нка.его видов, конкуренции и действия законов сароса 
и предложения в хозяйственном механизме общества Ознакомивши: ь с о бш  
ни экономическими проблемами, они п ер ею д ят  к анализу ммеро- и маю*' 
экономики.

На макроуровне анализируются проблемы оьиего характера: что тако* 
фирма, виды Фирм.виды издержек, роль управления в Фирне и доведение Фмр 
мы на рынке Здесь же раскрывается проблемы ценообразования и ус т л о в  
леиия иен на Факторы производства (ресурсы, рабочую саду, к ап и тал ),к ак  
идет распределение созданного дохода на уровне Фирмы и обяества. Даются 
обшие вонятия процента и прибыли, механизм и* образования. Получив обане 
звания на макроуровне, переходим к анализу макроуровня. Здесь тсхрывают 
ся  проблемы национального дохода, его  формирование и использование, эко 
номическаа роль государства в развитии единого хозяйственного мехавиз 
па общества, проблемы возникновения социально экономических кризисов 
(безработица, и н ф л я ц и я ) ,  р о л ь  кредитно-денежное системы в общественном 
воспроизводстве хозяйственного механизма обяества  З а в и в а е т с я  анаш и  
проблемами международного хозяйственного механизма

Таким образом,экономическая теория является  основной социально эко 
ионической базой, на основе которой Формируется общи» научный аппарат 
студентов. По црослуваннону курсу они с д ас т  экзамен.Однако, практика ра 
беты со студентами естественных факультетов иоказывает. что таких эко 
ионических знаний ведостаточыо. Растет потребность в углубленном эконо 
ннческон образовании студентов. Здесь вожвую роль н г р ч *уг спецкурсы по 
экономическое теории. На каФедре политической экономии н акаш ивается  
опыт в работе со спецкурсаии ва естественных Факультете... э т а  работа 
»ля кафедры нова. В конпе второго сем естра (декабрь) ц ре подаватель на 
своем Факультете предлагает студентам ва выбор пять или в есть  еяедкур 
сов. Спецкурсы аннотируются. Это д ает  возможность студентам выбрать для
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i-b* ну*яый c u t ткурс На основе выбранных спецкурсов Формируются пять 

или «есть групп по пятнадцать человек. В начале первого сем еста списки 
утверхдаются в декана ге и ва кафедре политической экономии. По врослу 
пивному курсу студенты сдают зачет. Это предусмотрено учебник планом. 
Количество часов обычно отводится 20 гч. Какие *е спецкурсы предлагает 
кафедра политической экономии? Например:

I) Основы бизнеса (как организовать свое дело, как  оформить докумен
ты, ведение бухгалтерского дела, работа с  налоговой инспекцией, как  вы
бирается название фирмы и т .п.1;

?\ Нагк тинговая с т т ^ е г и я  Фирмы (раскрываются особенности поведе
ния Фирм в условиях конкурентной борьбы, условия ш>опвихе” я я  товара  на 
рынке. сегментация рынка, изучение потребностей потребителей, их по 
ведение ва рынке и т  л );

3) Экономика туризма (вскрываются возиохности организации бизнеса в 
сфере услуг. Если и с ♦'’ре материального производства бизнесмен органи 
зу е т  дело, создавая  какой -то  т о в а р ,т о  в непроизводственной сфере това 
рои является  услуга. Проработав в течение года в  любой сфере хозяйст 
венной деятельности, человек берет отпуск. Индустрия сФеры услуг прел- 
я а га е т  ему разнообразный сервис: санаторно-курортвое лечрние, туристи
ческие походы - конные, водные, пешие и т. д Если зто т  вид хозяй ствен
ной деятельное in  поставить на долхную основу, то индустрия отдыха иохет 
давать большие капиталы.что будет способствовать развитию региона, под 
ниматъ ва новый качественный уровень развитие общественного х о зяй стве 
нного механизма. Ведь ochobiwh капиталом является  сан человек, и все  что 
он производит, направлено на удовлетворение его  потребностей):

4) Психология делового обяепия (суиествует немало этических крите
риев нивилизовапного предпринимательства, но особое место в  деловых о т
ношениях занимает честность и порядочность, как вести  себя при заключе 
нии г нелю! и т. д . );

5) Рынок интеллектуального продукта (анализируются проблемы челове
ческого Фактора в системе предпринимательства, активизация новаторской 
деятельности, принципы Формирования новаторской деятельности и т. и . ),

Анализ списков студентов, записавшихся на спепкурсы показывает, что 
те , кто учится на бакалавра, выбирают спепкурсы с конкретной хозяй ствен 
ной деятельностью  - Экономика туризма, Основы бизнеса, Каркетинговая 
стратегия Фирмы. Психология делового обтения Можно сказать  - это буду
щие практики они конкретно хотят знать, как организовать свое дело, в е с 
ти его  и другие особенности бизнеса. s

Dee. кто хелает обучаться на магистра, вабираот спецкурс “Рынок ин 
теялекгуального продукта’ .Обычно это отличники Факультета, оьи хорошо 
подготовлены по социально экономичрскнм наукам и желает углубить свои 
зи;'&ия в ФыосоФско-экономйческом аспекте - человеческого Фактора и 
обществе. Их интересует взаимосвязь экономической науки г наукой,кото



рис они научает на факультете Проследив эту связь ,о н и  umhsoahi к иыи> 
д у  чей глубже будешь зн ать экономическую науку, тем грамотее можно ре 
т ать  свои собственные проблеиы. тем аффективнее о /д е т  р а зв ш ш ь с и  обще 
стаеиное производство, тем богаче ьудег  жить общество

Вывод, спеикурс но .кономическон теории является  одной из недуаш* 
Форм в подготовке бакалавров и магистров Это дает  бакалаврам возмо* 
аость быстрее адаигироватьси  в хозяйственной деятельности общества, а 
магистрам - легко и быстро сдать вступительные экзамены в , пиранту- 
ру И успешно в ней учитьси ио своей специальности.

Малюта Н. Г . , Черкасова Т. Г 
ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕН.ИТБТВ 

Кузбасским государственный технический университет 
Задачей технического университета, осушес гаояш его  трс*ступеичатие 

высшее образование (бакалавр, инженер, магистр) является  вшрок&ироФнль 
наи фундаментальная иодготовка. порноляюшая продолжать обучение во е с 
тественно-научному. инженерно-техническому, социально экономическому и 
др у ги м  направлениям Химика технологическим факультет Кузбасского г о с ■ 
дарственного технического упиверситета ведет  п о д г о т о в к у  специалистов и 
ио собггненнын направлениям, и обеспечивает чтение соотнечътвуш мх тш 
клон химических дисциплин на технических направлениях унив!рейте га 

При определении содержания, ариниивов. методов и Форм обучешы при 
подготовке бакалавров рапличнш  направлений мы, во первых, исхолин из 
анализа профессиональной деятельности будущего специалиста, учитывая 
особенности будущей региональной технологической практики, экологичес
ких. сопиальных и экономических реалий Кузбасса Во вторых, одержание 
и методика обучения с т р о я т с я  с учетом нсихолого педагогических основ 
Формирования профессионаиьной деятельности личности Для р еалю ааии  об
щеобразовательных задач на первой ступени обучения разрабатываются prt 
бочие программы по химии, синтеэируиаие и и;гпч'рируивин (одержание пре
дыдущих и пограничных фунданен галышх наук естественно научного цикла 
(к фундаментальным относятся науки, чьи осношше определении.понятия и 
закона первичны, не ниляш ен следствием д р у г и х  наук физика, матената 
ка, экономика и другие) При р а з и б о т к е  иропмни кы стремимся к тому, 
чтобы теоретические вопросы исходили из практических потребностей По 
иитуя о ю н, что цельи университета является не возможность сообщить 
студенту конкретную инФорнаш». а  дать ему возможность " о к у н у т ь с я  в мир 
науки". в аш а  установка на решение творческих задач, начина»' с техниче 
ской гимназии, с первого курса, чго безуслонно предполагает совераенс 
гиование профессиональных умений Это важно потону, что и. я этом реаа 
' тся и еще одна цель - воспитание студентов, фундаментальные знания бу 
дут востребоганы на последующих этапах обучения только в том случае, 
если научить студента методам их творческого применении
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Медведева Л. Б , Третьякова Г. Ф 
О ПРОБЛЕМАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

В СИСТЕМЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ 
Ярославский госупарс1ИРШШй университет

В послрдние годы в системе среднего образования произошли сушест- 
иенине структурные преобразования, ако;'а  резко  дифференцировалась, Из- 
н»вилось также и лило совреневного ученика. Для работа  в новых условиях 
лояжла быть пересмотрена вся система требований к профессиональной по- 
д ю товке  учителя. На наш взгляд , необходимо внесение следутаих измене
ний в про* одготовку

повысить образовательный уровень учителей, поскольку учитель дол
жен быть корошин популяризатчнои пенностей науки:

• изменить оодход к психолого-педагогической подготовке учителя 
Поскольку психология, и е д а г о г т а ,  ч а с п и е  нетодики - технологический 
инструментарий для осутаествления деятельности обучения,то  вопрос стоит  
не столько об объеме такой подготовки, сколько о ее  содержании и прак
тической эффективности;

- обеспечить подготовку учителя-знатока, способного увлечь ученика 
своей компетентностью, культурой, неординарностью;

- придать учебному процессу личностную ориентированность за  счет  
больней его  индивидуализации:

- пересмотреть требования к личности учителя: это должна бить лич
ность гуманистического типа, способная на творческое преобразование со 
кнальной действительности и саморазвити®

Общеизвестно, что важнейших звеном в профессиональной подготовке 
учителя является  педагогическая практика. Анализ существенны? н едо стат 
ков традиционного проведения педагогической практики привел нас к ные 
ля о необходимости изменения некоторых элементов ее  организации, что 
было апробировано в течение последних дву х  лет. Большинство студентов 
били распределены в те  школы и те  классы, в к о т о ры х  оии уже работали. 
На установочной конференции студентан был предложен своеобразный а л го 
ритм организации их деятельности на весь  период практики. Впервы» опен
ка за  практику выставлялась после проведения устного зачета  перед ко
миссией, куда входили руководители педпрактики о т  Факультета, каФедры 
педагогики и психологии, групповые руководители На зачете каждый с ту 
яент представил отчет-сам оанализ о своей работе по следуиаену ориенти
ровочному плану:

а) краткая характеристика особенностей учебного заведения (основв .е 
управления работы, материальная база , структура перагогичггкого  коллек

тива. отношение учаш хея к школе и т. п . );
б) характеристика «оставленных целей и их достиж ение,о.олиэ возник

ш и  проблем и способов их разрешений;
в) содержательный анализ учебной работы, включавший следующие аспек



ты. к р аткая  характери :тика различных особеннистеи класса: характериста 
ка изучаемой теки  (место в курсе математики, степень сяохноста.ш -акти 
ческая  значимость, логическая структура. анализ предлагаемой сипем ы  п  
ражнений. собственная точка зрения иа возможные варианты изложения. аде 
кватиость их особенностям данного класса):

г) планирование темы по предложенной схеме;
д) характеристика системы к о н т р о л я  за  ходом и результатом усвоении 

званий:
е ) нетоды. приемы и Форны, ислольэ/еные студентом в учебное работе;
х) анализ психологического климата урока и организации обаения ва

уроке;
з) х а р а п е р и с ги к а  и анализ воспитательной работы с классом.
и) результаты  учебно-исследовательское работы студента по выбранной 

теме.
Зачет  позволил выявить уровень сформированнзсти важнейших педагоги

ческих умений студентов (ао последнему году: на уровне эмоционального
восприятия своей работы, перечисления с д е л а н н о е  - г м . в а  уровне пере
числения сделанного и констатации проблем без попыток их анализа я Р'1 
зрешения 15/.. на уровне достаточно качественных обобщений результатов
т а к т и к и , выделения н осознания проблем, элементарны* вагон к их реве 
кию 4 0 * .на уровне достаточно глубокого и всестороннего анализа своей 
деятельности, возникающих проблем и их практического решений, п е к п е к -  
т и ш о го  видения дальнейшей работа - ?0*).

В докладе представлены -ндии разнш яения о тон. какие педагогические 
умения удается сформировать при изучении дисциплин пскхолого-педагоги 
ческого пикла и в период педпрактики, а  какие формируются Л1 и  в уело 
виях реальной педагогической работы.

Медведе на л. В . Овсянникова а р.
О ГКОНЕТРИЧЕСКОВ ГОСТ.ДЛЯШЕН

п р о ф е сс и о н а л ь н о й  в о д г о т о в к й  учителя н л те н А Т Я и  

Ярославский государственный университет
В условиях уровневой и профильной дифференциации среднего обрлзова 

ния геометрическая подготовка учителя приобретает особое значение, в 
классах Ф изико-математического профиля - средство развития логического 
мышления и интуиции, воображения, область, позволявшая продемонстрировать 
роль математики в развитии цивилизации и других наук; а инженерно-тех
нических классах она служит основой изучения ряда технических дисцип
лин, таких как  начертательная геометрия, черчение, механика; в гумани
тарных классах - инструмент воспитания научного н и р о во ззк аи я .

Стандарт математического образования бакалавра науки по направлению 
•Натематика* предусматривает довольно широкий  объем знаний по геом ет
рии. Программы геонетрических курсов ( "Аналитическая геометрия", 'Диф-
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Ференци*льная i .'ометрия и топология”, "Основания геонетрии*), включен
ных в число обяэател) ных Фундаментальных ансшшлин направлении. е  дос - 
таточно полном объеме могут отражать современное состояние геонетрии 
как науки. Однако, жестко ограниченные вренешивч промежутком изучения, 
они ве в состоянии обеспечить геометрическую подготовку будущего учи 
три». Так. курс ’ Геомртрия", который чи тается  студентам -натеяатикам  Ярос
лавского университета, охвэтыва* т  на первом году обучения следующие р а 
зделы 1 Аналитическая геометрия на плоскости п  в пространстве, 2. Гео- 
иетрия п-мерных линейных и евклидовых пространств  (линейная алгебра) 
Каждый из . азделов нась'чен материалом и тр ебу ет  от  первокурсника боль
ного напряжения сил Но ни сил лектора, ни сия студентов -е  х ватает  на 
освоение, например, таких тем, как: афинные преобразования и движения, 
проективная нлогкость. обшая теория кривых . поверхностей второго поря
дка в части изучения асанптотических направлений, касательных, диамет
ров. взаимно-С0 ЛРЯДРНШ1Х и главных направлений.

фундаментальные грометрическис к у р с ы  йе имеют возможностей, д а  и ие 
ста в я т  веред собой пели познакомить студентов с  основными методами р е 
шения геометрических задач на построение и доказательство , правилами 
изображения плоских и  пространственных Фигур в параллельной и нейтра
льной проекциях, теорией изменения величин и другими вопросами, знание 
которых состаьл яет  неотьенлен/ю часть  багажа учителя математики

Для учители Еажио рэсинрить, углубить и конкретизировать обшие пред
ставления о многомерных линейных пространствах,линейны х преобразовани
ях. способах их задания и классификации на примерах пространств разм ер
ностей два и т р и  Для этого нужны спецкурс», содержащие бояре подробное, 
детальное и всестороннее обсуждение идей и направлений Фундаментальных 
висцинлин и практикумы, нацеленные на Формирование специальных навыков 
и умений. Эти курсы ,в единстве с курсами "Научные основы окольного к у р  
са математики” , ‘ Истерия и методология математики”.'Н ето ди ка  преподава
ния математики", которые составляю т ядро профессиональной подготовки 
учителя иа пятом году обучения, должны помочь студенту овладеть основ 
кыии идеями и методами геонетрии в их историческом развитии, показать 
роль и несто геонетрии в современной нагке и школьной математике, о су 
ществить взаимосвязь фундаментальны* знании г профессиональными.

В докладе приводится перечень геометрических спецкурсов, обегпечива- 
пяих профессиональную п о д го т о вк у  учителя математики в университете, и 
для каждого из них определены основные знания, умения и навыки, которые 
он обязан сформировать Минимум итоговых требовании, которые, на р .га 
(згяяд, необходимо включить в стандарт  геом етрического образования учи

теля, состоит в следующем.
В области геонетрии учитель должен зн ать :
- основы векторной алгебры, векторного и координатного методов,
- различные уравнении прямой линии ва  плоскости и в пространстве;
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- различные уравнения плоскости;
- определения и свойства основных геометрических преобразовании ев 

клидовой плоскости и пространства;
- свойства н правила изображения пространственных Фигур в ш цодае 

льиой проекции;
- основы аксиоматического метода.

' историк открытия неевклидовой геометрия.
Он должен уметь:

- решать простейшие задачи  эленевтарвой гео н етр ш  векторным и коор
динатным методами;

- решать задачи на примус и  плоскость;
одре делить тип кривой второго порядка приведением ее уравлеимя к 

каноническому виду;
-  со ставл ять  уравнения к р и в ы х  я  поверхностей по » t  характерметичес - 

кин свойствам;
-  геонетрмческн интерпрети ровзть  и изображать на координатной влос 

кости  множество решений систем уравнений и неравенств о т  двух и трех 
переменных;

- р еаать  задачи элементарной геометрии на построение различными не 
то„ами:

- изображать простейшие пространственные vhpxpu на плоскости. 
Учитель должен иметь представдейрие:

- об афкниых и метрических свойствах  Фигур;
-  о существовании неевклидовых геометрий и их моделях;
- о требованиях, предъявляемых к системам аксиом;
- о разреш ош х и неразрешимых геометрических задачах.

Нинакоаа Т, с  . Унгер *. г . . Слижов в  Г 
СТРУКТУРА Н СОДЬ.Р}ШШ£ «МАСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ!

ио нллРА Ь лада *хнния*
НА ОРЙЙЕРЕ «АГ8СТЕРСК08 ПЮПЧМНЫ "Фй:ШЧЬХКАЯ ХИНЙЯ‘

Томский государственный у н и вер си п т
Переход иааей страны к новым условиям хозяй(твованна требует иерее 

мотра~и системы подготовки спепиглистоа с высшим образованием. Ухе р е 
альностью стал  переход на многоуровневую систему образования, являмш й- 
ся  несомненно прогрессивным, поскольку обеспечивает личности широкие 
возможности сам остоятельного выбора д о с т а т о ч н о е  уровня образования.

Актуальность магистерской подготовки на хнмФаке ТГУ по направление 
“ Химия* обусловлен, с одной стороны, наличием на Факультете бакалавриа
та , с другой стороны - аспирантуры и специализированного овета по з а 
щите кандидатских диссертаций.

Обучение в м агистратуре по направлению “Х«мия“ имеет цель» выпуск 
киников-исследователей, с углубленной подготовкой по химии. Подготовка



специалистов ориентирована на научно педагогическую и научио-исследо
вательскую деятельность На Факультете разработаны магистерские прог 
ранны do неорганичеагкой, чналмтической. органической и Физической хи 
кии. химии W1C и нефтехимии, химии твердого тела.

Остановимся на магистерской программе ао Физической химии.
Задачей магистратуры является овладение магистрантами современными 

теоретическими положениями и закономерностями Физической химии, выясне- 
яие взаимосвязи между составон. строением и свойствани простых и слож
ных веществ, освоение современных методов исследования сигтеи. Нагисге 
рская прог нима но Физг !еской гимии предполагает углубленное изучение 
р ^ просо я  адсорбции и катализа, химии и Физики поверхности, Физико химии 
дисперсных систем. По учебном/ плану обкая трудоемкость за  2 года с о с 
тав л яет  3780 часо в ,и з  них 1354 аудиторных чанятий и ?Ч2б часов отводи
тся  ва индивидуальную работу магигтранта вод руководством преподавате
ля и на самостоятеньнуп работу Недельная нагрузка составляет  54 часа,- 
я з  нкх аудиторных занятий - И  часов 11а весь год  обучения планируется 
8 экзаменов (1 гос. экзам ен)-10  зачетов и зашита магистерской ди ссерта
ции

Учебный план магистерской подготовки включает также общий теорети 
чрскяй Фундаментальный курс, в которой будут рассмотрены основные з а 
кономерности синтеза и превращений химических соединеннй-в современных 
позтш ях , методь исследования и современные проблемы химии. Обяий объем 
кгрса 385 часов, аудиторных занятии ИО часов

Наряду с этим,учебным планок предусмотрены такие дисциплины,как и с
тория и методология химии, философия, иностранный язык, маркетинг (обшее 
число часов - 639, аудиторных - ? 1 2 ) . При желании магистранты могут и з у 
чать и другие дисциплины гуманитарного и^и естествекна-н аучвого  профи 
т . Широкие возможности для этого в университете имеются. Изучение .этих 
дисциплин может быть предусмотрено в индивидуальном учебном плане ма 
гистранта.

Спецкурсы отражают научные ваправления кафедры и разделены на обя 
ззтельяы е И ) ,  но г«-6ору ( I I ) ,  для сам остоятельного изучения ( I I I )  и Фа
культативные, Общее число учебных часов с о с таил нет П 7 ? , аудиторных BIB, 
Спрякургы ( I I I )  предполагают работу магигтранта под руководствоq пре- 
оодаватеяя.

Четвертый срмрстр по учебнону плану отводится на подготовку и сдачу 
госэкзамена и выполнения магистерской диссертации. Темы магистерских 
диссертаций находятся в .оответгтвии  с научными направлениями кафедги. 
Обучение заканчивается зашитои магистерской диссертации.

Научно-теоретическая база  магистратуры определяется высоким научным* 
потенциалом преподавателей каФедры. В составе каФедры Физь <рской и кол 
водкой химии TI'V - г профессора д. к. н ,6  допентов к к. в НаФедра осушр 
ств яяет  научные связи со многими наяш ми я учебными учреждениями Сррлй
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ник можно отметить ним Физики (Санкт петербургский университет). гея 
(г. С анкт-П етербург). Институт катали за  СО РАН. ШЮ 'Властполимер* (г. Но 
восмбирск). ВНИИ люминофоров (г.С таврополь), НИИ прикладной Физики 
(г. йосква) и другие. Темы научных исследований кафедры включены в ряд 
государственный и региональны! орограни

Подготовка специалистов планируется на базе  каФедры Физической и 
коллоидной химии, лаборатории каталитических исследований, лаборатории 
исследования структуры и природы дисперсий сополимеров Для гпю лнения 
учебных и научно-исследовательских работ имеются хроматографы, вакуум- 
но-адсорбционные установи.., ИК саектронетр. иасс спектроИетр, радиоспект
рометр, рй-иетры. Фотоколоркметры. Необходимую часть научных исследова
ний магистранты смогут провести на оборудовании доух обвеФакультетскиж 
лабораторий: проблемной научно-исследовательской лаборатории химии р е
дкоземельных элементов и лаборатории Физико-химических методов и ссл е
дования. В университете имеются вычислительный центр, оборудованный 
парком современных ЭВМ. российско-американский информационный центр, 
богатейшая научная библиотека. При необходимости магистранты могут по
л ьзо ва ть ся  библиотеками других вузов города.

На обучение до магистерской программе по направлению 'Химия* прини
м ается липа, имевшие базовое высиее образование (степень бакалавра шш 
диплом высвего учебного заведения, волучетш й по одноступенчатой пяти
летней аодготовке) или смежным направлениям и специальностям е ст е .т в е -  
нно-научкого профиля (в последней случае - с обязательной сдачей всту
пительного экзамена по направлению подготовки и написанием реферата во 
теме магистерской прогоанны). Во всех случаях при зачислении в магист
ратуру учитывается общий рейтинговый балл обучения по п ред  1Уией сту
пени (не иеиее 4).

Наумов В. Г.
РОДНОИ язык и грамотность 

(к проблеме статуса и места лингвистических учебных дисциплин 
в школе и в средних учебных заведениях)

Томский государственный университет
1. История научного мышления позволяет говорить о целесообразном 

универсальном законе чередующейся смены двух основных тенденций разви
тия любого комплекса знаний о мире. Речь идет о тенденции к интеграции 
и о тенденции к дифференциации наук. Данный зак о н .естествен н о .д ей ству ет  
не прямолинейно и не ритмично.

2. В связи  с этим наметалось разделение в ранках окольной программы 
традиционного курса "Русский язык*, вычленение в  нем двух взаимодейст
вующих. во в се -так и  раэныл дисциплин. Один из вариантов нк наименования 
может быть такиМ: ‘Основы языкознания* и ‘ Практикум по-орфографии и 
пунктуации’ .
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3. В райках первой дисциплины может и д т и  речь об основных законах 
язы ка ,об и с т о р и и  возникновения и современном состоянии, об особенностях 
и взаимосвязи языков мира, о языковой системе, принципах ее организации 
и об основных ее единицах и отношениях.их связывающих,об уровнях языка 
и их взаинодгйствии.о роли языка в жизни человека и общества, об основ
ных функциях языка и Формах его  существования, причен все более подро
бно и иа более высокой уровне,чем п р и н я т о  в  современной школе. Е стест 
венно, такая програнна не должна носить чисто теоретический характер*

4. При адекватной построений курса и- со о тв етсп у и п ен  преподавании у 
выпускника средней тког> должно выработаться сознательное отношение к 
р^ыку и к собственной языковой практике, даже если в будг-ем он станет  
специалистом,далеким от лингвистики. В этой случае даже при отсутствии 
особых лингвистических курсов на избранное абитуриентом Факультете он 
будет владеть навыками построения текстов  разной жанровой, тематической 
и стилистической направленности. Такой школьный ьреднет стан ет  важной 
основой Формирования сознания и мышления будущих специалистов

5. Вторая дисциплина в с и л у  ее  статуса  должна носить чисто практи
ческий, прикладной характер и содержать большое количество тренировоч
ных заданий. Ииогие в ы пускн ики  средних школ с большой долей скепсиса 
воспринимают школьный предмет "Русский язык’ : и н о в о м у . что нет высоких 
положительных результатов (безграмотная письненная р ечь), и п о т о н у , что 
приходилось заучивать массу правил, тратить на зто  много вренени и сил, 
а  в  последующей жизни эти правила стали практически не нужны. Нет гны- 
сла учить правила ради правил, если они не стан у т  предметом твоих про
фессиональных интересов. Правила должны с т а т ь  вевыо чисто учебной, вспо
могательной. Правила для грамотного письма, каким бы крамольный ни по
казалось ияогин это утверждение, не нужны.более т о г о , п ри  создании т е к с 
та  привычка каждый р аз  обращаться к  правш у может даже помешать. Прави
ла нужны не всем и не всегда, а  обычно лишь в  момент обучения. А потом 
они должш  быть забыт», но только тогда, когда переросли в  устойчивый 
навык.

6. Конечно, речь « д е т  ие о  всех  правилах, но в  ведой схема овучеш я 
грамотному письму может выглядеть с я е а и м в и  образом: развернутый, под
робный т е с т  - определение "слабых мест* учащегося - ознакомление с 
правилом (лучше, если сначала это  будут ©свовы. 'главны е направления* 
правил в наиболее нростой. в алгоритмизированной или схематической Фо
рме) -  усвоение учеником механизма проверки во правилу - тренировка иа 
к ак  можно больаен объеме языкового материала -  становление навыка - 
.«огораэовый т е с т  для подтверждения результата. Ничего принципиально 
нового в  этой схеме нет. Важно лишь расставить правильные акцента и по
стоянно видеть конечную цель - грамотное письмо. Грамотно аишет не сто 
лько тот. кто зн ает  правило и всякий раз свер яет  во нему написанное, 
сколько тот. кто пииет грамотао, не вспоминая о  вравиле.
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7. Безусловно,нногче.например,пунктуационные,правила требуют оьяза 
тельн ого  аредставаения о структуре слова, т екста , о принципах их стр о е 
ния. организации. Поэтому Взаимосвязь двух названных лингвинистических 
дисаиш шн и очевидна, и обязательна. Все дело в  тон. чтобы четко видеть 
точки ик взаимодействия и зоны различия, в умении разграничивать об
л асть  знании и область навыков,в умении объединять их в и /гний момент.

в. Навык б е з  подкрепления практикой пропадает. А в нашем образовании 
выработка навыков грамотной письменной (и устной! речи заканчивается в 
средней школе Но ву з .ср ед н ее  специальное учебное заведение - это про
должение образования и нь.’аботки многих навыков, среди которых не о к а 
зал о сь  в подавлявшем большинстве случаев места одному из в а ш е  (тих  - 
навыку грамотной письменной и устной речи И если такой навык б ш ,  то 
укревляется  он многими обычно стихийно. а большинством, судя оо coupe 
ненией языковой политике и п р акти ке ,теряется  окончательно. В обаей тен- 
депнии к  гуманитаризации образования "Практикум по орфографии н пунк
туации * может с та ть  средством преемственности школьного и специального 
образования.

Одинноаа Л, А .. Белоусова 8 В.
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВРИ ШЮГОУРОИШВОЙ ОБРАЗОВАНИИ НА НАТЭ1АТИЧЕСКОЙ ФАКУЛЬТЕТЕ 
Барнаульский государственный педагогический университет 

Изменение содержания среднего математического образования.его  шгге- 
гративный характер, создание новых типов школ требует  изменения с т р у к 

т у р ы , содержания и технологий высшего педагогического образования. Обно
вление системы подготовки педагога-математика заключается г  'жде всего  
в приведении его  целей, содержания и технологий в соответствие с пот
ребностями личности, общества й новой школы. Цель современной системы 
подготовки педагогических кадров - непрерывное образование и професси
ональное развитие учителя нового типа.

Учитывай потребности систены образования Алтайского края в специа
листам различной квалификации,потребности развивающейся школы в учите
лях широкого профиля, пели современного высшего образования, математи
ческий Факультет Барнаульского государственного педагогического у ш в е -  
р с и т с .а  пришел к необходимости перехода на многоуровневую систему Под
готовки педагогических кадров, гарантируют?» несколько уровней образо 
вания, способных удовлетворить лотребности педагогической практики* обе
спечивавшую социальную защищенность личности, предоставляющую возмож
ность обучаемым выбор индивидуальной траектории обучения, соответствую 
щей его  возможностям, способностей и запросам региона б специалистах 
соответствующей квалификации и уровня образованности

Идея развития является  центральной в реализации обновления содержа
ния и технологий подготовки учителя математики, информатика и вычисли
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тельной техники Она предполагает превращение системы его  подготовки в 
механизм гармоничного развития личности, действенный Фактор вооружения 
глубокими и прочными предметными знаниями, методологией науки, матема
тическим стилем мышления, знанием закономерностей и способов развития 
личности, различных педагогических теорий и систем.методами диалектики 
и педагогическими технологиями. При этом каждый уровень высшего педаго
гического образования отли чается  своим содержанием,соотношением объема 
основных блоков образовательно-проф ессиональной програнны. соо тветству 
ю т !  Формами и методами организации учебного процесса.

Оснопна профессиональная образовательная программа (ОПОП) подгото- 
р*и бакалавра  образования по направлений *540100. Естествознание" (ма
тематика. информатика и ВТ), реализуемая на натенатическон Факультете, 
включает с л е д у й т е  основные блоки дисциплин:

1. Обвекультурный;
2. П сихолого-педагогический;
3. Обшепредметный;
4. Предметный (математика);
5. Дополнительный предметный (информатика).
Обшая трудоемкость ОПОП со ст ав л я е т  7205 часов.Каждый из блоков пре

дставлен рядом модулей, содержащих среди других дисциплины, определяе
мые спецификой региона и  ву за , а  также курсы во выбору студентов.

Психолого педагогический блок, составляющий 1 8 .3 ‘/  ОПОП, преднезначен 
для Формирования знании объективных закономерностей процесса обучения, 
воспитания и проблем педагогической науки (мировой и отечественной), 
практики в учреждениях образования, семьи и других сферах ж изнедеятель
ности; знания основных положений обш ей,возрастной и педагогической пси
хологии; умений анализировать и интерпретировать педагогический опыт, 
умений опереровать данными педагогической науки в основных деятельн ое- 
твых ситуациях; овладение методами научно-педагогических исследований.

Важным злементон профессиональной подготовки будущего бакалавра об
разования яв л яется  умение моделировать учебный материал с учетом в о з
растных, психолого-педагогических особенностей обучаеных. Студент может 
выработать это умение, если научится отбирать теоретический материал 
для сообщения обучаемым,определенным способом структурировать его . ада
птировать для  конкретных условий, подкреплять изложение необходимыми 
упражнениями, осущ ествлять выбор наиболее целесообразных форм, метопов 
и ср едств  е го  изложения, обеспечивающих развити е  к воспитание личности 
п а п я х е я .  Указанные задачи решает включенный в  учебный план курс *Осно- 
*и ноделировакния математических дисциплин". Целью этого  " т а  является  

ознакомление будущих бакалавров образования с  психолого-педагогячески- 
нн основами моделирования математических дисциплин, раэы .:нение сущно
сти  моделирования-учебного м атериала,привитие соответствующих умений и 
навыков. Основная е го  особенность - интеграция знаний из области педа
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гогики, психологии и дидактики матемзтшш. Каждый раздел  обесп ечивает  
тесную преемственную с в я з ь  между разделами соответствующих дисциплин, 
разъясняет  и конкретизирует теорети ческие положения педагогики  и пси
хологии примерами и-> дидактики и математики. Этот курс го то в и т  сту д ен 
тов  к изучению дисциплин "П едагогические предметные тавтологии’ , "Новые 
информационные технологии" и "Дидактика натенатики*. Он предполагает  
совместное проведение ряда лекций, семинарски!? и лабораторных занятий 
преподанаттглями педагогики, психологии и дидактики математики, Нетоди- 
ка организации изучения курса должна обесп ечи вать Формирование субъек
тной позиции личности будущего педагога  в  учебной процессе.

Необходимый звеном в подготовке бакалавра являю тся учебные психоло
го - педагогические практикумы. При  их прохождении студенты овладеваю т 
навыками ироектирования и трансляции учебного натериала, реализации в о 
спитательных возможностей св о е го  предмета.

Основная профессиональная образовательн ая  программа I I I  у р о в н я .о б е 
спечивавшая профессиональную подготовку, рассчитана  на один год. е е  о б 
щая трудоемкость со ст ав л я е т  1845 часов. Для успешного усвоения этой 
программы необходимы знаг.ия, уие-чя. навыки и развитие, о б е с п е ч и в а е т е  
образовательно-проф ессиональной программой бакалаври ата , устойчивая но 
тивация на овладение профессией учителя натенати ки  и инфориатики. Дан
ная программа включает следующие блоки дисцишжп:

1. Обшекувьтурный;
2. Технологический;-
3. Предиетный (математика);
4. Дополнительны*! предметный (инф орматики.
Доминирующее положение технологического блока (5 3 .3 *  ОПОШ объясн я

е тся  той важной ролью, которую выполняют п едагогические предметные т е х 
нологии для различных типов школ. Технологический блок включает дисци
плины: дши ггака математики, дидактика информатики, использование ЭВТ в  
обучении, теория педагогического  эксперимента, курсы по выбору и п еда
гогическую практику. На курсы по выбору о тво д и -ся  26 х всей  трудоем кос
ти  этого блока, на педагогическую  практику -  35*. Технологический блок 
обеспечивает в  профессиональной подготовке будущего учителя математике 
и информатики ренение следующих задач : Формирование умений конструиро
вания учебного материала по математике я  кнФорматок*, с учетом в о зр а с т 
ных и ияшшидульныж возможностей обучаемых, овладение разнообразными 
методами, средствами и Формами преподавания математики и информатики, 
овладение методами постановки н обработки р е зу л ьт ат о в  педагогического  
эксперимента,овладение разлнчныни Формами и средствам и реализации в о с 
питательных аспектов  преподавания математики.
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Орлов В. В.

ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Пермский государственный университет
целью университетского образования является  подготовка современник 

высококвалифицированных специалистов широкого профиля на основе гдубо- 
- кого изучения ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и специальных дисциплин. Специфика обра

зования в Пермской университете заклю чается в  тон, что в основу о б р азо 
вательной концепции университета, учебных программ всех  специальностей 
положена идея целостной систему наук, взаимодействия Фундаментальных 
наук (натематю®. Физики» химии, би ологии),наук об обществе и человеке. 
Образовательная концепция Пермского университета ' выражает важнейшие 
особенности науки конца XX века, которые во многом будут характерны и 
для науки следующего столетия. Концепция основана на принципах фундаме- 
втализации, взаимодействия фундаментальных наук, интеллектуализации, г у 
манитаризации и гуманизации, высокого профессионализма.

1. ф у н д а н е н т а л и з а ц и я . В основу обучения положено глубокое изучение 
Фундаментальных дисциплин. Это дости гается  созданием режима наибольшего 
б л а г о п р и я т с т в о в а н и я ,  подборой кадров высшей к в а л и ф и к а ц и я м ,со о тв е тс тв у 
ющим распределением учебных часов, постановкой фундаментальных проблем 
в  прикладных курсах, расширением тематики контрольных, курсовых и дип- 
д о ш ш х  работ но Фундаментальным проблемам науки и практики и т .д .

2. Взаимодействие фундаментальных наук. Введение в учебные программы 
существенного количества снежных и пограничных дисциплин: биофизики, 
биохимии, социобиологии и т .д .  Чтение естественнонаучных дисциплин на 
гуманитарных, и гуманитарных дисциплин на естественнонаучных факудьте'- 
тах. Натематизадия образования. Ведение на всех Ф акультетах к у р са ’ Фило- 
софия пограничных (фундаментальных! наук*.

3. Интеллектуализация образования. Одной из важнейших целей универ
ситетского  образования является  развитее  интеллектуальных способнос
тей, интеллектуальной культуры личности, о т  чего  коренный образом за в и 
сит интеллектуальная культура общества. Обеспечивается Фунданентализа- 
иией образования, изучением смежных дисциплин, учетом места сиеш мльно 
с та  в системе наук, изучением социальных д^соишш в, участием в научной 
работе, изучением дисциплин,направленных на воспитание интеллекта. Вве
дение курса логики '£ 0  часов) на всех специальностях (форма отчетности 
- зач ет  ш ш  экзам ен), философский с п е ц к у р с  “ Ис т о р и й  человеческого ин

т е л л е к т а "  (обязательный или но выбору).
"Развивающие* курсы психологии и педагогики. Интеллектуализация о б 

разования обеспечивает формирование с п о с о б н о с т е й  к  д о с л е д у ю щ е й  научной 
д е я т е л ь н о с т и ,  т в о р ч е с к о й  п р а к т и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  п о  и з б р а н н о й  специ
альности.

4. Гуманитаризация и гуманизация образования направлены на Фо р м и р о 



вание широко образованной личности, ре социальных, нравственных и про
фессиональных качеств , определявших вклад личности в прогресс общества, 
его  натериальной и духовной культуры. Обеспечивается ведением курсов по 
гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам; философии, этики, 
эстетики, политэкономии, политологии, социологии истории г-литии и атеиз 
на. истории, педагогики и психологии, русского и иностранного языков. 
Всеобшее эконоиическое, эстетическое и н р а в сп ен н о е  образование осуще
ствл яется  на основе курсов политической экономии, эстетики и этики. Пат
риотическое воспитание базируется  на к>^сак отечественной и всеобией 
истории. Формирование глубокого понимания культурных ценностей отечес 
тва  и человечества  в целом базируется  на преподавании курса культуро 
вопш . Интегральный философский спецкурс (обязательный или по выбору) 
"Проблема человека в ФилосоФии и естествознании".

Дополнительные углубленные знания по философии,экономике, гуманитар
ным наукан. русскому языку студенты могут получить ва вечерней трехго- 
д-учион социально-гуманитарном Факультете (платной), посредством других 
Форм  дополнительного образование, ври университете.

5, Высокий професеиоьализи ' чпускника университета обеспечивается 
подборов разнообразных специальных дисциплин, направленных на Формиро
вание квалифицированного специалиста,способного к эффективной д е я те л ь 
ности в  общественно зн ач тш х  областях науки и практики. Коренной о с о 
бенность» подготовки специалиста университетского ранга является  уни 
вереальный характер  образование, способность к непрерывному обучение, 
переходу к  новым специализациям, большой творческий оотен-иал, широкий 
профессиональный кругозор.

Образование в  Пермскок университете имеет многоуровневый характер  и 
включает неполное высшее (2 г о д а) ,б а к ал а вр и ат  (4 го да).п о дго то вку  спе
циалистов (5 л е т ) ,  магистратуру <6 л е т ) ,  аспирантуру и докторантуру.

Ратанов Г. С.
ОСОБЕННОСТИ ДОЙОЛЖТЕЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГ ОБРАЗОВАНИЯ 

В СтИАЛИЗИРОВАШШ ЦЕНТРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБУЧЕНИЯ 
Томский государственный университет 

Соеюодвкзнровашвй З ев тр  исследований и образования - структурное 
подразделение университета, объединяющее несколько л  налов кзФедр я 
н ау чяш  водразвеяевий НИИ, в которых реали зуется  работа признанных 
п г ш п  «кол университета с установившимися традициями. Обучение в 
Центре проводится по идивидуалы ш м  планам В ш ш  включаются ориги
нальные курсы но специальным направлениям науки и техники. Курсы пре
д ставл яй - собственные разработки ведущих ученых - представителей п е 
редовых научных школ. В планы могтт быть включены альтернативные ку р 
сы и курсы в развитие дисциплин образовательного  стандарта О бразова
тельные услуги в Центре являются доиоянитеяьш ия к  о б р азо в атм ья о и г
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- е г -
стандарту в  университете и проводятся по 4 -5  узким специализациям. 
Характерно преобладание води практических работ и участие студентов 
в  реальных НИР вместе с руководителем в сложившихся коллектива;:, о с 
новная тенденция обучения и воспитания студентов в Центре не в п р е 
доставлении готовых технических решений, а  в  указании тенденций и пу 
тей  решения возникающих проблем, в  развития практических навыков с а 
мостоятельной работы, умении н ачать думать в правильном направлении 
а подучать необходимую информацию. Кроме т о г о .в  такой систене проис
ходит ранняя адаптация специалистов к коллективу, условиям будущей 
деятельности. Этим обеспечиваются-оптимальные условия для преемствен
ности и р азви тая  научных традиций и вкол. а  также исключается длите
льный период адаптации к задачам  и условиям работы после окончания 
вуза  по классической схеме.

Расписание занятий (лекционных, учебно-лабораторных. практических 
и  научных) со ставл яется  индивидуально студентом,руководителем и зав. 
Филиалом кафедры. Обиий объем дополнительных занятий в - 10 часов в  не 
AeflL.B соответствии  с индивидуальными планами производится привлече
ние вреподавателей по программам, адаптированным к утвержденным п л а 
нам. Доя предварительного выбора курсов руководителю и студенту пре
до ставл яется  перечень возножных врогранн. Если в образовательном ста  
цдарте Функции НИРС и учебной работы четко разделены по времени и 
назначению, то  в  условиях Центра вынужденно проводится оптимизация в 
распределении времени ва учебную работу и НИР для оптимального испо
льзования ресурса  времени на подготовку специалиста элитного уровня. 
Учебно-методическая комиссия Центра систематически рассматривает с о 
стояние рабочих процессов и выдает рекомендации зав. Филиалами кафедр 
для своевременной корректировки индивидуальных планов и действий.

Взаимоотношения каждого студента  и Центра регламентированы конт
рактом иа дополнительное целевое образование. При этом студент не из 
м еняет взаимоотношений с факультетом в процессе обучения по выбран
ной специальности. Отставание в  выполнениях программы образовательно
го  стандарта  с лишением стипендии на Факультете автоматически приво
дит к  лишению надбавки за  обучение в Центре,но не является основани
ем для расторжения контракта с Центром.

Приглашение в Центр п р о и з в г чится на основе специального тести ро
вания, опыта и ш 'уипии научных руководителей, рекомендаций препода
вателей  и т. п. Ответственность за  все рабочие процессы дополнитель
ного обучения и его  р езу л ьтата  в о зл агается  на з а в . филиалами кафедр.

Стимулы для привлечения студентов в цента: природная любознатель
ность и склонность к выбранной области науки и техники, гарантия т р у 
доустройства или продолжения образования,надбавка  к  стипендии, возмо
жность пользоваться  солидной натериадьао-технической базой современ
ного iftffl,квалифицированное научное руководство, перспективы создания



конФортных условий оля собственных исследований, повышения квалиФика 
ции, водготовки и зашита диссертаций в минимальные сроки.

Рассмотрены перспективы и перечень проблем, которые Центр нанере 
вается  решать в  ближайшее вреня.

Соколов Н. Н.
ОРГАНИЗАЦИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В УСЛОВИЯХ ННОГОУРОВНЕТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
00 РАЗДЕЛУ ■ ПЕРЕХОДНАЯ ЭПОХА ОТ ФЬША/ПША К КАШП’АЛИЗНУ*

Тонский государственный университет 
До настоящего времени и з у ч е н и е  н о в о й  истории стран Европы и Америки 

(XVI XIX вв. ) сводилось, в основной, к выявлению роли велики* социаль
ных революций в процессе медфорнациоиного перехода о т  Феодализма к ка 
нитализму в отдельных странах, причем по упрошенной схеме: вредпоснд
ки .х о д ,и то ги  и значение. При э т о м  их опенка не выходила за  ранки к л а с - 
о в о г о  подхода. Фактически игнорировалась диалектика реформы и ревошо 
пии; не у ч и т ы в а л а с ь  их типолош я: р евол ю ц и и  межформаоиотше, ввутриФор- 
м апн он н ы е, нехстадиалмтыс, внутр 7 т л д и а л ь н к е .

Здравый смысл, однако, подсказывает сохранить на уровне бакалавриа
та  основное содержание изучаемого ранее материала, расширяя е г о  круг во 
мере появления доступны? студентан источников и литературы В частн о с
ти, пришла вора ставить  перед студентами цроблены, связы вам и е  воедино 
социальные революции мореходной эпохи' соотношение Формационного и г е 
не гического рядов накануне революции;проблему разрыва и в- еенствеип ос- 
ти в ходе революций, основные линии в  р е в о я м т н х  (радикальную, в конеч
ном итоге выливавшуюся а диктатуру и террору/юпив бурлуазво-дворянско
го компромисса и т. н ). Постановка таких проблем позволит выйти за  ран
ки классового подхода в опенке социальных революций переходной эпохи.

В условиях нгогоурсвневого образопания принципиально меняется т р а 
диционная схема обучения "л;>кпия семинар экзам ен ' в  сторону о р ган и за
ции самостоятельной работы студентов (СРС).Су? ственно изменяется г р а 
фик занятий в течении сем естра•
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ч К е с а а  и. R е д е А И

занятий с сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ы i г  3 4 5 6 7 е 9 10 и \г  п  14 15 16 !Т »9 19

Лекции 48 х 6 6 б 6 6 6 6 X X X X X X X X X X ч
Сен. пр. 6 X X X К XX х х г а г X X X X X S X X

СРС 52 X X X X X 4 н ч  < ч 4 4 4 4 4 4 4 X

Лекпии преподавателя с я к  ток СГС приобретают характер устаяовоч



аы х; и х  о б ь е и  с о к р а щ а е т с я ,  н о  у с и л и в а е т с я  к о н т р о л ь  з а  с а м о с т о я т е л ь н о й  

р а б о т о й  с т у д е н т о в  в  т е ч е н и и  в с е г о  с е н е с т р а  ( э т и м  п р е о д о л е в а е т с я "  и  р а с 

х о ж е е  с р е д и  с т у д е н т о в  и м е н и е , ч т о  ‘ о т  с е с с и и  д о  с е с с и и  можно ж и ть  в е  

с е д о " ) .

В организации контроля за  СРС преподавателю помогут будущие м аги ст
ры. которые включаются в образовательный процесс в  к ач естве  а сси стев - 
тов. способные постигнуть методику изучения и преподавания новой и сто 
рии а а  /р о в н е  бакалавриата , они в течении двух д е т  своего  наги етерско  
го  обучения проверяют свои возможности в  работе  со  студентами иладвих 
-урсов. 8  ходе СРС будуоие бакалавры зашивают свои знания перед 6уду
шили м а г и с т р а т

Нетодика ч з у ч е в и я  и п р е и о д а в а ц и я  п е р е х о д н ы х  форм о с н о в ы в а е т с я  в а  

с т а д и а л ь н о  р е г и о н а л ь н о м  п о д х о д е  и с р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к о м  а н а л и з е  

моделей а г р а р н о й  к а п и т а л и с т и ч е с к о й  эв ол ю ц и и  (Н ); в а р и а н т о в  е в р о п е й с к о  

го  а б с о л ю т и з м а  (А); н а ц и о н а л ь н ы х  в а р и а н т о в  п р ом ы ш ленного п е р е в о р о т а  

(Ш31; п е р е х о д н ы х  Фо рм  к  буржуазной г о с у д а р с т в е н н о с т и  ( Б П : р е с п у б л и к а

( Р ! , i -Щ с т и т у ц и о н н ая монархии (КН). о о н о п а р т и з и  (Б).
С еиинарско -прзктичр ккие занятия могут быть посвеиеиы сравнении с та  

дна перехода (мануфактурная, Ф абри чно-заводская):, изучению к л асси чес 
ких переходных форм: усвоению понятия 'обратим ости* капитализма! выяв
лена® специфики первоначального накопления кап и тала  (ПИК) в  т е х  или 
иных странах  и регионах; наконец, осознанию студентами м еста XVI-XIX вв. 
в  процессе перехода о т  Феодализма (Ф) к капитализму (81

Пройдя этап  СРС, будущий бакалавр  приходит на экзамен по новой исто 
рии. инея на руках карту-схем у, на которой отражено к ачество  его зн а 
ний. Высокие оценки могут обеспечить ему "авто н ат"  - отличную оценку в 
зачетную книжку. Это будет с гииулировать е го  усердную работу в течении 
сен естр а  Представим себе  игсговую карту схему некоего  отличника Ивано
в а  в  порадуемся за  него.

Иванов В. П. Группа 324 
Реш оны: - - - Р - ------
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Западная Европа; 6 КН Англия; 5
Восточная Европа; 5 А - ....................... -  W  СЯА: 5
Южная Европа, S -- Б франки». 5
С еверная Квропа XVI X V I I  X V I I I  X I X  Германия; Ь
! с канд. страш  : ь Ф   ----------   К Италия; 5
Юго-Восточвая Европа ?!Ш
(бч^кааские  стр аш а); 5 Н - ---------
Латинская Америка; 5    £Ш
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Танзыбас в П. г

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ R ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВОВЕДОВ'
В СИСТЕНЕ тюГОУРОВНКПОП) ОБРАЗОВАНИЯ 

Точский государственный университет 
В связи с изменением акцентов ври перевода* на многоуровневую систе 

иу образования в  сторону усиления фундаментального образования требур 
тс я f'1'ресиотреть структуру и содержание w  офессиональной компоненты 
образовательно-профессиональных программ

Разработка и реализация образоватеяь.ю -нроф ессиояалы ш х программ в 
России проводится на основе Государственного образовательного  стандар  
та  высшего профессионального образования, утвержденного постановлением 
П равительства Российской Федерации (№40 от 12 а в гу с та  1994 года, о т о  
с явего ся  к обшии требованиям к структуре высшего профессионального об
разования и образовательный програнмам, условиям их реализации, норма 
ткван  учебной нагрузки студентов.

На биолого почвенной Факультете Томского государственного  универси 
тета  разработаны требования к  обязательном# минимуму содержания и уро- 
нню подготовки бакалавра по направлению 51П700 Почвоведение {второй 
уровень высшего профессионального образования}. Реализация мк o c y a e o ’- 
вляется  с 1992 года. Профессиональные образовательны е врогранны т р е т ь е 
го уровня (дипломированный специалист-почвовед, магистр) находятся  еще 
в  состоянии доработки.

Подготовка бакалавра по направлению 510700 - Почвоведение имеет
специфику в связи  со сложностью объекта - оочв, йочвенвог покрова Пе
няй и ме*дксаиплина*'ныи характером науки - ^чвоведения Б акалавр д о л 
жен иметь целостное представление о процессах н явлениях. происходящих 
в  неживой и живой природе. понимать возможности современных научных м е
тодов познания природы и влад еть  ими на уровне, необходююм для рекении 
задач, возникавших ари выполнении профессиональных Функций.

Учебный илан подготовки бакалавра разработан  в соответствии  с Тре 
бовэниями к  обязательному минимуму содержания уровню подготовки, у т 
вержденными Госкомвузом РФ <’ 7 июля 1993 рода, которые действую т времен 
но до введения в действие стандарта с 1 сентября 199Т года. В йот и зл о 
жены троебования к знаниям и умениям по яиклзм дисиннлин, Нике обюга 
гуманитарных и социально экономически* дисциплин с о с .а в я я с т  £5 30?..об 
шик математических и естественно нлгчнык дисциплин ? 8 -з зх .  Болыюй 
объем занимают фундаментальные научные джоиплины - химия. Физика, ма
тематика. геологические и биологические курсы. Поэтому при вереколе ал 
многоуровневую систему образования в рамках обрачовагельво-ироФ ессяо 
нальной врограммы пришлось сохранить значительное количество времени 
для дисциплин панраъления почвоведения. чти со ст ав л я е т  около 40* 

Распределение часов по пр^анетан, исходя из годоржания никла обше 
професг ионаяьны!! дисциплин т»глядич т ак  почвоведение 3.70. география



почв н о .  химия почв 190, химический анализ поча 190, физика почв Н50, 
биология почв 1Ь0. эрозия почв SO. мелиорация почв 1 2 0 , агрохимия 190, 
общее земледелие и растениеводство 140, картографирование почв 70, г е о 
морфология 60, и с т о р и я  почвоведение 40; саеаиадьныг дисвдюлииы, у стан а 
вливаемые Факультетом 300. Из общего объема часов  значительное количе
ство отводится на семинарские, лабораторные и практические занятия.

Начиная с первого года обучения предусмотрены курсы цо выбору ио 
идеклаи: обшейу гумавитарьорму и социально-экономическому, е стествен н о 
научному и дисциплинам направления. Так, студентам  первого курса пред 
-а га в т с я  'К ультура и нравственность" в  объеме 20 лекционных часов, "Ку
льтура н  религия" - 52 часа, "Высшая математика* в  течение всего  у ч е б 
ного года - 12в часов. На второй курсе осущ ествляется "Теория систем ’ 
- 26 часов,-С оциальная политика". 'Основы б и з н е с а ' и др. Из цикла сп е
циальных ш сциш пш  выбраны такие курсы, как 'У стойчивость почв антропо 
геввому воздействии)", “Техногенное загрязнен ие почв*, “Избранные главы 
химии почв",'О рганическое  веаество  почвы*, ‘ Г идрогеология '. "Биогеохи- 
н и а " , ' )емлеустройство и землепользование* и др.

На третьей  уровне при подготовке специалистов профессионально-обра
зовательная программа может быть реализована в  соответствии с модель» 
дипломированного свециалиста-почвоведа с пятилетии» сроком обучения и 
магистра почвоведения с шестилетшш обучением. Эти две 'в етви *  т р е т ь е 
го у р о в н я  многоуровневой системы образования ь  настоящее время находя 
т с я  на стадии разработки. С оставляется учебные планы во двум выбранным 
магистерским программам:

- антропогенная эволюция арчи;
- ген ези с , география и картография почв Западной Сибири.
Цо каждой м агистерской црогранме составляю тся рабочие программы 

учебных дисциилив Предусматривается 8-9  спецкурсов и сиецпрактикумов.
Кадровый потенциал КаФедры цочвоведения со о тв етств у ет  положению о 

нагистратуре (8 5 ,7 /  с учеными степенями). Имеются и содержательные 
условия реализации магистерской подготовки и научные исследования по 
направлению магистратуры и тематике магистерских арогранн Ор и  обучении 
магистров профессиональная составднювдя наиравдева на п о д г о т о в к у  и с с 
ледователей и педагогов высшей школы. Поэте чу зд ес ь  должны быть и такие 
к у р с ы , как педагогика высшей вгкогч, психология научного творчества , этика 
наж и . Реализация т; сих образовагел-ьно-профессиональных п р о з а и к  позво 
л и г  более полно использовать потенциал университета.
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Татьянин г. Н.. Летувнинкас д й . Беженцев А. Ф .. Вшшэн Я А , 

Парначев В. и  . Родыгин А. И . . Уткин Ю. в.
ПУТИ РАЗВИТИЯ ННОГОУРОВИЕВОЙ СИСТЕНЫ ПОДГОТОВКИ ГЕОЛОГОВ

в томской государственной университете
Тонский государственный УННРРРСИТеТ 

Основная м етодологическая концепция подготовки специалистов геоло 
гов  и геохимиков в Томском университете, ока ’ы ваш ая в настоящее время 
влияние на Формирование структуры и поиск путей развития мнеогоуровне 
вой системы обучения на геояого-геограФ ическон Факультете, можгт быть 
сведена  к двум основный концептуальным направлениям.

во первых, исходя из более чей ТО-летнего опыта выпуска специалистов 
у казан н о ю  профиля и тесных ко н так то в 'с  производственными организация 
ии геологической службы страны,основное внимание уделено Фундаменталь 
ным дисциплинам, связанным с изучением,анализом и диагностикой веиест 
венной со ст ав л я ш е й  земной коры (литосферы).Важное место занимает дне 
ш’плины, связанные с исследованием закононерпостей строения' и геологи 
ческой истории регионов й генезиса  отдельных объектов в пределах пос
ледних (месторождения. ру/.опроявл''чия и др. ( Наряду е этим, большое зиа- 
чение придается о с в о е н ®  Фундаментальных естественно-научных дисцип
лин, способствующих теоретическому осмыслению геологических объектов 
разного порядка и прогнозу наиболее перспективных площадей- на поиски 
месторождений полезных и ск о п аем »  в  пределах исследуемых регионов.

Широкая Фундаментальная подготовка является  основой развития м в о р о  

уровневого университетского образования на современном эт  пе. Она поз1 
воляет обесп ечить,ои ирзясь на приоритетные геологические и гео эк о л о ги 
ческие направления, выпуск специалистов универсального п ро ф и л я , способ
ных т б к о  ориентироваться в быстро изненяш ихеи рыночных ситуациях, 

сказанное въяве подтверждается тем ,что  в требованиях Государственно
го образовательного стандарта к минимуму содержания и уровню подготов
ки выпускника по специально 'тян  O il too  Геология и 011300 - Геохимия 
(третий уровень высшего профессионального обра звания) на Фундамента
льные геологические дисциплины приходится 1 9 .ту. а па математические в 
обшие естественно-научны е дисциплины - Р.зг..

Во в т о р ы х , разрабаты валась, применительно к у с л о в и я м  многоуровнево
го образования, идея разветвленной систены специализаций (пРоФиянза 
пий). согласующаяся с концепцией права обучавшихся иметь индивидуальную 
образовательную траекторию Целесообразность такого  подхода подтвержда
ет  шестилетию» опыт обучения студен тов-геологов  по 12 спениддвзл-тяи. 
в том числе стратиграфии, палеонтологии, с т р у к т у р н о й  геологии, геохиии 
четким нетодаи поисков, минералогии, геохимической экологии, п етрогра
фии, с т р у к т у р н о й  петрологии, литологии я др Здесь важное значение ии»<*т 

научно методическое обеспечение каждого студента необходимыми у ч ^з д о  

методическими материалами по всей социальны м акешгадинам и



но дисшшлиьам специализаций, э т а  работа на Факультете активно осуиес - 
твляетса. Только за  прошедший учебный год издало 15 учебных и учебно 
методических нособии. Методическая разработка доцента кафедры нииерало- 
гии и геохинии г .  Б. Князева "Обработка ниверадого-геохиинческой инфор
мации на языке Бейсик* отмечена премией университета в  конкурсе на ду 
чшую /чебноие-тодическую  работу года.

Многоуровневая система уде а бакалавриате позволяет эффективно р аз  
винать профшшзацша на старших курсах обучения. Дли этого  может быть 
исиользован т о т  иди иной конидекс элективных курсов Ннеювийся опыт по
казал, что случайный выбор студентами элективных курсов не всегда  р е зу 

льтативен «Поэтому курсы, касающиеся проФилнзааии. предлагаются в виде 
нескольких Стоков, ь частности, в  учебные планы второго уровня подготов 
км включено о таких блоков э т а  система позволяет выбирать обучающемуся 
гу turn иную траекторию своего  образования, в том числе и научную спеои 
а д и э аш т . и затем  развивать ее на последующ» уровнях.

Последнее замечание особенно к асается  магистратуры, в  ближайшее в р е 
мя на -ТФ планируется подготовка специалистов тр етьего  у р о в н я  по с п е -  

ш гл ю а ц и я и : общая и  Региональна я геология, геотектоника, литология, п а 
леонтология. стратиграфия, геология и геохимия воисков рудных и неруд
ных полезных ископаемых, петрология, геоэкология и др.

Современный этап  развития цивилизации характеризуется  осознанием 
грандиозности антропогенных преобразований п ри ро д ы  и их  опасности для 
биосферы Земли. Это нашло адекватное отражение в учебных планах больши
нства специальностей, где дружно стали появляться соответствующие сп е
циализации, предполагающие более Фундаментальную подготовку студентов 
по вопросам экологии. Актуально это и для геологического образования, 
так  как не только многократно возросла экспансия производства в отно
шении использовании недр Земли, но и  сама производственная деятельность 
человек! стал а  реально преобразующей лик планеты геологической силой

Одной из общих проблем экологического образования является  его  меж
дисциплинарность. Вместе с тем ,экологическая подготовка с ту д ен то в -гео 
логов усложняется новизной подобного аспекта  в высшей геологическом 
образовании и особенно это касается  многоуровневой его  системы, преду
сматривавшей необходимость дать c q o t b p t c t i  -иную  университетскому уров 
(ш образования подготовку по не чдиционным для геологов направлениям 
яашшаФтоведению, ! охимии техногенеза, почвоведению, изучению техноген 
ш х  преобразований в зоне гииергеиеза, прогнозированию развития геоло 
гической среди и ее ландшафтной оболочки, экономике и правовым аспектам 
природопользования, мониторингу и др. 3 связи  с этим на Факультете ссо 
бое внимание уделено разработке методических материалов и учебных по 
собий по предлагаемым студентам дисциплинам экологического профиля. Ра - 
■имботааь ■< читаются специальные курсы, геохимия ландшафтов, мониторинг 
природной среды, антропогенные геохимические аномалии, ландвафтно-гео-
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химическое прогнозирование, геоэкологическое картирование, быстропроте 
каадие геологические процессы и др.

Нногоуровневая система образования предоставляет-возможность реалй 
запии начальной проФилизашш уже на второй ее уровне (в бакалавриата) 
Она повышает ответственн ость самого обучающегося в определении траек 
тории своего  образования. ПроФилизашия на старших к п с а х  позволяет с ту - 
дентаи сделать ее  выбор более осозн ан н о ,р  соответствии со своими интс 
ресаии, возможностями, с  учетом быстро меняющихся запросов рынка

Тимофеев В. И,
СОВЕРИКНСТВДВАНИЕ СИСТШЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 1ЮДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 
Баш аульский  государственный педагогический университет 

На основании конвенции реорганизации п е б и о Л  процесса на Факульте 
те  Физической к у л ь т у р ы  Барнаульского государственного педагогического 
университета был разработан пятилетний учебный плав и пакет о бу ч аю т?  
программ подготовки специалистов но Физической культуре в ранках бака 
иавриата с тремя дополни*’ ельныни специальностями" социальный педагог 
психолог; валеолог реабилитолог и тренер по детско-юношегкону с п о р т у . 

По дополнительным специальностям соответствуюяими каФедрани был ра 
зработав  п акет  обучавших программ. По н о в о м у  учебному плану подготовка 
специалистов на Факультете Физической к у л ь т у р ы  ведется  с начала 1093 
94 учебного года. В связи  с тем ,что  наш университет находится в зкспе 
риненте по апробированию многоуровневой системы подготовка саецизлис 
тов, Факультет Физи ;еской к у л ь т у р ы  также or инииает активное участие н 
разработке и совериенс 1'вовании экспериментальных учебных планов, обуча 
ш и я  программ и прочей рабочей документации Следует подчеркнуть, что 
работа в этом наставлении регламентирует' я бюджетным Финансированием, 
которое не -пособствует активному внедрению элементов многоуровневой 
подготовки в  систему обучения снепиаяигтов

кафедрами спортивно педагогических дисшгади" и теоретических основ 
Физического воспитания Факультета Физической к у л ь т у р ы  бьш разработан 
п акет обучавших программ и учебный план дополнительной специаяьпост» 
"Тренер по детско-юношескому с п о р т у *.

Общеобразовательная школа требует коренной перест, ойки программ по 
дготовкн специалистов, а это предполагает усовегвенстпованный, боле*1 
универсальный уровень подготовки с о н г р н с н я о г о  учителя. Основная задач* 
сводится к интегральной подготовке специалистов Физической куяьтучн г  
расширенному участию будущих учителей в воспитании школьником как а 
общеобразовательной школг. так  и в ш ли  доиодиительда* специальное п- 
"Тренер по детско-юношескому снор т у “ и«рет сноей неаью дать бол^е т  
рокие возможности учителю Физической к у л ь т у р ы  8 подготовке почтамта» 
шего нсколения.
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I о
Специалисты. подучившие дополнительную специальность 'Т р ен ер  ио де 

it  ко юношескому спорту*, имеют право р або тать  не только в обшеобразова 
тельной школе, но и детско  юношеских спортивных шкодах, детско  юношес 
ких спортивных клубах и секциях в кач естве  тренера-преподаватели, иис 
труктора и методиста. Требования сегодняш него дня к работнику ♦изичес 
кой к у л ь т у р ы  предполагает интегральную фундаментальную образовательную  
подготовку, которая до л ш а  логически со ч е та ть ся  с  углубленными знания 
ми методики подготовки юных спортсменов в избранном виде спорта и пра 
ктических навыков обучения.

Для качественной подготовки специалистов Физической к у л ь т у р ы  с до 
иолнитеднной специальностью "Тренер по детско-юношескому с п о р т у * на 
факультете Физической к у л ь т у р ы  БГПУ коллективом преподавателей р азга  
ботав следующий предметный блок:

- организационные основы работы ДЮС1;
- основы спортивной подготовки в избранном виде спорта; 

теория спорта;
-  :ихология спорта высших достижений;
- спортивные сооружения;
- восстановительные средства  а спорте;
- курс по выбору.
Общее количество часов ва дополнительную специальность йг’О, из них 

проводятся аудиторно 410. 410 часов отводится на самостоятельную ра 
боту студентов. Обучение будущих учителей физической к у л ь т у р ы  с допол 
нительной специальностью ‘ Тренер по детско-юношескому с п о р т у * огуиест  
вдается  в течение пяти дет.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что переход на многоуровневую 
itfCif-Hx подготовки специалистов это длительный, многоступенчатый про
цесс, который предполагает не огульное копирование западных систем вы 
сшего образования, а их постепенное, осторожное внедрение с учетом все 
го того  положительного, что накопила с о ве тск а я  высшая шкода, экгпериме 
нтадьной проверки, обоснования и адаптации к нашим условиям жи чи.

Нашу систему высшего образования. апробированную в течение многих 
пё'1 и дэвшло замечательные результаты но всех сферах человеческой дея 
тельносги, кроме нас самих ни кю  гак не ру аеч и не критикует А зада 
ча наших ученых, руководителей еысшей юколы сохранить все то рацио 
нальное. наработанг ~>е многолетним опытом ведущих педагогов проюлого и 
в результате  аналитической работы со здать  соответствующую я шин редли 
ям нногоуроииеьую систему подготовки специалистов, отвечающую междуна
родный стандартам
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Тшпков К. Н .. Кошелев 0 , 0 . ,  Мерзляков Я. Н.
О КОНЦЕПЦИЙ СОЗДАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ!

В СИСТЕНЕ ВУЗОВ ЮССЙЙИСвОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Нижегородский государственный технический университет

Подготовка инженеров в  вузах  РФ должна базироваться, на наш взгляд , 
на двух основных положениях:

t .  решение обвегосударгтвеннык задач;
г. решение задач  регионального у р о в н я , определяемых требованиями 

региона ил# групвн регионов, для которых тем иди иным вузон в основном 
в ед ется  подготовка специалистов.

Задачи общ егосударственного уровня определяются, прежде всего , тем. 
что выпускник любого ву за  России должен обладать некин минимальным 
уровнен знаний и умений,который определяется и контролируется го су дар 
ственными структурами и ин еет своей целью поддержание и развитие высо
кого интеллекта нации. Причен. здесь государственный структурам должны 
б"Ть даны исключительные полномочия по выработав перечня минимума т р е 
бований к умениям и знаниям специалиста и права проверки.представления 
или л ш ен и я  в у з о в  государственно* лицензии н а  подготовку специалиста. 
Наличие же лицензии является  основный документом для Финансирования 
государством учебпых заведений.

Итак, об интеллекте: Интеллект (о т  лат. i n t e l l e c t u s  - познание, по
нимание. рассудок) -  способность мышления, рационального позпания (Со
ветские энциклопедический словарь - И .. Советская энциклопедия, 1963.
с . 495]. Высокий интеллект, таким образом, достаточно услогное понятие, 
которое определяете* мировым достигнутым у р о н е н  знаний, социальных о т 
ношений в обществе и понятие "интеллектуальный*, "не интеллектуальный* 
в принципе по мере р азви тая  общества может меняться.

Вместе с тем, на наш взгляд , нз сегодняшний день в понятие н и в т а л ь -  
ной базы, если т ак  можно выразиться, интеллекта спеодалиста можно вло
жить следующее содержание.

1. Звание основ большинства законов р азви та"  материального мира.
Z. Знание основ практического приложения этих законов для достиже

ния каких-то  результатов .
3. Четкое понимание т о го ,ч т о  все дей стви я  в природе взаимоувязанный 

не бывает такого , чтобы приведение в действие какого  „ибо закона п р и р о 
ды не вызывало побочных последствий. Последние м о гу т  быть н положитель
ными и отрицательными

4. Умение хотя бы в грубой Форме предвидеть те  или иные п о с д р л с т в и я  
таких действий.

5. Знание основ большинства теорий общественного развития Если утя 
теории осуществлялись, то зн ать историю ия развития.

6. Знание основ и и с т о р и и  к у л ьт угы

7. Знание основ развития снржньх о п ч е л е й  возн-зняй



v а -
В. д о с т а т о ч н о  с в о б о д н о е  в л а д е н и е  предм етом  с в о е й  с п ец и а л ь н о ст и .
9 На основе всего  перечисленного - ciforобнос гь к  выработке и осмы

сливанию социальных процессом и процессов в 'тех н и ке  (е ае  раз хогелось 
бы подчеркн уть .что  сейчас быть технически неграмотный неприлично).

Теперь попытаемся. пока ве  вдаваясь  в  часы, перечислить минимум тех 
ш саи ш ш в. которые формируют минимальную базу  (зд ес ь  нонер позиции с о 
о твет ст в у е т  номеру позиции указан ного  выше):

I. Физика, химия, астрономия, геология, биология.
d.  И стория т е х н и к и .о с н о в ы  л и т е р а т у р о в е д е н и я  и р и и ен и тед ь н о  к  т а к  н а 

ливаемой н а у ч н о -ф а н т а с т и ч е с к о й  л и т е р а т у р е .
3. И стори я  разработки  и внедрения круш ш х технических, биологичес

ких, геолог! 1еских проектов. Основы экологии.
4. Здесь  важный должна быть способность абстраги роваться , уметь со 

единять. к а зал о с ь  бы. разрозьенные Факты, э т о й /  должны способствовать 
такие дисциплины, к ак  математика, начертательн ая геом етрия: философия 
(если  можно т а к  вы разиться, техническая философия); логика.

5. Лолитология. основы и история общественных течений, партий, дви 
же лй . История мира и своей  страны в их историческом развитии Филосо 
Фия. основы и история экономических теорий и течений.

6. Теория и история культуры  к ак  средства  познания мира, в  гои чис
ле прикладной и технической культуры .

7. Здесь, ду и ается . надо п ри ветствовать стремление к  так  называемой 
многоуровневой системе подготовки и попытки Формировать направления, из 
которы х Ф ормируются специальности Это позволяет объединить некоторые 
дисшшлины в  базовые для ряда специальностей, показывая их общность для 
радл специальностей. Такими дисциплинами для мавино-приборостроительных 
специальностей м о г у т  быть: сопротивление материалов как  раздел  физики 
твердого , у п р у г о г о  и пластически деформируемого т ел а , материаловедение, 
м атем атическая стати стика, теория колебаний, теории механизмов и малин, 
детали  иашин. машиностроительное черчение, тео р ети ческая  механика, об 
вне методы и основы переработки материалов и способы их получения.тео  
рня регулирования и основы системного подхода к решению задач, элекгро 
техника.

в. Предметную область деятельн ости  инж ы ера определенной сиеииаль 
нести  должны, вероятно, о н р е д е л . гь специалиста в этой области и,прежде 
всего , представите...» науки, но не потребители, п о с к о л ь к у  они не всегда  
в  состоянии оценить перспективы развития отрасли. Кроме того, известно , 
ч ю  потребность с о зд а ет  производство, а  их рациональное количество оа 
ределяет  потребитель

Таким образом, перечень основных научных дисциплин и способы их д о 
несения до обучаемого должен определить производитель, т. е. вуз. а  вот 
соотнишенг ил (чего  и сколько) - потребитель, т. е. представители иате 
риадьнои и интеллектуальной сфер производства. Прииенительно к с п е ш а



льностяи инженерного профиля все эти  дисциплины можно объединить в  ряд 
блоков, каждый из которых решает свою задачу , направленную на решение 
части  обшей задачи. Таковыми являю тся области:

- теоретических дисциплин, о бъ ясн яю т*  поведение материала или обь 
р к т о в  будувей деятельн ости  специалиста;

- технологически* дисциплин, объясняющих, какими приемами можно поби 
ться  желаемого эффекта;

-  к о н с т р у к т о р с к и х  дигпиплин. объясняющих, какими приемани можно с п р о 
ектировать приспособления, инструмент и машины, которые осуществляют 
указанные технологические операции;

- организациинно-экономических дисциплин, объясняю них,что любое пот
ребительское свойство продукта зави си т  о т  способа организации труда я 
за тр а т  на него. Значит. надо так  о р ган и зо вать  производство, чтобы з а т 
раты были минимальны, а  эффект максимален, поскольку только т ак а я  о р г а 
низация труда позволит суш ествовать производителю;

дисциплин, объяснявших условия и особенности реализации готовых 
изделий;

- дисциплин, позволяющих проводить процессы автоматизации и нехани 
запии всех перечисленных в ш е  приемов.

Обшая канва изложения дисциплин специальности должна быть такой, 
чтобы обучаемый усвоил, что в любой случае первичны потребительские ка 
чрсгиа создаваем ого объекта, зависящие о т  определенного, и звестн о го  на 
сегодня уровни науки и производства, и могут быть достигнута  при испо 
льзовании соответствующих технологических процессов, применение к о то 
рых определяется та  он производства и д р у г и м и  Факторами.

Уровень, сложность, отличие региональных задач  не должны идти п ра 
зрез или в нарушение требовапий обшегосудаРг твгнкых, но будут зави сеть  
от следующих Факторов, с п р о с , т . е обшественпая потребность в г пениали 
стах по региону и с гране в целой,какие стороны в подготовленном спепи 
алисте востребуются по различным сферам деятельн ости^и  в каких провор 
вдях; перспективы развитии данной отрасли деятельн ости  в регион е;иаля  
чие кункргпш х специальное гей в других вузах ; социально экономическая 
обстановка в регионе; наличие кадров и материальной базы для под го то в 
ки специалистов; возможность адаптации специалиста в ближайших или р о 
д е  чие иных с п е ц и а л ь н о с т я х  при изменении социальной о т с т а н е т ®  в стране 
и регионе.

Такин образом, для составления учебного плава специальности, нанра 
вления необходимо прежде всего  учигывать достигнутый уровень зиаяий не 
только в данной предметной сфере,но и я науке в целом Особенно эго к а 
сается  подготовки гчеииалиста на баподач* уровне Пги п о д г о т о в ь  еяец* 
алисга на региональной у р о ш ч \н ‘, ос>*<\г,и?<с1 учитывать и процессы в  f»'ino 
nas потребителях специалистом
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Хаджаров Н. К.

НАУКА КАК ОШСЛООБРАЗУЮЮЮ «АКТОР В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Оренбургский государственный технический университет

О мецризнаио оившшзшчпонее воздействие науки и а  человека, Если не 
акцентировать внимание иа издержках развития науки, вызываемых отсутс 
твиеи стратегической  программы ее  воспроизводства и нестабильность по
литической обстановки, то очевиден процесс нараставшего влияния науки, 
как  доминантного зленента к у л ь т у р ы , на становление интеллектуальной ли- 
чности человека. Внедрение науки в общественную жизнь привело к  решение 
:  ее  помощью потребностей людей как  производственного характера , т ак  и 
интииво-человеческих проблем.

Само р а зг  'тие науки носит противоречивый характер, который вызвав 
выбором направления и типа рациональности и персиективани разви ти я  н а 
учного знании. Классический вариант научной рациональности нршзел к со 
зданию современной техногенной цивилизации. Формированию научно техни 
ческого стиля'мышления и однозначно обусловил возникновение современ 
ных глобальных проблем, правда, было бы неверно в о зл а га ть  всю о тв е т ст  
в е л  ость только на на^ку з а  необдуманные человеческие поступки. но н а 
учный тип рациональности породил у человека сциентистско-технический 
подход к  освоению окружающей реальности,

В научно-техническом мышлении наука ассоциируется со_следуюшими ан 
тнноииями:

-  наука - первопричина загрязнения окружающей среда:
наука - средство  очищения окружающей среды и решения глобальных 

проблем с вомошыо новых-технологий;
наука ставит  человечество на грань катастрофы и гибели в  р езуль  

т ат е  внедрения несовершенных энергетических (атомных) технологий;
-  наука - возможность угдубленйя в  тайны природы человека и вторже 

ния в е го  генотип;
- наука - единственный способ избавления человечества  о т  болезней 

и/тем  целенаправленного воздействии на них и т. п.
Подобные антиномии науки не только меняют глубинные счтуктуры ныс 

дательного строя эпохи, но и сталкивают различные тенденции развития 
науки - сциентистско-технократической и п< 'чно^гуианистической

О ш ентистско технократически ' стиль мышления, получивший расаростра  
шгние во всех сфер. t общественного развития, привел к перемене м ест  a t  
лей  и средств  в  этих сферах, что в  конечном сч ете  человека не стали 
принимать в  расчет. Сциентистский подход захлестнул к сферу образования 

образования, рассматриваемого нами как важнейший механизм реализации 
научных знаний.

В ироцессе постановки в о п ро с о в  о нногоуровневом высшей образовании 
нкоременн( следует обратить внимание на проблему соотношения науки и 
образовательного процесса, ибо эта  проблема непосредственно детермини



р у ет  другую проблему, которая предполагает определиться: какую налог в  
научную раш гопаяьяость ив выбираем,опираясь на которые следует обучать 
студентов е  новой системе университетского образования. Основными с о с 
тавляющими содержания образования являются естественнонаучные и техни
ческие знаяйя. В век сайеитификапии различим» видов челгчеческой д е я те 
льности постоянно происходит повышение уровня кинж альных научных зн а 
ний, необкадиных современным субъектам кая учебного, гак И исторического 
процесса.

Прогрессивные моменты р азви тая  обви?с,ва вызывают массовый поток но
вой научной информации и потребность в непрерывном образовании. П о т р г  ч- 
ность в  веврерывнои образовании следует р а с е ^ т ш а л я »  кай возитивяое 
влиянии наяся  на содержание и механизм о е р а з о в й й н ь ' так  как  наука не 
позволяет о б р азо в ан ®  впасть в застой  и а е ^ а т в з и р о п а т ь с я . информатиза
ция и компьютеризация, развиваемые ва есй&ве целого комплекса отраслей 
научного знания, все  бадавв, и больше проникают во все сФсры человечес
кий деятельн ое!» , что с необходимость» приводит к качественному обнов
ление с у аеств у и ш й  учебная арвгранк и введению принципиально новых дм- 
сшшлии ш дврйне?, в технических >»узах Современной концепции е ст ес тв о 
знания"). S последнее время наблюдается тенденция снеаения акцента д е 
ятельности о т  учебного к  научной/, так  как  понимают, что оно является  
основой, которая определяет  решение многих проблем подготовки кадров, 
которым вредст&ит браться  за  ремевие эковомичских, социальных, полити
ческих, задач.

В перспективе современная высшая школа должна быть ориентирована ва  
подготовку снепиалж та, адап'шрованного к но' jm экономическим условиях, 
если он ишеенер, то знакомого с новейшими технологиями!уиеюшего пользо
ваться  базами и банками данных, обобщающих песь мировой опыт. В процес
се  обучения студента в вузе  приоритетной должна о ставаться  ориентация 
на его  Формирование как  творческой личности, на приобретение навыков 
научного исследователя, способного находить и выделять важнейшие п р и н 
ципа  осуществляемой деятельности. В то же врем?, видимо, следует  учесть, 
что научно-теоретическое мышление строится на основе “незыблемых* ш>и- 
ыдинон. Оно постоянно стремится освоить объект исследования вне всякой 
связи  с человеком, а все . что не стыкуется с характеристиками объекта, 
отбросить как  не имевшее отношение к нему Научное н лление дистангош- 
руется  о т  других Форм  освоения человеком действительности. Человек, обу
ченный в таких научных традициях, безусловно, ве  может быть иным, крове 
как  "ортодоксальным человеком’ . Такой человек постоянно стремится уяо 
аить все  многообразие проявлений окружавшего мира в определенные л о ги 
ческие схемы, как  в "прокрустово ложе”

Безусловно, образование характеризуется прежде всего  профессионали
змом. Непрерывный поток новых научны* Факторов, и? переработка и восп- 
роизно/ттво  требуют определенных интелектуалы ш х усилий  в  соеаяальчого
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образования. U 10 же время такой профессионализм стр ад ает  одностороино 
стыв. сегодняшний с т /д е н т , ориентированным на о< воеыие узкой спеииали 
за ш и , заитра как ии-циалв * - 1 не в состоянии включиться о решение проб 
леи. иыдвшм>'мых во всем многообразии современной жизпье.

Следонатильно, речь д о й к а  и д т и  о  преемственности о учебном u p o u e c c e  

и других Форм Лыиия, чтобы и основу о бразовательн ою  механизма поло 
жить смсгону о т к р ы щ х  научиых знаний. Такая система могла бы с т а т ь  на 
дежмой базой  для дальнейшего самообразовании и самосовершенствования 
н аш и  иыи/скиикои Такой подход к  подготовке свеикалис гое в перепекш ие 
аозволмт избавихьсЯ от технократического менталитета. паггбао и л и я х ш е г о  

на человеческое бытие.
Н а ж а .  к < с о ц и ал ь н о  организов анны й w -o u e c c  п р о и зв о д с т в а  :ш<ший. и 

о о р а з о и а и и е , как м еханизм  р е а л и за ц и и  научны* знании  и в ахк и  и и о л о м .д о  
джны и робу  ж дать т в о р ч ес к и е  потен ц и и  ч е л о в е к а , т в о р ч е с т в о  u p e a u o a a i a e i  

культурный а с п е к т  в о с п р о и зв о д с т в а  л и ч н о с т  снизанны й с w u u u i  wium* ка  
PaKiepoM  е е  д е ш е д ь н о с ш  В п р е д ст а в л е н и и  учащ ихся н а у м  должна п а и  
не Ки.. о т д е л е н н а я  техн ол оги я , а как н аучная к ул ь тур а  П оследняя н е  о т  
д< ш ма o t 1 культуры  зг о х н . культуры  мысли. П оэтом у н ов ая  коиигниия ные 
# е г о  о о р а з о в а ш ш  И п р е д п о л а г а е т  переосм ы сл ен ие прежних (радиавм  у ч е б  
н о го  п р о ц е с с а ,  е г о  у с и л ен и е  на ск н о а с  фундамен1 ад и за ц и н  и (у и о и н за ц н и  с 
оланомерным н е р е х о д о и  на м ногоур овн евую  и о д г о г о в к у  снециааи^  и ь .

И евчеико т . Н . . Н еуи ок оев а  Г. В. 
оь uuutl лилгигоиш  бакалавров на iiepdoh у р о ш  ош 'Азоьлнии 

К у з б а с с к и й  го с у да р ст в ен н ы й  тех н и ч ес к и й  у н и в е р с и т е т
Ь пчеюншее врьми в вузах России начался последовательный и е и ь о д  

на muoi иуронневуь систему обучения.С первого сентябри 1993 года КузГТУ 
цриступил к иодгою акв  бакалавров наук по 9 техническим и а |ум<ши1ар 
шш наиравлешиш. В многоуровневой системе обучения ешо в большей оте 
цени. чем в прежней. делается  акцец-r на Фундаментальную подготовку т с -  
циалястои. так как только она дает о с н о в у  для непрерывного цр^фессиона 
лыюго образования, формирует стремление сам осовервенстиоваться всь 
жиадь. Поэтому постоянное внимание уделяется  поиску  более эффективных 
методов обучения.

Данной работа посвилается ш то дш е upoведению о бу ч аш его  кончроди 
из младш х курсах р и  и одю товке бакалавров в ПузРГУ . (на  прииерг пре 
подаванмн дисш илин "Химия* и “ ЦСИХ0Л01 ия")

Для л у ч ш е г о  у с в о е н и я ,  з а к р е п л е н и я  и к о н т р о л я  з а  у с в о е н и е м  т е о р е ш ч е  

с к о г о ' м а х е р и а д а  п р е д у с м о т р е н о  в ы и о л н е н и е  д о м аш ни? з а д а н и и ,  нх зашит.i 
н а  u pd k iH ier .K H X  з а н я т и я х . п р о в е д е н и е  к о н т р о л ь н ы х  р а б о т  и  эк< п р е с с  о п р о  

с о в  на л е к ц и я х .

Иаждор студенту выдается п акет, состоянии из 3 Ч х индивидуальны* 
иг,мятник 1.1ИЯННЙ п о  клочеаым разделам дисциплины ири н е о б х о д и м о е )  t



студент ножет п о л у ч и т ь  -коне у л ь т а т ®  i понять преподавателя пги p e w  п и и  

н а и ^ о л е н  т р у п н ы х  вопросов. Выполнение и зати га  задания оценивается п о  

пятибалытой системе Получившие о-л '-тки 'I и г> hoi-у г претендовать па эк 
замештонпую опенку по текущей У( лепаеиости. или. как !'оиор«п п у л е н т н ,  
на " автонаj " У волучнилш ?. или 1 речь возможность л о р  •' огачь материал 
и у л у ч ш и т ь  отметку или слагь j i o ! н.тн>риал на экзамене, п о л у ч и в  л о п о я '  

НИН'НЬНЫН ВОПРОС И ) •)'! ОЙ 1СМЫ, йпат одаря т а к 'ч у  н о п и о д у ,  студенты имеют 
не чтожиоаь работать в удобной для г еби ритмг, но выходя за рамки вдя 
на, ин°ют возиож нопь выбора, п и и гк аю т  к • аяостоятельной я  < и<-тгнати 
ческой работе

D течение семестра проводин н несколько контрольные работ Во чгсия 
таких занятий нн но только не заигртаен  пользоваться литературой ,а  пн 
же п р и в е и  «Вупи это. Студента 6 <н>уг и читальном зало учебники заданий 
ки, справочники и пользуются Дни на контрольной рзсТЪтр. Нноп*г ггудсч 
таи нравится 1акан Форма работа. Для нале подготовленных студентов осо 
о п т о  полезный оказывается то, что очи имеют возможность поработать с 
копецекю и и учебникани в присутствий преподавателя, который при необ
ходимости направляет hucj ь студента в нужное русло паписавшис все коя 
трольные из отнетки Ч и 5 также могут претендовать па "автомат". Пояг- 
чишше 3 по какой либо одной теме могут пересдать ее, у поручивши* Z 
оста; н .я  позмолчость подготовиться к  экзамену в сессию. Такая Ферма 
общ ения стимулирует студентов посеаать лекчии, внимательно слуиать, ак 
кугатно вести конспект, приучает к работе с литературой, способствует 
лучшему усвоению лекционного материала.

Рассмотренная не.одика тгебует от нреиод отелей значительных за  г 
ю л. так как необходимо подготовить я проверить донаюгае задания,'копт 
рольные работы, определиться с обьенои. годггжэпиен и «юрной поставщики 
предлагаемых с (удппан вопросов учетом времени, уровня подготовленно
сти п у д е п к ш  и т .  и Одначо " h i  ра стоит свеч" опыт показал, что ириир 
пягный подвод по сравнения с традиционным (лекпця практические за.'ш 
i ни экзамен | лае! студен гам более прочные jii чшя (остаточгшг знания 
выше!, улучшает качество усиеваености (выше цроделт отметок на ? н 1), 
сникает c i рсссовгж.> ситуацию, деллег студента более эдтищеивнн веред да 
пон первой в его студенческой лизни c e c t им. :

Наш подход иенее жесткий, более демократичный, он , оногает студентам 
проявлять в больней степени свою индивидуальность, з  преиодавлтрляи - 
гг  учитывать. Он позволяет студентам полнее раскрывать своя способности 
и достичь того  уроння, который соответствует  их потенциальный воэмоягс 
стяи. Студенты также волоки гельно овднинают данную Форну обучение, что 
показывают р езу л ьтата  еж^тчлиьк аноничныг оиросов в конце сске%грз.

Кроче того, а  условиях возрогвих требований к качеств?  я  ееяРМЕлт® 
н о т  о гонки специалистов, возможность выбора 8 яропессе обучения и "от  
крытая Форка’ диИе'ренздчщш студентов оо у р а в ш -званий способствует
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Формированию конкурентноеносоьнои личное ih , ч ю  явм ягтея  одной из сос 
тавляюших современной творческой личности.

Следует отметить, чго многоуровневая система подготовки специалистов 
находится в стадии становления, поэтому поиск эффективных методов обу 
чения, постоянная работа над методическим обесп ечен ней ,систем атическое 
и доброжелательное оъшение и обмен опытом между преподавателями будет 
сп особствовать  эффективному решению ироблен данного этапа.

ip a i v p  Э Р . . Скрииняк В А ., Масловский В. И ., Лейцин В. 11. 
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

В КЛАССИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВНИОН УНИВЕРСИТЕТЕ 
Тонский государственный университет

Важнейшей составной  частью и главной ценность» научно технического 
потенциала го су дар ства  являются его  ин-'нрриы е и научно технические 
кадры. Личность современного высококвалифицированного инженера (иссле 
дователя , конструктора, т е х н о л о г )  ключевая фигура социально эконо 
ничес. ого развития.

Подготовка, специалистов инженерного п р о ф и л я  и  Российской системе 
высшего образования традиционно вед ется  в чернических вузах институтах 
И технических университетах. Однако инженерные кадры вы< шей квалифика 
дни (инженеры исследователи, инженеры Физики) ю то вн т< я  в классических 
университетах  как у нас в c ip a n e , так  и в мировой образовательной сис 
теме. В Томском государственной университете в i 932 году, в первую оче 
редь для нужд развивающегося оборонною  комплекса, дли разработки тех 
ники нового поколения, открыта подготовка инженеров исследова гелей, име 
наих фундаментальную физико математическую подготовку. Ото г подход к 
подготовке высококвалифицированных инженеров о к азал ся  успешным, и в на 
стоящее время подготовка таких специалистов о су щ еств л я й ся  в ТГУ на 
двух Факультетах.

Сложившаяся, постоянно развивавш аяся с и о е м а  п од и ливки , шелючаюшая 
широкую подготовку в обла* 1И использования комш^шерной кхники  н нау 
иных исследованиях, методов математического моделирования 4изических 
процессов, п озволяет  надам.выпускникам успешно к о н к у р и р о в ав  на рынке 
■груда и в настоящий сложный период пере so; ; страны к новым Формам со 
циальво-экономических отношений

Совремешшг УСЛ1 ;ии Формулируют новые б о ж е  широкие н 'ебования к 
выпускникам инженерного профиля:

- Фундаментальная подготовка и области  н а тек аш к и , Физики, химие и 
социальных наук, умение использовать фундаментальные знания для решения 
прикладных задач .

- широкая подготовка в  области использования к о м аы ж  рной техники в 
научных ио ледоваш ш х, конструировании, информационном обмене и т. д ;

- обладание профессиональной этикой и экологическим созваиием;



- 79 -
владение основами экономики, бизнеса, менеджмента; 
владением методами научного исследования, математического модели 

рования эксперю«ентальными методами.
Пр и  дальнейшей Фундаментализацим йнженерт о образования, необходи 

мой для успешной деятельн ости  инженера в условиях с т р у к т у р н о й  нерест 
ройки всего  промшленного производства, важнейшим аспектом в системе 
образования является  е го  гуманитаризация и гуманизация. Воспитание у 
инженера эстетической и психологической компетентности позволит сушее 
твенно повысить продуктивность его  труда, гуманизация образования еде 
д ает  его  привлекательнее для человека и полезнее для о^аесчва.

Переход на многоуровневую систему образования на Физико техническом 
Факультете существенно облегчит решение ряда организационно к тоднчес 
ких задач и. в нерву» очередь, введение индивидуальных учебных планов 
для студентов. Базовое высшее образование но д в у м  наиравленияи <‘ Техни
ческая физика’ и ’ Прикладная механика*> д ает  возможность студенту по
лучить стеиень бакалавра технических наук. После окончания бакалаш  иа 
та имеется возможность в соответствии с индивидуальными сложностями и 
способностями к той или иной сфере деятельности  продолжить обучение по 
программе подю товки дипломированного специалиста или магистра техни 
ческих наук. Нагистратура направлена на подготовку научных кадров, по 
этому к ней будут допушеш» претенденты, имеющие склонность к научным 
исследованиям и прошедшие соответствующий конкурсный <£тбор.

Для подю говки части дипломированных с о ц и а л и ст о в , имевших склонно 
< ги к управленческой деятельности, орган». ,уегея  специализация ’ Иснед 
жер наукоемких производств* с повышенной нош о гонкой но экономическим 
дисциплинам и правовын вопросам.

Реализация перехода на многоуровневую п о д г о т о в к у  инхеиеров н., Факу 
льнете в классическом упинерситете, где имеется 1>ссь спектр Факультетов 
физико наю иатического , естествен н ого  л i уманитариого профиля, на кото 
рцх рабе г i » r  высококвалифицированные иреиодавачели доктора и канди 
лагы паук в организационном плане не пге-дс гаьляег труда Следует от
Mt u iii. HHi ш уюся бал> для обеспечения 1ибкс.ли и динамичности обновле 
ии>1 »ра ю вателы ш х програмн, реализации академических свобод в сфере 
нысыи'о образовании, организации н еж ф аку л ы екки х  специализаций

С чи тан , iTo mhoi оуровнев 14 система образования успешно реализуется 
на Я *  Томски о 1чкунииерси1еча. обеспечивает подготовку нысококкалифи 
lihivtj.iiiiiux ciit циалисч-ов инженерного профиля, с п о с о б а х  решать актуаяь 
пие проблемы связанные с созданием новой 1екнкки и технологий, и ЯВ 
jiHoic>i весьма перспективной. Имеииийси оныч подгочовки и кадровый поте 
нпиал вуза вселяет  уверенность, ччо выпускники Факультета будут восч’ре 
бонапы на профессиональном рыпке чруда Факультет готов стать  базой по 
ш отовки специалистов высшей квалификации ма!Истров из бакалавров 
выпускников иных вузов региона.



Шрагер Э. Р. , Крайнов А. Ю.
ОРГАНИЗАЦИ i НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В СИСТЕНК ННОГОУРОВНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛЙСТОГ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ТЕХНИЧГСКЛЯ ФИЗИКА"
Томский i осударственныи университет 

В современных условиях быстрого изменения конъюнктуры  специалистов 
с высшим образованием в различных областях знания, динамичною измене 
ния ст р у к т у р ы  экононики резко повышаются требования к специалис urn с 
высшим образованием, молодым специалистам. Наиболее ценными «ачес i вами 
и» считаются широки,, к р у г о з о р  в  своей области знании, способное гь  к бы 
строку ориентированию в к нкретвой области знаний, самостоятельность п 
постановке и определении проблей, нахождения возможных способов ик ре 
шения. Все эти качества специалиста повышают его  конкурентоспособность 
на рынке интеллектуального трупа

Для подготовки таких специалистов необходимо решение многих за д а ч . ' 
Главными из них являются Фундаменгальная подготовка, углубление знаний 
в некоторой области знаний,психологическая подготовка личности к само 
сто,, тельной творческой работе. На ФТФ ТГУ фундаментальная подготовка 
осуществляется в рамках учебного плана б а зо в о ю  высшего образования по 
направлению "Техническая физика* Учебные планы подготовки бакалавров 
построены так, что одновременно с фундаментальной подготовкой начинает 
ся углубленная подготовка в одной или нескольких избранных студенгон 
специализаций в комплексе проблем направления "Техническая Физика’ во 

первых, это изучение некоторых предметных курсов по выбору, во вторых 
- выбор темы ку рсо в о й  работы к ее выполнение. При выполнении к у р с о в о й  
работы пачииаетси и психологическая подготовка будущего специалиста к 
самостоятельной работе.

Важно отметить, что к подбог-v предоставляемых тем ку рсовы х  работ на 
ФТФ ТГУ относятся следующим образом: это должна быть оригинальная за
дача, для решения которой необходимо найти способ, либо создать методи
ку ее решения, возможно, из уже разработанных и опубликованных в специ 
альной лите p a r . >е Зачастую темы курсовых работ Формулируются как часть 
или эта» в решении некоторой крупной  иробленн, или как часть госбюдже 
твой или  х о зд о го в о рн о й  тематики, выполняемой па каФедрак ФТФ Обучаеный 
попадает в атмосферу творческого поиска,в  ситуацию р а б о т  микролабора 
тории "руководитель один или несколько студентов курсовиков",в  кото 
Р \ решаются пробл< мы при выш т ш и и  НИР, поставленной в ку рсовой  рабо 
ie При этом студенты участвуют в обгужде. чмх гезу д ьт .п о в  работы на се 
минагах, организуемых руководиiслеп к и ч  оной работы В конце каждого 
этапа выполнения ку рсовой  работы в со о тр е гл н и и  с уче^выч планом г> зу 
аьтать  оформляются и вид;1 "Н аучио-теммческого отчета по НИР' о и е г а  
по курковой работе, докладываются на ежегодных с iM eirie i Ki“, к конФ<ч t ,ши 
ях ФТФ Такдч Форма проведений !ШР студентов л а п  в-'зм 4110 л  им г.р н°
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fll
лить свои силы к творческой поиске, побивать в той атмосфере, в которой 
они будут р а б о ы и  носле окончании вуза

На ФТФ ТГУ выиолнение курсовых работ н со&1Ветстнии с учебники ида 
нами начинается на третьей  курсе и ародояаае я до окончания обучений. 
Для выполнения к у р с о в о й  работа студентан в ы д ел я тся  один день ь неде 
т .  В течении цериода обучения студенты ироходяг дпг ш-оизводс 1 венные 
практики На третьем уровне об>чения студенгы pd6cia»T над тепой диплс 
мной Работа, при этом используют знания и навыки, ориопретешше при вы 
полпенни курсовых  работ Часто тема диплонной рабиш  является иродоляе 
ниен тем курсовых работ К р у к о в о д с т в у  курсовыми работами привлекаются 
высококвалифицированные специалисты Факультета и научно исследователь 
ских и н с т и т у т о в  НИИ ПНИ, ТФИСШ’АН, ИФГШ СО РАН й  других 1йШ т Томска 

■ Как иоказывае г многолетний оныт исиользоьания такой методики прове 
дения НИР студентов, подавляющее большинство студентов справляются с 
поставленными в темах курсовых работ задачами, зашатают результаты ди 
йлонных работ на отличные оцеики. многие из результатов ЩР с т ш ч .г о в  
рекомендуются к опубликованию в научной иечати, либо уже опубликованы в 
научно технических отчетах или отправлены в печать.
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НАУЧНО . ЕТОЛИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРТОГСТВгаПЮСГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОП'ЛНН 

РАЗНОГО УРОВНЯ

Боброва Н. П .. Орлов А. Н.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАКУЛЬТЕТА ДОКОЛЬНОИ ПЕДАГОГИКИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕНЫ ННОГОУРОВНЕВОИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
Барнаульс, ий государственный педагогический университет 

Перекоп на ин о го .р о в в р в у ю  систему подготовки педагогов дошкольных 
учреждений и начальной ■ э ш  Обусловлен поискон путей совершено гнова 
вия профессионально и ед а го ги ч ес к о ^  образования. Цель многоуровневой 
подготовки и повышения квалификации педкадров - непрерывное обаее и 
профессиональное развитие специалистов. Базис квалификационной харак п- 
рисгики таких специалистов составляют: социальная ответственность и
гражданская активность, их профессионально педагогическая направлен 
ность; любовь к дет ни;высокая д у х о в н о с т ь , интеллигентность.политическая 
и к. 1ьтурная з р о я о п ь ; высокий уровень профессионально-педагогических 
званий.сформированное™, к о н с т р у к т и в н ы х , n i o i  тических. комнунккдтивных и 
организаторских умении; педагогическое мастерство; инновациоьныи стиль 
мышления. готовность к создании новых методов и Форм  воспитании и обу 
чения детей; ценностные ориентации на постоянное самообразование и го 
товность к нему;Физическое и психическое здоровье и работоспособность.

В ходе своего профессионального становления личность проходит три 
этапа; допроФессиональная п о г 'отовка . многоуровневое педс >разование, 
профессиональное совершенствовании Задачей доороФессиональнои подгото 
вки-осуше<_тщ1Ч"Нои недклассамк общеобразовательных школ, школ гимназий, 
УПК. педлипеяни, педучилищами явл яется  профессионально педагогическая 
ориевтадия и диагностика профессиональной пригодности учащихся к рабо 
те с  детьни. Нвогоуровневое гедобразованис осуществляют педколледх и 
соответствующий Факультет педлш перситета. Причем, выпускники педколлед 
ха продолжают г бучение по сп еи ал ь н о  разработанному сквозному плану.

Идея развития н н о го у р о в н рв( й подготовки специалистов предуснаттива 
е т  переход на три уровня

1. Обиее высшее образование (Е го да).
г. Базовое высшее образование бакалавриат II года)
3. Полное bhcbcl обр азо ван а  (1 2 юд<1).
Цель обиего высшего о б р а з о о ш я  - под|'отонка воспитателя иди учите 

дм начальных классов Им выдае-ся сви детельство  об обвей высшем обрачо 
вании через ? года.

Цель базового высшего обг.зонания на дошкольном отделении нодго 
товка воспитателя методиста с дополнительной квалификацией 'Н етели '- ; 
дошкольных учреждений л о го т д . инструктор по Физической ю л ь г н * . гим



ктическии психолог, социальный иедагог детской службы. восиитсиель с 
нравом преподавании иностранного языка*;на отделении начальных классов 

подю товка бакалавра образования с дополнительной квалификацией "Уч 
итеаь натеиатикн и естествознания в 5 6 классах, учитель р у с с к о г о  языка 
и литературы в 5 6 классах, учитель иностранного языка в начальных кл а
ссах, учитель начальник классов в  частной «коле.гинназии. лицее". Через 4 
года выпускникам выдается диплом бакалавра образования в предметной 
области.

Полное рыснее образование реализуется ио двум направлениям. Первое 
направление - профессиональная подготовка. Обучение длится 1 год .прис
ваивается квалификация ‘Дипломированный специалист' Второе наираьлеиие 
- магистратура. Обучение длится 2 года, выпускникам ирисваив* тся сте 
пень магистра образования. Цель ш ш и с о  высшего образования - подготов 
ка специалистов для работы в педлицеях, педучилищах, педколледжах и на 
отделениях дошкольной педагогики и начальных классов факультетов пед 
университетов, а также в звеньях управления образованием Выпускника  с 
дишюнои магистра будут иметь приоритетное право при поступлении в ас 
пирантуру. открытие которой планируется на Факудыете.

На :)тане профессионального совершенствования продолжается развитие 
гиорчес кого потенциала специалистов, совершенствование умений и навыков 
И личностное самоутверждеые в педаго! ической деятельности Этот этап 
реализуется через обучение на Факультетах повышения киалиФикацин, в ил 
статутах повышения квалификации работников образования, стажировку в 
учебно воспитательных заведениях, НИИ, оры нах  управления народным об 
Разеванием. а также профессиональное самообразование

Методологической основой поиска перспектив развития Факультета яв 
дается  системный подход.который дает  ключ к тому, чтобы расснотр гь Фа
культет педуниверситета как часть непрерывной системы педобразования и 
на этой основе разработать организаци п ш е  принципы перехода на много
уровневое образование. Такой подход л ает  возможность проследить динами 
ку развития личности обучающегося.

Основными принципами многоуровневой подготовки педагогов дояколышх 
учре. н'нкй и начальной школы являются принципы нреенсшенности, интег
рации, дифференциации и координации. Преемственность, обогаиая содержа
ние, формы и методы обучения и воспитания,аккумулирует позитивные резу 
льтаты этапов подготовки специалиста. Она предопределяет характер с в я 
зей между этапами, способствует установлению закономерностей, что позво 
ляеч увидеть ло ги к у  дальнейшего развития системы многоуровневой подго 
товки педкадров. Кно^осторошюсть рассматриваемого принципа дает возмо 
жность для изучения преемственности как по линии "общее высшее образо 
вание базовое высшее образование полное высшее образование’ , так  и 
наоборот

Су т ь  интеграционных процессов в подготовке кадр в заключается в  ук
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вч
ревлении связей  между содержанием. Формами и методами обучения на пос
ледовательных этапах оедобразования, универсализации и i армонизации 
психолого педагогических знаний и умении. Дифференциация ведет к р а зд е 
ленно системы на с.дельные элемента с их специфическими ч гр ы н  , и при 
знаками Принцип координации с о зд ает  у с л о в и я  для последовательных дсйс 
твии все* субъектов в процессе подготовки воспитателя и учи1еля нача 
льной шкоды Основными 'звен ьям и  включения’ в координационную деятель 
ность являются деканат, кафедры, органы студенческого самоуправления 
Цель их сотрудничества установление научно обоснованного соотношения 
содержания учебных планов и дисциплин, поиск единой концепции их реали 
запин. разработка такого у обно методического комплекса, где каждый блок 
дисциплин является  логическим продолжением иредыдушего. Такой подход 
устраненягт дублирование и восполнеяяет пробелы в изучаемом материале, 
развивает  интегративные процессы и целостность учебного знания.

При составлении учебных планов и iipoi рами Факультета дошкольной не 
дагогики будет учтена идея многоуровневой и о д ю ю вки  сиециалж гов. 
Претерпевают изменении Формы и нетоды подготовки кадров. Приоритет в 
ПРОч.ССИОНаЛЬНОЙ подготовке С Т У ДП 1Г0В отдается  проблемному обучение н а  

лекциях и семинарских зан яти ях .а  на практических злиягинх ведущими Фо 
риаии, методами_и приемами становятся  дискуссии, деловьи игры.раэыгрыва 
ние ролей, анализ педагогических ситуаций, неихоло! ооедш ui ический ipe 
нкнг. Преподавателями кафедры педагогики БГПУ ведется  работа ио обосно 
ванию с о в о к у п н о с т и  принципов.обеспечивающих преемственность форм и не 
тодов активного обучения на этапах обакч о, базового и полного высш£1  о 
педобразовании.

Новые перспективы и благоприятные возможности для развития ингегра 
циогчых процессов между этапами педобразования открывает создание еян 
ного органа управления ммогоуренневой подготовки кадров. Таким органом 
может с та ть  совет, возглавляемый деканом Факультета педуиивергитета. В 
со вет  входит заведующие дошкольными учреждениями, администрация школ, 
педдицея, педучилищ, педколледжа. заведующие кафедрами ИПКРО и ведушие 
преподаватели < ж ультета  педуниверситета Совет определяет с т р у к т у р у  

обшей и профессиональной подготовки, утверждает учебные планы и ирог 
ранни, определяет тематику исследовательских работ, создгич временные 
научно методические коллекгииы для разработки вгиоритегных образовате 
льных программ, координирует деятельность учебно воспитательных учреж 
д шй.

Таковы общие направления о н  анизаииош'ои. учебно методической и на 
учно исследовательской работы по поиску путей разнигия Ф акульн ы  дот 
колыюй педагогики в условиях реализации нногоуриинегой сиоем ы  под* о 
тонки кадров
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Богданова Е. А

СУИЮСТЬ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
Томский государственный университе»

Сегодняшний к р и з и с  всей  образовачельион с: i t н и  достаточно к р а с  

норечмво свидетельствует о неиравомерностм и неестественное ч-и суже
нии образонан-льного о р о с т р ц н с  i i m  человек» до u p k m m i m b h o i  о восороиз 
во детва традиционных к у л ы у р н ь х  образцов Современное обвеет ио особо 
о с г р о  нуждается ие в иочребичедях и исполнителях. а  и л ьд а! иницма 
тивных. творчески м ы сл ят* , обладавших опрсдем  иными коммуникативны 
ми способностями и готовых к самообесиеченив. Каждый человек заинте 
(«совдн в ю н .  чтобы p a J B M U d i b  в себе те лычноегьые качес 1ва. которые 
возводят ему занять в л о м  обаесчве достойное место. И естественно, 
что и общественные потребности, и погребное i и отдельного человека н а 

ходит отражение в сфере образовательных интересов
Однако. 1Радииионная система образования, нацеленная на обедужива 

нне технозкономическо1о роста и Формальную штамповку конечного * ш \ 
дукта* ио идеологическому трафаречу, не способна сегодня о к азать  ио 
добнуи образовательную у с л у г у . Как сдедсгвие. возникает масса адьтер  
нативных образов*гедьных С1РУК1УР.ориентированных ие столько на кон 
кретыыи 'социальным заказ* , сколько иа удоын гвиренш возм^*иых индн 
видуадьных образоватс-льнь. и отребн оси й  Появляется некая свобода вы 
бора о б р азсв аи д ьи ьй  Царалигмы. как дли тех. кто собирается воспользо 
ваться  образоначедышми услу1ами. так  н для и ед аго ю в  В связи  с этим
МиЖНО l O B O W U 'b  о  B v3H H K aJM leA  С е г о д н я , У Н И К  1ЬН0 Й ЬОЗМОЖНОСТЫ UPOt'HO

знроьания иди ч а и и ч ь о ю  Формировании о басствеи ш х  n o iревностей (че 
рез воссо зд ан а  сбразовачедьныни ечтуктурами определенного тнва об 
оесчьенно значимого поведения).

Размывается cei одни и существовавшие ранс-е чечкие границы, разде 
дяиш е шкоду и вуз. характеризуемые ь >сновном определенным объемом 
усвоенных Факчических знаний И то. что выпускник вуза  по уровне 
сформированное im ин |еллекгуальной рефдеш ни иди коммуникативных с по 
еобнос 1ей час ь; ирош рынад вчерашнему школьнику, никого не насторахя 
вале поскольку и не иодялоск критерием кач ества  получаемого образо 
вании.

Ксли же бразоваиие рассматривать не как  условие передачи инфор 
нации. .1 как условие личностного развития и личностной самореализации 
в коммшика I ««нон мире человека в течение всей  его  жизни, т о  нохно 
говори!ь о "естественной человеческой природе" целостности и неоре 
рываисчи образовательного процесса, состош ю ч) и.. ооредеденных э т а 

пов. представленных тени иди иыыии образовательными структурами.
Таким образом, сегодня возникает принципиально новый тип о б р азо 

вательной системы. отвечавший парадоксальным .ребонаниям современной 
люхи единства и многообразия в  мировоззрениях. F ia успешного Функ



ционирования как системы в целой, так  и e i  структурных единиц, исхо 
дя из философски., посылок, необходимы следующие условия целостность 
и непрерывность образовательного процесса, обеспеченные преемствен 
ностыо образовательных этапов.

В связи с реализацией этих требовании на практике возникает ряд 
закономерных проблем. Остановимся коротко на некоторых из них

1. Проблема самоопределения или проблема выбора.
В ситуации относительной свободы нрин-иия или непринятия тех или 

иных образовавльны х ценностей, образовательная система ста н о в и к я  
иестон црнностноги самоопределения субъектов образовательпого про 
песса На сегодняшний д нь процесс самоопределения нередко сводит».и 
лишь к смене вывески.для средних учебных заведений особенно популяр 
ны "лицей" и ”1имназия". для высших "академия" и " /и н в е р си ю 'Г . при 
этой не гарантируется снена образовательной парадигмы и заявка на 
принятие конкретных образовательных целей.Такой способ самоопределе 
ния не может обеспечить реальную ситуацию выбора той или иной обра 
зовательной структуры.

2. Проблема Форны и содержания.
Сегодня попытки реорганизации образовательных систем предприняла 

ютея, как правило, в двух направлениях:
а)реанимирование не отвечающего сегодняшним требованиям содержа 

ння образования за счет активных Форм и истодов обучения,
б)оживление уже утративтих свою эффективность Форм за  счет  напол 

нения их новым содержанием (введением нетрадиционных дисциплин, ин 
тегративных к у р с о в  и т. д . ).

Постановка иных образовательны! целей неизбежно влечет за собой 
потребность в соответствующем способе и Форме их реализаций Пей этом 
надо понимать,что если мы продолжаем перегружать ианягь Фактическими 
знаниями, которые утрачиваются с поразительной бысгротои,однонремен 
но подавляя сознание и задерживая развитие чувств на самом примитив 
нон уровне, то уде не так ьаш о . в какой именно Форме ны это делаен, 
даек ны горы >е лекарство просто так  иди в сладкой оболочке.

3 Проблема организационно нетодичсско* о обеспечения преемствен 
ности образовательны* эы пов.

Образовательные структурный единицы во всем своей k h o iообрнзим, 
обладая и з в е с 1ной автономность», являются элемевтаии единой о б р азо м  
ильной сипены  «ушествуюшеч ас сей день тиц связей  между различны 
ми образовательными учреждениями носи1 в основном Формальный кагак 
iep. м силу чего не ножет даже на примитивном уровне обеспечить пре 
енственность разные образовательных этапов При этой традиционные Pt 
зулы агы  Формально! о контроль у< воекия ’ знаний, навыков, унений" при 
переходе с одной образова гелыюй степени на лру( ую. имею г, как игави 
«о.надо обшею с действительным положением дел По это ну пеня т о .  поче



иу проблема преемственности, к ак  условия целостности и не прерывное та  
образовательного процесса, обостряется в  связи  с появлением инноваци
онных концепций. Ведь теперь, в  соответствии с заявленными образова
тельными целями, наряд? с  традиционными "зна’ ияни. навыками, умениями" 
появятся новые критерии; обшекультурная компетентность.метакогнитмв- 
вая  осведомлевность шш уровень сформированное™ интеллектуальной 
рефлексии, аксиологическая зрелость  и т . д . ,  поскольку начало любого 
образовательного этапа ухе предполагает определенный уровень компе
тентности и сФорнярованвостй личностных качеств, которые обеспечива
е т  эффективность дальнейиего развития и реализацию заявленных обра
зовательных целей в  конечной ’ продукте".

Ч. Рроблена критериев успешности, как субъектов образовательного 
процесса, так  и образовательной системы в пелом.

После проблемы постановки образовательных целей и выбора ад ек в ат 
ных Форм и способов кх реализации встает  вопрос о критериях успешно
сти образовательной деятельности. Что измерять или оценивать, как и в 
чем? Традиционная система оценивания, выполнявшая Фувкшш Формального 
контроля. Формирующая за т а е н н у ю  самооценку и ве  даювдя никакой инфо
рмации для последующей коррекции, ве  в состоянии обеспечить обратную 
с вязь  в достаточно сложной и многомерном образовательном процессе. 
Возникает необходимость в принципиально иной, психологически обосно 
ванной и достаточно гибкой системе обратной связи, которая обеспечит 
постепенный переход от органи зуш е-корректируш их действий педагога 
к саноорганизащш и самодисциплине учаиих \ или студентов. В записи 
мости от уровня с формированное™ не ванна на саморегуляции видоизменя
ется  и система обратной связи , принимая те  или иные Формы на опреде
ленных образовательных этапах. На снену нормативно ориентировашам 
тестам,цорохдагаим усредненные o th p ik h . фактически никак не соотне
сенных с действительной целью обучечи . должны придти Критериально- 
ориевтировашше тесты в зависимое ги от реализуеных образовательных 
целей и психопил ностическж меюды

5 Проблема шк le t  сионалы'ой конш ipirraoc т  и Формирования профес
сиональной рефлексии педагогических кадров

Принципиально иной подход к педагогической деятельности в сегод 
няшних условиях предъявляет .достаточно высокие требования кроФессио- 
аальнои компетентности педагога:

а(способность к самостоятельной постановке образовательной цеди и 
выборе с о о тв е тп в гао и х  способов и Форм ее реализации с принятием на 
себя яичной ответственное™  за  общезначимые образовательные не иное та  
в рамках данной образовательной системы;

б )достаточно высокий уровень сформированное™ определенных аич 
ностных качеств  и коммуникативных способностей самого педагога;

в) тонкое понимание п си хологи чески  механизмов л шностиого разви
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тия.
Таким образом зл о с т н о с т ь  и непрерывность образовательного иро 

аесса можно рассматривать не только как необходимое условие личност
ного развития, но и как одно из условий развития самой образов]тель- 
ной системы.

Бондаренко Л. Ю.
ПАРАДОКСЫ ЦЕННОСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

(по материалам социологических исследований)
Томский государственный университет

Обрзчование является приоритетной культурной ценностью любой эконо
мически стабильной обиествеиной системы и традиционно рассматривается 
как путь наверх к благополучию и процветанию, как  средство социальной 
мобильности человека. В социальной иерархии западных обаеств  специали
сты с высшим образованием входят в верхние слои среднего класса, а не 
которые поднимаются и выше. В США по данным налогового управления жен
щины- с высшин образованием зарабатывают 70*, а  мужчины на 4бх больие 
лодей с менее высокий образовательным уровнем В нашей стране в социа 
диетический период хотя высшее образование и не рассмтгривалось как 
непосредственный Фактор продвижения на пути к материальному благополу
чию, но всегда было Фактором мобильности в  смысле перехода в другие со- 
циалыше сдои.

В России начало 90-х годов было отмечено как период- резкого  обесце
нивания высшего образования. Это связано, во-первы х,с кризисом прежней 
системы образования в нашей стране, и. во-вторы х,с  осознанием того, что 
на данном этапе развития нашего общества образование пока, увы, не яв - 
ляе' ~я определяющим фактором успеха. С 1986 по 199Н годы выпуск из ву
зов Российской федерации упал п  8. 1*. В настоящее время в России вы
пуск специалистов с высшим образованием в 2 ,2  р аза  меньше чем в СНА 
( при соотношении населения 1 :1 ,6 ) .

Одно из утвердившихся в последнее время мнений заключается в тон, 
что наверх к услежу в нашей стране ведут деньги и связи. А образование 
вроде бы и не нужно, оно ничего не д ает  человеку. По данным социологи
ческого опроса, проведенного нашей лабораторией в 1993 году среди р а з 
личных групп населения Томска, образование как средство к успеху зани- 
мало шестое из девяти (первые три места занимали удача,деньги , связи).

Однако, т ак  ли * бесполезно' высшее образование? Результаты сопиодо- 
гнч»ских опросов за  последний год показывают, что наличие вмсвего обра
зования позволяет человеку лучше адаптироваться в социально психологи
ческом плане к условиям экономического кризиса, фактор образования вли-’ 
яет  на степень принятия людьми такого нового явления в нашем обществе, 
как безработица: на уровень готовности действовать в рыночных условиях: 
на активнос-ь человека; его самооценку и саночувствие. Так- вапрдаер,

-  8 8  -



л»'гон 1944 года наша лаборатория провела опрос работников крупных про 
мышлениях предприятии города. Результаты свидетельствует, что чем выше 
образование у опрошенных, тен выше они оценивали себя как ьолее конку 
рентоспособных, деловых и удовлетворенных

С другой стороны, кризис системы образования в нашей обществе визы 
вает  к жизни альтернативные Формы образования, изменение программ обУ 
чения,введение многоуровневой истены обучения в вузах и другие ноете 
ства.которы е в свою очередь будут способствовать укреплению престижа и 
ценности высшего образования в России,

Галиев й И .. Иихеев В. J1.. Тэттер Ф. С . , Еремин Н. Е.
АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИРИ ННОГОУРОВНКВОИ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
смекая государственная академия путей сообщения 

Учебные планы вузов реализуют Государственный образовательный стан 
дэрт высшего профессионального образования, утвержденный Постановл. ни- 
ем Н910 Правительства РФ от 12. 08. 94 г.

Подготовка бакалавра по направлению сочетается  с профессиональной 
подготовкой инженера по конкретной специальности путем введения допол
нительного года обучения (9 .10  семестры). В соответствии с действующим 
стандартом соблюдаются осьовные параметры плана максимальный объем 
нагрузки студента (54 часа в неделю), время работа с n p fподавателем. . 
также необходимый минимум содержания и уровня подготовки выпускников, 
возможность продолжения образования на последующих уровнях. Для усиле
ния практической подготовки по специальное га в Омской государственной 
академии путей сообщения (ОнГАПС) сохранены учебная и производственная 
практики.

По окончании Ч курса предусмотрен междисциплинарный экзамен для 
присвоения квалификации бакалавра. В . J -м семестре выполняется диплом 
ный проект, по результатам зашита которого присваивается квалификация 
инженера. Прорабатываются планы подготовки магистров в течении i года 
из числа наиболее подготовленных выпускников 5 курса

Т сии образом, внедряется Сг£ена "бакалавр - инженер - магистр*, обес
печивавшая широкую естественно научную, обшепроФессиональную подготов
ку выпускни’ os в рамках госул ш етвенного образовательного стандарта и 
высокое качество подготовки инженеров по специальности на базе много
летнего опыта вузов

Особенностью учебных планои ОмГАПС является выделение саностонтедь 
ной работы студентов (СРС) пор контролен преподавателей в объеме 0. 5 
часа па 1 час обязательных аудиторных запятая , из которых 50 70* стави 
тся  в расписание, курсовые проекты (работы) являются наиболее значимой 
формой СРС. Их трудоемкость (50-75 ч ) выделяется из Фонда обшей нагру
зки по дисциплине и полностью входит в нагрузку кафедры. Важной задачей
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кафедры является организация и методическое обеспечение Г.рс . контроль и 
опенка ее выполнения. Одним из показателей оценки является коэффициент 
ритмичности работа студента, определяемый по результатам текущего конт 
роля СРС (2-3  раза  в семестр).

Студентам, выполняющий график учебного процесса, по р евен ю  учебно 
воспитательной комиссии устанавливаются надбавки к базовым стипендиям 
При ухудшении показателей самостоятельной работы по итогам очередной 
контрольной недели надбавки спинаются. Студрлты. получавиие надбавки по 
результатам поедин ей  сессии 150* за отличную сдачу экзаменов, 25* за  
отличные и хорошие оценки), при низком (иенее 0. Т) коэффициенте ритни 
чности '■амостоятельной работы лишаются этих надбавок со следуюшего за 
контрольной неделей несяпа (представление делает деканат с учетом по 
сешаемости занятий) Студенты, лишенные надбавок. подученных по результа 
там сессии, при улучшении р е з ^ ь т а т о в  самостоятельной работы приобре 
тают право на соответствующие надбавки

В конце ноября 1994 года Министерством путей сообщения и Госкомву 
зон утверждены стандарты по железнодорожным специальностям государс
твенные требования к минимуму содержания и уровню подготовки инженера 
В проектах примерных учебных планов по этан стандартам на СРС под кон 
тролеи преподавателя предусматривается всего 6-12Z Трудозатраты студе
нтов на курсовые проекты (работы) не включены в общий Фонд нагрузки по 
дисциплине, т. е. должны выполняться за счет перегрузки студентоз или за 
счет дисциплин, по которым не предусмотрено учебное проектирование. По
лагаем, что указанные выше примерные учебные планы нуждаются в коррек 
тировке.

В ы в о д ы
С учетом положительного опыта вузов НПС по подготовке инженеров 

по специальностям железнодорожного транспорта целесообразно реализовы
вать органическое сочетание базового высшего образования с непрерывной 
профессиональной и практической подготовкой

2. В структуре многоуровневой систены образования ка всех курсах 
предполагаются дисциплины по выбору, ориентированные аа профессиональ
ную подготовку по специальностям 'напр<ишения и сохраняется сушествова- 
отая система учебно-производственных практик

3 Особенностью учебных планов академии является равноправие всех 
дисципвин в час га деления их на аудиторные занятия,самостоятельную ра- 
Ь гу и индивидуальные занята' (саиостоятеяьвую работу пол контролен 
преподавателя)

а Особенности планирования бюджета времпш ■'тулснгон чл самосточ 
тельную работу требует повышения эффективности и вьедения новых Форн 
ее методического обеспечения, стимулирования и контроля Всесторонняя 
оценка самостоятельной работы студентов не исключает ито! ового экзан? 
на по дисциплине Его значимость возрастает, т. к -Ролько вз ж>м
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достигается  сознательная систематизация изученного материала, способе 
твуя развитию логического мышления, выработке квалифицированного убе* 
дения по пробленным и перспективным задачам, повышению качества подго 
товки специалистов.

Галочкин А И , Баэарнова Н. г. .Маркин в. и. .К асько ii с . , Лагуткина Е в 
0РГЛ1ШЗЛЦИ01 иЮ-НЕТОДИЧКСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОБЛШЮ НОДУЛЫЮИ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Алтайский государственный университет

Перевод на многоуровневую систему подготовки специалистов с ее на7 
цеденнисгью на создание в вузе оптимальных условии быстрого реагирова 
ния на спрос тех или иных специалистов,на уровень их подгото! ;и насто 
ятельно требу ет ,п о  нашему мнению.смены технологии обучения С 1990 года 
на кафедре органической химии преподавание органической химии ведется 
с использованием одного из вариантов нодульчо-рейтинговой техники обу
чения - проблемно модульной (ПНТО). В ее основе лехат четыре опюнипо 
л агаш их  принципа, регулирующих учебу, работу студентов и учебно-мето 
дическую работу преподавателей:

- изложение учебного материала курса с использованием эленентов 
программного мечода обучения,

- самостоятельность изучения; 
индивидуализация обучения;
непрерывность и объективность саноопрнки и оценки знаний. Высшее 

образование во все времена своего развитии предполагало формирование у 
студентом способности к самообразованию непрерывному процессу р а зр а 
ботки умений и навыков самостоятельного анализа новой информации и на 
ее основе - синтеза  новых, идей.

Популярная ь наши дни идея развивавшегося знания предполагает соз 
дание ноных технологий обучения и изучения. В связи  с этим организаци 
онно методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в проб 
лемно модульной технологии обучения выдвигается на первое место и, по 
сушеств/, определяет нею ее методологию Элененты организации процесса 
самообразования в проблемно модульной технологии обучения включены во 
все оез исключения виды учебной работы' лекция.семинарское и практиче
ское панны . Важное моего в м м осю ягельной работе студентов играет 
информационным блок модульной программы (учебники и учебные пособия, 
руководствi к практическим и лабораторным занятиям и т. п ) Чтобы с д е 
лать процесс самообразования максимально эффектш>’’ын. очевидно, необхо 
димо обеспечим, каждого студента учебной и учебно негодической литера 
т у р о й , в полной мере отвечающей пршшииам и основным положениям пробле
мно м о д у л ь н о й  технологии обучения Подготовка i >дебных изданий становн 
гея актуальной. Периын шагом в эгом направлении могло быть издание тек 
стон лекций Обеспечение всех студентов текстами Лекций освобождает ле
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ктора от необходимости тратить время на изложение 'н е  творческих" ра 
бот. гконаентрирово гь внимание на проблемных вопросах кл>са

Индивидуализация учебного процесса как  альтернатива г р у п п о в о й  ( по 

т о ч н о й ) систене обучения предполагает реализацию идей п а р т  рства в 
процессе обучения, где роль преподавателя заключается в выработке с и т у  

аиии, соответствующей развитию творческих начал, индивидуальных способ
ностей каждого студента. Особенностью ПИТО является  т о ,ч т о  она, способс
твует более активной работе преподавателя с успевавшими студентами 

К основе доят! jihhocth преподаватели мы относим прежде всего его 
роль в Формировании индивидуального стиля мышления сту ден то в ,в  органи 
запии процесса самообучения, в управлении его познавательной активнос
тью, в организации контроля за  уровнен знаний и в его  коррекции понят
но, что не все студенты нуждаются в постоянной опеке. По мере приобре
тении знания непосредственная ' омошь преподавателя уменьшается. Пере 
лон, как правило, наступает в начале изучения второй части курса

Для глубокего усвоения программного материала каждого модуля студе
нтам выдается индивидуальное задание, при этой им предоставляется в о з
можность получить исчерпывающую индивидуальную и групповую кочсульта- 
гада преподавателя. Единая структуризация информационного и контролирую 
шего блоков учебных врограмн. включая содержательную ч а о ъ  компьютерно 
го тренажера, помогает осуществлять только тестовый контроль на ПЭЕН, 

Опенка результатов изучения.в  равной степени как и результатов обу
чения, является наиболее ответственным элементом в психолого педагсги 
ческой диагностической деятельности преподавателя.К ак правило, она и г
р ает  определяющую роль в создании положительной мотивации а процессе 
изучевия. является  той критериальной системой, которая позволяет корЕ-ек- 
тирс ать и поправлять результаты обучения в  соответствии с поставлен*- 
ними деляни. является выражением постоянной обратной связи. Опенка зна
ний становится эффективным инструментом повышения учебно-дознаватель 
ной активности ст-удентов,если опа опирается на четко и заранее обозна
ченные критерии и как по Форме, т ак  и по содержанию объективна. В силу 
этого в проблем..о-модульной технологии обучения текуший контроль ссу- 
шествляется в Форме тестового  опроса на ПЭВМ, обобшаюший и итоговый - в 
пнсьненвой Форме.

Преимущества такой Формы контроля по сравнению с традиционной оче
видны.

- структуризация учебной a t .гранкы позволяет определить уровень ао- 
дп г 'о вки  по 'всему курсу, так  и по отдельным модульный программам;

- исключается субъективный характер  воздействия на итог экзамена 
личностных характеристик экзаменатора;

- итоги экзамена можно использовать для коррекции учебн о -н ето А ч 'с-  
кой деятельности преподавателей.
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Карпов В. Г . , Сотириади Г Н.
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УдГУ 

КАК НАУЧНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ПР0Н31ЮД ТВЕНШГО КОМПЛЕКСА 
Удмуртский государственный университет

Во п р о с ы  интенсификации развития науки и образования являются иред 
метон активной д и с к у с с и и  Практика показывает, что реформирование нау
чно образовательного потенциала России представляет собой сложный, дли
тельный и противоречивый процесс Не претендуя на исчерпывающее решение 
этой проблемы, авторы считают целесообразный ее обсуждение с позиции 
единой с т р у к т у р н о й  перестройки регионального научного и научно образо 
вательного потенциала на основе совершенствования п р о п о р ц и й  'о разви 
тия в ранках принципиально новой для университета организационной ин 
теграции "наука - образование - техника и технология - наукоемкое про
изводство - маркетинг и сбыт".

Важный Фактором оптимализааии общих пропорций развитая науки всегда 
считалось усиление взаимодействия академического и вузовского сек го- 
ров В современных условиях оптимальными следует признать интеграцион 
ный вариант взаимодействия, вплоть до полного слиянии, академической и 
вузовской науки и организации совместного научно образов<иельного кон 
плекса.

Реорганизация структуры научно образовательного потенциала УдГУ на
чалась в конце 80 х годов С тратегически верным шагон в развитии фунда 
ментальной науки региона стало создание n<i базе  УдГУ и академических 
НИИ УРО РАН г. Ижевска совместных научных подразделений, объединенных в 
Естественно гуманитарный научно образовательный комплекс (ЕГНОК).В н а 
чале 90-х годов в рамках ЕГНОК бы «и созданы Институт матенат.. н екого  
моделирования, Институт человека, Институт биологии и биоресурсов, Бо
танический сал .О тдел натеиатикн и информатики,Ипс гитут термсфизики но 
пых натериалов, Центр злектрощюй спектроскопии и Межрегиональная нау 
чно-образовательная и производственная ассоциация медицинских биотех 
нологов. Эффект такого рода интеграции выходит за  рамки совместного 
" с и л  ения" фундаментальных исследований и ьысашго образования. Органи
зация регион (лышх научно обр повательии х комплексов позволяет полно 
насштабно и пользовать метой' юскую, материально техническую база  а к а 
демических НИИ Система высшего образования п о л у ч а т  высококвалифици
рованные паучные кадры, использование которых в  учебном процессе обес
печивает исследовательский профиль университета, п з в и т и е  фундаменталь
ной науки и на зтой общей основе Фэтшанеитзлизапюо образовапия. Обсуж
даемый вариант интеграции объективно сближает интересы университета и 
научных центров, консолидирует и н те л л е к ту а л ь н а  потенциал региона для 
решения крупных научных проблем и разработки федеральных и региональ
ных научно-производственных программ.



В последние годы в академической и в у з о в с к о й  науке все большее вни
мание придается нш лпнению прикладных исследований и разработок. Эти 
иэненения в характере работы научных секторов закрепляются п различных 
организационных Формах интеграции от межотраслевых научно тех ических 
комплексов до временных творческих'коллективов, М елкотемье,преследова
ние чисто утилитарных целей,нерациональное использование научных ресу
рсов и другие негативные явления, зачастую связанные с выполнением до
говорных работ,безусловно сказываются на специализации секторов науки. 
Тен не менее эта геши-ноия не только сохранится, но и угилит<я, п т  ч 
и особенно,в академь(еской науке. Непростой задачей в настоящий период 
является определение рацис шльных границ прикладных исследований в р э  

иках их традиционных направлений. Объективную необходимость научного 
совершенствования неждисциплинарного комплекса НИР для развития резу 
льтатов фундаментальных исследований для их практического применения 
ножет сформулировать активно действующая Фундаментальная база  Избыточ 
ность результатов фундаментальных исследований необходима для развития 
технологической науки. Только V I  о х  базисных знаний можяо д о в р с т и  до 
стадии внедрения с многосторонним научно производственным эффектом Ве
роятность получения положительных практических результатов  на стадии 
прикладных исследований по данным мировой практики составляв i 80 /, при
чем возможно получение результатов Фундаментального характера. Многоу
ровневая Фундаментализаигя образовательного процесса предполагает вы 
сокло степень взаимодеж т н я  (интеграции) Фундаментальных и прикладных 
паук. Изучение многих фундамент 1лышх проблем невозможно ныне без при 
менения достижений прикладных исследований Именно научно-обралователь- 
ный комплекс способен к разработке научных программ с целевой ориента
цией фундаментальных исследований. Прикладная направленность исслеяова 
ний на ры оние народнохозяйственных проблем является  продолжением ком 
плексной тематики НИР в единой программе развития научно-образователь 
ного комплекса.Сталия научно чехничепсих разработок, характеризующаяся 
стопроцентным положительным практическим эффектом, в современных уело 
вияк необходима научно-образов;иелыю ну комплексу как технологическое 
и производственное подразделение,компенсирующее затратный механизм ко= 
нпепиии развития. Именно в ранкзх единого комплекса можно обсуждать 
п р и н ц и п ы  организации научно-производственного подразделения с качест 
венно новыми характеристиками производственной и экономической леято 
ль.,ости. При э т о м  иерархия о; лню.ишонной w n e i рации п н и  научно об 
раэ^вательвого комплекса Формирует фундаментальные исследования по ре 
гионалышн программам с целевой ориентацией Направленность прикладных 
исследований определяется фундаментальной тематикой ПИР на стадии на 
учнвх исследований нередко возникает потребность в разработках ,на  ста 
дии разработок - в проведении дополнительных исследований Нее- три пила 
и н теллектуа^н ой  деятельности сконцентрированы в едином кенши к и
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осуществляются одновременно одним и тен хе коллективом.
Общеизвестно, что постепенная перестройка структуры науки индустри

ально развитых стран диктовалась требованиями производства, была связа  
н I с опережавшим развитием наукоемких отрасл' я и их научным обеспече 
ии* м Этот "иоцесс был подкреплен всесторонними правительственными не 
рами и, в первую очередь, государственным Финансированием фуидаменталь 
пых исследований, развитие результатов которых происходило на базе  но 
шного промышленного коиплекса Современное состояние научных ресурсов 
России и щ ежде всего  академического (Фундаментального) сектора науки 
отражает то действительное значение, которое придается Цравительством 
развитие наукоемкого производства в национальной схеме уже сложившихся 
приоритетов в распределении государственных ассигнований Си''мцию ос 
ложняр! отсутствие эффективных неханизнов воспроизводства ресурсов на 
уки,их нерациональное использование,невосприимчивость экономики и про
изводства к достижениям научно технического прогресса. В таких услови 
ях одним из магистральных путей развитая науки может быть четко , и 
MHOiоуровневое планирование прикладной направленности комплексных и сс
ледовании Естественным этапом продолжения такой региональной политики 
должна стать организация базовых п рои ш одеi венных подразделений, ориен 
тированных г.а выпуск наукоемкой продукции. Более гибким и мобильным 
представляется объединена науки и производства в рамках научно-обрл 
эовательного комплекса, интегрированного с производсчвечной базой пр  ̂
Филированных предприятий Целесообразность такой интеграции обусловлена 
необходимое1ыэ обеспечения всестороннего контроля и совершенствования 
отдельны.. стадии комплексного цикла, междисциплинарным характером нау 
коемко| о ш-с изводе т а ,  территориальной о ш н о о ы э  и единством структур 
ных подразделении, реализацией крупномасштабных и социально-зк. юмиче- 
ских программ При зтом нужно отданагь себе отчет в тон, что нараишва 
ние производства в кризисной ситуации может осутествлятся  только в по 
требительском комплексе на старой материально технической б а з е ,з а  счет 
безусловно! о тогможеьии ггнпов научной интеграции с производством, в 
рамкат т у ч н о  образовательного и ироизно1г гисшгого комплекса потребует 
yciU un. вемдеие шие планирования на выбор uef сгшюийнык научных иссле 
допапии, jici.tniio Формировать территориалытув структуру научного потен
циала с .иск нтом на ре) ионал чые приоритеты, контролировать баланс и 
пропорции комплексного развития с учетом производственной компоненты. 
Вполне и у ш ш т , что состояние материально технической базы действующего 
производства требуем больших Финансовых затрат  Техническая оснащенность 
произволе т а ,  несмоп'Я на остаточный принцип Финаж ированин его разви 
тия, будт 1 поддерживаться на достаточно высоком уронпе за  счет совнест 
кого владении приборно аппаратным парком научно-образовательного комп 
лекса и передачи прецизионной техниг<и при обновлении ресурсной базы ис 
следовательскими подразделениями Объективными Факторами развития произ
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водственной базы следует считать целостность кадрового ресурса в исс
ледовательской. образовательной и производственной сферах, принципиаль
ное изменение структуры и содержания исследовательских работ, направлен
ных в конечной итоге на скорейшее внедрение наукоемких и эффективных 
технологий.

Руководствуясь изложенный, з а  счет  внутрирегиональной кооперации на 
базе  научных,научно-технических ресурсов и межрегиональных связей  УдГУ 
совместно с Республиканской станцией переливания крови к настоящему 
времени закончили формирование государственного плазноперерзбаты ваш е- 
го подразделения,где /же проводится выпуск экспериментально-производс
твенных f,epnft медицинских препаратов. Нормативно-техническая документа
ция, регланентируш ая технологические процессы, разработана УдГУ с уче
тов достижений научно-технического прогресса, что позволило расширить 
сырьевую базу, повысить качеств-' и увеличить выход биопрепаратов

В ранках концепции развитая УдГУ намерен добиваться технических и 
производственных нововведений результатов собственных фундаментально- 
прикладных исследований, создавая  со о тветствую т»  производства иди рео
рганизуя и перепрофилируя предприятия региона. С этих позиций к наибо
лее перспективным направлениям междисциплинарных исследований относят
ся тематики НИР и НИОКР, п р о в о д и те  Институтом терноФизики новых мате
риалов. Центром электронной спектроскопии, Институтом математического 
нолелировани и Центров декоративно-прикладного искусства. Научно-техни
ческий и технологический акцент в системе университетского образования 
обусловлен не только современными экономическими трудностями р еализа
ции концепции развитая в условиях ограниченного бюджетного Финансиро
вания. Будущее университетов, несомненно, за  Фундаментальным образовани
ем не всех уровнях обучения, во взаимообогашашей интеграции фундамен
тальных. ьрикладных и технологических исследований.

На первой ступени осуществляется овладение базовым общеуниверситет
ским компонентой - основными принципами ФилосоФин современного оозна 
ния, ведется  общенаучная подготовка студентов по основным направлениям 
научного знания, вровень бакалавра или магистра наук форнируегся на 
втором этапе подготовки специалиста. Обеспечивается Фундаментальность 
знаний в области избранной специальности, дости гается  широкая инФорми 
рованпость по прикладным вопросам науки, изучаются современные технояо 
гни реализации накопленных знаний в исследовательской й производствен- 
них сферах. Усложнение совренеь ого производства, внедрение прогресси
вных технологий.основанных ва достижениях научно-технического проп*>с 
са, широкое применение математических. Физических и Физико-химических 
методов контроля в огромной степени зависит от уровня вузовской подго 
товки кадров. В соответствии с реорганизационными приннипани “наук^еи 
кости’ укрепление заводского сектора науки предлагается проводи!ь ком 
м ек сн о . в т. ’• за  счет  кадрового научного резерва, прренолрчпогг в пгли
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зводетвенные подразделения. В настоящее к м м я  шшоолее целесообразна 
организация наукоемкого производства в рамках научно-образовательного 
комплекса. за  с ч е т  беэфииавсовой интеграции научных, образовательны*, 
•гехиовопмескжж в научно технических ресурсом академической в  увхвер- 
е«те тской базы. При этой в  системе университетов классический универси
т е т  йолеся с т а т ь  веобходиш к звеном в подготовке кадров.

На третьем  этапе  бояыгг» р д ь  приобретает фундамевтализация базис 
гаю за а ш й . получаемых студентами во время учебы. Базисные знания спе 
иналиста включают м ето д о яэгш  исследовательских технология в  различных 
сферах интеллектуальной деятельности, научную парадигму в него  дм иссле
дований йеядясяшиишариых яагк . основа которых заложена в интегральной 
схеме * образовательный процесс - ватка  -  наукоемкое я р о и з в о й - т в о " .  В 
многоуровневой иоде дм университетского образования ревение данной з а 
дачи осу и естааяется  на старших курса* и завершается на этапе последип
ломного обучения.

Преддагаенаа ковцеигош разви тая  опирается яа исто рис российски  
университетов. Ухе ва зар е  этой истории мы аабдвдаея извечное соперни
чество  между двумя тендеш ияю ! эвоям ш я ш с в е г о  образовали» - фувдаме- 
втализанией я  яроФеесиоаадизавдей. В период реФори. связанных с  иодер- 
визанией производства, всегда  проводимых в Россия центральной власть», 
преобладала узкопрофессиональная компонента образовательного процесса 
(Петр I .  1 . В .Сталин). Расширенное воспроизводство и благоприятные ж е -  
ионические условия в о зр а ж а л и  Фундамевтадизацию образования l i t  В. Ломо
носов. В. Л  Капица;.

Повшение роли государственного бм ж ета  в  финансировании о т е ч е с т 
венной натки приобретает особую актуальность ори переходе к  рыночный 
отношениям. Без этого  становится невозможным развитие Фладаме. альвых 
исследований и фундаиентализаоня образовательного процесса. Игнорирова
ние исторических и экономических закономерностей эвошнши обществя 
приводит к  Формированию *дохных приоритетов*. Особенно опасен для р о с 
сийского образования приоритет текувих утилитарных задач  развития нау
ки над перспективными и фундаментальными научными направлениями, произ
воле .венн ая  тактика  УдГУ позволяет разви ваться  Фундаментальной базе  в 
фундаментамиаоии образования. Исторические аналогии, ошгг ведущих эко
номистов нн а  (Р. Солоу) у с т а п ш ш в а е т  основополагаш ую взаимосвязь ме
жду генерацией базисных знаний и постоянством технологических нововве
дений в  производственной сфере. Иненно постоянный процесс со веиген сню - 
вавия производства гарантирует приоритет фундаментальной компоненты 
научно-образовательного процесса, что в  свою очередь обеспечивает эво
люционное и гармоничное развитие обяества.

Создание подобной санонастраиваювейся системы, базирующейся ва ак а
демическом секторе науки и развитых экономических отношениях, обладав
шей механизмом саморегуляция при безусловном приоритете базисных am -
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ний на основе обеспечения товарно-денежной сбалансированности, требует  
глубоко продуманно! о. взвешенного и системного подхода, времени и еди
номыслия. В ранках научво-образовательного и производстсвенного компле
кса новое разревенне п о т а е т  в противоречие, которое всегда с . шество
вало нежду фундаментальна образованием и профессиональным обучением. 
Помино изложенного, научно-образовательный и производственный комплекс 
обеспечивает возможность реализовать потребности человека в смене сФер 
деятельности ва протяжении всей его жизни. Зрк^этои узкопрофессиональ
ная подготовка сьс-пиалиста. являясь частью системы образования, перено
сится в исследовательскую, производственную и другие сферы профессиона
льной деятельности, о с о б е и о  для отечественного производства необходи
ма подготовка кадров без деформации личности. Стереотип специалиста, 
сформулированный В. Г. Киселевым: ". ..умеющий, но не мыслящий.’а значит 
безответствевинй’ наиболее ова™ н в  производственной сфере, т. к. кажуше- 
еся  умение является источником глобальных кризисных явлений.

Калягин Г. й . . Коровин В. И.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ПРН МНОГОУРОВНЕВОЙ системе юсмего  образования 
Челябинский государственный технический университет 

В связи  с  внедрением в в т з а г  России многоуровневой системы высшего 
образования весьма актуальной становится проблема проектирования еди
ной системы взаимоувязанных планов подготовки различны?, уровней. Важ
ность и  острота этой проблемы возрастаю т в  последнее время и з -з а  дейс
твия многих новых сушественни» факторов, к ак -т о : коренное изменение 
требований общества к  системе высшего образования в условиях демокра
тизм ии общественных отношений и рыночной экономики; децентрализация 
уиравлею.л вузами и автономия г -з о в ;  разработка учебных планов и прог
рамм "ва местах" и  т. п.

S сожалению, развернувшаяся в  настоящее время интенсивная работа 
вузов и учебно-методических объединений над содержанием процесса обу
чения грешит, по мнению авторов, крупным и принципиальным недостатком - 
она бессистемна. Это выражается, в ч астн о сти .в  тон. что разработка  обра
зовательно-профессиональных программ юяш и следующих и з  них учебных 
планов началась с низших уровней образования. При этом разрозненные и 
неупорядоченные действия разработчиков, не подчиненные единой иеди. ско- 
14 - всего , ногут привести к  тон , что разработанные планы подготовки ба
калавров будут противоречить программам магистратуры, отчего  первые 
придется разрабаты вать заново.

Более эффективным путей представляется системное совместное проекти
рование учебных планов всех специальностей, вхояяшш в определенное на
правление подготовки, з  также учебного плана этого  направления, исходя 
из глобальш ”? педей образования ш потребностей общества. требования к
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содержанию обучения, внтекаине из этих целей ■ потребностей, предпола
гается извлекать нэ полной системы моделей выпускников различных уров
ней, ООП для заданного направления подготовки и квалификационных карах 
териетик < ш  для всех специальностей, соответствующих этому ваправле- 
нею. Состав необходимых учебных висшшлив выделяет методой програмно- 
целевого планирования. Полученные дисциплины распределяют во определен
ной системе критериев, связанна»! пехот собой учебными планами подгото
вки инженеров, бакалавров и магистров. В докладе излагается ал гор и т  
совместного проектирования учебных планов, исходя из множества заданных 
моделей выпускников.ООП и EX. Рассматривается пример разработки семейс
тва планов, соответствую®!* направлению "Радиотехника*. Анализируются 
особенности дисциплин, полученных результате излагаемого мет^ча проек
тирования.

Киселев А В ., Санич Т. Г .. Вварцнан 3 .0.
ВЗАИНОДЕЖСТВДЕ УНИВЕРСИТЕТА И БАЗОВОЙ НКО/Ы 

DO ПОВЫИЕНШ) КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКЯХ КАДРОВ
Тонский государственный университет, средняя икояа Ml4 г . Томска
Составной частью учебно-научно-иедагогнческого комплекса на уровне 

♦акультета явл яется  базовая  вкода. Поэтому взаимодействие университета 
с базовой вкодой по повышению квалификации преподавательских кадров 
направлено на достижении целей реформы высвего и среднего образовани! 
в  последние годы такое  взаимодействие осуществляется ва договорных н а 
чалах. Так. нехаянко-матенатический Факультет ТГУ я  лаборатория проб
лем подготовки учителя натеиатикн, с одной стороны, и средняя школа НИ 
г.Томска, с другой стороны,заключили договор о  сотрудничестве в  1994 г.

Но этому договору преподаватели механяко-матенатического Факультета 
и сотрудники лаборатории выполняют с л е д у й т е  обязательства:

- привлекают педагогический коллектив яколы к разработке проблей 
непрерывного образования с учетом конкретных условий;

- оказывают конкретную поноюь з  новш ения квалификаций учителей (в 
той числе н во индивидуальный планам),ириобшая нх к исследованию проб 
лен обучения в  воспитания, участию в научных семинарах я  ̂ конференциях;

- способствуют внедрению новых педагогических информационных техно
логий в уче яо-воспитательны!*1 процесс;

- разрабатывают региональный и нкольный компоненты базисного учеб
ного плана и материалы для реализации профильной и уровневой диффереи 
ан аш и  (включая проведение занятий с учащимися, избранники фкэшео-ма 
тематический профиль);

-  оказывают поношь в профессиональной ориентации учащихся (занятия, 
консультации, отбор достойных для зачисления в ТГУ);

- сотрудничают с педагогическим коллективом школы в  подготовке бу
дущих учителей с университетекин образованием;
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-  удовлетворяют индивидуальные заявки на подготовку учителей « г е 
на тики и ивФоркатикл (по коятрахтан ’икола-студевт-тГ У ");

По договору школа выполняет. л? частности, следующие обязательства:
- принимает участие а  профессиональной ориентации (включая дрсФес- 

сйояально-педагогнческуо, в  частности, в педагогических к лассах): '
- направляет наиболее подготовленных в ы п у с к н и к о в  для востугш еем в 

университет:
- со здает  будущим учятеяян (студентам неханнко-катенатического Фа

культета) необходимые условия яяя_ш>охождепия педпрактики и проведаш я 
исследовательской работы в областв обучения и воспитания учащихся

Договор заключен на блъаэйшие два года. Для школьных учителей шате
на тики функционирует научно-методический сенинар по изучению ноши юе- 
яагогических инФорнапяонкге технологий. Научный руководитель секингра - 
дочевт неханико-натекатаческого Факультета ТГУ 3. о. Вваргаан На засед а 
ниях сенинара рассматриваются вопросы информационного подхода к мето
дам и технологий обучения. Изучаются зависимости уровней усвоения шФ«- 
рнац/И от методов обучения, деятельности преподавателя в  обучаемых Учи
теля знаком яге я с использованием средств  кибернетики для решения даьа- 
ктнчеекях ' задач. В частности, при внедрении базисного учебного нлэта к 
стандартов среднего математического образования.

Учителя математики (завуч С Е. СаФтенко, руководитель школьного s e ro -  
днческого объединения л. с. Ольшанская к д р . ) проявили большой интерес к 
изучению новой технологии обучения - укрупнения дидактических единиц. 
В связи  с этан по иааивйдуалышн планам повышения квалификация изуча
ются соответсвувдяе труды академика п. Н. Эрдниева- готовите л моклиш к 
засед авш и  научпо-иетодического семинара и конференциям.

г-аршнй учитель Т. Г. Савич работает пал проблемой активизации ш э к а -  
вательно! деятельностью гчам г-ся в условия г; уровневой и профильной 
диНеревииаш ш . готовит доклады к  конференциям и публикации. Т. Г. Сатч 
нако ш яз опыт руководства д о к л адам  и рефератами студентов-иатеаата- 
ков, прикреплении к  ее классам для экснеткиентальной работа и прохож
дения вепрерывв-й педагогической практики. Такг в W 5  году студента 
второго курса иехатшко-натеиаткческого Ф акультета К. Кереэяна ш К Г ав
рилова в  результате  почти двухлетней работы с гчашинися под ее  руко
водством подготовляя 5штере«шй доклад. "О р гаш заетя  в  ш эдедйике а а т е  - 
матаческого аукциона" к научной студенческой ковФ еревяш . Т.  г ,  с агач  
оказывает необходимую поноиь и студентая с та р та х  курсов nplr в ш о й ш ш н  
опытно-экспериментальных исследований по проблемам обучения к а т м о т и -  
кг, курсовнх и дипломных работ.

Шгоускгаша TTV Т, А .Ш сякова работает  боа ее десяти  л ет  в  этой ж о а е .  
проводит экспериментальную работу по обучений математике наиболее о д а 
ренных детей, готовит публикации, с  первого курса обучения в удаге,гьсжой 
группе она рчш нмаяа актаваое участие в  занятиях  с д е т ь и ,  ш то бвал зсь
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к педагогическим исследованиям, добросовестно училась, Специализируась 
по методике преподавания натенатики, она систематически овладевала про
фессией педагога, В средней шкоде 814 проходила практику, включая полу
годовую пронзводственало на пятой курсе, е подняла экспериментальную 
часть своей дипломной работе. Do персональной заявке была направлена в 
эту икоду. В дальнейшей о ее успехах в учебно-воспитательном процессе 
неоднократно писали в областных газетах. Естественно, такие учителя ока
зывают положительное влияние иа воспитание будущих учителей катематккн 
даже в такое время, когда престиж учительской профессии сравнительно 
невысок

Совкество с преподавателями университета проводятся систематические 
научно-методические исследования по разработке содержания ре тонально
го и акольяого компонентов базисного учебного плана для средней школы, 
С восьмого класса введена профильная дифференциация обучения, имеется 
физико-математическое, биолого-химическое, экономическое, гуманитарное 
направления. Каждой параллели классов отводится в расписаюш занятий 
один день е  неделю для углубленного н расширенного изучения предметов 
направления. Учащиеся имеют право выбора направления. К реализации ва
риативной часта учебного плана (Факультативов, курсов по выбору, ивди- 
видуальных занятия и д р . ) привлекаются и преподаватели университета.

Следует отметить, что педагогический коллектив средней шсолы 1 14 
принимает активное участие в опытно-экспериментальной работе, провод., - 
ной сотрудниками лаборатории проблем подготовки учителя математики * 
университете, в разработанных материалах по переходу к многоуровневой 
структуре университетского педагогического Образования предусматрива
ется дифференциация теоретической, исследовательской и практической 
подготовки обучаемых специалистов ва каждой ступени. Она иапра^ .ена ва 
осуществление функционально-ориентированной профессиональной подготов
ки. И здесь без хорошо налаженной работы базовых школ трудно обойтись 
№  Убедились в значительном влиянии опытных учителей базовой школы ва 
Формирование профессиональной ментальности у будущих педагогов. Этт» от
носится и к системе ценностных ориентаций.и к мотивации обучения. Воэ- 
оиу иепрекениыи условием успеииости выполнения своих Функций базовыми 
школами является постоянное повышение квалификации учителей, привлекае
мых к работl со студентами. Э"-о отражено и в договоре о сотрудничестве.

описанные возможности реализации договора являются следствием ухе 
н а к о п л е н н о г о  положительного опыта сотрудничества университета с базо
выми школами, в частности, со школой 8 14. Логово» конкретизирует обя
зательства й повышает ответственность за их выполнение. Результата та
кого сотрудничества содействуют реформированию образования и подготов
ке высококвалифицированных педагогов-математиков.

Литература.
S.Шварцман 3 .0 . Новые технологии обучения в профессиональной подго-
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товке учителя//Нетрадиционные Форш и методы обучения я контроля каче
ства званий. Межвузовский сборник научных трудов. -  Саранск: Изд-во Ко
рдовского университета, 1994. - С. 157-160.

г. Оборина А  В. Об особенностях ментальности будущих педагогов и 
психологов //Вестник Московского университета. Серия 14, психология. 
1994, И й. - С. 41-49.

3. Шварцман э. О. Профессионально-педагогическая подготовка учителя в 
университете. - Тонек: Нзд-во ТГУ, 1991. - 1Н8 с.

Козлов Н. С ., Козлова Я. Н.
ТЕХНС-ЮГПЯ УЧЕБНОГО ТРУДА 

КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА УНИВН>СНТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЙ 
Барнаульский государственный педагогический университет 

Поскольку обучение являете? процессом двусторонним, повышение его 
эффективности достигается только при условии, если высокая содержатель
ность и методическое мастерство преподавательской работы сочетается с 
технологией учебного труда студентов. Анализ полученных нани данных, а 
также результата других авторов возволяют утверждать, что едва ли не 
главной причиной слабой успеваемости, низкой познавательной активности 
студентов (особенно на иладвих курсах) является неумение многих из них 
учиться, незнание закономерностей познавательной деятельности и слабое 
владение технологией учеРной работа. Как правило, большинство первокурс
ников не ш ест работать с литературой, справочниками, каталогами, источ
никами. составлять планы и тезисы, писать рефераты, организовывать и пла
нировать внеаудиторное время, устанавливать соотношение между Фактичес 
ю ти данными и теоретическими положениями Они не готов» работать в бы
стро темпе, нуждаются в постоянной руководстве, длительных объяснени
ях и покопти при выполнении зад? ий.

Переход вчераш ик школьников о т  классн о - урочной системы обучения к 
преимущественно самостоятельный занятиям нередко осушествляется дово
льно болезненно, а зачастую и с большими осложнениями. Не все из них 
справдяются с в^еодолениен этих трудностей и быстро перестраивают при
вычные Формы учебной работа, и очень часто  вузы вынуждены отчислять за  
академическую неуспеваемость не саках слабых студентов. Все дело в той. 
что многие из них просто не умеют правильно органи зовать свою учебно- 
познавательную деятельность, не успевают понять технологию вузовского 
учебного труда.

* тому же недостаточная психологическая и практическая подготовлен 
ность многих выпускников средней школы к вузовским Форман и методам 
обучения приводит не только к их неуспеваемости. Неумение студентов га 
моего ятелыэо перестроить способы учебно-познавательной деятельности р 
с о о т в е т с т в и и  с новыми условиями учебного трупа вызывает у них чув ств о  
растерянное—I и влечет за  собой негативное отногаенне к у ч е т®  в пггпм



Кроме того , трудности приспособления к нош и Формам общ ения значитель
но снижают умственную работоспособность студентов, способствуют посте
пенному накоплению психологического и Физического утомления. что o w n  
вдтельно сказы вается  на обшен сзночувствии студентов, ослаб, л ет  их вни
мание. нанять, мышление. вол», без оптимального состояния которых невозмо
жна успешная учебная работа.

Для более углубленного изучения проблемы нами был проведен анкетный 
опрос студентов (опрошено 675 студентов первого и второго к у р с о в ) .Суть 
исследования заклю чалась в  оценке связи  успешности их на экзаменах с 
оценкой ими своих учебных умений. По результатам  экзаменов все студенты 
были разделены на четыре > руппы: отлично у с п е в а й т е ,  хорошо, удовлетво
рительно и неуспевающие. Успешность студентов на экзаменах сравнивалась 
с  самооценкой учетных умений студентов, в результате  анализа nam.jz у с 
тановлено, что успешность обучения находится в  прямой зависимости о т  
владения студентами основами технологии вузовского учебного труда. Об
ращает на себя внимание более слабое владение студентами следующий 
умениями: применять звания к  анализу конкретного явления, делать логи
ческие выводы, конспектировать дек . я  и  осуществлять самоконтроль за  
качеством подготовки.

С оздается парадоксальвое положение: для выполнения даже более прос
тых видов трудовой деятельн ости  человека предварительно инструктор: уг, 
детально знакомят с технологией производственных процессов, о у ч а ю г  
приемам работа и  допускают к  ней только убедившись, что он в  состоянии 
ее выполнять, в  обучение же. несмотря на его  большую сложность и труд
ность, не обращается должного внимания на овладение студентами его  т е 
хнологией. закономерностями познавательной деятельности.

необходимо отметить, что  в  настояшее время практически повсеместно 
подчеркивается актуальность задачи научить студентов учиться. Она давно 
обсуждается в контексте  проблем активизации их познавательной деятель 
ноете, организации самостоятельной работа, адаптации первокурсников к 
у с л о в и я м  вуза . В последние годы, чогда были особенно ясно осознанны те 
требования, которые современное высшее образование предъявляет к к ач е 
ству  учебных уневий студентов, а также необходимое /*ь подготовки спепя 
аяиста, способного постоянно продолжать свое образование, Формирование 
у студентов профессионального отношения к  учебной деятельности вы сту
пило в качестве  важнейшей самостоятельной задачи в у з о в с к о й  аодготовкж.

Решение указанной задачи ведется посредством разработки спепиавьянх 
курсов, кнеидих своей  пелью повысить качество учебных умений студентов 
в  настояяее время во многих вузах введены обязательные иди факуль- ати 
вные курсы по культуре я организации умственного труда и учебной рэбо 
та  студентов, издаются методические пособия к практические рекокеядлгаа 
для студентов. Знакомство с содержанием данных курсов й вржггинюя та 
внедрения в  систему обучения сви детельствует  о бояьдага везио*и<х-т»х.
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ito-fopsje несет  а  себе введение в вузе  учебных дисшм&ин, напвдвлеяных ва 
Формирование навыков у ч е н о й  работа, оказание специальной нетодичрекой 
аомоаи студентам в  самостоятельном овладении гиешзеи эффективно у ч и т ь 

с я , .« с т е  с тен, обнаруживается необходимость более четкого определе
ния с р о к о в  обучения. Has опит н о /а зав а ет , что наиболее оптимальным с р о 

ков введения спецкурса "Организация и технология учебного труда студе 
зтов* яваяется  начало первого семестра. Это связано с тен, что у студе
нтов еяе не накопился отрицательный опыт учения, к о т о р ы й  негативно с к а 
зы вается на Формируемые умения и навыки. Проводимые эксперимента со 
студентами г  и 3 курсов по овладение технологией учебного труда пока
зали. что знание основ технологии чаше всего  помогает им отчетливо ви
деть  и осознавать те  недочеты, которые они допускают в своей работе ,но  
не обеспечивают практического о в л а д е т ь  более совершенными уненияин и 
навыками: слишком трудно перестраивать сложившийся стиль учебной рабо
та .  и далеко ве  у каждого студента х в ат а ет  ва  это волевых усилий.

Практика введения спецкурсов но обучению студентов технологии учеб
ного труда показала также, что без  ^вределенной регламентации, систем
ности а  работе они я н ь  уменьшают остроту проблемы, во не снимают ее 
полноеты>. Назрела реальная потребность в организации переходного (у с 
тановочного) семестра, задача  которого - подготовить бывших икольников 
к  вузовскому обучению. В течении установочного семестра бывший школьник 
должен не только адаптироваться к  усг вияи вузовской учебной д ея тел ь 
н о с т н о  и получить допуск (зач ет  ш ш  экзамен) к сложнейшему виду тру
па -  ученш» в  высшей входе. А п о с л ед у й те  годы обучения ухе расширят 
полученные знания о  технологии учебного трупа, сформируют культуру ум
ственной деятельности, профессионализм в  обучении.

Практическое значение обучения студентов технологии учебного труда 
тесно связано  с проблемой програю рдования обоих целеР учебно-воспита
тельного процесса в высшей школе на исходном рубеже вузовского обуче
ния, одна из основных задач  предлагаемого установочного семестра заклю 
чается  в  Формировании профессионального отношения к  учебной деятельно
сти, которое психологически настраивало бы на активное преодоление т р у 
дностей перехода и~ одной системы обучения в  другую.

Креков В. н. , Кузьмина Л. К., Вварвдаи Э. о.
ПРЕЕНСТВЕИНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ориентации 

БУДУЯИХ СПЕЦИАЛИСТОВ С УНИВЕРСИТЕТСКИ! ОБРАЗОВАННЕЙ 
Томский государственный университет, средняя школа Ш  г. Т о н ем  
В условиях реформирования среднего и  высшего образования в о зр астает  

роль учителя, егсг профессионализм. Переход к многоуровневой системе уни
верситетского  педагогического образования поставил ряд новых проблем, 
которые иевозиохьо решить без взаимодействия университета с учебными 
заведениями.для которых готовятся  специалисты. Естественно, необходимо
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, уделить большое внимание базовый школам университета. Их следует npfB 
ратить в творческие лаборатории по реиению педагогических проблем. Рас 
смотрим некоторые особенности взаимодействия университета с базовое 
школой (С® m i  г. Томска) по профессиональной ориентации уч тех с я с хо
рошими задатками и наклонностями к изучению натеиатики Остановился и 
ва  вопросах профессионально-педагогической ориентации.

Еирокое проникновеете катенатики и ее многочисленных приложений в 
различные области науки, техн и ки ,культуры и хозяйства повысила роль ма
тематики как  учебного предмета п общеобразовательной школе и предъяви 
ло более серьезные требования к математической подготовке учагоихся. А 
введение нового базисного учебного плана,Ф акультативов,курсов по выбо
ру профильного обучения позволило со здать  необходимые предпосылки для 
удовлетворения этих требований. При этом улучшились условия для > >ганн 
затаи  профессиональной ориентации учащихся ь подготовки их к сознате 
льнону выбору специальности с учетом потребностей общества и своих во
зможностей.

В СВ Н17 г  Томска совместно с преподавателя™  университета несколь
ко десятков лет ведутся исследования проблем развития творческих сп о 
собностей учащихся, взаимосвязи урочвдх и внеурочных занятий по натена- 
тихе, а  такяе  по подготовке будущего учителя к п роведет®  этих занятий. 
В педагогической а исследовательской деятельности да щ>идерживагчся 
того, что внеурочную работу но математике следует начинать с тч тинися 
5-б  классов. Именно в этом возрасте  у школьников начинают объективно 
проявляться и развиваться  математические способности. Натенатичрские 
кружки, КВН, внггрш кольные математические олииниады позвоаяют выявить 
учащихся с хорош ий задатками и склонностями к углубленному изучение 
математики Накоплен богатый опыт проведения различны! форм внеклассных 
и Факультативных занятий с учащимися средних и стартах  классов. Именно 
в а  этих занятиях имеются хорошие возможности для организации профтесв 
анальной ориентации гчаотхся с /четом ишиюппралышх особенностей ка* 
дого.

На б азе  средией школы 8 *7 учителями я п реп одан агелям  гвяверевтета 
традиционно проводится опытно-экспериментальная работа по р а зтггд а  
Творческих способностей учажнхея ва занятиях по математике. Подготовле 
ва  и зашишена кандидатская диссертация о взаимосвязи урочная и внегго 
чиых занятий по математике в старших классах, йздани пособия дал учите
лей яо организации Факультативных и различных Форй в н ги зс сн м е  з а н я 
тий. За три десятка лет  опубликовало более сорока работ в отечественно* 
и зарубежной печати по организации и проведению авеурочнйж завят и по 
математике и подготовке будущих учителей с гн и вер сятетскш  обраэс&аяи 
ем к проведена© этих занятий. Одйш из результатов соаяествой к с ж т  
вательской н практической деятельности  преподана те  .чей университета я 
базовой школы является, то, что на Факультетах # * з ж о  «атейлтеиатгтег*»  -
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го профиля ТГУ. в НИИ ПИМ. СФТВ работают наши выпускники,среди которые 
с. в. с . , кандидата и доктора вале. Пост/пая в университет, они были до л 
жным образон подготовлены и правильно профессионально ориентированы.

В аэовой школе уделяется большое вш №  ие ориеиташга учащихся ва 
получение профессии педагога. В 3' эй работе принимают участие и будущие 
учителя математики из учительских групп механике-математического факу- 

ьтета  Томского университета. Одновременно в базовой школе со зд ается  
благоприятная среда для приобвения студентов университета к  исследова
тельской работе в  области обучения и воспитания учащихся.Учителя м ате
матики оказывают -студентам поношь в организации экспериментальной р а 
бота с учащимися своих классов. Будущие преподаватели знакомятся с т в о 
рческой деятельностью своих наставников. В воспитании будущего учителя 
математики и информатики большую роль ь г р а е т  яичный принер преподава- 
лелей, участвующих в работе со  школьниками и в  профессионально-педаго
гической подготовке студентов. Авторы данной работы проводят занятия со 
студентами в  университете и с учащимися в школе. Поэтому те  теорети че
ские положения, которые изучаются в университете в методико-натематиче- 
сюш курсах, получают наглядную интерпретацию на урочных и внеурочных 
зан яти ях ,проводимых преподавателями. Студенты посеаают эти занятия, при
нимают участие в  их анализе.

Положительное влияние на Формирование интереса к педагогической 
профессии оказы вает личность школьного учителя, привлекаемого к работе 
со студентами. Так, старший учитель d  В 47 л. н. Кузьмина окончила эту 
шкоду с медалью, успешно училась в учительской группе на неханико-мате- 
натическои Факультете ТГУ. После окончания университета работает в этой 
ае  школе более двадцати лет. Руководит школьным методическим объедине
нием учителей математики,имеет научно-методические публикации, сотруд
ничает в лаборатории проблем подготовки учителя н атен а^ж и  в универси
тете. Успешную работу в базовой шкоде она сочетает  с проведением прак
тических занятий по обшему курсу методики преподавания математики и 
информатики, с руководством непрерывной педагогической практикой. Вмес
те  с другими учителями рецензирует реферативные, курсовые и диалоиные 
работы студентов пс проблемам обучения и воспитания учащихся. Поэтому 
не удивительно,что на ба?" этой школы будут; 1 преподаватели математики 
с первого курса приобретают практические умения и навыки работы с уча 
шимися, привлекаются к педагогическим исследованиям. например. прикреп
ленные к учителям Сй 8 47 первокурсники учительской группы мехмата ТГУ 
И.Н.Еремеешсо (выпускница с*  Н 47), Я Н.Надеина, И.в Иисшшша провели 
экспериментальную р аб о т / со школьниками, успешно выступили с докладами 
на научной студенческой конференции в п одсекш и  "Методика преподавания 
натеиатикн и информатики' в  1994 г. Результаты их работы опубликованы в 
сборнике статей .

Проводя многолетнюю совместную деятельн ость по Формированию личное-
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ти педагога, мы убедились в необходимости развития созданной систсны 
профессионально педагогической подготовки. Дня нее характерный является 
сочетание теоретической, исследовательской и практической подготовки к 
будущей профессиональной деятельности  в  течение всего  обуч ш я в уни
верситете. В результате  понышаг-ся эффективность овладения профессиона
льными умениями и навыками, усиливается мотивация обучения. Будущие пре
подаватели натенатики и иифориатики начинают относиться более серьезно 
к  изучению обязательных дисциплин и к у р с о в  п о  выбору. Все это учитыва
ется  п р и  разработке научно методического обеспечения перехода к  много
уровневой системе университетского педагогического образования.

Постоянная связь  'ш ко..д-университет" позволяет дости гать высокий 
уровень усвоения профессиональных знаний и навыков. При этом полностью 
выполняются квалификационные требования государственного стаь шрта, 
учитываются требования заинтересованны!! учреждений и учебных зав ед е 
ний. Чтобы учет  этих требований был возможно более полным,кы постоянно 
изучаем отечественные и зарубежные педагогические инновации, а  также 
прогнозы развития рынка педагогического труда.

Лите этура.
1. Мварцман 3 .0 . Университетское педагогическое образование в hbol  

гоуровневой структуре. / /  высшее образование в России. 1993. 8 3 . -
С. 79-83.

г. йварднан 3 .0 . .  Кузьмина л. м. Совершенствование знаний по i .тема
тике у.будущих абитуриентов. - В к н . : Вопросы методики преподавания 
натенатики в  вузе. -  Томск: Изд во ТГУ. i960. - С. 49-54.

Куделько А. Р . , Воротников с. N ., Иы к у н о в  Н. Н.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ В НЕГОДИЧЕСКОБ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ РАЗИХ УРОВНЕЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА БАЗЕ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Коксомодьсккй-на-АИУРе государственный технический университет.
Основными направлениями и целыми осуществляемой в России реформы 

высшего образования в  целом и высшего профессионального образования в 
частности являются:

- создание системы непрерывного образования, для которой характерно 
многообразие типов высшего образования по срокам и уровням подготовка. 
Форман обучения, его технологиям, возн ои ы н  образовательным траекторв 
ян. выдаваемым диплонам, присваиваемым степеням и званиям;

- децентрализация и демократизация управления образованием, предос
тавление большей самостоятельности вузам, их региональным объедини т я и  
в  решении стоящих а<5ред ними задач в сфере образования и науки.

Практическое осуществление первого из этих направлений состоит в 
Переходе ряда вузов России ва технологию многоуровневой еистечы виг:ж5 
го  образования, которая предусматривает различные но содержанию н о
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май образовательные ирогмишы во направлениям нагки. техники. куаьтуры. 
Реализация вариантов ш >гоуровневы* систем возножва прежде всего  в те 
нш ческик университетах, в вузах, где сложилась система фундаментального 
научно-технического образовааиа, сформированы структура и связи , гарая- 
т я р п ж е  р азл и чаю  траектории и - ровни вузовского  и послевузовского 
образования.

-  ! 0 в  -

CipyKiVf-a и юьательиые 'равкгории 1вхнммеског» университета



Представленная на рисунке структура технического университета ,вклр- 
ч агаая  лицеи,колледжи (обеспечивают подготовку специалистов со средним 
специальным образованиям.неполный высшим образованием (.институты  (под
готовка бакалавров в  специалистов с волннм высоки образова  леи ), нагие 
тратуру, аспирантуру, позволяр- реализовать :

- различные варианты образовательных траекторий;
отбор и продвижение к  верхним ступеням образования наиболее спо 

собиых студентов;
- возможность получения на каждой уровне достаточно завершенной 

профессиональной подготовки специалиста;
условия для более оспысленной профессиональной ориентапяи, изме

нения траектории образования в пропессе обучения.
Следует отметить, что представленные структуры и варианты 061  з'ова 

тельных траекторий могут быть реализованы в ранках интеграции о б р а зо 
вательной деятельности  в у за  с учреждениями среднего профессионального 
образования региона (колледжами.техникумами, училивани. лицеями) с соот 
ветствуш им  согласованием организационно-методической документации и 
обязательным участием преподавател i вуза  в  подготовке и  аттестации  
младиик специалистов, специалистов средн его^звена.

К основным принципам Формирования организационно-методической доку
ментации (учебных планов,программ дисциплин и т. д . ) , обеспечивавшей по
дготовку специалистов рзчных уровней, а также программно-нетодич! кого, 
текнического обеспечения учебного процесса следу ет  отнести:

- сочетание выполнения нормативных документов, стандартов высшего 
профессионального образования и рационального использования прав и  в о 
зможностей вуза;

непрерывность и качество  фундаментальной и обвепроФессиональной 
подготовки, гармоничное сочетание образовательной я профессиональной 
компонент на каждой уровне, позволяюиих обеспечить способность выпуск 
ника к адаптации на рабочем hci. re;

- непрерывность, преемственность материала гум ани тарного ,естествен  
но-научного, обшепрофессиональяого, специального циклов дисциплин ва ра 
з н ш  уровнях н в  различных вариантах образовател  ыых траекторий: обёс 
печевие достаточности знаний, умений, вавыков пля обучения на е я е д я ж е н  
уровне подготовки;

- обязательность итоговой аттестации по результатам обучения на «л 
ждом законченном этапе, уровне избранной траектории

При организации учебного процесса по конкретной дисштейне необхо 
дино соблюдение ее целенаправленности, лроблекностя, систени-кта m 4>i> 
мапионного и методического обеспечения, контролирурмости результатов 
Материал дисциплины должен характеризоваться пг^рнстврнвог.тып, г# ть  sw 
сильяим для о б у ч аете , а пропесс изучрния ш е т в в к т  овь
гном и уровнем самостоятельной работы студентов в  г еягисяа

- t09 -



- и о  -
львой с к о р о с т ь ю  этого пропесса.

Предлагаемая с т р у к т у р  и описанные п р и н ц и п ы  начади реализовываться 
в  вашей вузе в рамках общерегиональной образовательной программы тех 
но эк ю лиса "Комсонояьцс-А мтк-Солнечный . При э т о м  понимо ч и с т о  ор
ганизационных и нетодических проблем, которые преодолимы в существую
щих условиях, возникли юридические и правовые аспекта обеспечения раз- 
1ИЧИЫХ образовательных траекторий, требуш ие централизоваш шк измеве 
ннй законодательных актов.

Кузнецова В. А.
О ПРОФЕССИШАЛ^НО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ 

НА РАЗНЫХ ^ОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
Ярославский государственный университет 

Одним из принципов многоуровневой системы образования является  гл а 
венствующая роль образовательной составляющей, стимулирующей Форииро 
вание мобильного члена общества, быстро адаптирующегося к изменявшейся 
ситуации. Вместе с тек , необходимость подготовки конкурентоспособных 
в ы п у с к н и к о в ,  сразу  же по окончании вуза готовых активно включиться в 
трудовую деятельность, не позволяет университетам о тказать ся  от про 
Фессиональной подготовки "под конкретное рабочее место". Более того, 
становится весьма важной проблема оптинального соотношения между обра
зовательной и профессиональной конной нтами. Применительно к  подготов
ке преподавателей в университетах удалось развести  эти"компонента, оп 
ределнть их цели и содержание.

В Феврале 1995 года были у ш ’рждены "Государственные требования к 
минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки выпускника 
для получения дополнительной квалиИ.кации "Преподаватель" на базе со- 
б твегству ш ей  специальности (иятилечнее образование)" Появление этого 
документа подчеркивает значимость ИР0 Ф1 ' i финально педагогической ком
поненты и  содержательно меняет ее В ли обязательных д и с ц и п л и н  для 
будуших преподавателей, кроне собственно ш ихолого педагогического ни 
Ю!а и традиционного курса метод ,ки преподавания нгедмета, включены. ис 
тория и методологи; соответствуюшего папрлвл, н.ш науки, научные основы 
игольного курса соответс 'Уюшего направлен» науки, практикум и новые 
инфогмапионные технологии в учебнон процесс, о<,и-и объем программы 
(>80 часов (исходя из 5'i часовой недельной нагрузки)

Обратимся к вопросам содержания педагогической ш д ю ю в к и  в нагие j 
^агуре и аспирантуре. Считаем, что специалист !с и и ы .^ ь я м  сроком о б у 
чения) и  в ы п у с к н и к  магистратуры, ко'">рого в данном i  ш и г  представл ‘ем 
как будущего преподавателя средних учебных заведении ноаышенногй Уг-ов 
ня, имеет один и то т  же к р у г  профессиональных интерм ив, обличавшихся 
1 яуьиной изучения отдельиых-тем, широтой охвата и дополни ильными про 
♦ессиоиальныни навыками. Поэтому требования, предъявляемые к выпуск ни
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третьего  у р о в н я , д о л ж н ы  иметь много общ его,отличаясь в  смещенности ак 
центов для выпускника магистратуры в сторону работы с более подготов 
ленной аудиторией, требующей более высокой степени знаний по предмету и 
более широкого арсенала средств  педагогического общения. Г речень дис
циплин для магистратуры предл?"ается оставить теи же, что и для аспира
нтуры, однако.содержание курсов, требований к  знаниям и умениям расшире
ны. Например.в качестве контрольного мероприятия по информационным т е х 
нологиям в образовании предлагается  зашита проекта обучавшей програм
ма, разработанной магистрантом по одной и з интересующих его  тем. Обиий 
объем программы - 650 часов, включая курс психологии и педагогики, к о 

торый входит в блок ГСЭ бакалавриата.

Литовченко А. И.
ПРООБРАЗ ЭКОНОНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА И :ГУ В 1930-23 ГОДАХ 

Томский государственный университет
При переходе высшей школы к многоуровневой системе образования - 

экономическая на-ука и гр ает  ведущую роль в  подготовке высококвалиФици- 
1«ванныя специалистов. Однако, в своей становлении она прошла трагиче
ским путь в нашем университете.

В 2 0 -е годы политическая экономия преподавалась на Факультетах уни
верситета Т ак ,до  1917 года она д а ет  теоретические знания о капота"» и 
зашивает его  хозяйственный механизм. Классическая школа препо шания 
предмета начинает резко  лонаться с 1917 го да ,н о  особенно усиленно идут 
эти процессы в 20-2J-eM  годах. В 1920 году по инициативе В. И. Ленина бы
ло созвано совешение по вопросам народного образования.В  постановлении 
по высшей школе на совещании записали: ”. . .  необходимо высшую школ/ по
литически завоевать

1. Обеспечить революционное направление ее работы.
2, Политически воспитать веек, проходящих через высшую школу для со 

здания возможно большего колмч -тва специалистов, вышедших из пролета
риата и. в особенности, партийны?”. [Резолюции и постановления первого 
партийного совещания по народному образованию. М. : 1923, с. 1 2 .! .

Из постановления видно, как  Советское правительство решительно т р е 
бовало перестройки всего  преподавания в высшей школе на принципах мар
ксизма. Это было актуально для университета в целом, но особенно остро 
встал вопрос ва  юридическом и истсрико-Филологическом Факультетах. На 
этих Факультетах преподавались такие науки, как Философия, полн-гаческая 
экономия, история, Филология, которые должны были способствовать Фории 
роваиию у студентов нового мировоззрения. Однако, эти курсы иройо'чдяи 
читать на старых ж. ^дологических  основах, которые бшш враждебны лар- 
к г и з и у  и не Формировали новое мировоззрение студентов. Ломая классичс 
скую школу преподавания в упиверситг так  страны. Гаавпр<>Фо«р ве с т н * в  яг 
первых парах дать четкие указания перестройки высаей «кеда. а  олм ю гэд-
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лея общими требованиями, которые не смогли раскрыть сущности реоргани
зации преподавания.

Советское правительство и компартия выдвинули требование - превра
тить высшие учебные заведения, особенно университеты в центры социали
стической культуры и науки, т е с 1._йшин образом связанных с современнос
тью, с жизнью пролетарского государства ,направить их деятельность в  ин
тересах рабочего класса  и крестьянства На местах такую перестройку вы
сшей школы осушествляли комиссары вузов. В нашем университете начали с 
того , что упразднили юридический Факультет (как  и в целом по стране) 
Такая немилость была основана на том .что '. . .ю р и д и ч еск и й  Факультет о т 
жил свой век  и при советской власти является непотребным,так как З а к о 
ны в Советской стране иные, чем в царской России, а  юридический Факуль
т е т  продолжает готовить юристов с т а р о ю  образца". ["ТУ 75 лет, Томск, 
издательство Томского университета, 1957. с г 47 Г: Несколько позге наше 
СНБОНО высказало мнение о ликвидации историко-филологического Факуль 
тета  за  то, что факультет слишком медленно переходит на новые учебные 
илакд.. построенные на марксистских х т к ч ш .  С ликвидацией этих Факуль 
т е т о '1 упразднялось и преподавшие политической экономии как обшеобра 
зовательного предмета, в целом, оьвиняди старую профессуру в консервати
зме. который мешал ускоренно переходить на подготовку новых специали
стов Университету было предложено создать новый Факультет - ФОН (Факу
л ьтет  общественно-политических щ ук)

20 мая 1920 года был о т к р ы т  фон кч^ - . гыи просуществовал до 1922 г о 
да. Первым деканом Факультета стал и р о ф с  < ,р Фислетон Н Н (ю ри ст ) .  Ар
хивные документа показывают, что Фон cot i о м  и ; цчм? отделений:

1 .Экономическое;
2. Правовое:
3 .Социально философское (Факультет общественных v \ > 
Новай'Ф акультет, согласно устаиовке Нарконпроса,n^i лен был готовить

советские государственные кадры алапоников. зкоионистон и преволавате 
лей политических дисциплин для техникумов и вузов. Ловий учебный план 
утверждался ГлавпроФобром Рлн всех отделений общими к у р с - 'ч н  были
1 )политическая эко: аия; 2)обиая теория права: 3)обмее учение о госу  
дарстве: Ч)введение в со' гологию; ,5)всеобша история: б)русская исто  
рия.

ФОН имел следующий штат преподавателей: профессоров - 1 7 ,нреьодава 
телей - 15: научных сотрудников - 17. На Факультете с и ли  гаослать вы 
пускники университета, например, Скаленов А , Юхневяч Б., и другие Эко 
«омическое отделение осенью 1921 го -ч  имело U 7  студентов.

На экономической отделении преподавались следуш и е предм ета1
1) специальные курсы по политэкономии (экономгеография, зк^номика 

сельского хозяйства, кооперация, рабочий вопрос, аграрный в о п р о г , т о р 
говое право);



- из  -
2) экономическая политика;
3) история экономических учений;
4) история хозяйства;
5) стати стика;
6) наука о Финансах.
Из набора данных предметов четко видно, что это прообраз будущего 

экономического Факультета, который откроется только в  конце ш естидеся
тых годов. На экономической отделении преподавали молодые ученые, кото
рые прибыли в  университет из д р у г и х  г о р о д о в  - Ленинграда,Москвы, Сара
това и т .д .  Например, Альтшулер Н.И. - преподавал политическую эконо
мию, он приехал из Ленинп ада; Нагнибеда - преподавал статистику, тонич. 
работал в Губстатбюро; Огановский Н.П. - читал экономическую политику, 
видный ученый, имел много работ по экономическим вопросам и т .д .

Четвертого Hapia 1921 года было опубликоЕ^но Постановление Совета 
Народных комиссаров РСФСР, подписанное В. И. Лениным "Об установлении об
щего научного миникуна, обязательного  для преподавания во всех  высота 
школах РСФСР’ Оно предписывало преподавать во всех  высших школах с л е 
дующие предметы по общественным наукам:

1 )развитие общественных форн (первый триместр по 4 часа  в  неделю);
2 )исторический материализм (первый тринест -со 3 часа в  неделю);
3 )пролетарская революция (второй тринестр по Z часа в неделю);
4 )политический строй РСФСР (первый триместр по 2 часа в веде.г1 );
5 ) организация производства и  распределения в  РСФСР (первый триместр 

по 2 часа в  неделю);
6) план электрификации РСФСР (первый тринестр по 2 часа в неделю).
Данное постановление легло в  основу составления учебного плана для

ФОН. Но реализовать этот  план на практике было трудно. Не было хороших 
программ, учебных пособий. Фактически, каасдый ученый самостоятельно р а з 
рабатывал к у р с  и учебную докунентапию,но это было не каждому под силу, 
Лекции, семинарские занятия на г >вом Факультете шли на недостаточно вы
соком идейном и научном уровне В связи  с этим был поставлен в о п р о с  о 

ликвидации ФОНа. Инициатива исходила из Сибирского отдела народного о б 
разования. В г а зе т е  "Красное знамя" зав язал ась  диг -уссия. где указива 
лось, что ФОН " . . . н е  нохет обеспечить подготовку специалистов по обае 
ственно политическим дисциплинам. Это может сделать только партийная 
школа." 11922 год, номер 163). В д и с к у с с и я х  подчеркивалось,что подго
товку новых кадров могут вместе осуществлять ФОН и партийная школа, во 
Сибирский отдел народного образования объявил о закрытии ФОНа.

Ректор обратился с протестом в Нарконпрос. Руководители СИБОНО (Чу
динов и Черепных) л'-ятвердили свой приказ и ФОН был закрыт. /Щ гачаккнй 
назвал это явление "конфузом Чудинорл", но приказ все же не отпивай. Все 
научные силы выехали из Томска Студекты были п ер ед аю  в в у з ы  И ркутска, 

Саратова. Ленинград, где остался  этот Факультет.
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Такая реорганизация университета сильно подорвала возможности д а л ь 

нейшего развития экои ог'ческой  науки. В 1922 году университет имел 3 
Факультета - медицинский, физмат,рабфак. По указанию Губкома РКП(б) был 
орга. j o  ван кабинет К Маркса. Преподавание политической зконокии как 
общеобразовательного предмета бы. о поставлено под вопрос.

Таким образом, в начале 20-х годов активно велась  борьба со старой 
;ысшей школой и в исключительно сложных условиях, в о с т р о й  политической 

борьбе и больших противоречиях Формировалась новая советская высшая 
школа. К концу 1923 года реформа в черновом варианте в университете бы 
ла закончена.

Люрья Н А
изнпипшг-. структуры гал.шы ’о  образования

Томский и н с т и т у т  образов ш и я  Сибири. Дальнего Востока и Севера 
< России!кой академии образования

По словам президента Конференции ректоров европейских университетов 
X Зеиделя, история пауки са.е аикогд* не знала таких темпов прирашения 
знания,никогда в такой степени не влияла иа общественное сознание и на 
судьбу отдельного человека. Примером может служить становление экологи 
ческого сознания и глобальные исследования климата.Университеты с та н о 
вятся  массовыми, они теряют свое монопольное положение,возникает новый 
тип вузов. Вуз пе ножет обеспечить заг ас знаний н а  длительный срок, по- 
этоиу университеты превращаются в заведения, которые учат своих же вы
пускников.

Проблема перестройки высшего образования выдвигает на первый план 
вопрос о судьбе классического университета. Высказывается мнение, что 
необходим во звр ат  к классическому университету, только предметом п о д го 
товки должно вы ст^ы ть  не специфическое содержание, а содержание ниро 
воззревческого  характера. Фсрнирушее фундаментальные позпавателыгые 
способности. Выделяется три недели о р г а н а >лции высших академических ку 
рсов В первой - проФессиопахьная подготовка осуш ествляется на этапе 
базового образования,которая загорш ается экзаменом на степень липенди- 
ата. Научная работа тродолжагтея после диплома и чавершается степенью 
доктора. Такая подготовка зрасгерна для мел; .инских и технических с п е 
циальностей. Вторая модель щ едус н а гр е в ае т  фундаментальную подготовку 
уже на начальном этапе - это сфера гуманитарных дисциплин. экономики, 
права. Наконец, в третьей  нолем  наво дят  воплощение все -нпирические во 
иски и находки по рефорниров;вию высшего образования ofi/чение прово 
дится не на факультетах, а  в нехдис--'шшнарных исследовательских* и е гт  
рах

Характерный примеров функшонкрования тр етьего  типа модели высшего 
образования является  возникаш ение новым тапов институтов н ел ш вер си  
(етекого  сектора -  ffifC. Осно1ш е  характеристики этого типа учебных з а



ведений - комплексный- характер предлагаемых к у р со в ,мобильность о б р азо 
вательной структуры, разные сроки обучения до двух л ет  (в отличие от 
университетского срока обучения в 4 го д а). Цель ВНС - дать  высшее обра
зование для самого широкого круга интересов и уровней сяосгбвостей, к о 
торые раньше такой возможности не имели; предложить курсы, более со о т
ветствующие рынку труда, обеспечить, где это необходюю. максимально сок
ращенные курсы с невысокой оплатой.

Другой тип альтернативного образования разрабаты вается в  недрах с а 
мих университетов. Широкий размах приобрела деятельн ость по обеспечению 
различных Форм непрерывного образования, прежде считавшаяся иаргиналь 
ной и непрестижной.а ныне приносяшая университетам значительный доход. 
В во е годы возник 'тр ети й  сектор* в системе высшего образования, кото
рый Финансируется различными частными компаниями и Фирмами, наг дится 
вне контроля образовательных органов, предла! иет различные курсы сроком 
от трех месяцев до двух лет.

Интересный пример образования взрослых представляет Высшая Народная 
школа в Швеции Высшие народные школы возникли в середине XIX века в 
Дании,Германии, Норвегии, Финляндии,гзеции на основе идей датского педа
гога Н Ф. Грундтвига о свободной общедоступной народной культуре Как 
склзаьо в докладе Комиссии по реформе высшей народной школы в Швеции, 
цель реформирования заключается в предоставлении большей возиогпости 
выбора, увеличения социальной и экономической защищенности, когд,’ людям 
предоставляется больше i арантий определять п у т и  самостоятельного у с т 
ройства жизни Общество обеспечивает большие возможности в выборе про
фессии, в самоопределении личной жизненной стратеги и , одновременно тре 
буя повышения личной ответственности и долга Большое распространение 
п о л у ч и л о  образование взрослых, организуемое местными властями. И это 
понятно: ва местном региональном уровне проще совместить цели индиви 
да. проживающего в этой местности и социальные, культурные потребности 
развития этой конкретной обшно ги на основе единства истоков жизни, ис 
торической укорененности и к у л ь т у р н о й  специфики проживавших в ней 
лей Образование, организуемое на региональном уровне, более ч у й с гните 
льно к изиенениян в различных профессиональных сФ; ,>ах деятельности, у 
вето  больше возможностей к мобильности и адекватности, а следовательно, 
оно к более эффективно для экспериментурованил и определения перепек 
тив для будущего обшегтва.

О собое  м е с т о  в  с т р у к т у р е  о б р а з о в а н и я  д л я  в з р о с л ы й  за н им аю т в  ! э р о к й  
высшие н ародн ы е  школы, которы е  о б е с п е ч и в а е т  ш ирокий  с п е к т р  у ч е н ы х  «у 
р с о в  для лип с тар ш е  !8  лет И н т е р е сн о ,  что ц е л ь ,  к о торую  с т а в я т  <-«,
бой  эти школы с о д е й с т в и е  у с т р а н е н и ю  м з л и ч и й  в  о б р а з о в а т е л ь н о м  урли 
не ч л е н о в  о б щ е ств а  я в л я е т с я  п р о д с .  i f  =<лем к л е и  р а в е н с т в . !  я 
е т ,  н а с к о л ь к о  больш ое з н а ч е н и е  б i r ; - п е к т и в е  р а з в и т и я  о б т - г г ^ л  яуе» 
придаю т образование Ч м ы  д о с т и ч ь  "о<>иего г р а ж д а н с к о г о  с < £ м у , я  .ра-;'
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предлагаются к у р с ы - общ еобразовательного характера, к у р с ы  для изучения 
отдельных профессий, причем содержание учебных программ и продолжитель
ность никак не регламентируется Высшие народные школы организуются по- 
печи-рдяни,в р о л и  к о т о р ы х  м о г у т  выступать -амые различные организации. 
Образование взрослых расснатрив; тс  я в контексте непрерывного образо 
вания, которое выгодно с различных точек зрения. Оно выгодно с  экономи 
ческой точки зрения: вместо того , чтобы концентрировать обучение н од
ном, все увеличивавшемся юнояеском возрасте, оно распределяется на дли
тельное время путем чередования периодов обучения и трудовой деятель 
ности. Его легче приспособить к требованиям рынка, что экономит время, 
гарантирует качестт и эффективность. В то  же время жизненный опыт 
повлияет мотивацию к учению

Л и т е р а т у р а
1. Дубе Р Университеты и другие высшие учебные заведения как часть 
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Фурт Д. Высшее образование- альтернатива университетам и  PZ 
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3. Высшая народная школа: перспективы на будущее / /  P I Обиественные 
науки за  рубежом, сер  й, 1991, номер 5. с. 1в«Ы8«.

Нелехова ^  П.
К0НИКШШЯ ИЮ/ЮГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Московский государственный университет, 
учебно-методическое объединение университетов

Ниогоуровиевое образование я российской высшей иколе призвано ре 
шить следующие задачи:

- сделать систему высшего образования более гибкой, давая каждому 
студенту возможность реализовать свои способности и интересы;

- о б е с п е ч и т ь  п о д го т о в к у  специалисте, по новым межлиспиплинарныи н а 
правлениям;

- пересмотреть с о д е р ж а н и е  о б р а з о в а н и я  г и д а м  о б р а з о м , ч т о б ы  Фунддмен 
тальное обшее о б р а з о в а н и е .  отражая с о в р е м е н н о е  с о с т о я н и е  науки, w p m h p o - 
г а л о  ц е л о с т н о е  м и р о в о з з р е н и е  и д а в а л о  п р о ч н а  б а з у  для р а з н о с т о р о н н е й  
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и

Эти идеи - фундаментальность и целостность - являйте? основой пост- 
роения образовательных программ (0Ш1) университетского бакалавриата На 
вороге нсвогл тысячелетия человечество нуждается в nepi оценке основных 
ценностей и,прежде в г е г о ,в  осознании единства икра, единства всего  яи- 
вого, в признании 'благоговени я перед жизнью” (А. йвейдер! как этической 
основы взаимодействия человека с биосферой. Эта задача является  важней
шей в свете необходимости преодоления глобального -«отеческого  кризиса 
и должна решаться в значительной мере Формированием биолого-экологиче-
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ской грамотности ня различных этапах образования
Образовательно профессиональные программы'бакалавриата содержат н а

бор обязательных "обпшх естественнонаучных дисциплин, в  который введены 
кургы ‘ Биология с основани экологии" (для естественнонаучн . направле
нии. 150 часов). "Экология” (г я технических направлений, 70 часов) и 
"Современные концепции естествозн ания" (для гуманитарных направлений. 
150 часов). Обиая концепция всего блока естественнонаучных дисциплин 
была предложена Экспертным советом Госконвуза и реализуется в програм
мах этих дисциплин таким образом, чтобы сформировать у студентов це
лостное представление о картине мира и месте в нем человека.

Еиолого экологическая компонента этого  блока состоит из трех основ
ных разделов ("Хивые системы"."Человек" и "Биосфера” ) и построена так. 
чтобы раздел "Xhrhc системы" и учение о биосфере завгриалн Физ( ескую 
картину мира, а представления о биосоциальном природе человека и месте 
человека в эволюции Земли моиш стать  связующим звеном естественноиау- 
чного и гуманитарного знания Курсы биологии и экологии являются межди
сциплинарными и носят обшек у л ь т у р н ы й  и мировоззренческий характер. З а 
дача этих к у р с о в  состоит такжг и обучении грамотному восприятию я в 
лении. связанных с жизнью человека в п р и р о д н о й  среде и влиянием техно
логической деятельности на биосферу Кроне обязательного освоения осно
вных законов,концепций и понятий, студентам может быть предложено прос
лушать несколько дополнительных к у р с о в  (по выбору), связанных с :х бу
дущими, профессиональными интересами, или других, соответствующих возмож
ностям вуза.

Кризисная экологическая ситуация во всей России и в отдельных ее 
регионах делает первоочередной задачей не только ликвидацию всеобщей 
эколого-биологической неграмотности, ио и массовую подготовку квалифи
цированных специалистов-экологов. С этой целью в номенклатуру специаль 
ностей высшей школы по инициативе отделений биологии и экологии Учебно 

методического объединения (У! )) университетов введены специальности 
"Экология” и 'Б иозкологи я";образован о  направление бакалавриата "Эколо 
гия и природопользование” и группа специальностей на его базе  ("Геоз 
кология", "Природопользование", "Агроэкология" и др , . а  т а .а е  новые т е х 
нические специальности - -Природообустройство’ , "Безопасность жизнедея
тельн ости” и "Инженерная залита окружающей сриды".

Разработка ОПП университетских экологических специальностей прево 
лилась в отделениях биологии и экологии УНО университетов - объедине
ниях профессионалов - профессоров и преподавателей всех гЪР№рснте 
тов России. Этим объединениям принадлежит ведущая роль з р з э р ^ с т  со 
держания новых го с ; арствепны? стл ш п р -о а  высшего образования.

Содержание образовательно ц р о Ф ес 'кж аяьн ш  програии cnetnbMbBVT»» 
"Экология" и ’ Биоэкология" о т р а з я т  две различные трактовки с^лг-рхлиия 
экологическуои науки. Термин "эко.чигия* Еыл вврден Э Г екэ-еаяя в ск-еик,*
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н е
веке для обозначения науки о взаимоотношениях организмов между собой и 
с окружающей средой, таким образом, первоначально ЭКОЛОГИЯ была исключи
тельно биологической наукой, в современной понимании ЭКОЛОГИЯ тракту ет  
ся  о ■'гае как наука об экосистемах и биосфе-е. опп специальностей ‘ Эколо 
г а я -  и "Биоэкология" (также как  * д р у г и х  университетских экологических 
специальностей) включает ядро основных дисциплин, всесторонне описывав 
«их природные и техногенные систены. их биотические и абиотические ком
поненты, методы оценки их состояния, п р и р о д н ы й  баланс вещества и энер
гии. подходы к  моделированию биосферных процессов, а  также взаимодейст
вие .человека и биосферы, перечень этих дисциплин и их основное содержа- 
иие являются плодок совместного труда  университетских экологов разяич 
ных специальностей, входящих в отделение экологии УНО увиверсьгетов.

специальность "Экология" расчитана .а подготовку специалистов в  ра 
зличных вузах и имеет несколько профилей, перечень обоих естественнона
учных дисциплин включает, кроме обычных, большой курс биологии и к у р с  

"Науки о Земле" (геология, география, почвоведение). Обшепрофессиональ- 
ным является  ядро экологических дисциплин ( 1 8 0 0  часов).Специальную со 
ставляш ую  разные в у з ы  реализуют в соответствии с разными п р о ф и л я м и  

(1000 часо в): биология популяций и сообществ,методы экологического мо
ниторинга. моделирование экосистем, менеджмент и маркетинг в экологии. 
к о н т р о л ь  и прогпоз загрязнений Возможна и подготовка преподавателей 
экологги Образование заканчивается специализацией и дипломной работой 
на кафедрах

Ножво сказать , что разработана и реализуется  в конкретных програннах 
концепция общего и профессионального биологического и экологического 
образования в университета'*

Миронов В Л . Михайлов I! Н . Сенько Ю. в 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КЛАССИЧЕСКОЙ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Алтайский государствен, т университет 
Подготовка педагогических кадров в России традиционно является од 

ной из основных задач классических университетов. Однако эта традиция в 
неизменном виде могла остаться  лишь п р и  сохранении прежних у с л о в и й  

монополии государства на образовательные у с л у г и , закрытости о б р азо вате
льных учреждений, жесткой регламентации Фу н к ц и й  институциализированных 
звеньев  систены образования. Государство сверху определяло “сферу вли
яния* образовательного учреждения того  или иного типа ( п р и  весьма ог 
раниченнон наборе самих типов и удушашем однообразии ^ с т р о е н и я  учеб 
ноге процесса в н и х ) .По э т о м у  вопросы существования самих учебных заве  
дешш. конкуренции между теми из ни*, которые осуществляли професгио 
вадьную цод! о т о в к у  в различных и смежных областях, не возникали.

Сегодня ситуация радикально м еняется: каждому образовательному уч
рождению приходится доказывать свою необходимость и жизнеспособность



Высшее педагогическое образование становится прерогативой не толысо 
пединститутов и классических университетов . во и технических в у з о в , в  

к о т о р ы х  создаются индустриально-педагогические Факультеты, отделения, 
специализации, а также педагогических и д р у г и х  ' п р о ф и л ь н ы х " 'ниве рейте 
тов.нарождавшихся негосу дар стр 'н н ы х ,о т к р ы т ы х , свободных и прочих вузов.

В классических университетах педагогическую профессию получают от 
15 до 95 '/■ - в зависимости от  Факультета - в ы п у с к н и к о в , и это число
имеет тенденцию к п о с т о я н н о м у  росту. В настоящее время рынок педагоги 
чекого труда является  одним из наиболее открытых и емких.

Дело, однако, не столько  в увеличиваш ейся доле подготовки педагоги
ческих кадров в университете, сколько в качественном отличии этой под 
готовки по сравнению с той, какую обеспечивает педагогический институт. 
Существует реальная опасность повторения университетами п у т и , уже прой
денного педагогическими институтами. Это неизбежно приведет к уравнива
нию педагогического образования в ы п у с к н и к о в  университету и педагогиче
ского института. Более того , методически подготовка выпускника педаго
гического института оказы вается выше.

Гуманизация подготовки будущего преподавателя в университете требу
е т  изменения у с л о в и й , в которых его  выпускники, имея более в ы с о к у ю  о б
щеобразовательную и специальную подготовку, оказываются профессиональ
но мепее подготовленными. Речь идет  не о сравнении педагогической под
готовки в университете и пединституте.

Характерные для современной высшей шкоды инновационные процессы 
(регионализация высшего образования,переход на многоуровневую подгото - 
вку специалистов; введение платной формы обучения, полгч(ние дополните 
льной квалификации одновременно с основной) существенно усложняют оп
ределение классическим университетом своего места в сфере подготовки и 
переподготовки педагогических кадров.разработку  стратегии его  деятел ь
ности в этих областях. Вместе с тен, поиск о т вето а  иа эти вопросы необ
ходим в противном случае  стр< (ление классических университетов стать  
региональными центрами науки, образования и культуры остается  лишь д е 
кларацией

На первый взгляд , пеопределенность подготовки  ̂ епиалиста в области 
образования снимаетгя (а  это озн ачает  определенность позиции увнвррси 
тета) разработанными Госкоивузон рф стандартами образовании на урояче 
бакалавра, магистра, препоаавателч (как дополнительной квалификации ни 
пускника университета). Однако Реальная ситуация на местах, в регионах 
значительно сложнее. Прежде всего, государственный стандарт иорииру^т 
педагогическую деятельн ость по минимуму, кроне того, ои ве учитывает «л 
и не может учесть региональной компоненты подготовки преподавателя, на 
коней, и это самое важное, содержание иеаагогического образования, ы  
Фиксированное в различных его  проекта* (образовательный веяз , тчебиж 
план, учебные программы, учебник и др  >. орявяипи'алн.но не со м н л л в т  с
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I го
содержанием обучения, организованном в конкретном университете.

В Алтайском государственном университете была разработана концепция 
педагогического  образоьания В основу ее  положены две главные идеи:

1 Подготовка будущего педагога  должн” строится конкретно с учетом 
м еста университета в системе непрерывного образования и его  уровня, 
заданного на,каждой из ступеней высшего педагогического образования.

Эта идея вы текает из таких общих соображений, как
- демонополизация в регионе образовательной деятельности класси чес

кого университета;
-  внедрение платного обучения в высшей школе;
- рост  престижа (едагогических знаний, их востребованность;
- о тказ  о т  претензий научить всему один раз и на все жизнь (отсюда 

• * чет  довузовского  опыта студента и с еспечение необходимой подгото
вки учащихся общеобразовательных школ для продолжения учебы на соотве 
тствуюшен Ф акультете университета и связанные с этим поиск и подготов 
ка "своего" абитуриента, а  также создапие условий, специалисту педагогу 
для продолжения образования на следующих ступенях в вузе).

2 Специфику профессиональной педагогической подготовки, получаемой 
в  университете, следует  искать в запросах современной средней общеобра
зовательной и профессиональной (в том числе и высшей) школ,в тенденци
ях их развития. Такими тенденциями являются: личностная обращенность, 
гуманитаризация, фундаментализааия, информатизация образования Реали
зация этих тенденций образования отображается в конкретной, проблемной, 
диалоговой, модульной, компьютерной технологиях’'обучения, широко прак 
тикуеных в АГУ.

содержание педагогической подготовки зависит от  направления, опреде
ляемого самим студентом В ЛГУ сложились четыре таких направления:

а)-'П едагогическое образование как основное (на уровне магистра об 
разевания по направлению - в рамках создаваемого на базе кафедры п еда
гогики отделения образования);

б) педагогическое образование как дополнительное (в рамках соответ 
с т в г а ш х  Ф акультетов Выпускник получает квалификация бакалавра или ма 
ги стра  соответствующего направления плюс дополнительную квалификацию 
•П реподаватель");

в) педагогическое 0 бра.)0 ваиме как основное с применением в социаль 
ной службе. Такая подготовка выпускника обеспечивается па социологиче 
скон Факультете;

г) п едагогическая  подготовка.традиционная м я  выпуск ihkob универси
тета .

Откаа класси ческого  университета о т  унифицированной педагогической 
подготовки выпускников, преодоление отчуждения,'Робинзонады* в педаго
гическом п р о ц ессе ,п едагоги зац и я  всего  процесса обучения в университете 
- су ть  составляющих п едагогического  образования конкурентоспособного



в ы п уск н и к а . Их р е а л и з а ц и я  снимает в  и з в е с т н ы х  г р а н и ц а х  ту  н е о п р е д е л е н 

н о с т ь  в с ф е р е  о б р а з о в а н и я ,  к о т о р у ю  з а д а е т  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  с и т у 

а ц и я  в  р е г и о н е .

Михеев В. 0 . . Г лашов А. И . . Ереиин Н. Е.
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕША/ИСТОВ 

ПРИ МНОГОУРОВНЕВОЙ системе образования 
Оиская государственная академия путей сообщения,

Омский государственный аграрный университет 
Творческая подготовка специалистов, выпускаемых вузами, обеспечива

лась в СССР системой научно исследовательской работы студентов во вне- 
учебное (НИРС) и учебное (УНРС) время. Координация этой работы проводи
лась Всесоюзным, республиканскими, областными, городскими и вузе сю г'и  
советами НИРС. Результаты анализировались в жегодных отчетах.

Эту систему разрушила сначала новая система НТТН. из сферы которой 
постепенно исчезла работа студентов и учаяккся. Потом исчезли комитеты 
ПЛКСН, п р и  к о т о р ы х  супествоваяи  советы НИРС. Одновременно уменьшилась 
зарплата преподавателей основных руководителей НИРС. Их интересы 
сместились к задаче выживания. Экономический Фактор стал  ревагаим, на 
несшин урон НИРС в последние годы. Теи ве менее, необходимость тво р ч ес
кой подготовки оговорена большинством новых документов (стан дарт  обра
зования, стандарты специальностей и т. д. )

Произошли изменения в вузовской жизни, которые потребовали новых 
подходов к стартовой базе , на которой следует  разви вать  элементы тво р 
чества  у специалиста, сместились аели приобретения творческих навыков, 
прошел переход на многоуровневую систему. Так. можно н азвать  необьоди 
мость владеть несколькими иностранными языками, персональным компьюте
ром. принципами маркетинга и менеджмента V некоторых студентов появи
лась мотивация к получению творческих навыков.

В соответствии с этим н е о б Х '  шно рассм отреть преемственность Форм ■ 
мероприятий НИРС по у р о в н я м  образования Необходимо изыскать средства 
для поддержания НИРС и разработать систему материальной поддержки ода 
ренных студентов и их руководителей К ним можно о и е с т и  з о п ы т к у  с т и х у  

лирования преподавателей в Омске путей оплаты репенлентяи, членам жюри 
и руководителям работ о б л а с т н о е  конкурса 199ч г

Необходима система материального и морально-психологического с т и и у  

лирования студентов,развивших и приобретиих способности и навыки т в о р  

ческой работы Особенно - для наиболее талантливых, перспективных для 
научной, конструкторской и другой полезной деятельности, Ножя'» н а ч а т ь  
следпзеие мероприятия создание вузов -ю «  и Факультетских фондов для 
выплаты дополнительной стипендии (именной), премирование яа к ен к у и ч к . 
конФеренпиях и олимпиадах, издание (г> ^ 'лодоцание) трудов, получение да 
тентов, стажировки в ведш их вузах России, наярарлеяие ва учеег  за ру
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беж. На последних курсах гарантия uocv/цления в аспирантуру, обеспечение 
жильем (например, в  малсемейном общежитии)

Стимулируя студентов, следует избегать положения, когда именные сти 
пендии областной администрации назначались по представлению вузов  с т у 
дентам и аспирантам, не участвовавшим в Омском конкурсе.♦актором  разви 
т ая  творчества можно считать тенденцию усиления самостоятельной работа 
у студентов, в Форме работы в библиотеке, за  рабочим столон профессора, 
доцента;перехода к малым группам: творческих наставлений тью торов;внед
рения (как центральной Формы) письменной работы реФ ерата. доклада; э к з а 
мены по письменной работе с собеседованием; максимального количества 
индивидуальных контактов преподаватель - студент; индивидуальных за н я 
тий как элементов образовательной траектории.

Требуется совершенствование подхода к методам решения инженерных 
(научно-технических) задач. Курс 'Методы инженерного тво р ч ества ' при 
многоуровневом образовании может иметь модульное построение, необходи
мо создавать  программы по уровняй сложности для бакалавров, инженеров, 
магистров. Ряд дисциплин, связанных с творческой подготовкой, может быть 
предложен в виде Факультативов.

Анализ, проверка творческой подготовки должны делаться  при защите 
выпускной квалификационной работы бакалавра и дипломной работа (проек 
та) ва  третьей  образовательном уровне, формы ПИРС, реализующие творчес
кую подготовку, должны внедряться по ровняй в соответствии с их слож
ностью и знаниями, накопленными студентами, бакалаврами,магистрантами- 

1. Неполное высшее образование; СКВ.Фогны УИРС, возможности ОВД (р е 
дактор). предметные олимпиады.

г. Базовое высшее' образований: СКВ, УИРС, (курс 'Основы научных ис
следований инженерного творчества” ), областной конкурс на лучшую б ака
лаврскую работу.

3. Углубленная подготовка дипломированного сиециалиста. расширение 
навыков пользования ЭВН (AUTOCAD). инешше областные стипендии, вуэовс 
кие, областные конференции, областной конкурс на лучшую студенческую р а 
боту.

4. Подготовка магистра: именные областные стипендии, о б л а с т е й  кон
к урс н а  лучшую магистерскую работу.

В рамках Омского научного центра Сибирского отделения Международной 
академии наук высшей школы (секция высшего образования) проводится и с 
следование по теме "Нетодика активизации творческой подготовки кадров 
в /зам и  при переходе на многоуровневую систему образования*. Тена пред 
п олагается  как раздел программы "Ресурсы Сибири*. Целью ее является ин 
тевсвФикация творческого мышления бакалавров, дипломированных специади 
стов  и магистров. Основные исполнители темы - сотрудники ОмГАПС и онГАУ 
- авторы настоядего доклада. Тена включает следующие разделы:

1 . Рациональные методы стимулирования ПИРС (студентов и преподава
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телей) во внеучебное время.
г. Стимулирование внедрения ifflPC в учебное вреия.
3 Методика учета показателей работа студентов и преподавателей
4. Анализ эффективности мероприятий по активизации НИРС
5. Разработка рекомендаций по активизации творческой подготовки.
Частичное Финансирование темн осуществляет Фонд НТТДН Омской облас

ти  (Фонд научно-технической и творческой деятельности студенческой ио 
лодели). Помошь в работе оказывает Совет по науке и высшему образованию 
администрации Омской области.

На основании анализа матер, плов предполагаем, что обеспечить твор 
ческую подготовку выпускников в у з о в  п р и  нногоуровневой системе образо 
вания в современник р о с с и й с к и х  у с л о в и я х  можно путем сочетания экономя 
ческого стимулирования и контроля за  выполнением преподавателями своих 
обязанностей, используя результата  к о н т р о л »  " р и  заключении контрактов

Огородников А. В.
11АУЧННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРОФЕССИОЯМЫШ ПРОГРАНИ 3 ГО УРОВНЯ 
НА БИОЛОГО ПОЧВЕННОЙ ФАКУЛЬТЕТЕ ТОНСКОГО УНИВКРОПГГА 

Томский государственный университет
13 Тонскон университете накоплен значительный опыт подготовки высо 

коквллиФицироваш'ых калгов для налей и высшей школы Выпускники ^иоло 
го почренного Факультета возглавляют щучлые подразделения и кафедры в 
Академических пенграх и высших учебник заведениях Сибири и Лнльч«?го 
Востока. В настоящее время на 9 кафедрах.в НИИ биологии к биофизики ври 
ТГУ и Сибирском ботанической саде ТГУ работает 15 докторов биологыес 
кия наук и более 70 кандидатов наук На факультете ежегодно читают яе 
клии и руководят выполнением курсоны и дипломных работ ведущие учены** 
Сибирского отделения РАН Подготовка кандидатов нчук осуществляется че 
рез аспирантуру но 13 гш'ци 1ЛЫ‘ "Л ям открыт! докторантура но ? спеяя 
аяьностям Работает специализированный Сонет по зашите кандидатски® 
диссертаций. Предодлвагели и со iрудники ВПФ является членами Сиеаиаля 
зировашшх советов ио ззшитр диссертаций при яру ш  ву lag и вагчнш  
учреждений, координационных зкепегтных сонетов.

Формирование научных школ в области биопо! ..и и вочвоведгннн иачл 
лось более 100 л ег  нааад с номгнта открытия Tohckoso университета В 
последующие годы на клфрдра* биологического профиля работали известям*1 
русские ученые профессор,! крылоп II И . Кзвенко Н В ., Ревердятто В. В . 
Рузский К Д . , Кулябко А л . йогапэрн Г Э и лр В настояяее вртя» «а Фа 
культете с у и е с т в у п  следующие научные направления я якояы.

-Вотзника". Инвентаризация и а и « , и  |яор, Г '^онструклия истопш  фор 
кирования Флор, бот-шико гсогиФрч'’-. (■•'.<> районирование (рл«войкг**«к 
проФ Ревушкин А. С > Взуч-чгае ? в о я р п я и  и систематики штат
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растительных ресурсов Сибири (руководитель про*. Ноложий А. В ) Исследо
вание структуры и динамики расти тельн ости .экология  растений (руководи
тел ь  ироф Прокоиьев Е. П ) Изменчивость, видообразование, лесные кудь- 
турь (проф. Данченко А. Н. ). Интродукция ра гений в Сибири (руководитель 
проф. Норякнна В. А )

•физиология растений’ фотосинтез и регуляция роста и развити я рас 
гений. Клеточная культура растительных тканей, биотехнология растений 
(руководитель ирофессор Карначук Р. А )

"Оология", инвентаризация Фауны, эволюция и систематика насекомых, 
экология беспозвоночных животных, паразитология (руководитель цроФ. 
Островерхова Р, П .!. Экология наземных позвоночных, динамика и структу
ра популяций (руководитель доцент Носквина II. С. )

"Гидробиология" Изучение ихтиофауны, продуктивности гидробионтов, 
биомониторинг водных зкосистен  (руководители профессора Яоганзен Б Г 
и Гундризер А Н .).

"Физиология человека и животных" Исследование нейрогуморальной р е
гуляции функций, адаптация организмов к экстремальным условиян. Физио
логия пищеварения (руководители проф. Гриднева В. И .. д. б. н. Хорева С. А. ).

"Ц итогенетика". Изучение цитогенетических механизмов наследственно
сти. Генетика популяций растений и животных (руководители д. б. н. Стег- 
ний В. Н ., доц ент Цитлевок с. В .).

"Биофизика". Воздействие эдектронаг итных полей на биообъекты. Изуче
ние механизмов адаптации организмов к Физико-химическим воздействиям. 
Биофизика мембран (руководитель нроФ. Плеханов Г. Ф. ).

"Почвоведение". Изучение почвенного покрова с целью охраны и рацио
нального использования почвенных ресурсов. Повышение плодородия почв. 

-Химия почв (руководитель проФ. Танзыбаев Н. Г . )
■Экологии*. Структура и динамик^ биогеоценозов. Изучение антропоген

ного влияния на экосистемы, оптимизация взаимоотношений человека и при
роды. Биоиндикация и мониторинг (руководители проФ. Плеханов Г. Ф.. до 
цент Носквитива Н С . ) .

Учебно-научной базой подготовки магистров являются 8 кафедр Факуль
тет а , научно-исследовательские лаборатории НИИ ББ и Сиб. БС. оснаиенные 
современным оборудованием и приборами, вычи лительной техникой. Имее
тся  б а за  проведения практик (Б и остан ц и я),а  также экспериментальное ко 
эяйство  по лесовосстановлению  и экспериментальный участок ботаническо
го  сада, на котором созданы уникальные коллекции интродудированных р а 
стений. О университете накоплен обширный материал по 'Фиоре и Фауне Си
бири и сопредельных областей  в  1’ербярии имени Крылова П. Н. и зояогиче 
скои музее. В Томском государственном университете возможна подготовка 
магистров биологических наук по специальностям: ботаника, зоология, гид 
робиодогия, Физиология растений, Физиология человека и животных.биоло
гия клетки, генетика, биофизика, экология, почвоведение.

1 2 4  -
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Ревягин Л Н.

К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИЯ 
В КОЛЬНОН КУРСЕ «поди.

Томский государственный университет 
Закон сохранения эн ер п п  является одной из ос ново полагавши частей  

современной естественно научной картины мира. Бесспорные успехи приме 
нения этого закона в изучении различных п ри р о д н ы х  явлений, стремление 
физиков четко, ясно, о д н о з н а ч н о  излагать учебный материал п р и в о д я т . п о  

существу, к метафизической трактовке смысла закона сохранения энергии. 
ПсоЛьиики твердо усваивает, что энергия сохраняется всегда и в е м г , в то 
время как на саиои деде, ^на сохраняется в той хе мере, в какой . . .  не 
сохраняется’ Из вузовских курсов физики школьникам предстоит узнать о 
существовании, кроме первого закона термодинамики, второго закона, знать 
о *парипе мира’ э н т р о п и и , о несохранении энергией качества (диссипа
ции). Это несохранеиие является столь хе фундаментальвыи явлением, как 
и количественное сохранение энергии. делает наш мир таким, каким иы его  
имееи и каким мы его знаем. Усвоенные со  времени обучения в школе с т е 
реотипы з а т р у д н я ю т  восприятие новы и д е й .  а. иногда, эти идеи так и ве 
становятся знаниями.

Вместе с тем. на наш взгляд.ухе в икольном курсе Физики можно и нуж
но раскрыть сущность процессов диссиоааии энергии, их принципнальнув 
важность, познакомить с ее некоторыми впечатляющими последствия* П о 

нятие эн т р о п и и , ее  изменения, как меры  неупорядоченности системы.л е г к о  

вводятся при рассмотрении характеристик цикла Карно:
л  S -- лО /  т  ,

где л 0  ' тепло, подученное или отданное системой в ходе равновесного 
процесса. Т - температура процесса в Кельвинах. Найден изменение энтро
пии в ходе процесса теплопередачи.-Пу с т ь  изолированная система с  с ос то 
ит из двух частей 1 и г с температурами Т< >ТХ ( р и с . t ) .  Подсистема I 
отдает тепло "-лО ",подсистема ее  получает столько же О*

Т , - 3*
4 S *Л 5Я л О  (---------- ) > 0 (!)

V T ,
Хотя э н т р о п и я  первой подсистемы умеяьаа 
ется л 5 , <  0 , но л S,> 0. Это определяет  
направление самопроизвольного прояесса 
передачи тепла от нагретого тела I к ме
нее нагретому телу г и указывает и  бо 

Рис 1 лее неупорядоченное состояние системы С
оря элр^ ч '-нии ировесса теплообмена 

Теперь рассмотрю* пример обегцр> нп 1нкя (диссиоааии) тепловой эяер 
ш и. для чего напомним хорояо нэв*г п<;е школьникам выражение коэФФшта 
ента полезного действия тепловой идсины. р.1*> там е«  во адеду Iap*)



A Q, - Q* T( -  T*
Jji г   ------------------- -- --------------------  ( 2 )

0< Т,
гае  . работа цикла, Q, - тепло, полученное рабочим телон от нагрева
теля с температурой Т<; q 4 - т е ы о ,  отданное рабочим теяои холодильни
ку с температурой Tg. из (2) следует:

A Q< (1 - Т а /Т« ) (3)
сравним работу Ан и Л4 двух тепловых нашив, имеющих холодильники с 
одинаковыми температурами Т. нагреватели  с разными температурами т., и 
Та (Т<>Та >, о т  которых заби рается  одно и то же количество тепла Q. оп 
ределим, . будет ли разница в  работах, получаемых в этих условиях из 
ог 'наковы х количеств тепла Q, для чего, используя (3 ), найдем разницу 

т т т4 - т*
А4 - Aft = Q ( 1 -------) - Q ( 1  J = Q Т <■------------ ) (4)

Т4 и  т 4-та
Сравнивая т с выражением (1) видим, что потеря работоспособности те
пл,а д А = А4 - А г  , обесценивание тепловой энергии (ее несохрапение) 
определяется ростом энтропии д А  - Т-дБ > 0, Здесь энтропия выступает 
в роли паранетра. характеризующего диссипацию энергии, а величина про
изведения Т ■ «а S определяет часть тепловой энергии,которую нельзя пре
вратить в работу и носит название “связанной энергии*,

Следовательно, тепло низкотемпературного источника Т оказывается 
обесденеииш в смысле возможности превращения его в работу только те
перь ивсолькикам ставе г понятно, почему, имея огромные запасы тепловой 
энергии в водах Нирового океана, человечество испытывает энергетический 
кризис. Действительно, при охлаждении Нирового океана на 1 град*г, мо
жно получить анергию, которой хватило бы для всего человечества на 300, 
тысяч лет! Ио тепловая энергии волы низкотемпературная она обесценена 
и не работоспособна 
Процессы диссипации работа, тепла, нас си имеют фундаментальный уарак- 

ivр в естествознании, происходят во bci-x i'cajibHUK природные явнемиях за 
счет трения, теилоперс-да-ш, диФФу зин Шиольюжам пеобхишмо иолпп-ь дна 
лектическу» сушо гь процессов диссипации, необхсдимосп и-ьедепия 
глубокого анализа, прежд чек решть ьопр<\ и гон "плоха* ии» "хороша" 
диссипация энергии, цррводишя к ее аесоккшешю 'Тиесипацчл "не плоха" 
и “не корова". между положительными и отрицательными и- носле-д'твиями 
нет непреодолимо; о оарьера. Обесценивание, 'ютти э й г г и ж ,то плохо 
Но иир без трения, дисоииапии в привычной ,uih иге >«пе совершенно 
иевозможен

Разупоридочение хаотизапия, обесценивание присуши процессам полу 
чения. хранения, обработки и использования информации Ь'ез "диссапации” 
мв*01>йапйи. го есть без "забывания", человек был бы обречен "демать* в 
своей голове все информацию (в том числе второстепенную и вредило),по
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лучаемую с первых нинут рождения до сапой смерти
Благодаря процессам диссипации в открытых термодинамичет-й» с и н е  

мах возникаю!', самоорганизуются и развиваю тся так  называемые диссипа 
тивныо структуры [Пригожин й. От существующего к возниканиеиу М I9A5 
с. ЗН6), эволюционирующие от геологических, предбиологическы  обрачова 
ний до жиных высокоорганизованных систем. Следовательно, само суиест 
вование жизни на Земле обязано диссипативным процессам, тем самым, ко 
торые сводят вместе в диалектическом единстве понятия количественного 
сохранения и качественного несохранения энергии, массы, информации. 
Это Фунданевтальное положение может быть в  доступной Форме изложено в 
школьном курсе Физики, что сд ел ает  курс более современным, поможет 
Формированию естесвенно-научного мировоззрения школьников, будет соо 
собствовать научно-методическому обеспечению преемственности Физичес 
кого образования в  системе школа-вуз.

Ревягин Л. Н.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКО/ЮГИЧРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Томекии государственный университет 
Экологическое образование становится объектом пристального внимания 

специалистов, нетодистов, преподавателей Однако, важные методологиче
ские и мировоззренческие аспекты Формирования мышления школьников не 
находят отражения в соответствующих литературных источниках, учебниках, 
пособиях и т .д .  Дело доходит до того , что некоторые важнейшие экологи
ческие понятия оказываются лишениями достаточно строгого  научного обо
снования. Эго к асается , наиринер, вопроса о тон, что производит и пот 
ребляет человечество. Ответ, чаше всего , сводится к утверждению ‘ Потре
бляем энергию, сырье, а производим некоторую продукцию*. Но обыденное 
понинание теринина "потребление* приводит к парадоксальному ныводу, что 
некоторое потребляющее энергию предприятие будет "разогреваться* , повы
шать свою температуру, а потребление массы приведет к его  ‘ разбуханию*. 
№- т ,г о .  ни другого в действительности не происходит. Законы сохранения 
энергии и насгы неумолимо требуют: вся энергия, подученная предприятием 
до последнего "Джоуля* будет удалена из него в виде изготовленной про 
дук1ши, энергетических потерь производства и т. д. Это справедливо и по 
отношению баланса массы.

Ножно указать иервые мировоззренческие проблемы экологии.
1 .Смы< а потребления сводится к потреблению "порядка" и проявлению в 

р езу л ьтате  такого потребления "наработанного беспорядка", что в терми
нах термодинамики озн а”ает  потребление нег нтропии (отрицательной энт 
ропии) и повышение энтропии л S (беспорядка, х ао са ), причен л  S = д й /Т ,  
где AQ - количество получаен го системой тепла, Т - температура про
цесса  в Кельвинах. Понятие энтропии легко вводится н школьном курсе Фи 
зики при рассмотрении характеристик цикла Карно.



г  с этой точки зрения отходы производства и потребления есть  нара
ботанная ЭНТРОПИЯ

В ранках синергетического подхода функционирующие экологические си- 
стены, сано человеческое сообщество представляю1- собой высокоорганизо
ванные диссипативные структуры [Клинонтовнч Н Ю. Без Формул о гчнерге- 
тике нинск 1986 с . 2221 Школьников можно познакомить с особенностями 
таких структур на простом примере структуры, получившей название ячеек 
Бепара (рис. 1) [Санин А Л Структуры и хаос - проблемы Физики. Л. 1965. 
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л  О I Т4 В плоский сосуд (1 сковорода) на-
Рис. 1 ливается минеральное масло (2) и о т  на 

гревателя  (3) с температурой подае
тся  тепло а О . В стационарных условиях от наружной поверхности масла 
(Ч) отводится тоже теплого, величина которого с повышением температуры 
Т* в о зр астает  (кондуктивный режим теплопередачи, жидкость о стается  г  

покое, участок еК на рис. 2 ). такая  картина процесса сохраняется до н е 
которой критической температуры Т< = Т^, когда практически скачкой (Km) 
устанавливается режим конвективного теплообмена (п т ) . Одновременно с 
этим в объеме масла (2) возникает ячеистая структура (5) - конвективных 
течений, которая и приводит к резкой (Km) интенск'■икании нроцесса пере
да и тепла Появление ячеек Бенара о зн ачает  структурирование среды (21. 
значительное понижение степени е е  неупорядоченности,т. е. уменьшение эн
тропии.

Не вдаваясь в подробности механизма самоорганизации системы ( 2 ) , о т 
метим ее  основные особенности' а)сущ ествование структуры, ее устойчи
вость возножны только в условиям подвода высококачественной энергии с 
низким уровнем энтропии a S *  по сравнению с величиною a  Sj_; б) функцио
нирование структуры приводит к ускоренному иарабатыванию энтропии л S,>

- “диссипативные"); в)диссипативная структура представляет термодина
мическую систему, удаленную от состояния равновесия, поэтому она внут
ренне неустойчива, чутко и р а з т о б р а з н о  реагкруент на н зн ет 'н и е  внешних 
условий,может разруйитьсч "скачкой", в режиме катастрофы (участок Km на



рис. 2 )i г)наряду с подводом энергии, использованием вещества дли u o ri 
роения "тела" структуры, необходинш  условием ее существовании является  
удаление наработанных отходов, "беспорядка", энтропии л  s t  -

Вернемся к экологии Направляемая на Землю тепловая энергия Солниа 
(р и с .J) обладает высоким качеством, высоким уровнен иегэвтроиии [Реба
не К.К. Энергия, энтропия, среда обитания. Таллин 1901. с. 157). это  тепло 
источника высокой температуры <Т»* 6000 К) характеризуется  малый зна 
чением энтропии a Sc - д О /  Т< .На Зенле. как  на "сковороде Бенара”.с о  
здаются условия для саноорганизапии и эволюционного развития иерархии 
все более высокоорганизованных диссипативных структур (рис. 4)

- t ci9 -

л  Sg - A  Q /Т ^

Л  S j  : £  Q /Те

человеческое сообщество

растения и животные

простейшие живые организмы
Рис. 3.

геол о ш ч ески е  структуры

Наработанная ими энтропия л  %  структуры предбиологической эволюции! 
р ассеивается  Землею в космичес- ' —  
кои пространстве, д  S s  >> 4  S c , ,
ПОСКОЛЬКУ Т , ?  300 К и Те >> Т*.
Этот подход позволяет ПРОДОЛЖИТЬ Рис 4.
перечень мировоззренческих проблей экологии, которые необходимо учиты
вать ' I процессе экологического образования школьников.

3 Структура "поглощает" н е гзги ю ш ю  энергетических и материальны* 
потоков.диссипирует. рассеи вает  и х ,"нарабаты вает" отходы тем интенсив 
нее. чен выше ее место на иерархической лестнице Чем .выше уровень ее 
организации, геи быстрее она истошает источник своего  существования в  
этом суть диалектического взаимодействия человека с окружающей средой

4 Удаление отходов совериенно необходимое условие существования ни 
вшшзапии, как и потребность в источниках энергии и вещества.

5 Диссннативные структуры - систены крайне удаленные от сотояш ы  
термодинамического равновесия и поэтому внутренне неустойчивые Сушест 
вуют кригическиен условия (аналог Т ), при которых структуры разруша 
ится а режиме необратимой катастрофы Это объяснив г смысл и суть терми 
на "экологическая катастрофа".

6 . Развитая иерархия с т р у к т у р  в своих  верхних эшелонах приобретает 
новые качественные свойства получение, хранение,обработка информации, 
принятие оптимального управленческого решения и его  осуществление. Это 
сиособствует стабилизации пираииды (р и с .4 ) .  а экологическую проблему 
сводит, ирелде всего, к формированию нсвог > биоцентрического мышления 
человека

7. Глобальное решение проблемы отходов со(,тоит не в иеренешешш их в



нроОжитыр области Земли, а в удалении в неактуальную часть Космоса. 
Следует р.пличать мировоззренческий асиект этого предложения и воэмож 
ность рго технического осуществления ы н ак о , уже сейчас отправка ра 
кртами ялррных отходов для захоронепия на Соли’ 1 не выглядит уж столь 
Фантастической

в Стоит указать, что существуют отходы не только в Форме различных 
ветеств, но и ви л р  пнгсшшрованной энергии горяшая электрическая лам 
почка также загрячняет окружающую среду, как и нефть, пголитая из чр е 
ва танкера. Значительное п р о и зв о д с т в о  энергии (в 100  1 00 0  раз  выше 
сокремгнного) поставит прямую задачу удаления этак отходов - охлажде
ние Земного шара

9 Следуя идеян Циолковского, можно г о в о р и т ь  о выносе в околозенное 
пространство производства энергии (солнечные батареи), наиболее " г р я з  
ннх" производств, поиучрние пишевого белка методани Фотосинтеза и т, д  
Ведь сана природа уже "поставила такой эксперимент*, удалив гигантский 
т рр м о я д с р п н й  реактор Солнпе - на безопасное для Земли расстояние

10 в  ходе развития Пира установился естественный баланс очишения 
земли от "наработанной" энтропии S о /  Т (рис 3). Такие виды 
энергии.как  энергия ветра,волн,приливов, излучения Солнпа, гидроэнергия 
рек,геотерм альная энергия,энергия землетрясений, вулканов, диссипировая- 
пне в пропессе целенаправленной деятельности человека или в ходе е с т е 
ственных процессов без участия последнего, вписываются в ранки "самоо 
чииения" Зенли. Поэтому они называются экологически чистыни. Сжигание 
угля, нефти, деления или слияния атомов (атомная энергия) дают отходы 
(энтропию) сверх рамок этого баланса, Такие источш :и энергии не отно 
сятся  к экологически чистым.

В заключение необходимо отметить, что синергети .еский (негэнтропий- 
ный) подход позволяет выявить многие мировоззренческие аспекты проблем 
экологии, необходимые для образования школьников. Вместе с тем. этот  
подход не претендует на исчерпывающее обьясненж существа дела, подоб
но тому , как сила тяжести оказывает воздействие-на Формирование живых 
организмов, по этот единственный Фактор не может объяснить всего р а з 
нообразия свойств живой ПРИРОДЫ.

Римдянд Е.Ю.',С.Н.Овсянников С «..О всянникова Т.Ю.
ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕННЫХ КУРСОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ Vi-ОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 
Хабаровский государственный технический университет.

Томская государственная архитектурно-строительная академия
Профессиональные задачи, которые ставятся  перед специалистами в их 

производственной деятельности, имеют, как правило, комплексный характер и 
требуют умения синтезировать частные знания, полученные при обучении в 
в у з ? Традиционно в вузах постановка комплексных задач осуществлялась
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на старших курсах при изучении специальных дисциплин Внедрение mhoi о 
уровневой системы образования повысило значимость научно-методического 
и оргаиизаиионного обеспечения преемственности образовательно июфег 
сиональных upoi'paMM разного уровня Наиболее эффективно, на наа взгляд 
разви1ие навыков синтеза знании,полученных при изучении отдельных дис 
цишшн. но*ет быть осуществлено при интеграции учебных курсов

Интегрированные учебные курсы  должны иметь логическую- схему, осно 
ванную на системной модели технологической деятельности человека 1Рим 
лянд Ь Ю. и др Интеграция дисциплин как способ реализации системного 
подхода к обучению се научи т р  НИИ КТ, Х абаровск ,1993 г  I и ,следовате 
льно, оыпий методологический характер представлять собою совоку пность  
теоретических, экспериментальных и расчетных задач, объединенных моде
лями конкретных технологических, производственных и экономических си ту
аций Такой методологический подход позволяет студентам изучать Физиче 
ские. химические.биологические, ин4 . рнаоионные и социальные процессы не 
абстрактно, а  в их непосредственной связи  с конкретной технологической 
деятельностью человека Указанный подход к построению интегрированных 
учебных к у р с о в  позволяет решить задачи

моделирования Физических, химических, биологических, информационных и 
социальных явлений, представлявших основу конкретных технологических, 
производственных и экономических Ш '«ессов;

Формировании ц е л о с т о го  представления о при ч и н н о й  обусловленности и 
взаимосвязи Физико химических, биолого-экологических, социально-эконо
мических явлений, их роли в современных технологических процессах;

обучения методам синтеза конкретных знаний и приемам алгоритмизации 
и ошимизации комплексных технологических и производственных задач;

развития навыков измерения и расчета Физико-химических, биологичес 
ких, энергетических и др. характеристик как параметров производственного 
процесса для анализа его технологичности, эффективности, экологической 
безопасности и т .д

Ai юбадия интегрированного учебного курса по естественно научным 
дисциплинам в Хабаровской государственном технической университете по 
дтнердила реальность выполнения перечисленных задач, и позволила выя 
вить круг проблем по организационному и научно не '^цическону обеспече
нию преемственности профессионально образовательных програмн.

Разработка интегрированных учебных к у р с о в  и их реализация должны 
осуществляться как по вертикали (межуровневая интеграция в рамках од 
ного направления подготовки с и еи н зл и с гз ) .т ак  и но горизонтали (неждис 
цишшн а рн а я интеграция пределах одного У! >вня) Такая работа возможна 
только в рамках совместной научно методической деятельности профессор 
ско нренодавательского-и учеб''■ '-вспомогательного персонала кафедр Фун
даментального цикла (гуманитарного и естественнонаучного) и специаль
ных каФедр. обеспечивавших профессиональную подготовку будуиих спечиа
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ЛИСТОВ
Целью интеграции учебных ку р с о в  является повышение уровня проФесси 

опальной подготовки в вузе И нтегрирование учебные ку рсы  обеспечивают 
ориентацию общеобразовательных программ на д о с  дение конечных квали
фикационных характеристик специалиста Это предполагает некотог'то диФ 
Ференпиацию не только по объему, но и. главным образом, по содержанию, 
фундаментальных дисциплин п р и  подготовке студентов различных специаль
ностей, Технологические модели и произволегоенные ситуации, рассматри
ваемые и интегрированных учебных курсах, должны подбираться с учетом 
базовой специальности студентов

Действующие обраю пательные стандарты не предусматривают такоч диф
ференциации. что Фактически сделало в технических вузах универсальной 
первую образовательную ступень Это позволило в ряде в у з о в  объединить 
студентов 1-2 курсов в обшеобразовательные Факультеты. Организационное 
обособление первой ступени высшего образования в еше большей степени 
дезинтегрировало учебные к у р с ы . прервав преемственность общеобразовате
льной и специальной подготовки. Профессиональная ориентация студентов 
до третьего  курса оказывается невозмо*ной. что ,п о  нашему мнению не но- 
жет не сказаться  на качестве высшего профессионального об1 1 зования.

Рассмотрим проблему более конкретно.Учебные планы подготовки сту д е 
нтов различных специальностей со сто я^ ,и з типовых модулей (циклов), каж 
дый из которых должен обеспечить определенный профессионально образо
вательный уровень студента. Представим в виде пирамиды образовательную 
модель подготовки специалиста в в у з р  В основании пирамиды лежат гума
нитарные и естественно-научные знания.Формируюшие мировоззрение студе 
нта, его образовательный и ку л ь т у р н ы й  уровень. Вт о р о й  цикл  представлен 
обветехническини дисциплинами,призванныни с Фо р м и ро . ать у студентов ин
женерное мышление, умение ставить и решать оптимизационные задачи. Этот 
уровень подготавливает студентов к освоению системы базовых проФессио 
нальных знаний, обьем и содержание которых опрел л яется  квалиФикапяон 
ны. ,и характеристиками будущего специалиста, и. наконец, заверш ает нираки 
ду система специальных знаний, определяющая профессиональную ел- шаяи- 
зашао выпускника. Выбор пирамиды в качестве иллюстрации образовательной 
модели не случаен - по мере продвижения вверх к вершино пирамиды широ
та охватываеных знаний сужается до профессиональной специализации.

Если в качестве примера взять образовательные модели трех специаль
ностей - архитектора, инженера-строителя. инженера-экономиста то с т а 
новится очевидным, что дифференциация учебных программ должна осуществ
ляться уже на первом,общеобразовательном, уровне. Формирование интегри 
рованных учебных к у р с о в  должно осуществляться с учетом особенностей 
каждой специальности. Так, если для архитектора должны прооблядать гума 
ннтарные знания, обеспечивлюиие повышение его  художественно эстети чес
кого оьгазования (история к у л ь т у р ы , ис т о р и я  живописи, и с т о р и я  и с к у с с т в ,
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скульптура, история градостроительства, колористика и т  д. ). то дли эко
номиста первый образовательный уровень должен создать теоретическую 
основу экономических знаний (история экономической мысли, основы эконо 
мической теории, экономическая географии, политология, социология л г и  
А образовательная нодель инженера строителя должна базироваться на Фу 
ндаиентальиш естестпошю научных знаниях, представлении* интегрирован 
ними учебными курсами по теоретическим основам прогрессивных техноло 
гий в строительстве.

Отсюда очевидна необоснованность организационно методического обо 
собления гуманитарных и естественно научных дисциплин в обиеобразова 
тельную ступень и ее униФикапия, Так -как это делает невозможным про - 
Фессиональную ориентацию студентов 1 ? курсов с учетом их 6 /дувей сп е
циальности

Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы 
1 фундаментальная подготовка студентов технических вузов должна 

базироваться на интегрированных учебных курсах, р а с с м а т р и в а ю т  Физи 
ческие. химические, биологические, информационные, социальные явления, 
как основу конкретных технологических, производственных и экономичес 
ких процессов. Интегрированные учебные курсы обеспечивают синтез част 
ных знаний, полученных студентом при изучении отдельных дисциплин, и 
усиливают профессиональную ориентаичю общеобразовательной ступени.

I Организационно котодическое обособление и унификация первой с т у 
пени высшего образования приводит к дезинтеграции учебных курсов, на 
рушении преемственности образовательно-профессиональных программ р а з 
ного уровня, что снижает качество  профессиональной шш-отовки в )узе

Ростовцева В Н 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПУТЕЙ ПОСТРОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 110 ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Томский государственный педагогический институт 

Анализ программ подготовки специалистов по ряду технических специа
льностей за рубежом (Высшая национальная школа передовых технологий, 
Париж) показывает, что в них заложен мощный блок предметов культуроло 
гического цикла, в числе которых обязательно присутствуют социология, 
психология, иностранные языки (ИЯ). Студенты обязательно выбирают для 
самостоятельной работы одну из тем этического или эстетического цикла, 
которая рмиолняется под руководством преподавателя “Образовательная 
политика" профессиональной подготовки преследует три главных цели 

Первая цель заключается в подготовке высококлассного специалиста в 
конкретной области знаний (особое внимание уделяется дисциплинам, нахо- 
дяшинся на стыке двух и более чаук). При этом предусматривается подго 
тонка не специалиста просто широкого профиля, но профессионала своего 
участка научно практической деятельности, способного видеть общие про
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ьлемы, определять новые ориен гигы Однако. какими бы глубокими п р о Фрс с и  
овальными знаниями ни обладал специалист, невелика ену иена.если  ом не 
ножет ш  пятельн о  представить свое видеаие определенной проблемы,убе 
лить в своей правоте Поэтому возникает вторая цель, обусловливающая 
включение в программу профессиональной подготовки дисциплин гум шитар 
ного цикла, в числе которых и иностранные языки, причем не один, а два 
и даже более, ко горые по выбору ос ваиваст студен га в период учебы D не 
лом. реализация этой пели направлена на Формирование мастерства обще 
ния Тем не м ен ее,этого  еше нр достаточно Специалисту современной эко 
номической сферы необходимо быть также и организатором Для того,чтобы  
сократить время, которое в будуией практической деятельности потрати 
лось бы на пробы и ошибки, студентам уже в годы учебы в институте нре 
длагается  участвовать, совершенствоваться в той или иной общественной 
деятельности (но собственному выбору на добровольных началах) Это мо
жет быть организация и проведение Фестивалей, соревнований, конференций, 
подготовка будущих рабочих мест (своего  рода реклама на рынке труда) и 
так  далее, где все этапы подготовки (от замысла, поиска спонсоров, со 
ставления сценария, определения со става  участников) и реализация запла 
ннрованного осуществляется исключительно студентами, вклю 'эя мероприя
тия международного масштаба Указанный опыт работы, конечно, интересен 
но многим аспектан. Остановимся на одном из них. а именно, учебном пре 
диете 'иностранный язык* с учетом реальных условий сегодняшнего дня

В современную эпоху значимость владения специалистом каким либо mi 
остраннын языком н р  вызывает сомнений. Анализ Факторов сооиально-эконо 
нического. научно-технического и обшекультурного ш jrp ecca  свидетельс 
твует  о важной роли, которую исполняет способность человека пользовать
ся ИЯ, поскольку расширение международных связей  i ;ударства отражает 
ся на всех сферах обшественной жизни Иностранный язык становится ‘нео 
бходимым как в практической, т ак  и в интеллектуальной деятельности че 
ловека. Поэтону данная учебная диспиплина включа». тсн во все образопате 
дь.ше програнны учреждений среднего и высшего образования Форма орга
низации учебного процесса но данному преднету вариативна от фо ш з а 
нятий обязательных, входящих в число основных дисциплин по расписанию, 
элективных к у р с о в , до Формы дрполнительных занятий, занятий Факультати 
виого характера

Такая постановка вопроса предъявляет особые требования к построению 
програни, п о с к о л ь к у  единая сквозная программа,адаптированн)я к конкэе 
тнын условиям обучения не представляется настолько же эффективно, сак 
специально разработанная программа Внесте с тем, нельзя допустить Р=з 
нобон. разрушавший преемственность обучения иностранному ячыку.при -о 
ставлении програнм В качестве 'зо л о то й  середины” следует п р и н я т ь  fn-o 
вий уровень, некоторый государственный стандарт, овладение которым с>я 
зательно для всех,независимо от варитгивностн обучения Совренгнмш io
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дход в  создании новых и но разному, в зависимости от ц о п ч м ю с к и ,  oim 
ентированных ирогранм имеет специфику, которую  можно было бы оиродиж ть 
тернинон ’ мобильность* Иирнно  j t o  качество иозволяет не только учигы 
вать. но реорганизовать, модифицировать, обновить наиболге важные пара 
метры учебного процесса, твердо оставаясь  при  этом на Фундаменте госу 
дарственного стандарта

К числу  указанных выше параметров следует отнести, во первых, сам ха 
рактер организации учебного процесса ио иностранному я зы к у , его несго 
по отношению к дру| ин дисциплиндн, количество часов, отводимых на пол 
ныи к у р с . Наблюдения и опыт разработки программ показывают, что, если ИЯ 
рассматривается как один из общ еобразовательных.то четыре часа занятий 
в неделю позволяют сформировать у студентов определенную ориентировоч 
вую базу для самостоятельной раоогы над языком и отдельные речевые 
умения и навыки Общения в ранках бытовой тематики Если преследуется 
пель изучения иностранного языка i перспективой пользования им в буду
щей профессиональной деятельности, то объем недельной нагрузки ’должен 
соотноситься с уровнен мининальной лингвистической подготовки (не ие- 
нее восьни часов), либо превосходить его  Для интенсивного курса обуче 
ния ИЯ сетка часов будет другой

иторын важным параметром является статус иностранного языка изуча 
ется  ли ИЯ как п р р в ы й , как третий и>и как в т о р о й  иностранный язык В 
каждом случае есть с ы я  ярк о  выраженная специфика, проявлявшаяся в н а 
личии (отсутствии) ли н гви стч еско и  базы Опора на знания, учения и н а 
выки. приобретенные в ходе изучения первого ИЯ позноляет в значительной 
стеиени у с к о р и т ь  процесс овладение вторым иностранным языком ширя
ется  сфера применения явления переноса знаний и отдельных навыков Од 
нлко,одновременно усложняются интерферируюшир явления,преодолеть кото
рые ножно только путей методически правильно построенной работы с у че
том тииологии языкового материала и взаимовлияния родного и иностран
ного языков нежду собой

Ti ''тьин параметром, обесп ечивании  мобильность при построении рабо
чих программ по ИЯ ножно считать реализацию профессиональной направ 
.ценности обучения при  соблюдении коннуникативных целей Следует избе 
г а т ь  одностороннего понимания, будто бы ориентирог’нность на будущую 
профессию должна концентрироваться в лексическом аспекте иностранного 
языка, его тематике и в связи с этим построенных текстах. В данной еду 
чае речь т. о лжи а идти не только о языковых навыках, но и о речевых уме 
шшя и кавыках,которые будут органично вписываться в будущую професси
ональную деятельность студента, в том числе » е го  самостоятельную рабо
ту  по совершенствованию своего профессионального м астерства Говорящий 
па иностранном языке должен о 'ч р н л ять  свои высказывания в соответствии 
с нормани изучаемого языка, этикета. Для того ,чтобы  реализовать комму
никативную, побудительную и прочие функции общения на ИЯ, нужно выгля
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п е т ь  "с во и м "  с р е д и  и н о язы ч н о  го в о р я щ и х . чтобы с п о с о б  я з ы к о в о г о  о ф о р м л е 
ния  мысли не о т в л е к а л  о т  е е  су т и

Следующий параметр - информативность предлагаемого языкового и ре 
чевого материала Под информативностью понимаете новая ситуативно и 
профессионально значимая информация, которая н о ю т  п р о я в л я т ь с я  как в 
содержательном плане, так  и в Форме подачи, оформления, интерпретации 
иноязычного материала. Критерии отбора учебных материалов широко пред 
ставлены в специальной литературе. Принципиально важным является требо 
вание г тентичности используеных текстов  с учетом потребностей проФес 
сновальной активности Изучающих язык

К числу параметров, способствую ю х реализации той или иной рабочей 
программы по иностранному я з ы к у , относится методическое обеспечение.Оно 
проявляется в плане аспектной реорганизации языкового м атери ала ,а  т а к 
же в создании и использовании методически обоснованных комплексов при
емов. создающих своеобразную технологию обучения по данной программе 

Таким образом, при определении путей построения програнм по ИЯ сл е 
дует учитывать те Факторы, которые обеспечивают научно обоснованную мо 
бильность в рамках относительно жесткой структуры, образуемой целями, 
задачами и отчасти условиями учебного процесса по данной учебной лис 
шшливе.

Сухотин А М 
АЛГОРИТМЫ КУРСА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
Томский политехнический универси'ь т

1. фунданентализация и иногоуровневость университетского образова
ния ставят  разработчиков программ курса высшей н а ..б ати ки  в трупные 
условия фунданентализация образования не позволяет превращать курс в 
набор Формул и правил вычислений для решения прикладных задач как  са 
ной математики так  и специальных дисциплин, mhoi ^уровневость у н и в е к и -  
TeiCKoro образования требует о т  програнм курса изменчивости объем а,со
хранения единой методологии и с т р у к т у р ы . Единство математики, o f шность 
всех математических дисциплин объясняется возможностью аксиоматическо
го построения их как на обшен фундаменте на базе  теории множеств,надр
аенных соответствующими структурами 111. Теория множеств и в КВН заслу 
живает вместо традиционного часового упоминания на первой лекции эна 
чительно большего места Большее внимание в КВН должно быть уделено н 
самому аксиоматическому методу В этих условиях естественным является 
единое для всего  КВН введение, построенное на с т р о го й  основе теории 
множеств по еггдуюоему, вапример. план у

а. Элементы теории множеств и математической логики
б. Множество действительных чисел
в. Систены линейных уравнений, определители и натгииы
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г  линейные пространства и линейные операторы.
д. Аналитическая геометрия точечного пространства.
ж. Введение в анализ Функции

2. Такой план введения в КВН позволяет реализовать ио .крайней ней: 
две идеи: а) Аксиоматизация всего КВН в допустимых пределах, что псвы 
шает его  фундаментальную направленность и научную значимость Слуяате 
ли будут избавлены от таких традиционных некорректностей и анахрониз 
нов. как ’ переменная величина", ‘ определение функции’ , ‘ вектор - это 
направленный o tw jo k *  и ар б) Последовательная алгоритмизация теории 
и практики как  саного КИН так и его приложений

Введение в  анализ сдвинуто в отличии от традиции на конец введения 
в КВН по двум причинам: во первых, нет больной необходимости в анализе 
функций при изложении предшествующего м атериала.во-вторых, в первых пн 
ти пунктах плана готовится ♦унданснт серьезного изучения анализа и его 
приложений, например, появляется е̂  .ественная возможность излагать ана 
лкз в п мерном пространстве так. как это сделано в 121. но во второй 
части. При сокращении объема часов, отводимых на КВН. некоторые из 'о ч е 
видных' теорем первых двух пунктов введения можно Формулировать без 
д о к азател ьств ,н о  с обязательным ириведениен алгоритмов типовых д о к аза 
тельств. Наиболее выпукло и естественно выглядят алгоритмы ревения з а 
дач систем линеиных уравнений,для глубины понимания которых необходимо 
понятие п мерного арифметического пространства как пряного произведе 
ния п экземпляров множества действительных чисел R. Отдельные, более 
специальные вопросы теории матриц. ортогонализацин_базиса и т  п. .ц еле
сообразно переместить в специальнее разделы КВН или отнести в пгэграм- 
ну магистерском подготовки. Это относится и к более специальным вопро
сам теории множеств и множества R таких как бинарные отношения, мош 
ность множеств,эквивалентность разных определений непрерывности нноже 
(т в а  R. изоморфизм различных реализаций (3! множества В и т и .

1. Традиционное изложение в КВН аналитической геометрии, восходяией 
ро с , га к Евклиду, а ио методу к Р. Декар-гу, аксиомы евклидовой геомет
рии не упоминают Такая трактовка аналитической геометрии носит описа
тельный характер, что снижает теоретическую ценность предмета. Научную 
строгость изложению аналитической геометрии точечного пространства 
обеспечивает преподавание на базе  аксиоматически построенной теории 
линейного пространства, особенно при параметризации их задания, вносит 
в геометрию движение и делает алгоритмизацию решения задач более дос 
тупной и необходимой. В качестве примера приведен АЛГОРИТМ приложения 
векторной алгебры к решению задач  аналитической геометрии.

А. Выбор, соответствующий условию задачи системы координат, введе 
ния произвольной точки пространства ('текущей* точки!.

Б. Перевод данных задачи в координатную и далее в векторную форму.
В :  .иись условия, требования задачи в .векторной Форме с поноиью
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гигпиальных I имнолон € .  С  . _L . II и np
Г IIPPCXI /I 01 ' ИМНОЛЬНОИ ЗННИСИ к векторн ы м  у р а в н е н и я м  и. 'при н е о б 

х оди м ости ,  К КООРДИНЛТ^ЫН УРНКПРНИЯН
Л Проверки СООТНГТСТНИЯ полученного РРЗУГ’ ГЛТД ИСХОДНЫМ Д.1ННЫМ 
DT0T пример п о к а з ы в а е т ,  Ч’М аЛГОРИТМИЭаЦИЯ НР УНЛЛЯРТ (ЮЛИ ИЧТУИПИИ 

и значс нии э н р и с ти к и  в о б у ч е н и и  В п р и в ед е н н о м  а л г о р и т м е  н  п. Г, в нрнь 
■гй с т е п е н и  п п А, т р е б у ю т с я  знании э л е м е н т а р н о й  г е о м е т р и и  и и н т у и ц и я  и 
догадка о б у ч а е м о г о  Что к асается  теории п о в е р х н о с т е й  и более г л у б о к о г о  
и з у ч е н и я  других вопросом а н а л и т и ч е с к о й  п  омгтгии. т о  это г м а т е р и а л  ц е -  

« о с о о б р а з н о  рассматривать позже, чтобы iip п е р е г р у ж а т ь  в в е д е н и е  в  курс.
4 Б элементарной математике понятие равенства не определяется- в 

начальных классах это делать еще рано, а в выпускных уже поздно Аксио
матическое введение равенства как бинарного отношения го свойствами 
рефлексивности, симметричности и транзитивности повысит теоретическую 
значимость и практическую направленность этого отношения как п саном 
КВН. так  и в его  приложениях в д р у г и х  дисциплинах. Приведем две возмо 
хные классификации равенств, первую из которых можно назвать  логичес 
кой. а вторую  множественной.

I: 1. 1. Равенства - аксиомы.
I. 2. Равенства определения: явные.вводящие новое понятие тер  

мин, символ; неявные - определения, неразрешенные относительно оиреде 
ляеных символов.

1. 3. Равенства - утверждения: тождества - равенства, верные в си 
л /  аксиом ори всех значениях входящих в них символов,и теоремы - раве 
нства, верные при некоторых дополнительных к аксион.ш условиях 

11: 11. I . Конечные равенства.
11. г. Равенства конечных разностей нриратении
II .  3. Дифференциальные равенства с бесконечно малыми, с диФФерен 

пиалами, с производными.
I I .  4 Интегральные равенства: равенства с /очностью до констант 

и . авенства с точностью до Функций. А лгоритмы решения многих прикладных 
задач укладываются в следуиЛто схему: 11 t -> 11. 2-> I I. 3 -> 11. 4->11 I

5. При разделении все!о курса высшей математики на дна параллельно 
читаемых курса.введение в высшую математику сокращается до двух первых 
пунктов с сохранением обшей методологии, построенной на аксиоматическом 
методе и алгоритмизации. История развития науки иоказниаеп бесплодность 
идеи полной аксиоматизации научного знания, в тон числе и математики. Но 
фундаментадиэация образования, его научная строгость неноэможны без ак 
сиоматического начала в математике, многовековой опыт i еомгчтин Сикли 
да тому пример Разумная степень аксиоматизации и еистематич(скор рас 
смотрение алгоритмов не снижает доступности изложения и нгсприягии на 
темггики. но повышает уровень ответственности как случаемы* т ш  и о ы  
чаглтх

I J B
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О ПРОП’АННГ ДЛЯ ОСНОВНОГО И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КУРСОВ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОНУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
Курскии государственный технический университет

Изучение иностранного языка в неязыковом вузе предполагает ведущую 
роль практического овладения студентом иностранным яэыкон, приобретения 
им такого  уровня комнуиикативнои компетенции, которы й  позволит нодьзо 
паться иностранным языком в деятельности будущего конмуниканта. в тон 
числе, научной. Для решения этой задачи к у р с  иностранного языка подраз 
делается  на основной (обязательный) и продвинутый (специализировал 
ный). Уровневая аттестаци я студентов с рекомендацией оьучения на прод
винутом этапе проводится на основании результатов  экзанеиа за  основной 
курс.

Образовательная роль иностранного языка связан а  с  возможностью при
общиться с его поноиью к источникам информации,с приобретением-навыков 
т>аботы с научной литературой, с г'мыдениен умением общаться с зарубеж
ными коллегами с иомошью изученных моделей Воспитательный псингш ал 
курса иностранного языка реализуется в воспитании коллектива и личнос
ти при  решении коммуникативных задач готовности к  межкультуркын с в я 
зям, готовности работать над грамматической и этическом сторонами речи 
и поведения.

Особое значение приобретает увеличение доли самостоятельной работа 
ci/flLHTOB, индивидуализированное и разноуровневое обучение, повышение 
интенсивности занятия и активпости каждого студента, коллективное и 
взаимное обучение, управление всей работой студентов с помощью плана, 
графика учета, рейтинговом систены оценки знаний заданий с обратной 
связью, разных Форм контроля, адаптации к индивидуальный возможностям 
студентов и к трудностям учебного материала, активизации учебны* во з
можное ret, обучающихся, применения традиционной нетодикн и интенсивных 
курсов обучения

Учебная деятельное г осуществляется с п ,нощью циклов занятий. В лю
бом цикле решается конкретная учебная задача применительно к ситуации 
учебного общения, которая яв летея шагом на пути последовательного 
формирования владения иностранным языком.

Основной курс включает три этапа I - 1 семестр. 'II -  2 и 3 семестры



с зачетами в копие семестров. I l l  Ч семестр и экзамен Различные Формы 
занятии основного курса дополняются внеаудигорной работой .характер  ко
торой определяется ингереглми студентов . преподавателя подготовка к 
языковым и ролевым игран, вс гречи со специалиста . приехавшими и.' ару 
гих стран, кружки, переводческое бюро, имполнгние заказов  каФодр, «ечера, 
включающие репертуар на иностранном языке

По окончании обязательного курса < |уленты должны владеть техничес 
кими навыками чтения вслух и про себя, знать основные грамматические 
с т р у к т у ч  изучаемого иностранного языка и владеть приемами перевода по 
Формальный признакам, работать с моделированной и оригинальной литера 
ту рои по тематике курса владение ознакомительным, изучающим, просмот
ровым и поисковыми видами чтения, знание требований к реферированию и 
аннотированию иноязычного текста , принимать участие в беседе в ситуаци
ях обшения по темам для формирования коммуникативного ядра, определен 
них каФедрой, говорение - реализация коммуникативных намерении, аудиро
вание - понимание соответствующих реолик партнера и речи, записанной на 
магнитную ленту, нонологическое высказывание - подготовка сообщения по 
пройденной тематике, развивавшее один-два тези са . Задачи и объем м а т е 
риала каждого этапа показаны в рабочей программе кафедры

Текущий контроль проводится по окончании каждого цикла занятии в 
соответствии с требованиям  к каждому семестру, детализированных каФед- 
рои в рабочих материалах и планах. Сравнение выявленных результатов  с 
требованиями програнны указывает на достигнутый уровень обученности. 
Студент не может получить положительную опенку, если уровень обученнос
ти ниже W  нормативов, указанных в программе - 2ЧС <!00 часов основпо 
1Ч> курса.

Экзанев направлен на проверку умения пользоваться разныни видами 
чтения. Задание студенту - сделать письменный перевод абзаца  1500 п зп. 
эа 45 минут со словарен; можно предложить найти в тек сте  абзац  опреде
ленного содержания для перевода и обосновать выс>р: прочитать т ек с т  для 
общего ознакомления с содержанием по широкому профилю вуза 1000 - 2000 
п. зн. за  25 минут для изложения содержания путей передачи основ, jx ны 
слей на иностранном или роднон языке. Задание по устной речи - р а зв к ть  
предложенный заранее тезис - подготовленная монологическая речь не не- 
нее 10 15 предложений, беседа с экзаменаторам по изученной тематике,
прочитанному тексту. Экзамен по устной  речи может быть проведен в форне 
ролевой игры.

Студента изучает специализированный к у р с  в 5 8 семестрах в про
фессионально ориентированных группах по 8 человек f6 0 -500 ч ) Продут 
матриваются разные варианта соотношения учрбных часов для обучения р а 
зный вш ам  речевой деятельности в  соответствии с различными задачами 
практического владения языком. По завершении спепиализкрогмннпро ку н -а  
учитываются итоги за  полный ку р с  иностранного языка (300 ч ). которые
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H I
принимаются но внимании при аттестации выпускника вуза и приемг е ю  и 
аспирантуру. Рекомендуется проводить зачеты по завершении семестров и 
квалификационный экзамен в конце полного курса.

В каждом семестре студенты должны дости гать определенного уровня 
обученности по курсам, избираемым в соответствии с целями обучения 1 

чтение и перевод литературы по специальности,• ? аннотирование и рефери 
1>оиание научно-технической литературы; J деловая переписка, документа 
ция. Ч подготовка доклада (написание тезисов, аннотация доклада);Ь  со 
вершонствоваиие навыков устной иноязычной речи - деловая, профессиона 
льная тематика; 6 ведение деловых переговоров образцы делового анг 
лииского языка; 7 инн'нсишши к у р с  обичоднои речи. 8 реферативная работа 
с газетой ; 9. ин генсивныи к у р с  в т о р о г о  иностранного я-шка т е р е н о д ) ; 10 
курс чтения на нторон иностранном языке, П тенденции развития отрасли 
промышленности, компьютеризация, роботизация, 1? курсы, сп о со б ству й те  
гуманизации технического образования и другие

Содержание экзамена з з  полный курс обучения: 1 Прочитать оригиналь 
нын т ек с т  2Ъ00 п зн. с полный понимтнием содержания, письменно переве 
с та  со словарем - ЧЬ минут; Н. Проверка умения читать в с л у х  и переводить 
без словаря оригинальным текст, освешаший знакомые студенту вопросы 
его будущей специальности 600 - 800 п з н . , время на подготовку 5 ни 
нут. 3. Проверка .умения сделать усч ,ое сообщение на темы, связанные со 
специальностью, у ч л с н ^ в а т ь  в беседе в предложенных ситуациях общения.

К Формам ноднедения итогов за полный курс относятся зашита диплома 
на иносграннон языке, сдача эк зам г 'ч  на получение удостоверения перево 
дчика по специальности, участие и учебной ш т е , в диспуте, обсуждении 
пробленных задач, семинаре на иноеi ранном языке по изучаемой проблеме.

Квалификационная характеристика нш’Ускника высшей школы предусмат
ривает наличие у него высокой обшей культуры и знания иностранных язы 
ков, обеспечивающие подготовку к дальнейшей самостоятельной работе по 
иностранному языку.

Чекми>ева Л. И ., Силукова Т. Н 
систшю-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС И УИРС 

В УСЛОВИЯХ ННОГОУРОВНЕВОИ подгот вки 
Хабаровский государственный технический университет, 

Дальневосточная государственная академия путей сорбшения 
Целью .аучно- и учебно-исследовательской работы специалистов в вузе 

является  Формирование творческой личное ги, профессионала, .способного 
рассматривать и Решать .ехнические задачи i ненаучные. Для реализации 
этой цели нужна такая система образования, которая созвучна условиям 
современной промышленной жиэш настоятельно требующей участия в ней 
наряду с узкими специалистами инженеров нового типа, обладавших глубо
кими теоретическими знаниями.
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Р е л л и з у е и а и  в н а с т о я щ е е  в р е м я  во  м н оги х  в у з а х  Р о с с и и  м н о г о у р о в н е в а я  

с и с т е м а  п о д г о т о в к и  с п е ц и а л и с т о в  о т л и ч а е т с я  рядом о с о б е н н о с т е й  Фун 
д а м е н т а л и з а ц и е и  о б р а з о в а н и я  при с о х р а т  т и  е г о  обшей п р о ф е с с и о н а л ь н о й  
н а п р а в л е н н о с т и .  поэтапным формированием  в с е х  ь и л о в  з н а н и й  и повыше 
нием к а ч е с т в а  п утем  с п и р г ш  с - р а з н о г о  их н г и о б р е  ген ия  н а  новых уровня!! 
о б у ч ен и и ,  д е в е р с и Ф и к а ц и е и  высшего о б р а з о в а н и я ,  п одразум еваю щ ей  мно 
г о о б р а з и е  т и п о в ,  у р о в н е й  v с о д е р ж а н и я  п рограм м  о б у ч е н и я .  о а р и а т и в  
и о стью  м одели  с п е ц и а л и с т а  в  р а м к а х  о д н о г о  в у з а  ( б а к а л в р .  инж енер ,  ма- 
ги с '1 Р ) ,  - м о т и в а ц и е й  о б у ч е н и я ,  о б у с л о в л е н н о й  кон курсн ы м  в н у т р и в у з о в с -  
ким подходом к  Формированию к о н т и н г е н т а  с т у д е н т о в  н а ч и н а я  с о  в т о р о г о  
у р о в н я  п о д ю т о в к и ;  - расш ирени ем  сФеры и п е р е ч н я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  у с л у г  
к а ф е д р  в ви де  к у р с о в  по вы бору ,  к у р с о в  у г л у б л е н н о г о  и з у ч е н и я  и р е д н е т а  
и т  д  , - и н д и в и д у а л и з а ц и е й  и в а р и а т и в н о с т ь ю  с о д е р ж а н и я  и у р о в н я  о б р а 
з о в а н и я  д л я  к а ж д о го  с т у д е н т а  в  р а м к а х  о д н о г о  в у з а ;  - г и б к о с т ь ю  р е а г и 
р о в а н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  систем ы  н а  з а п р о с ы  о б щ ес тв а .

Нногоуровневая система образования обусловливает и многоуровневую 
организацию творческой деятельности студентов, характеризующуюся тени 
же вышеперечисленными особенностями На уровнях фундаментальной и обше- 
инженерной подготовок основная задача НИГС и УИРС - заложгть у инжене
ров нового типа основы творческого подхода к решению инженерных проб
лем на базе сформированных алгоритмических умений и навыков, автомати
зированной последовательности научно практических действии.Нами р азр а
ботана модель поэтапного Формирования умений и навыков научно-практи
ческой деятельное™ , реализуемая на всех уровнях обучения

Учитывая вариативность модели специалиста, иите 1СйФикацию процесса 
обучения, углубление фундаментальной подготовки ,а , следовательно ,творче
ской компоненты в инженерном образовании, начинать развивать эту твор
ческую компоненту нужно уже с первых шагов обучения,отдавая предпочте
ния массовым Формам УИРС и НИРС в индивидуальном или бригадном испол
нении, особенно для уровня подготовки бакалавре; Организация массовых 
Фс м НИРС и УИРС,как показал опыт, возможна при встраивании их в учеб
ный иродесс, что требует создания специального многоуровневого методи
ческого обеспечения. При этон важными условиями эффективности и продук
тивности коллективной НйРС и УИРС является  их обшая тематическая нап
равленность, совпадающая с изучаемыми на данном уровне подготовки дис
циплинами или. разделами ди сш пш и , обязательность выполнения и весоный 
вклад в рейтинг студента,различная сложность заданий на разных уровнях 
информативной деятельности, многообразие Форм и вариантов выполнения 
работы, обязательность этапа внедрения.

В соответствии с вашей наделью методическое обеспечение учебного 
м о д ул я  (структурной единицы информации; должно содержать базовую инфо

рмацию, содержащую основные сведения и логические. Физические и натема 
тические связи. Эта информация легче  воспринимается и лучше усваивает



из -
с я .е с л и  представлена в виде блок-схемы,алгоритма, системы опорных сш 
налов, четко акаентдаунвих внимание учапихся на блоках ив Формации и 
связях  между ними. Для закрепления базовой информации методическое обе - 
свечение должно содерж ать типовые алгоритмизированные многовариантные 
задачи, решение которых за ст а в л я е т  учащихся многократно оперировать с 
базовым знанием, тен  самым обеспечивая его  усвоение, детализацию и гг  
дубление. Последнее обеспечивается систематическим^обрааением к справо 
чной литературе, что должио быть предусмотрено в  заданиях Очень полез
ны ассоциативные связи .аналогии.подобны е варианты решения из ранее у с 
военного материала, хорошо если он берется  из других дисциплин, что у с 
танавливает и укрепляет ассоциативное нышление Установление аналогов, 
поиски ассоциаций, способов образного представления базовой информации 
- важный элемент в работе по созданию методического обеспечения акти в
н о е  и интенсивного обучения.

Овладение алгоритмами типовой мыслительной и практической деятел ь
ности позволяет перейти ко второму уровню работы с информацией твор
ческой ее  переработке при решении нестандартных задач с элементами 
нроблемности. частично алгоритмизированных преподавателей. Через анализ 
ситуаци и.используя ассоциативное мышление,синтезируя и творчески пере
страивая ’ под себя* информационную базу , студент неизбежно обнаруживает 
в  этой базе  пробел, недостающее звс:ю  (запрограммированное в методиче
ском обеспечении). Обнаружив недостающий блок информации.студент само
стоятельно Формулирует задачу, переходя на третий уровень работы с ин
формацией, моделирует и реализует  ее  решение и, получив удовлетворите
льный результат , встраивает полученное знание в свою инФорнапионь/ю ба
зу. Такая концепция создания методического обеспечения учебного провес - 
са ври многоуровневой подготовке специалистов автоматически встраивает 
УИРС и НИРС в учебный процесс.

В зависимости от содержания и места УИРС и НИРС в системе многоуро
вневой подготовки специалистов можно выделить следующие виды I .V pob 
агтые Н8РС и УИК. по содержанию могущие быть тематическими, модульными, 
предметными и на конечной этапе уровневого обучения - интегрирующими 
межпредметными 2 Нежуровневые.интегрируипие фундаментальные, обшеинже 
верные и специальные инженерные знания. Эти виды ни "-С и УИРС реализуют
с я  в виде курсовых работ, заданий по практике, аттестационных дедовых 
игр . индивидуальных НИР. СКБ. дискуссионных клубов, проблемных семинаров, 
однако, должного развития, т о -е с т ь  м ассового внедрения они не получшш.
3 .Внеуровневые или сквозные проблемные 1ШРС,относящиеся к индивидуаль
ным Формам научного сотрудничества ирепода 1телей  и студентов. Выполне
ние тематических, модульных и предметных НИРС и УИРС закладывает Фунда
ментальные основы творческого мышления будущего специалиста. Предметные 
НИРС и УИРС полезны и на более высоких уровнях подготовки, так  как зн а 
комят со спецификой научного поиска в разных областях знания и закла-
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дывают фундамент для творческого  анализа и синтеза.

Вторая группа НИРС и УИРС инеет вельс укрепить фундамент знаний, 
полученных на данной уровне обучения, переосныслить. перестроить их для 
нужд обучения на последующей уровне, сформировав , стартовый творческий 
потенциал для дальвекяей работы.

Третья группа НИРС Формирует и решает проблемы специальности в вузе  
и отраслях  промышленности силами студентов и преподавателей выпускаю- 
вкх каФедр с приглашением преподавателей кафедр фундаментальных и об- 
веин1 ер''рных дисциплин для обеспечения не только технического решения, 
но и научного обоснования проблемы.

Нани разработана  модель деятельности преподавателя по организации 
многоуровневой НИРС и УИРС. На каждом из уровней можно получить р е зу л ь 
т а т .  который может быть внедрен в учебный процесс.

Ипадтахов В. П.
ННОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕНА ОБУЧЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

омская государственная академия путей сообщения
Традиционная советская  система обучения строилась на строгом р азд е 

лении уровней образования (среднего и  высшего) при наличии весьма жес
ткой структуры подготовки специалистов различной квалификации в  рамках 
одного учебного заведения. Система образования водностью согласовы ва
лась  с принципами функционирования административной системы. Экономиче
ская  подготовка студентов в  вузе  носила также жестко запрограммирован
ный характер  к ак  по объему представляемых знаний, т ак  и по содержанию 
(идеологическому и теоретическому).

Потребность перехода к  демократической организации общества предпо
л а г а е т  появление у  студентов (у ч ащ и х с я ) достаточно ш ирокого  выбора во
зможностей для реализации своих способностей. Кроне то го , и учебное з а 
ведение в  рыночной среде должно бы ть .так  сказать,диверсифицировано, то -  
есть . готовить специалистов различного уровня и .свалификапии в  зависи
мости о т  изменений в социальном за к а з е  на спеои алистоа  Оба указанных 
обстоятельства, а  отнюдь не иода, делают необходимым реформирование си с
темы среднего и высшего образования, и важнейший моментом в  этом про
цессе я в л яется  создание многоуровневой системы обучения.

Под многоуровневой подготовкой понимается такая  система обучения, 
которая д а е т  возможность студентам в  рамках данного учебного заведения 
самому выбирать уровень образования из нескольких имеющихся вариантов. 
Такая система обладает гибкостью образовательных структур, и эта  гиб
к о сть  позволяет  реали зовать личности свои потребности в  профессиональ
ной подготовке, а  обществу о тказаться  о т  практики ‘ тянуть веек посту
павших за  ушй* до установленного диплома, о тказаться  о т  выпуска боль 
кого  количества псевдовысококвалиФиоировакных кадров.

Важный вопрос: что такое  многоуровневое учебное заведение? На наш



в згл я д , оно додано органически со четать  подготовку и специалистов сре 
д н его  звена (работников определенного квалификационного уровня). и сое 
ш галистов высшего звена. Наилгчшни способом Формирования таки* заведе 
ш й  является  объединение в у за  с  техникумом, а в  ряде случаев и с  RTY. В 
это»  первой зв ен е  многоуровневого учебного заведени я могут бить приня 
т о  программы, предусм атриваш ие завершение обучения за  2-3  го д а .и  про
граммы переходные, давшие вознозяость  продолжить обучение ва с л е д я и е й  
сгупеви, чтобы получить степень бакалавра после 4 -х  л е т  обучения. Пос
ледняя ступень - магистратура, год -два  в  зависимости о т  специальности.

Какая же система экономической подготовки должна создаваться  п р и  
нн-огоуровневок обучении? Ясно, что зд есь  возникают огромные различна в 
программах профессиональной подготовки экономистов и в программах под
готовки  специалистов д р у г и х  профессий.в частности, технических. Ны имеем 
в  виду программы второго тина. Очевидно, что п р и  многоуровневой системе 
подготовки экономическое образование должно решать две главные задачи:

1. способствовать вузовской гуманизации, т о -е с т ь  развивать личность 
студента и

г. подготавливать специалиста лобого уровня к практической д е я т е л ь 
ности.

Изучение экономических проблем, способных помочь специалистам разли
чного профиля в  современных условия.;, как  никогда актуальна.

Ситуация, сложившаяся с преподаванием экономических дисциплин в уче
бных заведени ях ,не  простая. Сложность в  ее  двойном плане.Усиление функ
ционального анализа в экономической теории (политэкономии) отдаляет в 
бывшем важнейшую общественную науку о т  других гуманитарных дисциплин. 
Еше больше это т  процесс за тр а ги в ае т  специальные экономики. Результаты 
отделения ногут иметь негативные последствия, так  как  “снятие" социаль
ного контекста может со здать  трудности для адаптации будую х специали
стов  к совренннын условиям. Тем более, что социальный прогресс поддер
живается в значительной мере молодежь».

Вторая сложность в  преподавании экономических звания состоит в  той. 
что не выработана система подготовки на различных уровнях. Что нужно 
преподавать на первой, второй и третьей  ступенях из комплекса экономи
ческих паук? Если готовятся  специалисты среднего звена по тупиковой 
програмне, то у ч а ш е  с я должны получать только основы экономических зн а 
ний, т. е. элемента теории и принципы бизнеса. Если иметь в виду перехо
дные программы, то на каждой ступени студенты должны получить закончен
ный цикл знаний, но каждый новый комплекс должен д ать  более глубокие 
теоретические представления об экононике более прочные умения ими 
пользоваться. Необходимо при этом иметь в  виду, что любой выпускник мно
гоуровневого учебного заведегг я может органи зовать свое предприятие и 
быть предпринимателем.
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Иукин Е. В.

ОБЩИЙ КУРС МАТЕМАТИКИ - НОВАЯ УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
ПЕРВОГО УРОВНЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ УИСТЕНЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Ярославский государственный унивгпситет
Предлагаемый автором учебный алан дисциплины "Общий курс иг^емати- 

кв* относится к тем высшим учебный заведениян, а  точнее к тем специаль
ностям вузов, где изучаемые математические дисциплины составляют не ме
нее Е часов лекций и 2 часов практических занятий в неделю.

В предлагаемом учебном плане совершенно отчетливо проводится мысль 
о необходимости изучения у*е на 1-м курсе как детерминистской, т ак  и 
стохастистической линий математического анализа явлений действительно
сти, что представлено соответственно основными «шеями как классического 
м атематического анализа, т ак  и стохастического (теоретико-вероятностно
го ) анализа.

Автор предполагает также, что на 1-м курсе и зучается  дисциплина "Ос
новы вычислительной техники и программирование*, что позволяет многие 
вычисаитеяьные схемы, рассматриваемые в общем курсе математики, выпол
нять, ваприиер, в технике "Байсик-Корвет* (соответствующая библиотека 
‘ стандартных программ” разработана автором).

Первый разделом "Обшего курса математики", следует признать класси
ческую часть  аналитической геонетрии на плоскости (линии 1 и  2 поряд
ка) как  основу дальнейшего изучения классических математического и 
стохастического  анализа  (в  последнем изучаются три основных наиболее 
важных темы: ‘ Случайные события*, " Случайные величины и основные законы 
их распределения’ , "Предельные теоремы теории верояг ю стей*).

Учебный план дисциплины “Общий курс математики’ рассчитан на учеб
ный год  (1 курс) в  35 (18+1?) н ед ел ь .в  этом плане представлена пробле
матика каждой учебной недели и оставлен небольшой резерв  времени (для 
уточнения т ех  или ш и к  вопросов учебного плана, в чем обычно испытыва
е т  необходимость каядай преподаватель в у за ).

Ш итов А. В.
ОТНОШЕНИЕ ВУЗОВСКИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Е ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССАМ 
Кемеровский государственный уъ.*аерситет

Психологической службой КенГУ проведен опрос преподавателей об их 
отношении к общему течению инновационного процесса на их кафедрах, Фа
культетах , в  вузе . В обследовании приняли участие 53 преподавателя. 16 
препояавателей-стаж еров н ассистентов, 19 старших преподавателей ,!8 до 
центов и профессоров.

На вопрос 'К ак  Вы оцениваете необходимость перестройки учебного 
процесса?" ответи л и ,ч то  необходимы глубокие изменения в работе 2 V  а с 
систентов. 19* старших преподавателей, 24* доцентов и профессоров: пужеа
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перестройка отдельных элементов педагогической системы - 5Q*. 632, 72* 
соответственно: р абота вуза соответству ет  современный требованиям d5*. 
Ы ,  4/. соответственно. То. что изменения нарушают нормальную работу, и 
вухно оставить все  как  есть , отметили 132 старших преподавателе*.

Относительно изменений в  собственной педагогической деятельности, 
считают, что их деятельность нуядается в  серьезн ой  преобразовании 25* 
ассистентов и 4* профессоров и доцентов; отдельные недостатки в с в о е !  
деятельности усматривают 75* ассистентов. 81 г старших преподавателей. 
60к профессоров; 6 /  старших преподавателей и 4* профессоров и доцентов 
считают, что их деятельн ость полностью со о тв етств у ет  современный требо 
вания»; ва  то. что процессу изненениа мешает целый ряд обстоятельств , с о 
слались только с т а р ш е  преподаватели U 3 Z ). доаенты и профессора (32*).

Поиск решений проблем в преподавательской деятельности  идет в  осно
вной по пути  Формирования самостоятельных, оригинальных педагогических 
идей (13% ассистентов. 62 старших преподавателей, 8* профессоров); за и 
мствованна чухих  новаторских идей и их адаптация к услови ям ' универси
т е т а  ( 13х, 63х. 50* соответственно); выбора традиционных методов (75*. 

’ 31 к. 4 2 Х соответственно).
Только ассистенты удовлетворены ин еш ей ся  у них им Форма овей об ин

новационных процессах, 50* их считают, что все  члены коллектива распо
лагаю т полной, адекватной информацией, старшие приеодаватели, доценты а  
профессора считают. ч»о информация отличается  неполнотой, контрастн ос
тью. субъективизмом (47* и 33*).

П о ч т  все доцента и профессора ответили, что время для сам ообразова
ния отводится, но преподаватель вынужден т р ати ть  е го  на решение вопро
сов. не связанных с профессиональной деятельностью  - 50*. 50*. 84*. Для 
ассистентов и старших преподавателей характерно м нение.что времени для 
самообразования не х ватает  (Звх и 25*).
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

(в скобках указаны страницы сборника, 
на которых помешены тези с j  этого  автора).

АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - Член корреспондент НАН НР доктор 
технических наук.профессор,проректор по учебной работе ХГТУ. (ч. I , с . 1).

АЛЕКСЕЕВ ВАЛЕРИИ ПАВЛОВИЧ - кандидат технических наук,доцент, з а в е -  
душ ий кафедрой конструирования и производства радиоаппаратуры TACVP. 
(ч. 2. с . 1).

арутюнян АЛЕКСАНДРА грнгорьевнл - старший преподаватель кафедры 
иностранных языков КГТУ. (ч. 2, с. 139).

БАЗАРНОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА - кандидат химических наук, доцент, 
доцент кафедры органической химии АдтГУ, (ч. 2, с. 91).

БАЛАИЕВ ДНИТРИИ ЮРЬЕВИЧ - ассистент кафедры дошкольной педагогики и 
практической психологии БГПУ. (ч. 1. с. 135).

БАЛАНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ -  кандидат технических наук, профессор, 
заведующий каФедрой высшей геодезии ОкГАУ. (ч. г, с . 121).

БАННИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - старший преподаватель кафедры и н о ст
ранных языков КГТУ. (ч. 1, с. 84).

БАРМИН ВАЛЕРИИ АНАТОЛЬЕВИЧ -  кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры всеобшей истории БГПУ. (ч. 2; с. 3 ).

БАРСУКОВ" АЛЕКСЕИ КОНСТАНТИНОВИЧ -  кандидат биологических наук, про
фессор СПбГУ, декан Факультета медицинской биотехнологии УдмГУ. 
(ч. 2, с. 93).

БАСОВСКАЯ НАТАЛИЯ ИВАНОВНА -  доктор исторических наук, профессор, 
проректор по учебной работе РГГУ. (ч. 2» с. 4).

ЕАТЕНКОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ -  кандидат ж  лческих наук, д о 
цент , профессор кафедры Физической химии АптГУ. (ч. 1, с. 54).

БАХТИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА - кандидат Филологических наук, доцент, 
старший научный сотрудник филологического Факультета, научный руково
ди едь лаборатории истории духовной культуры и археографии Сибири, д и 
ректор Центра культурологических исследований ТГУ. (ч. 1, с . 3).

БЕЖЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ - кандидат геолого-минералогических 
нале, доцент, доцент кафедры динамической- геологии ТГУ. (ч. 2. с. 3 2 ,6 7 ).

БЕЛОБОРОДОВ АЛЕКСАНДР АРКАДЬЕВИЧ - кандидат философских наук, дю- 
цент, доцент каФедры философии гуманитарных и-естестваиных Ф акультетов 
ТГУ. (ч .1 . с. 86).

БЕЛОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА - кандидат экономических наук, доцент, доцещт 
кафедры математической кибернетики ЯрГУ. (ч. 2, с. 45).

БЕЛОУСОВА ИННА ИВАНОВНА - старший преподаватель кафедры геонетр>ии 
БГПУ (ч ,2 . с. 57).

ВЕЛЬСКАЯ ГАЛИНА СТАНИСМВОЙ1А - кандидат экономических наук, допен'т, 
доцейт кафедры политической экономии ТГУ. (ч. ), с 5),



БЕСТУЖЕВА ЛОДННЛЛ ЩТРОШЛ - старший преподаватель кафедры ошеы 
математики яргу. (ч. г , с. 7).

БОБРОВА МАРИНА петровна - ассистент каФедры педагогики. аспирант 
БГПУ, (4 .2 . с. 8 2 ) r

И)!АТЫ?ЕВА ВЕРА АНДРЕЕВНА - кандидат химических нале, доцент, д о 
цент каФедры неорганической химиии ТГУ. (ч. 2. с. 8).

БОГДАНОВА ЕЛЕНА ЛЕОПОЛЬДОВНА - учитель СИ Н49, аспирантка иеХаНИ 
ко-катем атического Факультета ТГУ. 1ч. 2. с. 65).

БОЮРЯД йгорь Борисович - академик РАРАН я hah BI. доктор технкчес 
ких наук, профессор, директор НИИ 1ШН при ТГУ. (ч, 1. с. 7).

БОНДАРЕНКО ЛШЫ1А ЮРЬЩ1А -  научный сотрудник Центра независимых 
социологических исследований ТГУ. ( ч .г,  с . 88).

БОРИ/Ю /ВШИЛА ПАВЛОВНА - кандидат химических наук. старвнЯ препо
даватель каФедры пеорганической хинин ТГУ. (ч. 2. с. 8 ) .

БОРОДУЛИНА TATbffiA ПЕТРОВНА - кандидат исторических вале, доаент.
доцент кафедры права и методики БГЫУ. ( ч . 1, с . 9 ).

БУРМАКИН ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ - академик Академии социальных наук,
заслуженный деятель культуры РСФСР. доктор философских нале, профессор, 
заведующий кафедрой этики и эстетики ТГУ. ( ч . 1. с . 12).

БУСУРНИН ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ - кандидат технических наук, профессор, 
профессор каФедры турбостроения, проректор во учебной и экономической 
работе СВбГТУ. (ч. 1. с. 15).

БЫСТРИЦКАЯ ЛШ Ш А ИЛЬИНИЧНА - кандидат геолого-нинералогмческих 
наук .дочент.доцент кафедра палеортологии и исторической геодогиии ТГУ. 
(ч. 1 . с. 1 1 1 ).

ВИДГОФ владинир ШХАИ/ювйЧ - доктор философских наук, профессор, з а 
ведующий кафедрой эстетики Культурологического Факультета ТГУ (ч. 1. 
с. 15).

володач Владимир ФЕДОРОВИЧ - доктор юридических нале,проф ессор, д е 
кан юридического Факультета ТГУ. (ч. 1, с, 17).

воробейчнков ЭРИЕ СЕРГЕЕВИЧ - кандидат Физико-натенатнческих нале, 
доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории автоматизации радиофизи
ческих исследований нич ТГУ. (ч. 1. с. 57).

ВОРОТНИКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - начальник учебного отдела Kh a itv . 
(Ч. 2. с. 107).

ВСЕВОЛОГСКИИ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ - доктор геолого минералогических 
наук, аро^ессор. заведующий кафедрой гидрогеологии НГУ. председатель 
Исполкома Евразийской Ассоциации университетов, (ч. 1, с . 20).

вылцан ИВАН августогчч - доктор геолого ишералогическнх наук, про
фессор. профессор каФедры динамической геологии ТГУ. ( ч .2, с . 67).

ВЫНЯТНИН ВЛАДИМИР ниХАИЛОВИ'I - кандидат Физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры Физики плазмы ТГУ, директор Сибирского центра 
педагогической информатики прн ТГУ. (ч. 1. с. 89).
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Г а р и л о в  сьргей  ПЕТРОВИЧ - кандидат Фиэико математических наук, цо- 
цевт. доаент кафедры обшей Физики ТГПЯ. (ч. 1. с. 61, 95).

ГЛЛИЕВ ильхаи ИСЛАМОВИЧ - доктор технических нале, профессор, з а в е -  
д л я и й  кафедрой теоретической механики ОнГАПС. V'.Z, с . 89).

ГАЛОЧКЯН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - кандидат химических нале, доцечт, д о 
цент кафедры органической химии АлтГУ. (ч. 2. с. 91).

ГЕЛЬФКАН НАРК ИОСИФОВИЧ - член-корреспондент СО НАН М .д о к то р  хими
ческих наук,профессор, заведующий кафедрой Физической и коллоидной х и 
мии. д е к 'ч  Факультета нногоуровневой подготовки КенТШШ. (ч. 2. с. 1 0 ,13 ).

гононов Валентин Кириллович - кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры теоретической механики ХГТУ. ( ч . 1. с . 91).

ГРИДНЕВА ВЕРОНИКА АЛЕСАНДРОВНА - кандидат физико-математических н а 
ук, профессор, профессор кафедры Физической механики ТГУ. (ч. 1, с . 59).

ГРИНЯЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА - кандидат физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры обшей физики ТГУ. -(ч. 1. с. 63).

ГРИВИН АНАТОЛИИ МИХАИЛОВИЧ - соросовский профессор, доктор Физи
ко-математических наук, профессор, заведующий кафедрой Физической м е
ханики ТГУ. (ч .1 .  с. 59).

ГУРЬЕВА ЛЮДМИЛА Семеновна -  кандидат социологических наук, старший 
научный сотрудник, научный руководитель Центра независимых исследова
ний ТГУ. (ч. 1. с . 22).

ДЕННН ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ -  кандидат Физико-математических наук, 
доцент, доцент кафедры оптико-электронных систем и дистанционного зо н 
дирования ТГУ. (ч .2 . с. 15).

ДЕНИСОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ - член-корреспондент а  НАН я . доктор хи 
нических наук, профессор, заведующий кафедрой органической хинии Кем- 
ГУ, декан химического Факультета КенГУ. (ч. 2. с . 17).

Д0БРУСШ1А МАРГАРИТА ЕФИМОВНА - кандидат экономических наук, доцент, 
доиеит кафедры системного менеджмента к  предпринимательства ТГУ. (ч. 2. 
с. 17).

ДУДИНСКИЙ ГЕННАДИИ ЕФИНОВИЧ -  кандидат филдософских наук, доцент, 
доцент кафедры социологии и политологии БГПУ. (ч. 1. с. 9).

ДУДЬЕВ ВАСИЛИИ ПЕТРОВИЧ - кандидат педагогических наук, доцент, д о 
цент кафедры дошкольной педагогики и практической психологии БГПУ. 
(ч. 1, с. 133).

ДЬЯКОВ ЕВГЕНИИ ПЕТРОВИЧ - кандидат технических наук, доцент, зам ес
титель первого проректора по учебной работе OhITV. (ч. 1. с. 128).

ЕГОРОВА АННА ИВАНОВНА - кандидат технических наук, доцент, довевт  
кафедры теоретической механики ХГТУ. ( ч . 2. с . 19).

ЕРЕМИН НИКОЛАИ ЕШФАНОВИЧ - кандидат технических наук, яопент, 
доцент кафедры электроснабжения железнодорожного транспорта ОнГАПС. 
(Ч. 2,С. 89. 121).
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ЕРМАКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА - старший преподава’т"'ль кафедры всеобщей 
и с т о р и и  БГПУ. ( 4 . 4 .  С. 9 3 ) .

ЖИНЕРЕЛКО ЯНГА КОЩЕЕВА - кандидат педагогических наук, старший пре
подаватель кафедры нетодикн преподавания иатенатики Он ГУ. (ч. 2, с. 21).

ЯУРАВЯЕВ Виталии АНАТОЛЬЕВИЧ - доктор физико- математических ваук, 
профессор, ректор УдмГУ. (ч. 2, с. 93 ).

хуравлев  ЮРИ» НИКОЛАЕВИЧ - кандидат Физико-математических наук, до
цент. декан Физического факультета КеиГУ. (ч 2. с. РЧ.

Завьялова М аргарита павловна - академик СО КАН ВВ. ДОКТОР философс 
ких наук, профессор, заведующая кафедрой философии философского Фа
культета  ТГУ. (4 .2 .  с. 2Т).

заявернюк ^ВЕТЛача ИВАНОВНА - кандидат Физико-математических наук, 
доцент. доцент кафедры теоретической механики ХГТУ. (ч. 1. с . 128. ч. 2, 
с. 19).

зеличенко Владимир НИХАИЛОВИЧ - кандидат Физико-натеиатических на 
ук. старший научный сотрудник, заведующий кафедрой обпей физики ТПШ 
(4 .1 .  с. 61, 95. 118).

индука^в  юрии васнльевич -  кандидат геолого-нинералогическик наук, 
доцент, допевт кафедры нивералогии и геохимии ТГУ. (ч. 2. с. 29).

кабанов ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ - заведующий каФедрой культурологам Анже 
Ро-Судхенского Филиала ТГПИ. (ч. 1. с. 24).

кабрин ВАЛЕРИИ ИВАНОВИЧ - доктор психологических наук, доцент, з а 
ведующий каФедрой психологии и педагогики ТГУ. (ч. 1. с. 130).

Калягин георгин члларионович - кандидат технических наук, профес
сор. зам еститель проректора по учебной работе ЧГТУ. (ч. 2, с. 98).

карпов Василии Григорьевич - помощник ректора по технологии, УдмГУ. 
(4 .2 . с. 93).

КАСЬКО НИНА СЕРГЕЕВНА -  кандидат химических наук, долент. доперт 
каФедры оргапической химии АлтГУ. (ч. 2. с. 91).

квеско светллна БРОНИСЛАВОВНА - кандидат Физико-натенатиче(. :их н а 
ук. допент кафедры прикладной натеиатаки ТГАСА. (ч. 1, с . 26).

квеско Раиса Брониславовна -  кандипат философских наук, доуеьт. до 
цент каФедры философии ТПУ. (ч. 1, с. 26. 29).

КИСЕЛЕВ ЛЕВ ИВАНОВИЧ - кандидат исторических наук, доцент, директор 
средней школы Я14 г. Томска, (ч. 2. с. 99).

КЛ0ЧК0 ВИТАЛИЙ ЕВПЗНЬЕВИЧ - доктор педагогических наук, профессор. 
заведующий каФедрой дошкольной педагогики и практической психологии, 
заведующий лабораторией психологических п р о м ен  многоуровневого обра 
эования к ГПУ. (ч. I . с. 133).

КНЯЗЕВ ГЕОРГИИ БОРИСОВИЧ кандидат геолого-ки нералопг еп<их я а я с  
доцент, доцент кафедгы минералогии и трохимки ТГУ (ч 1. с. 9*. я. ?, г jp»

К (ЛИК ВЛАДИМИР ЕАСйЯ>Гий'1 кчядн а т  химических наук, допгкт, 
амипии каФедрой н с ср га ш ч п  с см кикм*и TiV (ч с PJ
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КОЗЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ - член-корреснондрнт НАН Ш, доктор т е х 
нических наук, профессор, заведующий кафедрой системного анализа уп
равлением СПбГТУ. (ч. 1. с, 15).

КОЗЛОВ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧ - доктор педагогических ваук. профессор,
профессор кафедры педагогики sm y . (ч. 2, с. 102).

КОЗЛОВА ЛИ/и, ИИХАИЛОВНА - кандидат педагогических наук, доцент,
доцент кафедры педагогики БГПУ. (ч. 2, с . 102).

КОЛЕСНИКОВ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ - кандида! химических наук, доцент, з а в е 
дующий кафедрой экспериментальной физики КенГУ. (ч. 2, с . 24).

КОЛОДЕЗНИКОВ ИГОРЬ ИННОКЕНТЬЕВИЧ - доктор геолого-минералогических 
наук,проф ессор, декан геологоразведочного ф акультета ЯкГУ. (ч. 1, с . 74).

КОНАРОВСКАЯ ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры педагогики и психологии ТГУ. (ч. 1. C .J44)

КОНОВАЛЕНКО СЕРГЕИ ИЙАНОВИЧ - кагшидат геологе-нииералогическия н а 
ук, доцент кафедры минералогии и геохимии ТГУ. (ч. 2. с . 34).

КОРЯКОВ АНАТОЛИИ МИХАЙЛОВИЧ - академик НАН Ш , доктор технических 
наук, профессор, заведующий каФедрой автоматизированных систем уп»ав- 
ления TACVP. (ч .2 ,  с. 36).

КОРОВИН ВАЛЕРИИ МИХАИЛОВИЧ ~ кандидат технических наук, доцент, д о 
цент кафедры цифровых радиотехнических с стем ЧГТУ. (ч. 2, с . 3 9 .9 8 ).

КОРЮКИНА ЕЛИ \  ВЛАДИМИРОВНА -  кандидат Физико-математических наук, 
доцент, дс ,ент кафедры Физики плазмы ТГУ. (ч. 2. с. 40, 42).

КОРЯКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - кандидат Физико-математических наук, 
доцент, доцент каФедры высшей математики недико-биологического Факуль
т е т а  СГНУ. <ч.2, е. 42).

КОСТЮКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА -  кандидат педагогических наук, до 
цент» заведующая кафедрой педагогики ТГПИ. <ч. 1. с . 30).

КОПЕЛЕВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ -  член-корреспондент РАИН, доктор техвичес 
них наук, профессор, первый проректор ННГТУ. <ч. 2, с. 71).

КРАЙНОВ АЛЕКСЕИ ЮРЬЕВИЧ - кандидат Флыпсо-матенатических наук, д о 
цент, додеит кафедры математической Физики ТГУ. (ч. 2. с. 60).

КРАСНОРЯДДЕВА ОЛЬГА НИХАЙЛОВНА - кандидат педагогических наук, до 
цент, доцент кафедры дошкольной педагогики и практической психологии 
БГПУ. (4 .1 .  с. 135).

КРЮКОВ НАЛРГШ1 МИХАЙЛОВА - директор СВ Н47 г. Томска. (ч .2 , с. 104).
КУДЕЛЬКО АНАТОЛИИ ЮНАНОВИЧ - член корреспондент ДВО НАН ВВ. канди

д а т  технических наук, профессор, проректор по учебной р .6oti КнАГТУ. 
(4. 2. с. 107).

КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР НИХАИЛОВИЧ - кандидат Физико-математических а ук, 
доцент, доцент кафедры обшей Физики, декан  физического Факультета ТГУ. 
(ч 1. г 63).

КУЗНЕЦОВА ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА -  кандидат 'изико математических 
наук, доцент, за в ед у ш а я  кафедрой обшей на тематики ЯрГУ. (ч. 2. с. 45 ,1 1 0 ).
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КУЗЬНШ1А /ПОДНЯЛА нихлв/ювнл - старший учитель U  Н47 г.Том ска, н а 
учный сотрудник лаборатории проблей подготовки учителя математики в 
университете НИЧа T rv  (ч. 2, с. 104).

КУЯАЕВ СЕРГЕИ ПАВЛОВИЧ - кандидат Физико-натематических наук, стар  
ший преподаватель каФедры Фотоники и оптоэлектроники ТГУ. (ч. 1, с . 57).

КУЛЬКОВ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧ - д о к т о р  Физико-математических наук, про
фессор, профессор кафедры механики деформируемого твердого тела ТГУ. 
(ч. I. с. 70).

КУРПЕШЮ НЛДЬХДА НИКОЛАЕВНА - кандидат Филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой иностранных языков горно-строительного профиля 
Ку зГТУ. (ч. 1, с. 110).

ЛАГУТЫША iJSATEPTHA ВАСИЛЬЕВНА - инженер кафедры органической кинии 
АдтГУ (ч. 2, с. 91).

ЛАДЫЖЕЦ НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА - доктор философских наук, профессор, з а 
ведующая кафедрой социологии, декан философско-социологического факуль
т е т а  УднГУ. (ч .1 .  с. 32).

ЛЕЙЦИН ВЛАДИМИР НОЯХОВИЧ -  кандидат Фнзнко- математических наук, д о 
цент, доцент кафедры механики деформируемого твердого тела  ТГУ. 
(ч .1 ,  с. 70, U 9 ; ч .2 ,  с. 78).

ЛЕТУВШШКАС АРВйДАС ИОСИФОВИЧ - кандидат геолого - минералогические 
наук, профессор, заведующий кафедрой минералогии и геохимии, председа
тел ь  учебно-методической комиссии Ученого Совета ТГУ. (ч. 1, с. 65; i. 2. 
с. 6 7 ) . .

ЛЕЩЕНКО АША СТАНИСЛАВОВНА -  младший научный сотрудник лаборатории 
ФилосоФских проблей непрерывного образования НИЧ ТГУ. (ч. 1, с . 98).

ЛИТОВЧЕНКО АННА ИВАНОВНА - кандидат экономических наук, доцент ка- 
федоы политэкономия ТГУ. !ч. 1, с. 67; ч. 2, с. 4 7 ,1 1 1 ).

ЛОНЧАКОВ АЛЕКСЕИ ПАНТЕЛЕИНОНОВИЧ Заслуженный юрист России, чле 
корреспондент ИАН ВП, доктор юридических наук, заведующий кафедрой го 
сударствеш ю го управления и  хозяйственного права ХГТУ. (ч. 1. с. >).

ЛУЗЯНИН ВАДИН ИВАНОВИЧ - кандидат технических наук, доцент, доце'нт 
учебно ; етодической лаборатории ОмГТУ (ч. 1. с. 128, 146).

ЛЮРЬЯ нлдгадА АБРАНОВНА - кандидат философских наук заведуюва» л* 
бораторией философии и социологии образования ИОСДВ и С СО РАО 
(ч. г ; с. и ч ) .

ЛЯХОВИЧ ЕЛЕМ СЕМЕНОВНА - кандидат философских ааук, доиезт. научный 
руководитель лабораторией философских проблем непрерывного образования 
НИЧ ТГУ. (4 .1 , С. 35, 98, 147).

НАКАРОВ ВАЛИН ФР°/10ВИЧ - кандидат философских наук, доприт, дмп>-иг 
каФедры философии философского Факультета ТГУ <ч 2. с. 27,

НАЖТА НАД ИДА ГГИГОР'г К!У!А - КДНГ.ХЛ -11 КККИЧРСКНХ ИаУК. В0 Е®ит. Ни 
цгнт кафгдгы технологии осиочвого о ) 1 з^ичггкого  гиятеэ-т КгаГТУ "? ? 
с. 49)

- 153 -



МЛНЛНКОВ АНОТОЛИИ ВАСИЛЬЕВИЧ - д о к т о р  гео л о го -м тер ал о ги ч еск и х  н а 
ук. профессор, профессор каФедры динамической геологии, научный руко
водитель лаборатории кинетики кинералообра^ования ь  кристаллофизики 
НИЧ ТГУ. (ч. 1, с. 40', 115).

НАНИДА СЕРГЕИ НИКОЛАЕВИЧ соросовгчий профессор, доктор Физико-ма- 
тенатических наук, профессор, декан Физического Факультета СПбГУ. 
(ч. 1. с. 68).

МАРКИН ВАДИМ ИВАНОВИЧ -  асси стен т  кафедры органической хннии АлтГУ, 
К  2, с. 91).

НАСЛОВСКИН ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ - кандидат Ф нэико-натеиатических на
ук, доцевт, заведующий кафедрой механики деформируемого твердого тела  
ТГУ. (4 .1 ,  С. 70, 119; 4 .2 .  с. 78).

МЕДВЕДЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА - кандидат физико-натена- -ических наук, 
доцент, доцент кафедры общей натенатики ЯрГУ. (ч. 2, с. 50, 51).

МЕЛЕХОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА - кандидат биологических наук, старший науч
ный сотрудник биологического факультета ИГУ, заместитель председателя 
экспертного совета ГКВШ РФ по биологии и экологии, (ч. 2, с. 116).

НЕРЗЛЯКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ - кандидат физико-натенатичрских 
наук, старший преподаватель каФедры прикладной аэромеханики ТГУ. (ч. 1, 
с. 103. 106).

МЕРЗЛЯКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ -  кандидат ф изип-м атем атических н а 
ук, профессор, профессор каФедры динамики полета ТГУ. (ч. 1, с. 103,106).

НЕРЗЛЯКОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ - кандидат технически? наук, доцент, з а 
меститель иервого проректора ННГТУ. (ч. 2, с. 7 1 '.

ШШАКОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА - кандидат химических наук, доцент, д о 
цевт кафедры Физической и коллоидной химии ТГУ. (ч. 2, с. 53).

ЮШЧЕНКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА - кандидат ФилосоФ ■ой наук, старший пре
подаватель каФедры социальцо-гуиайитарных наук КамГПИ. ( ч . 1, с . 138).

МИРОНОВ ВАЛЕРИИ ЛЕОНИДОВИЧ - член-корреспондент РАН, доктор физи 
ко-матеиатических наук, профессор, р е ю ^ р  АлтГУ. (ч. 2, с. 118).

МИХАИЛОВ НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ - кандидат географических наук, доцент, 
проректор по учебной работе АлтГУ. (ч. 1, с. 108; ч. 2, с. 118).

НИХАРЮВА НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНА - старший преподаватель КГТУ. (ч i ,
с. 84).

НИХАЛКВА /  НОВЬ ВИКТОРОВНА -  старший преподаватель каФедры ненецко
го  и французского языков ТГУ. (ч. 1, с. 149, 151).

МИХЕЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ* - академик АТР, член-корре аоядьнт СО НАН 
(Я, доктор технических наук, арофессор, профессор каФедры электроснаб- 
яения железно дороаного транспорта ОмГАПС, (ч. 2, с. 89, 121).

Н01*е308 ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ - кандидат химических наук, доцент, д о 
цент I эфедры неорганической химии КенГУ. (ч 2. с. 17).

МУХАНЕДНЕВ ПУЛАХ АЗИЗОВИЧ - кандидат техничес .их наук, доцент, за 
ш шпший кафедрой горного дела ТадяГУ. (ч. 1, г. 72).
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НАУМОВ ВАЛЕРКИ ГЕННАДИЕВИЧ - кандидат Филолог 1еских наук, доцент,
доцьнт кафедры р у с с к о г о  языка ТГУ. (ч. 2. с, 55).

НЕУПОКОЕВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА - кандидат педагогических наук. дг 
цент каФедры псигологии и педагогики Ку зГТУ. ( ч .г ,  с . 76).

НИЁЗОВ АНСОР СОХИБОВИЧ - кандидат геолого-нинералогических наук, 
допент, заведующий кафедрой геологии и палеонтологии ТаджГУ. (ч. I .e .  72).

НИКИТИНА ЕКАТЕРИНА СЕНЕНОВНА кандидат Ф изико-натензтическнх наук, 
доцент, проректор по учебной работе Як ГУ. (ч 1, с. "1 ) .

НОВИКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА - кандидат Филологических наук, допент,
доцент каФедры иностранных языков горно-строительного профиля Ку зГТУ.
(ч. I. с. ПО).

ОВСЯННИКОВ СЕР1ТЛ НИКОЛАЕВИЧ - кандидат технических наук, доцент,
декан архитектурного Факультета ТГАСА, ( ч .2. с . 130).

ОВСЯННИКОВА ИРИНА РАДИЕВНА - допент, доцент каФедры обвей нятемати 
ки ЯрГУ. (ч, 2, с. 5 ) ) .

ОВСЯННИКОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА - кандидат экономических наук, допент,
допент кафедры экономики строительства ТГАСА (ч. 2, с. 130).

ОГОРОДНИКОВ АНАТОЛИИ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - кандидат биологических наук, 
допент. декан биолого-почвенного факультета ТГУ. (ч. 2, с. 123).

ОДИНЦОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА - кандидат педагогических наук, допент,
профессор каФедры изтематического анализа БГПУ. (ч. 2, с. 57).

ОРЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики БГПУ. ( ч .2, с . 62).

ОРЛОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ - доктор ФютосоФских наук, профессор,
заведующий кафедрой философии ПермГУ. (ч. 2, с . 60).

ПАНКОВА СТЕЛЛА ФЛОРИАНОВНА - кандидат химических наук, старший пре
подаватель кафедры неорганической химиии ТГУ. ( ч .2. с , 8 ).

ПАРНАЧЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ - академик НАН Ш» доктор геолого-нинер 
логических наук, заведующий каФедрой динамической геологии ТГУ. ( ч . ?. 
с. 67).

ПЕТРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА - доктор философских наук, профессор, эавр 
дуешая каФедрой ФепосоФии гунанитарш : и естественных Факультетов ТГУ.
1ч. 1, С 86).

ПЛАТОВА ТАТЬЯНА НЯНОВНА - доктор Физико-математических нале, про 
Фессор, заведующая каФедрой теории прочности и проек.ироваш ш  TTV 
( ч . ! . .  с. И 9 ) .

ПЛОТНИКОВ ЮРИИ СЕНННОВИЧ - к а н д и д а т  Философских наук, допевт. so 
аент  каФедры политологии ТГУ. (ч ь  с 1!>,ч)

ПОДОБЯНА ВЕРА ШРАйЛОВНА - доктор г,еолого-ю ш ераяогйческих наук, 
профессор, заведующая каФедрой палсот^ояогии и исторической геолог»® 
ТГУ (ч I. с 111. 113)

ПОЯЗНКР БОРИС НИКОЛШШЧ кандидат Фипкко-илт^иатияеских тук.  so 
цент,допент каФс.чгк квантов-;и, ^в « тр ен и к и  и *отоники t!V» (ч >. с * 1 '.
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UO/ЮШШВ ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ - старший преподаватель кафедры опти
ке злектрониых систем  и дистанционного зондирования ТГУ, руководитель 
К онструкторского бюро-54 конструкторско-те  л о л о ги ч е с .л го  института 
•Оптика’ СО РАН. (ч. г. с. 15).

ЦО/ШГАЛОВ ЮРИИ ИВАНОВИЧ - доктор Фичико математических наук, про
фессор, зав ед у ш и й  кафедрой обшей физики КенГУ. (ч. г , с. 24).

ПОПЛАВНОЯ АНАТОЛИИ СТЕПАНОВИЧ - член-корреспондент СО НАН ВН, соро 
совский профессор* доктор Физико-математических наук, профессор, за в е 
дующий каФедрой теоретической Физики КемГУ. {ч .г ,  с. 24).

РАДИОНОВ ВИКТОР ЕВСЕЕВИЧ - кандидат педагогических наук.доцеит. д о 
цент каФедры инженерной педагогики и психологии СПбГТУ. (ч. 1, с. 15).

РАТАНОВ ГЕННАДИИ СЕРГЕЕВИЧ - кандидат технических наук, старший н а 
учный сотрудник, зам ести тель директора Центра исследова! 1й и образова
ния ТГУ. <4.2, С. 61).

РЕВУШИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - академик НАН ВЗ. доктор биологических 
наук, профессор, завед уш ий  кафедры ботаники, проректор по учебной р а 
боте ТГУ. (4 .1 .  С. 35, 98).

РЕВШ’ИН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ - кандидат Ф юико-натеиатическш! щ у к , 
доцент, зав ед у ш и й  кафедрой прикладной газовой  динамики и горения ТГУ, 
заведующий кафедрой Физико-математически, дисциплин школы-гимназии Н16 
г .Т о п ека , ( ч . г ,  с. 125, 127).

РИНЛЯНА-ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА - кандидат Физико-математических наук, с т а р 
ший преподаватель кафедры электротехники ХГТУ. (ч. 2, с. 130).

РОДЫГИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - д о к т о р  геолог^ минералогических ааук, 
профессор, профессор кафедры палеонтологии и исторической геологии 
ТГУ. (4 .2 .  с. 6 7 ).

РОДЫГИН СЕРГЕЕ АЛЕКСАНДРОВИЧ - кандидат геодого-ми” ералогических 
наук, доцент, доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ. 
(ч. 1. с. 111).

РОМАШИНА СВЕТЛАНА ЯКОВЛЕВНА - кандидс» педагогических наук, доцент, 
декан  педагогического  факультета, заведующая кафедрой раннего обучения 
иностранному языку БГ11У. (ч. 1, с. 133).

РОСТОРА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА - кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент каФедры педагогики и психологии ТГУ. (ч. I, с. 140).

РОСТОВЦЕВА '(ЕРОНИКА ШХАЙЛОВНА - кандидат педагогических наук, д о 
цент. доцент каФедры методики и технологии преподавания иностранных 
языков ТП1И. ( ч .г .  с. 133).

РУДСКИЯ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ - кандидат географических наук, доцент, 
декан географ ичечкого факультета АлтГУ. <ч. 1. с. 108).

РУСАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - доктор географических наук, профессор, 
врофес >р каФедры метеорологии и климатологии ТГУ. (ч. 1, с. 75).
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савина НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА - кандидат гео я о го - 'ч н ер ал о ги ч еск и х  наук, 
доцент каФедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ. ( ч . 1. с . i l l .  
И З ) .

САВИЧ ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА - старший учитель средн ей ' школы НИ
г. Томска, (ч. 2. с. 99).

САЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ - кандидат геодого-минералогически!; наук, 
старший научный сотрудник, доиен '1 кафедры палеонтологии и исторической 
геологии, заведующий лабораторией иикрооалеонтол('пии НИЧ- ТГУ (ч. 1, 
с. 111. 113).

САЛЬНИКОВ ВЛАДИНИР НИКОЛАЕВИЧ - член-корреспондент НАН ВШ. кандидат 
геолого нинераяогническив наук, доцент, ведунвй» научный сотрудник лабо 
ратории приросло-техногенных электромагнитных систем ТПУ.(ч. i . e .  115).

СЕНИЧЕВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА - кандидат химических наук, профессор, 
профессор кафедры химии ХГТУ. (ч. Ь  с . 46).

СЕНЧАКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА - кандидат Ф изико-математических наук, д о 
цент, доцент каФедры математического анализа ЯРГУ. И . 2. с. 7 ) .

СЕНЬКО ЮРИИ ВАСИЛЬЕВИЧ -  член-корреспондент РАО, доктор п едаго ги ч е
ских наук, профессор.заведующий каФедрой п е д а го ги ®  АлтГУ. (ч. 2, с. 118).

СЕРЕБРЕННИКОВА НАТАЛЬЯ ВСЕВОЛОДОВНА - кандидат химических наук, д о 
цент. доцеят кафедры аналитической химии КенГУ. (ч. 2, с . 17).

СйЛУКОВА ТАКАРА НИКОЛАЕВНА - кандидат Ф изико-математических наук, 
доцент, доцент каФедры теоретической механики ДВГАПС. !ч. 1. с. 46, 7в;
ч . г ,  с. 141).

СИНИЦЫН СЕРГЕЙ П’ТГРОВИЧ -  кандидат Ф изико-натематаческих наук, ДО’ 
цент, доаент каФедры физической механики ТГУ. <ч. 1. с. 5 9 ).

СИНЯГИНА людшла КИРИЛЛОВНА - кандидат Филологических наук, доаент, 
доцент кафедры иностранных языков ETTV. (ч. 1. с. 84)..

СКОРИК НИНА АЛЕКСЕЕВНА - кандидат химических наук, доцент, доне т 
каФедры неорганической хнниии ТГУ. ( ч .2. с. В).

СКРНЛКО ЗОЯ АЛЕКСЕЕВНА - кандидат физико-математических иа>м д о 
цент, доаент кафедра обвей физики ТГЯВ. ( ч . 1, с . 116).

СКРИ11НЯК ВЛАДИНИР АЛЬБЕРТОВИЧ - кг ш идат Физико-математических н а 
ук, ..чшент, доцент каФедры теории прочности и проектирования П  J 
(ч. 1. с. 70, 119; ч .2 ,  с. 78).

СЛИХОВ ЮРИй ГШИАДИЕВИЧ - кандидат химических наук. оцевт, д о яегг  
каФедры органической химии, декан химического факультета ТГУ. (ч. 
с. 53).

СОКОЛОВ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧ - кандидат исторических нале, допевт. 
яоиейТ каФедры ново'» и новейшей истории ТГУ (ч. 2. с, 63).

СОЛОДКОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ - кандидат педагогически* я ,у к .  доаент, 
доцент каФедры спортивных дисциплин, дркан #акульт»»та Физическое xrat, 
туры ТРПй. !ч I .  с . 80).
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СОТИРИАДИ ГЕРГИИ НИКОЛАЕВИЧ - кандидат физико математических наук, 
доцент, и. о. заведующего каФедрой обшей Физики УдиГУ. лч.  2. с. 93).

СУББОТИН ЛЛЕСЛНДР НИКОЛАЕВИЧ - кандидат ф..зико- математических наук, 
старший преподаватель каФедры Физический кеханики Try. <ч. 1 . с . 59).

СУХОТИН АЛЕКСАНДР НИХАИЛЗИЧ - дпцеит кафедры высшей математики 
ТОУ. (4 .2 ,  с. U b ) .

ТАНЗЫБАЕВ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ - член-корреспондент СО НАН Bi, за сл у 
женный деятел ь  науки Республики Хакасия, доктор биологических наук, 
профессор, заведующий каФедрой почвоведения ТГУ. ч. 2, с, 65).

ТАТЬЯНИН ГЕННАДИИ НИХАНЛОВИЧ - кандидат геолого-нинералогических 
н аук .д оц ен т,’доцент каФедры палеонтологии и исторической геологии, декан 
геолого-географ ического  Факультета ТГУ. (ч. 1. с. l i t , 113; ч. £. с. 67).

ТЮЮФЕЕВ ВАДЮ1 ИВАНОВИЧ - кандидат педагогических на: :, доцент, д о 
цент кафедры гимнастики БГПУ. (ч. 2. с. 69).

ТИШКОВ КОНСТАНТИН НИКИТИЧ - кандидат химических наук, профессор, 
ректор ННГТУ. (ч. 2, с. 71).

ТРЕТЬЯКОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА - старший преподаватель каФедры ие/чго- 
гаческой  психологии ЯрГУ. (ч. 2, с. 50).

ТРОФИМОВА ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА - старший преподаватель каФедры иност
ранных языков КГТУ. (ч. 2, с. 139).

ТЭТТЕР АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ - кандидат технически- наук, доцент, до 
цент каФедры теоретической электротехники ОмГАПС ( ч .2, с . 89).

УНГЕР ФЕЛИКС ГЕРГАРДОВИЧ - доктор химических наук, профессор, заве  
дгапий каФедрой Физической и коллоидной химии ""У. (ч. 2, с. 53).

УТКИН ЮРйй ВАСИЛЬЕВИЧ - кандидат геолого-нинералогических наук, д о 
цент, доцент кафедры петрографйи ТГУ. (ч. 2, с. 67).

УТРОБИН ИГОРЬ СЕРАФИМОВИЧ - доктор философски наук.д -ц ент, профес
сор кафедра философии ПернГУ. (ч. 1', с. 49),

ФАИЗИЕВ АБДУЛХАК РАД1АБОВИЧ - доктор геолого-нинералогических наук, 
профессор, профессор каФедры минералогиь и петрографии, декан геологи
ческого Факультете ТадхГУ. (ч. 1, с. 72).

ФАРБЕР МИХАИЛ РУВИМОВИЧ - кандидат геолого-минералогических наук, 
доцент, доцент каФедры геологии и разведки месторождений полезных иско 
паемых ЯкГУ (ч. 1, с . 74).

ХАДКАРОВ Н/ 'ОНЕД ХАНДУЛАЕВИЧ - кандидат философских наук, «оцент, 
доцент каФедры философии ОГТУ. (ч. 2, с .7 4 ) .

ХАСАНОВ ВАЛЕРИИ ЯКОВЛЕВИЧ - заведующий лабораторией аьлойсггюаций 
радиофизических исследовании НИЧ ТГУ. (ч. 1, с . 57).

ХИЛЬК1.йИЧ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ - старший преподаватель каФедры ч . ории 
и методики Физического воспитания, заместитель декана Факультета Физи 
ческог воспигаыия И'Ш). (ч. 1. с. 80).

ХНЕЛКВСКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА - старший „ренодаватель кафедры 
наосташш х языков КГТУ. (ч. 2, с 139).
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хоккнко сркй Петрович доктор Физико-матемаг юских наук, зам ести
тель директора «о научно исследовательской работе НИИ ПНИ при ТГУ. 
(ч 1. с. 71.

1ШКУ1ЮВ НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ канлидат технических наук, декан
э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о  Ф а к у л ь т е т а  KhAITV ( ч 2, с .  1 0 7 ) .

ПЫСЬ НАДЕХДА АЛЕКСАНДРОВНА кандидат технических на?к, довей г. д о 
цент кафедры теоретической механики X1TV ( ч .г .  с. 19).

ЧАЛИНА Л ^ю вь КУЗНИ][И'йIA .старший проподаватс'-ь кафедры иностран
ных языков химико машиностроительного профиля КузГТУ (4 .1 ,  с. 121).

ЧАПЛЫГИН ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ - кандидат Физики математических наук, 
доиент. доцопт каФедры обшей математики Яр ГУ. (ч. 1, с. 123).

ЧЕКМАРЕВА .i.iPMca Ивановна кандидат химических наук, доцент, допент
кафедры химии ХГТУ (ч 2, с . 141).

Черкасова ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА доктор хинических наук, ДОПенТ, за- 
ведуш ди кафедрой общей и неорганической химии КузГТУ. ( ч .г .  с. 49).

ЧЕРНИКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА - доктор философских наук, профессор, 
профессор кафедры философии гуманитарных и естественных факультетов 
ТГУ. !ч. 1, с. 86)

ЧЕРНОВ ЕВГЕНИИ БОРИСОВИЧ кандидат химических наук, допент, доцент 
кафедры неорганической химии ТГУ. ( ч .г ,  с . 8).

ЧЕИШШЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ - кандидат технических наук, доцент, 
допент каФедры конструирования и производства радиоаппаратуры ТА^УР. 
(ч. 2, с - 1).

ЧУВАКИНА ВЕРА СКТЕЕВНА - кандидат экономических наук, доцент, д о 
цент кафедры политической экономии ТГУ. ( ч . 1, с. 5 ).

ШАЛАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ■* кандидат исторических наук, доцент, н ачаль
ник учебно нетодического управления РПУ. (ч. 2, с. 4 ).

ИАНЕЦ СЕРГЕИ ПОРФИРЬЕВИЧ - кандидат технических наук, допент, н 
чальник отдела информационных технологий обучения ОмгТУ. ( ч . 1. с . 146).

ШВАРЦМАН ЗЕЛШАН ОВШЕВИЧ - капдидат педагогических наук, довднт. 
доцент каФедры теории Функций, заведуш и й  лабораторией проблем подгото
вки учи еля математики в университете ТГУ. (ч. 1, с. 124; ч. 2, с. 99 ,104).

ШЕВЧЕНКО ТАМАРА МИХАИЛОВНА кандидат химических n avK, доцент, Ак
цент каФедры обшей и неорганической химии КузГТУ. ( ч .г ,  с 76).

ШЕВЧЕНКО ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА - кз!ш идат технических ..аук, донеит, 
допент каФедры Физической и коллоидной химии, заместитель декана Фа 
культета многоуровневой подготовки КемТИПЛ. (ч. 2. с. 10).

ЕИРЮВА ТАТЬЯНА AXKETOBIIA - кандидат педагогических наук, с тдрвич 
преподаватель ка*е"Ры иетодихи преподавания математики ОмГУ 'ч . г .  
с. 21)

ВШАЛТАКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ кандилат исторических НЛУК. ДОлГ-'ГГ, 
затедуикий каФолрой экономической теории, политики и права <М'ЫУ. 
(ч г. 144')
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ИРЛГЕР ЭРНСТ РАФАИЛОВИЧ - кандидат физико-иатонатических наук, д о 
цент, за  ведущ ий каФедрой математической физики, декан Физико-техни
ческого Факультета ТГУ. (ч. г. с. 78, 80).

ВУДЕГОВ ВИКТОР ЕВГРАФОВИЧ - доктор Ф изгко-иатематических наук, цро 
ректор по научной работе Удн. 1. (ч. 2. г. 93).

ШУТЕЕВ ГРИГОРИИ ЕВ/1АНПИЕВИЧ - кандидат Ф изико-натенатических наук, 
доаент. декан физико-натенатического Факультета ТГПИ. (ч 1. с. 81).

Я Ш И  ЕВГЕНИИ ИВАНОВИЧ - кандидат педагогических наук, доаент. до 
цент каФедры обшей натенатики ЯрГУ. (ч. г. с Н 6 ) .

ЮПИТОВ АЛЕКСЕИ ВЛАДИМИРОВИЧ - старший преподаватель каФедры психо
логии, заведующий психологической службой КенГУ. (ч. t .  с. м .  142: ч. 2,
с. 146).

ЮСТРАТОВ ВЛАДИНИР ПЕТРОВИЧ - кандидат технических на: с, доцевт. з а в е 
дующий каФедрой неорганической хиш и. ректор КеиТВПП. (ч. 2, с. 13).

1ьо -
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ПРИНЯТИЕ СОКРАЩЕНИЯ ОЬОЗНАЧИШЯ ОРГ 1ИЗАЦИИ

АлтГУ Алтайский государственный университет.
БГПУ Барнаульский государственный педагогический университет, 
двглпс Дальневосточная государственна* академия путей сообщения 

(г. Хабаровск!.
ИОСДВиС СО РАО - институт образования Сибири, Дальнего Востока к 

Севера Сибирского отделения Российской академии об 130ваиия (г. Томск).
КамГЛИ - Камчатский государственный педагогический институт (г. Пет

ропавловск Камчатский)
КГТУ Курский государственный технический университет.
КенГУ - Кемеровский государственный университет.
КемТИПП - Кемеровский технологический институт пишевой вронышлен- 

ности
Кнагту - Комсомол’.ский-на-А нуре государственный технический универ

ситет.
кузгту  Кузбасский государственный технический университет (г .К е 

мерово)
МГУ - Московский государственный университет.
НИИ ПМН при ТГУ - научно и с сл е д о в а те л ь с к и  и н сти г  прикладной на 

тенатики и механики при Томской государственной университете.
ННГТУ - Нижегородский государственный технический университет. 
ОнГАПС - Омская государственная академия путей сообшения.
ОмГАУ - Омский государственный аграрный.университет. 
онГТУ - Омский государственный технический университет.
ПермГУ - Пермский государственный университет.
РГГУ - российский государственный гуманитарный университет.
СГНУ - Сибирский государственный медицинский университет (г. Тонек. 
СПбГТУ - Санкт-Петербургский государственный технический увиверси 

тет .
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет.
Тадж1 J - Таджикский государственны., университет (г.Душанбе).
ТАьУР - донская государственная академия систен упр чления и ради о 

электроники.
ТГАСА Томская государственная архитектурно-строительная академия 
ТЛИ - тонеккй государственный педагогический институт.
ТПУ Томский политехнический университет.
ТГУ - Томский государственный университет.
УднГУ Улмуртск1 ч государственный университет.
ХГТУ Хабаровский государс гвошшй технический университет.
ЧГТУ Челябинский государственной гохничрскяй университет.
ЯкГУ Якутский гисуда; гтгешшй ун/ртргитрт.
ЯрГУ Ярославский гс г y/чрс п?*1 инка университет
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С -Е К Ц "  Я
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ в УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПРИ ШЮГОУРОВНЕВОН ОБРАЗОВАНИИ 
1

Алексеев В. П .. Чернышев А. А 
МЕТОДИКА ИТОГОВОЙ А Г ’ЁСТА'ШИ БАКАЛАВРОВ 

В МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Томская государственная акадрмия систем управления и радиоэлектроники

- 3 - 
Бармин В. А.

ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСОВ ИСТОРИИ И ИСТОРИОГРАФИИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
СТРАН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОБРАЗОВАЛИ, 
Барнаульский государственный педагогический университет

-  1 -

Басовская Н. И .. Шанаева О. Б.
ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА CQBPEKE1 ОМ ЭТАПЕ:

АБРИС УЧЕБ1ГР0 ПРОЦЕССА В РГГУ 
Российский государственный гуианиаарныи уи зерситет

- 7 -
Бестуаева л. п .. Сенчакова н. В,

О ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ ИАТЕНАТИКИ ДЛЯ ШКОЛ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ 
Ярославский государственный униь^рситет

-  в  -

Богатырева В. А .. Корило Л. П .. Козин В. В ..
Панкова С. ф . . Скор'шс Н. А ., Чернов Е. Б.

ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
В УС/ЮВШИ МНОГОУРОВНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Тонский государственный университет

-  10 -

ГельФнав Н. И ., Шевченко Т. В.
ЗЛЕКТВВ!ШЯ КУРС "КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ'

В СИСТЕМЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кенеровский технологический институт нишевой промышленности

13 -
> ГельФман М И., Юстратов В. П,

ХИМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
Кемеровский технологический институт пишевои промышленности
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- 15

Демки ч В , Половпев И Г.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА DO ОПТИКЕ 

ПРИ ННОГОУРОПНЕГОН ОБРАЗОВАНИИ 
Тонский государственный ''киверситет

- )Т -
Денисов В Я . Норолов В п , Серебренникова Н. В.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕНЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ХИМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КЕМЕРОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Кенеровский государственный университет 
17 - 

Добрусииа И К.
ПРЕШЛАВАТЫЬ ву: \  в УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОНИКН 

Тонский государственный университет
- 19 -

Егорова А. И .. Задвернюк С. И , Цысь Н. А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ НКТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИИ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
Хабаровский государственный технический университет

-  21 -

Хкнеренко И. К .. Ширшова Т. А.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ НАТШАТИКИ 
ДЛЯ ГИННАЗИИ, ЛИЦЕЕВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИКОЛ 

Онский государственный университет
- ?А -

Журавлев Ю Н .. Колесников /I  В ., Полыгалов ю. И . Поолавпой А. С 
МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦЙАЛИСТиВ-ФИЗККОВ 

В СИСТЕМЕ ННОГОУРОВКЕВОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кемеровский государственный университет 

- ? т  -
Завьялова И П .. Накаров В. Ф.

ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФСКОЙ ПОДГОТОВКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРИ ЖЮГОУРОВНЕВОа СИСТЕГ’ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Томский государственный университет
-  29  -  

Иялукаев С В.
О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОБЛШХ. 

СПОСОБСТВУШИХ ФОРМИРОВАНИЮ ОБЯЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПРИ ОСУИЕСТЬЛЕНИИЯ HI ЮГОУРОВНЕВОГО УНЙЫ РСИТЕТСКОГО ОЫ'Д.'ЯШНЙЯ 

Тонский государственный университет
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